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Жанр визуальной поэзии возник в глубо-
кой древности. Поэт александрийской школы 
грек Симмий Родосский (IV  в. до н.э.) одним 
из первых обратился к графическим стихам. До 
нас дошли три стихотворения этого поэта — в 
виде секиры, крыльев и яйца. Позже появились 
стихи других авторов в виде башни, пирами-
ды, кубка, пальмы и других предметов. Одна-
ко подлинный расцвет визуальной поэзии, по 
мнению историков литературы, пришёлся на 
первую треть ХХ  в., когда европейские стра-
ны охватило новое авангардное движение. В 
русской литературе яркими представителями 
жанра визуальной поэзии являются А. Белый, 
В.  Брюсов, В.  Хлебников, С.  Кирсанов, В.  Ка-
менский. В середине и конце ХХ в. эту тради-
цию продолжили А. Вознесенский и Г. Сапгир. 
Истории развития жанра графической поэзии 
в России посвятили свои статьи Ю.  Гик [Гик, 

2006] и Е. В. Степанов [Степанов, 2014. С. 68–
80].

Графическая поэзия была довольно попу-
лярным жанром и в литературе Востока. При-
меры можно найти в классических персидских 
миниатюрах, китайском каллиграфическом 
письме, современной монгольской поэзии. 
Д. В. Дашибалова в своей статье «Монгольская 
литература 1990  — начала 2000-х  гг.: поиски 
новых идей, форм, образов» представляет сти-
хотворения современного монгольского поэ-
та-формалиста Ж.  Дашдондога, написанных 
в форме юрты и в форме горы. [Дашибалова, 
2014. С. 47–51].

«Новый литературный словарь» даёт следу-
ющее определение поэзии графического типа: 
«Визуальная поэзия  — вид искусства, гармо-
нично сочетающий в себе словесное и изобра-
зительное творчество. Стихотворные строки, 
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написанные в стиле визуальной поэзии, пред-
ставляют собой декоративные или символи-
ческие фигуры и знаки. Наиболее типичным 
примером визуальной поэзии можно считать 
каллиграфию, характерную для мусульман-
ских и дальневосточных культур, где тесно 
переплетены смысл поэтической строки и её 
узор. Также визуальная поэзия использовалась 
представителями маньеризма и барокко, футу-
ризма, дадаизма и постмодернизма» [Гурьева, 
2009. С. 50].

Как считает большинство исследователей, 
визуальная поэзия  — это жанр, сочетающий 
в себе художественно-изобразительные и ли-
тературные средства. «В визуальном тексте 
смысловая и художественная нагрузки распре-
деляются между поэтическим сообщением и 
графической или изобразительной формой его 
выражения, причём создаваемое комплексное 
значение не может быть выражено ни одним из 
художественных средств, взятых в отдельно-
сти» [Адлер, 1998. С. 16].

Некоторые исследователи, положив в осно-
ву классификации прежде всего визуальный 
принцип, внешний вид, выделяют три основ-
ные группы подобных произведений:

а) геометрические изображения (текст рас-
положен в виде строго геометрической фигу-
ры);

б) изображения под конкретные предме-
ты (внешняя форма повторяет очертания ка-
кой-либо вещи);

в) абстрактные живописные изображения, 
определяемые автором в качестве стихотворе-
ний  (их принадлежность к поэзии устанавли-
вается, как правило, только благодаря таковой 
заданности в заглавии или расположению в 
контексте других стихотворений).

