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Л. С .  Дам пилова  

«Поэзия эмоционально уплотненного тона» Б. Галсансуха 

Статья посвящена творчеству одного из представителей новой плеяды поэтов «постсоветской» Монголии — 
Баатарын Галсансуху, испытавшему на себе влияние модернистских и постмодернистских течений. Анализируя 
известный сборник его стихотворений с эпатажным названием «Столетняя война за обновление поэзии», автор 
обращает внимание на новые для монгольской поэзии художественные образы и открытия самого недавнего 
времени.  

Ключевые слова: монгольская современная поэзия, лирический герой, образ, семантика, модернизм, струк-
тура текста, поэтическая картина мира. 

Современная монгольская поэзия отмечена домини-
рующим положением такого направления, как новый 
реализм, подразумевающий актуальную тему, струк-
турные, лингвистические и стилистические новации. 
В литературоведческих исследованиях Х. Сампил-
дэндэва, Д. Галбаатара, С. Энхбаяра, Д. Отгонсурэна, 
Ч. Билигсайхана, Ж. Батбаатара и др. период с нача-
ла 90-х гг. рассматривается как современный этап 
развития поэзии с новым поэтическим содержанием 
и формой, восстановлением исконных традиций, ре-
лигии, культуры. По мнению ведущих литературных 
критиков, монгольская литература выбирает лучшие 
достижения современной эстетической мысли, раз-
виваясь под влиянием русского реализма, француз-
ского экзистенциализма, японского стихосложения, 
индийской поэтики, европейского абстракционизма 
и американского модернизма. 

Одним из ярких представителей новой плеяды 
поэтов «постсоветской» Монголии является Баата-
рын Галсансух, творчество которого связано с мо-
дернистскими, постмодернистскими течениями. 
Анализируя известный сборник его стихотворений с 
эпатажным названием «Столетняя война за обновле-
ние поэзии» («Яруу найргийн шинэчлэлийн тoлooх 
зуун жилийн дайн»), монгольский литературовед 
С. Энхбаяр называет его «командующим фронтом 
модернистов». Программа, объявленная в названии 
книги, естественно, предполагает как модернистские 
формы, так и новые для монгольской поэзии худо-
жественные образы и открытия. Действительно, чи-
тая только названия его стихотворений, включаешь-
ся в модернистский поток «эпистемологической не-
уверенности». 

Цикл стихотворений «Страна Унэдэй» («Yнээдэй 
нютаг») по импрессионистским мотивам выдержан в 

стиле неясного текучего настроения, мелодия стиха 
меняется, следуя принципу «пленэра», типу «мгно-
венного» пейзажа: образ бабочки, подобно перелет-
ным птицам, улетающей в южные страны, олицетво-
ряет духовный облик привольного края. Страна 
Унэдэй, скорее всего, олицетворяет мифологиче-
скую родину, куда вписывается повседневный пей-
заж с нудным жужжанием комаров, с весенним лив-
нем теплой ночью (Yнээдэй нютагт хавар цагийн 
аадар нижигнэхэд). Сменяющиеся кадры изобилуют 
нестандартными изысками, напоминая характерную 
для импрессионизма «поэзию эмоционально уплот-
ненного тона и звука». Зрительно выписаны прячу-
щиеся в мягком сене муравьи, удивляющиеся зубам 
лошадей, жующих столь твердое сено (Сэрyyн oвс / 
Зажилах морины шyдийг сонирхон / Зooлoн oвсoн дэ-
эр шоргоолжнууд хуруудна) [Галсансух, 2003. C. 8].  

И мгновенно мысль перескакивает с вполне мон-
гольского пейзажа на совершенно новое при упоми-
нании о прозрачно-черном муравье, который, пробе-
гая по сочно-зеленой траве, прочитал название книги 
«Ведущий поэт Блез Сандрар» («Тэргyyн шyлэгч 
Блез Сандрар»). Имя французского и швейцарского 
поэта и писателя авангардиста Блеза Сандрара наве-
вает мысли о периоде, когда Сандрар писал стихи и 
увлекался кубизмом. Подобные вводные интертек-
стуальные цитации вызывают поток эмоций, но ак-
тивную роль в данном случае играет читатель как 
субъект эстетического восприятия. Неясные, мгно-
венно меняющиеся импрессионистские рисунки 
предполагают создание определенного «настрое-
ния», которое Галсансуху, по сути, и удается вопло-
тить в своих поэтических зарисовках. 

Думается, поэт не зря выбрал для своих импрес-
сионистских размышлений таинственно-волшебный 
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край «Yнээдэй нютаг», название Yнээдэй / Энээдэй 
аллюзивно притягивает мифологические ассоциа-
ции, связанные с шаманской легендой монгольских 
народов об Эсэгэ Малан тэнгри. На южной стороне 
его местопребывания находится неувядаемый бугор 
Хун болдок и незамерзающее озеро Энеэн, на берегу 
которого растет Мать желтое дерево. Листья правой 
стороны его имеют золотистый цвет, а листья левой 
стороны — серебристый цвет [Михайлов, 1996. 
C. 62]. Yнээдэй, как и мифологическое пространство 
у озера Энеэн, вызывает в сознании лирического ге-
роя картины вселенской жизни, где срок времени не 
определен (Yнээдэй нютаг ба цаг хугацаа).  

Мотив обетованной земли Унэдэй усиливается 
отсылками и сравнениями с небесами, вселенная 
Хурмасты, накладываясь на земное пространство, 
создает совершенно новый неожиданный ракурс ви-
дения. Возможно, следующие сцены, выполненные в 
жанре импрессионистской картины, выстроены по 
логике вымышленного сна. Время и пространство в 
стране Унэдэй подчиняется внутреннему состоянию 
лирического героя, произвольно сочиняющему со-
единение совершенно разных вещей, таких как: «Ля-
гушка, песню (блюз) насвистев, не справившись со 
скорбью, / Душевной болезнью охвачена, И на [не-
бесах] Хурмасты / Прекрасная Мэрилин Монро 
справляет свадьбу с Зигмундом Фрейдом, / Теплая 
ночь в стране Унэдэй» (Мэлхий шаналалаа даалгyй 
(блюз) дуу исгэрсээр / Мэдрэлийн oвчин тусч, хурма-
стад / Yзэсгэлэнт Мэрилин Монро Зигмунд Фрейд-
тэй хуримлах / Yнээдэй нютагай хавар цагийн халуун 
шoнo) [Галсансух, 2003. C. 11]. Тематическая эф-
фектность неожиданности в соединении столь раз-
ных семантических единиц, как лягушка, играющая 
блюз, и свадьба Мэрилин Монро с Фрейдом, создает 
иллюзию единения всего и всех на небесах. Лириче-
ский субъект произвольно в потоке сознания или в 
состоянии ирреального сна фиксирует картины, вы-
страивая текст-коллаж.  

Цикл стихотворений о стране Унэдэй поэт писал 
в 1991—1993 гг., в перестроечный период, потому 
автор воссоздает настоящее время в неясных полу-
тонах и абсурдных картинах:  

Yнээдэй нютагт зуслангийн байшангууд бoмбoлoгс 
мэт улайран 

Yнээдэй нютагт алтан шаргал жорлон гэрэлтэж 
Ногоон онгоц шанаагаа тулан  
Нисэх буудлын тэртээд бодлогоширох. 
В стране Унэдэй дачные домики, как шарики, крас-

неют, 
В стране Унэдэй туалет сверкает золотом, 
Зеленый самолет, подперев скулы руками,  
У аэропорта задумался. 
[Галсансух, 2003. С. 4] 

Можно в целом констатировать, что мы только 
поверхностным взглядом коснулись отдельных кар-
тин, за которыми скрывается особый символический 
подтекст. Как пишет С. Энхбаяр, в творчестве Гал-
сансуха характерная для монголо-тибетской поэти-
ческой традиции скрытая форма письма предполага-

ет расшифровку знакового образа как символа. А 
чтобы понять, что собой представляет знаковый об-
раз в буддийской лирике, обратимся к стихотворе-
нию «Смысл ясен» известного поэта XIX в. Агван-
лувсанхайдава. Его современник литературный кри-
тик Данлар лхарамба раскрывает смысл художест-
венных образов, настолько далеких ассоциативно от 
основного значения, что догадаться почти нереаль-
но, например: весенний посланник — кукушка, пять 
звуков — куковать, сердце кустарникового дерева — 
научные знания [Галсансух, 2003. C. 112].  

Данное стихотворение близко по стилю к напи-
санным в скрытой форме буддийским философским 
текстам, которые сопровождаются целыми трактата-
ми с расшифровкой. Для расшифровки подобных 
текстов надо в совершенстве владеть не только язы-
ком, но и культурным, этнографическим, историче-
ским контекстом. Да и в этих случаях многие ассо-
циации настолько завуалированы, что невозможно 
их понять, потому одним из постулатов восточной 
поэзии была идея, что поэзия пишется только для 
избранных. Действительно, ничто не ново в подлун-
ном мире, современные русские конструктивисты, 
концептуалисты, как и обэриуты серебряного века, 
утверждают, что поэзия не пишется для толпы, по-
эзия существует только для элиты. Особенность по-
этического почерка Галсансуха видится в умелом 
сочетании модернистских тенденций с восточными 
поэтическими традициями. 