Довольно схематичная классификация ви-
зуальной поэзии позволяет разделить её про-
изведения на три основные группы:

1. Геометрические изображения, где текст 
расположен в виде строгой геометрической 

фигуры. Например, известное стихотворение 
В. Брюсова «Треугольник» [Брюсов];

2. Изображения под определённые пред-
меты, где внешняя форма повторяет очерта-
ния какой-либо вещи. Таково стихотворение 
французского поэта-авангардиста начала ХХ в. 
Г. Аполлинера «Заколотая горлинка и фонтан». 
[Аполлинер]

3. Абстрактные живописные изображения, 
принадлежность к поэзии которых определяет-
ся самим автором. Таково произведение В. Ка-
менского «Константинополь». [Каменский]

Визуальные стихи современного калмыцко-
го поэта Риммы Ханиновой (род. 1955) согласно 
данной классификации относятся ко второму 
типу. Внешней формой её экспериментальных 
стихотворений становится чаще всего силуэт 
того предмета, наименование которого являет-
ся основным мотивом, выражением темы, клю-
чевым словом, наиболее важным концептом 
всего произведения. Зрительные образы поэ-
тических текстов Ханиновой неразрывно свя-
заны с традициями кочевой культуры нома-
дов. Знаки, относящиеся к плану содержания, 
коррелируя с внешней графической формой и 
поддерживаемые ею, формируют смыслы ав-
торской концептосферы.

Восемь визуальных стихов Риммы Хани-
новой можно расположить в соответствии с 
традицией восприятия кочевником простран-
ственно-временного континуума. Чёткое раз-
деление на мир внутренний (свой) и внешний 
(чужой) позволяет выявить следующие семан-
тически значимые объекты: кибитка/юрта, 
таган, хадак представляют собой предметы 
домашнего мира; в то время как коновязь, на-
ходящаяся на границе своего и чужого миров, 
гора с “ова чолуном”, одинокий тополь и су-
бурган являются объектами мира чужого. Эти 
смыслообразующие доминанты кочевого мен-
талитета определили графическую форму каж-
дого из представленных стихотворений. Имен-
но в таком порядке и будем рассматривать 
визуальные произведения Риммы Ханиновой.
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1. Кибитка.
Мой отец

Родился в хотоне Танха.
По-калмыцки значения два 

В слове танх — скручивать и сплетать,
Также — укорачивать, отрезать, уменьшать.

Как помещалась семья отца в кибитке одной,
Когда десять детей ютились под ветхой кошмой,

Когда ветер срывал серый войлок с крыши, со стен,
Дождь пытался пробраться к огню, чтобы погреться затем.

А зимой снег сугробы свои, как холмы, вокруг кибитки бросал,
Даже выйти наружу порой никому из семьи он совсем не давал.

Десять детей — десять пальцев на двух руках, восемь, пять — уменьшалась
Семья на отцовских глазах: голод, холод, бедность во веки прошлых веков,

Жизнь кочевника всюду сурова, строга — если он беден, ходит с малёй беда.
Но вопреки судьбе пять пальцев одной руки многое могут на долгом пути.

  Четыре брата ушли на войну.  Вернулись лишь двое из них.
  Не домой и не в степи свои.  Отправили в ссылку народы.
  Навечно. Те тринадцать лет.  Сравнима с вечностью стала
  Среди сугробов сибирских  для прежнего «друга степей»
  Чертова дюжина скорбных  лет… Укоротили и отрезали
  Коновязь у кибитки отцовой.  Нет и кибитки, хотона нет…
  Но продолжает нити сплетать  судьба, не расплелась и маля
  Под ударами, только прочна.  И конь под седлом уже ждет

У дверей. Значит, всадник должен продолжить путь, взяв с собой всех детей.
В подоле времени хватит всем места. И предки по-прежнему там — за спиной.

Юрта/кибитка  — центр мироздания и 
центр освоенного пространства. «Сакрали-
зация юрты осуществляется с помощью ряда 
предметов, размещение которых на положен-
ном месте и точное исполнение относящихся 
к ним предписаний превращают юрту в осво-
енное пространство, противостоящее проче-
му миру», — пишет этнограф Н. Л. Жуковская 
[Жуковская, 2002. С. 15]. Понятие юрты, дома 
тесно связано с понятием доли, судьбы. О тя-
жёлой судьбе семьи своего отца, воспринима-
емой как часть судьбы собственной, рассказы-
вает Римма Ханинова в этом стихотворении. 
Название местности Танха, где родился отец 
лирической героини, переводится на русский 
язык как скручивать, сплетать (как скручивают 
и сплетают калмыцкую плётку маля), укорачи-
вать, отрезать, уменьшать (как уменьшилась 

семья, когда «четыре брата ушли на войну/ вер-
нулись лишь двое из них» и когда «отправили в 
ссылку народы/ … Среди сугробов сибирских / 
для прежнего «друга степей» / Чёртова дюжи-
на скорбных лет…») представляется неслучай-
ным то, что автор именно эти строки о разлуке 
с родиной помещает как бы по разные стороны 
«нарисованной» двери кибитки. Графически 
изображают основание юрты две строки, вы-
ражающие временную составляющую произ-
ведения. «В подоле времени хватит всем места. 
И предки по-прежнему там — за спиной». За-
вершая таким образом свою «Кибитку» и по-
мещая эту строку в «основание» (буурь) юрты, 
Ханинова замыкает мифопоэтический про-
странственно-временной континуум своего 
визуального стиха.
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2. Таган
Таган — треножник из железа — давно музей-

ный экспонат.
Его отец воспел в поэме о закопченном тагане.

Таган, Триада  Таган,
кизяк, бытия,  таи ты
огонь, семья,  тайны
поёт  народ,  тайн
котёл. родня.  бытия.
Треножник-таган  — несомненный символ 

домашнего очага. «Очаг  — семантический 
центр юрты, который выступает как точка 
отсчёта при организации её пространства, и 
место, вокруг которого протекает вся жизнь 
семьи. Кроме того, очаг  — связующее звено 
между предками и потомками, символ преем-
ственности поколений», — пишет Н. Л. Жуков-
ская [Жуковская, 2002. С. 18].

Как видим, Римма Ханинова разделяет все 
вербальные компоненты своего стихотворе-
ния ровно на три части  — три опоры свое-
го треножника. Каждый из знаков-символов 

наделён глубоким семантическим смыслом: 
кизяк, огонь, котёл  — материальные состав-
ляющие очага. Семья, народ, родня, как части 
метафорического образа триады бытия  — 
смыслообразующие центральные компоненты 
вербальной части. И, наконец, метафизическая 
«опора»  — таган как хранитель тайн бытия. 
Здесь же автор прибегает к аллюзии, говоря о 
том, что ещё её отец (народный поэт Калмы-
кии Михаил Хонинов) воспел таган-тренож-
ник в своей поэме о закопчённом тагане. Пре-
емственность поколений как преемственность 
традиций  — ещё один элемент поэтической 
концептосферы Ханиновой.

3. Хадак
Хадаком монголоязычные народы называют 

кусок шёлковой материи, который в качестве ри-
туального подношения вручается в разных тор-
жественных случаях. Римма Ханинова посвяща-
ет хадаку два стихотворения — визуальное, где 
приводится толкование понятия и акростих.

(акростих)
Хадак из шелка преподносят богам и людям — им поклон,
А тем быть в благости, в почете — обычай значит, древний он.
Дар этот шарфом цвета неба или белее молока,
А может и зеленым, красным, и желтым цветом быть тогда,
Когда его сакральный смысл распознает твоя рука.

Как видим, слово ‘хадак’ здесь складывается из первых букв каждой строчки. Такой художе-
ственный приём позволяет акцентировать внимание читателя на главном образе произведения.

4. Коновязь
ОТЦОВСКАЯ КОНОВЯЗЬ В ЦАГАН НУРЕ

    Не видела  Привязан конь,
    Отцовской  Калмыцкий узел
    Коновязи —  В коновязи —
    А в памяти  Как узел счастья.
    Моей она  Он оставлен мне
    На связи…  Был сразу…

Если юрта в мировосприятии кочевника — 
центр, то пространство от юрты до коновя-
зи — второй хозяйственный (освоенный) круг. 
Коновязь — знак разграничения своей и чужой 
территории. В графическом воплощении Рим-
мы Ханиновой это — символ метафизической 
границы между поколениями отца и дочери. К 

коновязи калмыцким узлом как узлом счастья 
(ещё один национальный символ) привязан 
конь, словно отец всё ещё здесь, только что 
спешился, зашёл в свою кибитку. Графический 
и вербальный образ коновязи становится сим-
волом поколенческой памяти.
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5. Одинокий тополь
Что же находится в так называемом «чу-

жом», внешнем пространстве? Покинув пре-
делы своего круга, зайдя за коновязь, человек 
оказывается окружённым такими элементами 
внешнего мира как одинокий тополь в степи, 
гора с ритуальным святилищем духов-храни-
телей местности, обо (калм. ова) и буддийское 
сакральное сооружение субурган.