Тему страны Унэдэй продолжает цикл стихотво-
рений «История о летнем житии на окраине Ундур-
хана в эрвээхэй нютаге» («Oндoр хаанаас захдуу эр-
вээхэйн нютагт зуншсан тyyх»), посвященный краю 
бабочек. Автор причудливо описывает свои чувства 
и маленький городок, где синие фуражки милицио-
неров на улицах как бабочки, где бабочка ждет гос-
тя, «странные и чудные» рассказы гостя о жизни ба-
бочки, длящейся всего месяц «от любви до цветка». 
Дается географический справочник и заметки о по-
годе в описываемой сказочно-мифологической стра-
не у реальной горы Ундурхан, находящейся на роди-
не поэта.  

Край бабочек естественно притягивает сказочно-
мифологические ассоциации, связанные с Дюймо-
вочкой и маленькими эльфами: «Бабочек седлают 
мальчики, девочки-невидимки / И летают с цветка на 
цветок». Разыгрывается вполне реальная любовная 
драма между кузнечиком и бабочкой, бабочка реша-
ет, выбрать ли ей «рюмку вина, фаллос кузнечика и / 
Любовь, но ревности [собственной бабочка] боясь, с 
ним прощается» (Хундага дарс, царцаагы янагийн 
эрхтэн / Хайр сэтгэлийн нэгийг сонгох yлдэнэ) [Гал-
сансух, 2003. C. 27]. Выстраивается следующая ло-
гическая цепочка: за рюмкой вина предполагается 
фаллос комара, а затем и любовь, которая повлечет за 
собой ревность, и в завершение делается немного 
иронический вывод, что бабочка из-за ревности оста-
лась девочкой. 

Модернистский семантический хаос текста под-
держивается особыми структурными и орнаменталь-
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ными элементами, подобными сравнительному по-
втору-параллелизму с метафорой: «Плачет бабочка, 
как плачет верблюд, / Хохочет бабочка, как хохочет 
щенок, / Пьянеет бабочка, как пьянеет женщина, / И 
дремлет бабочка, как дремлет лама» (Эрвээхэй уйлах 
нь тэмээ уйлах мэт. / Эрвээхэй инээх нь гoлoг инээх 
мэт. / Эрвээхэй согтох нь хyyхэн согтох мэт. / Эр-
вээхэй нойрсох нь лам нойрсох мэт), «У жеребят 
ножки, как у манекенщиц, прямые» (Унаганы хoл за-
гвар yзyyлэгч хyyхнyyдийн хoл мэт тэгш) [Галсансух, 
2003. C. 23, 26].  

Не менее интригующим представляется цикл 
стихотворений, посвященный Маркизу де Саду 
«Дневник Маркиза де Сада, лежащего в больнице, с 
лирическими отступлениями» («Эмнэлэгт хэвтэж 
байгаа Маркиз де Садын уянгын халилтай yдрын 
тэмдэглэл»). Цикл выстроен от лица де Сада, нахо-
дящегося в психиатрической больнице, и манифе-
стирует характерную для его эстетического кредо 
свободную от всяких канонов логику, не похожую 
ни на какую другую. Цикл состоит из одних утвер-
ждений и советов, и если возникает вопрос, он зада-
ется только для уточнения утверждающей позиции. 
Стихотворение «Короткий совет от Маркиза де Са-
да» («Маркиз де Садын богинохон зoвлoгoo») состо-
ит из сентенций, декламирующих его авантюрную и 
беззаконную жизнь. Мир «чистого чувства», жизнь 
по первобытным инстинктам, сконструированные в 
творчестве де Сада, обыгрываются героем Галсансу-
ха в условно-игровой, некоторой иронической мане-
ре. Лирический дискурс, объявленный как совет, вы-
держан в форме доверительно-разговорного моноло-
га и на грамматическом уровне выстроен в виде ко-
ротких предложений в повелительно-желательном 
наклонении. Внутреннее единство стихотворениям 
придают повторяющиеся конструкции значимых 
смысловых единиц. Явная демонстрация таких «ис-
тин», что полезно курить, пить, совокупляться с 
женщиной и мужчиной, надо познать все, что воз-
можно получить на этой земле, на том свете этого 
вам не предоставят, доказывает, что текст настойчи-
во формирует в сознании читателя особое восприятие.  