ОДИНОКИЙ ТОПОЛЬ
Разве в этом не видно чуда?

Тополь вырос в степи ниоткуда.
А по легенде одной, будто буддийский монах
Принес из Тибета священного дерева семя,

Теперь они оба прославились так здесь в веках:
Монаха уж нет, а тополь живет в наше время,

Как часовой, охраняя все сущее в мире,
Ведь корни его на вершине Памира.

Тополь
В степи

Одинок?
Нет, это

Неправда.
С ним всегда люди:
И сестры, и братья.

Корни его и в калмыцкой земле,
Благословенной всегда и везде.

Визуальный компонент данного стихотво-
рения служит интермедиальным фоном для 
всего поэтического текста. Одинокое дерево 
в степи  — предмет особого почитания мон-
голоязычных народов. Оно воспринимается 
не просто как чудо, но как символ мирового 
дерева, соединяющего три части мирозда-
ния  — верхний, средний и нижний миры. 
Крона расположена в мире духов и божеств, 
ствол — в мире людей, а корни — в земле, т. е. 
в подземном мире. Именно так Римма Хани-
нова располагает стихотворные строки своего 
«Одинокого тополя». Каждая из графических 
частей стихотворения несёт свою смысловую 
нагрузку, а вместе они соединены в едином об-
разе-символе.

Заметим, что это стихотворение написано 
в посёлке Хар Булук, близ которого и растёт 
в степи тополь. «Одним из таких почитаемых 

деревьев у современных калмыков является 
Одинокий тополь, растущий посреди степи, 
вблизи поселка Хар-Булук (букв. с калм. Чер-
ный родник) в Целинном районе Республики 
Калмыкия. Дерево, посаженное буддийским 
монахом в 1846 г., имеет почтенный возраст. К 
тому же на срезе его веток можно увидеть ин-
тересную сердцевину, представляющую собой 
пятиконечную звезду. По утверждению специ-
алистов, это говорит об особом строении про-
водящей системы дерева. Кроме того, калмыки 
с особым почитанием относятся к цифре 5, ко-
торая символизирует пять стихий, составляю-
щих основу мира. Местные жители приходят к 
дереву, чтя память о монахе Пурдаше Джунгру-
еве, который привез семена тополя из своего 
путешествия к Далай-ламе. Деятельность бак-
ши Джунгруева связана с Богдо Далай ламин 
хурулом, последним настоятелем которого он 
являлся» [Хейчиева, 2017. С. 94].

6. Гора

К ПОДНОЖИЮ ГОРЫ С ЕЕ ВЕРШИНЫ
С горы спускаться, говорят, не легче,
Чем подниматься вверх. Не меньше
Трудов и сил приходится отдать.
А если не сезон и непогода,
А если в одиночку этот
Спуск, тогда твой дух
Твердеет, а иначе
Останешься
В стране
Той.
Ой!

Это стихотворение имеет вид перевёрну-
того треугольника. Текст объясняет этот гра-
фический образ  — автор представляет спуск 
с горы своего воображаемого лирического ге-
роя. Сочетание прямого и переносного значе-
ний — оригинальный художественный приём 
автора. Взаимодействие визуального компо-
нента с прямым (физическим, реальным) спу-
ском с горы и с переносным (метафизическим, 
духовным) раскрывает идею и тайный смысл 
всего стихотворения — путь вниз требует та-
ких же усилий духа, как и путь наверх. Автор 
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предостерегает читателя: «Иначе / Останешься 
/ В стране / Той / Ой!»

7. Ова чолун
«Термин “обо” буквально означал кучу, 

груду камней или каменную насыпь, которая 
обычно сооружалась на месте отправления ре-
лигиозного обряда, посвящённого «хозяину» 
местности или другому божеству (обожест-

влённому духу умершего шамана, могуще-
ственному правителю, предку какого-нибудь 
рода или другой этнической группы, мифоло-
гическому персонажу и т.д.). Этот древнейший 
обычай был широко распространён среди всех 
народов Центральной Азии (тибетцев, мон-
голов, тюрков и др.), задолго до возникнове-
ния буддизма и даже шаманизма,»  — пишет 
Л. Л. Абаева [Абаева, 1992. С. 67–68].

О
В
А

Чолун — это груда камней,
Это насыпь руками прохожих людей.

Люди уйдут, как кочевники, прочь без оглядки,
Чтобы вернуться потом в чем придется, травой или камнем.

Камень к камню в степи — и будет бугор там, он виден вдали.
Кошма из земли, словно держит в объятьях своих, погляди.

И камень со временем станет песком, как в безмолвной пустыне,
Где ветер беседует с вечностью, равной себе и поныне…

Прохожий, камень в степи найдя, донеси его, не ленись, сюда.
Будет камень и твой среди этих камней лежать, и если он иногда

Скатится вниз — не беда. Рядом камни, как крепкая в мире родня…
Если скажешь ворчливо: «На камне ничто не растет», то камень

Ответит: «Зачем тебе эта трава? Будешь голым ты с нами,
Как в мир пришел, случайно встреченный на перекрестке веков.

Даже если кто-то из груды камней выберет твой, унесет он с собой,
Ну и что? Камень есть камень. В ладонях тяжелый всегда, пусть хоть мал,
Гладкий, шершавый, острый, округлый — без разницы, если уже упал».

Груда камней, будто грозная сила. Груда камней, как чингисов здесь воин,
он не вернулся домой из походов кровавых, жестоких. И теперь только волен

камнем лежать средь собратьев своих по судьбе. Иначе забрал бы свой камень, в юрту 
вернувшись, к семье… Груда камней ширь степей стережет…

Образ камня является одним из централь-
ных в современной поэзии монголоязычных на-
родов. Это связано как с хозяйственно-бытовой 
деятельностью кочевников, так и с сакральным 
значением камня в ритуальных буддийских и 
шаманских практиках. Ребёнок с детства играет 
в камушки вместо игрушек, три камня кладут в 
основание домашнего очага, камнями укрепля-
ют наружные стены войлочной юрты у их осно-
вания. Большой камень привязывают к верёвке, 
что привязана к дымоходному отверстию — это 
придаёт юрте устойчивость при сильном ве-
тре. В степи повсюду видны так называемые 

каменные бабы или стеллы, датируемые вре-
менами Тюркского каганата (VI–VII вв.) и ещё 
более ранние гуннские оленные камни (I  в. до 
н.э. — II в. н.э.) с высеченными на них петрог-
лифами. И. конечно, камни кладут на ово (обо), 
совершая таким образом жертвоприношение 
духам-хранителям местности. Иногда в степи 
можно увидеть небольшие камни, положен-
ные на буддийские ритуальные сооружения — 
ступы или субурганы.

С помощью обо  — куч камней, сооружав-
шихся в честь местных духов-хозяев, происхо-
дила сакрализация освоенной местности. «Они 
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представляли собой одновременно и первона-
чальное святилище, и жертву и были своего 
рода маркерами родовой, а позднее этнической 
территории. Воздвигались обо, как правило, в 
каких-либо приметных точках ландшафта (на 
вершинах гор, горных перевалах, перекрёстках 
дорог, берегах рек и озёр). Каждый приходив-
ший на обо или проезжавший мимо человек 
должен был что-либо оставить там — камень, 
тряпочку, долю пищи и питья, позднее — день-
ги, спички, бутылки с молоком, чаем с моло-
ком, молочной водкой…», отмечает Н. Л. Жу-
ковская [Жуковская, 2002. С. 30–31].