 В «Стихотворении, вверяющем небесам молитву 
за упокой Маркиза де Сада» («Маркиз де Садын хой-
тохыг тэнгэрт даатгасан шyлэг») ключевой домини-
рующей константой является описание неведомой 
болезни, которая погубила бедного, дорогого 
(хooрхий, хайран) Маркиза де Сада. Лирический ге-
рой определяет свое отношение к нему как к другу 
(найз минь). Молитва за упокой души духовного 
друга начинается с как бы ничего не значащих раз-
мышлений о дне его смерти, подкрепляемых народ-
ными высказываниями: «Люди говорят, что плохой 
человек умирает в субботу» (Хyмyyс муу хyний yхэл 
бямбад гэнэ дээ). Размышления дополняются отсыл-
ками к имени современного монгольского поэта 
С. Анудара: «С плохими помыслами счастья не по-
знаешь» (Мууг хyссэнээр жаргалыг олохгyй). Харак-
терные для постмодернистских дискурсов ссылки на 
авторитеты в творчестве Галсансуха имеют широкий 
культурный диапазон.  

В эпилоге стиха повторяющаяся лексема «бо-
лезнь», семантически доминируя в тексте, настойчи-
во дает определение личности Маркиза де Сада как 
особого человека: «Есть такая одна болезнь. Это 
очень / Редкая болезнь. Вылечивающаяся болезнь. 
Очень тяжелая болезнь. / Заразная ли? Не заразная. 
Врожденная болезнь. / При желании ненаходимая 
болезнь. Красивая болезнь. Редкая болезнь. / Интел-
лектуальная болезнь. Особенная болезнь. Недоступ-
ная болезнь. /…Пугающая болезнь. Страшная бо-
лезнь. Опасная болезнь. / Поддерживающая таланты 
болезнь. Болезнь, познавшая бессмысленность жиз-
ни». (Тийм нэг oвчин байдаг… Тэр oвчин / Их ховор 
oвчин. Эдгэдэг oвчин. Их хэцyy oвчин. / Халдвартай 
юу гэж yy? Халдваргyй. Хамт тээж тoрдoг oвчин. / 
Хyсээдч олдохгyй. Сайхан oвчин. Ховор oвчин. / Оюун 
ухааны oвчин. Онцгой oвчин. Олддоггyй oвчин. / … 
Аймаар oвчин. Аймшагтай oвчин. Аюултай oвчин. / 
Авъяасыг тэтгэдэг oвчин. Амьдрал утгагyйг ойлго-
сон oвчин) [Галсансух, 2003. C. 18]. В данном цикле 
техника перебивания мысли, переспрашивания созда-
ет состояние тревожного раздумья, сомнения и 
окончательного утверждения. Повтор лексемы, слу-
жащий для поддержания ритмической интонации, 
создает иллюзию мантры, молитвы, навязчиво и за-
вораживающе доказывающей какую-то неведомую 
истину, в которую необходимо поверить. Так автор, 
психологически воздействуя на сознание, усиливает 
трагичность непонимания не только болезни такой 
личности, как Маркиз де Сад, но и всей сущности 
как его, так и всей человеческой жизни. Смысл бы-
тия познается только избранными… 

Стихотворение из цикла, посвященного Маркизу 
де Саду, «Действительно грустное стихотворение» 
(«Yнэхээр гунигтай шγлэг») обрамлено предложе-
ниями, симметрично расположенными в начале и 
финале повествования: «Здесь не то. В больнице что-
то не то. Не здесь» (Энд нэг л биш. Эмнэлэгт нэг л 
биш. Энд биш ээ) [Галсансух, 2003. C. 15]. Заданный 
в названии печально повторяющийся рефрен являет-
ся ведущим мотивом в словесном оформлении тек-
ста. Выглядит логичным утверждение, что все ждут 
смерти друг друга: муж — жены, читатель — поэта, 
любовница — любовника, внук ждет смерти деда, но 
то, что дед ждет смерти внука, в первый момент вы-
зывает естественный протест и кажется нарочито 
придуманным для эффекта, как и все размышления 
от лица Маркиза де Сада. Все в мире течет и изменя-
ется, ничего нет постоянного, и в данном контексте 
вполне допустимо, что в мире действительно все 
живут в подспудном ожидании смерти друг друга. И 
в этой мысли еще более утверждаешься, читая за-
вершающие строки: «Когда луна взойдет, / Ждут об-
лака. А звезды ждут, когда наступит утро. / Наступ-
ления вечера ждет солнце» (Сар гарахыг / Yyл 
хyлээнэ. Oглoo болохыг од хyлээнэ. / Yдэш болохыг 
нар хyлээнэ) [Галсансух, 2003. C. 15]. Доминантная 
константа о всеобщем ожидании смерти друг друга, 
навязчиво повторяясь, разворачивается в контексте 
человеческой жизни, что кажется неправдоподоб-
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ным, но дальнейшая констатация этой идеи в цикле 
природной жизни подспудно примиряет читателя со 
столь неординарной мыслью. 