Поэтические строки стихотворения «Ова 
чолун» словно бы нагромождены друг на друга 
в виде ритуальной груды камней, что усилива-
ет семантическую значимость и интертексту-
альную наполненность текста. В начале Римма 
Ханинова даёт толкование понятия ово, затем, 
прибегая к аллюзии на буддийскую концепцию 
перерождений говорит о том, что каждый мо-
жет оказаться здесь в виде камня или травинки. 
Используя приём сравнения («Груда камней, 
как чингисов здесь воин…»), автор подчёрки-
вает охранную функцию всего ритуального со-
оружения. «…Груда камней ширь степей стере-
жёт…», — констатирует поэт.

8. Субурган
С
У
Б
У
Р
Г
А
Н

ТЕЛО
БУДД

ПРОШЛОГО,
НАСТОЯЩЕГО,
БУДУЩЕГО —

ВСЕ ВМЕЩАЕТ САКРАЛЬНАЯ СТУПА.
ОБОЙДИ ЕЕ ТРИЖДЫ ПО СОЛНЦУ,

ПРОЧИТАЙ ТЫ МАНТРЫ,
ПОДУМАЙ О СВОЕМ ВОСЬМЕРИЧНОМ ПУТИ,

УСТРАНИ ВСЕ ПРЕПЯТСТВИЯ ДЕЛОМ
ДОБРЫМ НА БЛАГО СУЩЕСТВ.

ОТКРЫВАЮТСЯ ДВЕРИ УМА, ЗАКРЫВАЮТСЯ ДВЕРИ
НИЖНИХ СФЕР БЫТИЯ —

ПРЕТОВ, ЖИВОТНЫХ, ДУХОВ ИЗ АДА.
СЕМЬ КАЧЕСТВ СЧАСТЬЯ ДАРУЕТ СТУПА,
ЕСЛИ ТЫ ВЕРУЕШЬ В ПРАВЕДНЫЙ ПУТЬ,

В КАРМУ СВОИХ ПОЗИТИВНЫХ ДЕЯНИЙ,
ЕСЛИ ТЫ СОСТРАДАЕШЬ ЖИВОМУ ВОКРУГ,
НЕ ПРИЧИНЯЯ ВРЕДА И ПОГИБЕЛИ СУЩИМ.

Перед нами графическое изображение ещё 
одного ритуального сооружения  — субургана 
или ступы. «Субурган — надгробная пирамида, 
ступа (священное сооружение ступа, чайтья, в 

которое закладывают священные книги, благо-
вонные травы и т.д.)» [БАМРС, 2001. С. 122].

Поэтический дискурс стихотворения «Су-
бурган» составляют графическое изображе-
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ние буддийского культового объекта, крупный 
шрифт стихотворных строк (визуальные ком-
поненты) и основные постулаты буддийского 
учения, изложенные белым стихом (вербаль-
ные компоненты).

«Символизм ступы выражен в её архитек-
туре, в которой каждый элемент имеет глубин-
ное значение. Символика настолько обширна 
и сложна, что попытка её упрощения не пред-
ставляется возможной. Существуют общие 
представления о канонах строительства и рас-
положения ступы. Всё строение снизу вверх 
символизирует продвижение к Просветлению, 
а вся ступа в совокупности является символом 
полностью просветлённого ума. Форма ступы 
представляет Будду в короне, сидящего в позе 
медитации на троне льва. Его корона  — вер-
шина шпиля, голова  — квадрат у основания 
шпиля, тело имеет форму вазы, ноги — четы-
ре ступени нижней террасы, а основание  — 
его трон» [Аякова, 2022. С. 18]. Именно такую 
графическую форму придаёт своему визуаль-
ному стихотворению Римма Ханинова. Само 
название «Субурган», написанное вертикаль-
но, символизирует так называемое «древо 
жизни» — деревянный шест, установленный в 
центральном канале сооружения, украшенный 
драгоценными камнями и многочисленными 
молитвами-мантрами. Буддисты закладывают 
в «древо жизни» драгоценности и свитки с бла-
гопожеланиями, которые там хранятся и вечно 
заряжают субурган положительной энергией. 
Шесть следующих строк содержат знаки того, 
что субурган — не просто культовое сооруже-
ние, а хранилище реликвий Будды и почитае-
мых учителей, например, остатков кремации, 
драгоценностей, ритуальных предметов, буд-
дийских текстов, которые, в представлении 
адептов, излучают качества этих предметов и 
распространяют их на всё окружение [Аякова, 
2022. С. 13].

Строки 7–11 представляют ритуальную 
сторону традиции почитания субурганов. 
Буддисты совершают паломничество к ступе, 
обходят её (совершая так называемое гороо) 

по солнцу не менее трёх раз, повторяют ман-
тры, делают подношения с одной целью  — 
улучшить свою карму. Буддийская концепция 
кармы является основой учения о нравствен-
ности, которая рассматривается не в узких со-
циальных рамках, а в космическом масштабе. 
Улучшение собственной кармы ведёт к лучшим 
перерождениям, а в дальнейшем — к выходу за 
пределы сансарного бытия.

Строки 12–19 говорят о том, что именно 
необходимо делать для улучшения как своей 
кармы, так и кармы всех живых существ. Как 
видим, стихотворение «Субурган» имеет ди-
дактическую направленность, маркируемую 
глаголами в побудительном наклонении  — 
обойди, прочитай, подумай, устрани. Да и само 
созерцание ступы для верующих является бла-
гим деянием, позволяющим непосредствен-
но прикоснуться к сути буддийского учения. 
Прекрасную возможность визуализации обра-
за сакрального объекта предоставляет своим 
читателям автор. Так Римма Ханинова форми-
рует сущностный концепт своего поэтического 
произведения — счастье в качестве истинного 
удовлетворения и спокойствия имеет внутрен-
нюю ментальную, а не внешнюю социальную 
основу.

Визуальная поэзия в современной калмыц-
кой литературе на русском языке является но-
вым экспериментальным жанром. Продолжая 
традиции мировой и русской поэзии, Римма 
Ханинова решается на представление в этом 
жанре таких знаковых для кочевой культу-
ры объектов, как кибитка (юрта), хадак, таган 
(треножник), коновязь, ово (обо) из камней, 
буддийский субурган (ступа). Визуальный, 
графический компонент в каждом из стихотво-
рений интермедиально связан со знаками, сим-
волами и образами компонента вербального.

Эти знаки, символы и образы формируют 
глубокие смыслы и в сочетании с графической 
презентацией составляют национальную кон-
цептосферу визуальной поэзии Риммы Хани-
новой.
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SIGNS AND SYMBOLS OF RIMMA KHANINOVA’S 
VISUAL POETRY

Maria P. PETROVA
Saint Petersburg State University

Th e article is devoted to the analysis of system of symbols and signs in visual poetry of the famous Kalmykian poet Rimma 
Khaninova (born 1955). Emergence of the genre of visual poetry dates back to ancient times. It is believed that the fi rst to 
write visual or graphic poetry was Greek poet, grammarian of the Alexandrian school, Simmias of Rhodes (4th century BC). 
Graphic poetry was a fairly popular genre in the Eastern literature. Examples can be found in classical Persian miniatures, 
Chinese calligraphy, modern Mongolian poetry. According to most researchers, visual poetry is a genre that combines ar-
tistic, visual and literary means. Recently, modern Kalmyk poet writing in Russian, Rimma Khaninova, turned to the genre 
of visual poetry. External form of her experimental poems is most oft en the silhouette of the subject, the name of which is 
the main motive, the expression of the theme, the key word, the most important concept of the entire work. Visual images of 
Khaninova’s poetic texts are inextricably linked with the traditions of nomadic culture. Signs related to the plan of content, 
correlating with the external graphic form and supported by it, form the meanings of the author’s concept sphere.

Key words: symbol, sign, concept sphere, visual poetry, Kalmykia, Rimma Khaninova.
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