Характерная в целом для творчества Галсансуха 
позиция иронической игры, сквозной волной прохо-
дящей в данном стихотворении, ярко обозначена в 
следующем четверостишии:  

Yхсэн хyний дyрд би   
Yнэндээ ганцхан удаа тогломоор байна.  
Нижигнэсэн их алга ташилтан дор  
Нэг их сайхан yхмээр байна.  

Роль мертвеца 
Я бы один раз исполнил. 
Под оглушительные аплодисменты 
Я бы один раз красиво умер. 
                     [Галсансух, 2003. C. 3] 

Идея «на миру и смерть красна» разыгрывается 
на сцене. И здесь игра — mimicria (перевоплощение, 
отношение актер — игрок) (Кайуа) имеет дуалисти-
ческую природу, из-за образа актера, умирающего на 
сцене, явно проглядывают реальные жизненные от-
ношения. Человеку не дано программировать свое 
рождение и смерть, и возможность сыграть собст-
венную смерть предполагает обретение экзистенци-
альной свободы.  

Поэтическая картина мира в творчестве Галсан-
суха отличается широким диапазоном культуроло-
гических, искусствоведческих интересов. Циклы 
стихотворений, посвященные литературным направ-
лениям, написаны в стиле обозначенного течения: 
«сентименталистские исследования» (сентимента-
лист — хyн судлал), «сюрреалистские исследования» 
(сюрреалист — хyн судлал), «поп-исследования» 
(поп — хyн судлал), «символистские исследования», 
(символист — хyн судлал), «классический авангард» 
(сонгодог авангард — хyн судлал), «соцреалистиче-
ские зарисовки» (соцреалист зураглал). 

Его сентименталистский цикл более близок к 
русскому сентиментализму XIX в., где главным при-
знается «культ чувства», и именно чувствительность 
определяется «мерилом добра и зла». Обозначенные 
в данном цикле простые человеческие истины, опре-
деляющие, что хорошо и что плохо, опираются на 
веками устоявшиеся народные традиции. Поэт без 
характерного для него напора и иронии, без ложного 
сентиментализма утверждает: «На протяжении семи 
веков незабываемое поучение / Младшим братьям 
своим передам, я думаю» (Долоон yед нь ч 
мартагдахгyй сургаалаа. / Дyy нартаа зориулж хэл-
нэ гэж би боддог) [Галсансух, 2003. C. 29]. Народная 
премудрость ценится как непреложная истина и 
служит подтверждением собственных мыслей: «Хо-
рошо, что не надо поминать все старое, / Хорошо, 
что я всегда помню о том, / Что всему свое время» 
‘Хуучин бyхнийг дурсах хэрэггyй нь сайхан / Цагийн 
юм цагтаа гэдэг yг / Цээжнээс минь гардаггyй нь 
сайхан’ [Галсансух, 2005. C. 33]. Содержательное 
преувеличение, пародийность и разговорный стиль 
меняется на возвышенно-элегические признания ли-

рического субъекта. В данном цикле стихотворений 
можно констатировать не характерную для творчест-
ва Галсансуха «этнопоэтическую чувствительность». 

Соцреалистический рисунок в стихотворении 
«Соцреалистические зарисовки» («Соцреалист зу-
раглал») выведен автором штрихами и намеками. 
Начинается он с идиллической картины, как и поло-
жено в романах, написанных методом социалистиче-
ского реализма: семейный уют, светло, тепло и радо-
стно под небом родной страны. Тревожная нотка 
вносится в виде сна, приснившегося малышу: «Не 
напугала ли тебя / хитрая лисичка-сестричка, говоря, 
что забрала твоего отца, ловкая лисичка-сестричка, / 
Говоря, что забрала твою мать?» (Аргат yнэг авгай / 
Аавыг чинь авлаа гэж, элдэвтэй yнэг авгай ээжийг 
чинь / Авлаа гэж айлгав уу?). Стихотворение закан-
чивается мажорным резюме, что вырастет малыш 
большим человеком и не будет бояться лисички. У 
тюрко-монгольских народов есть поверье, что ма-
леньким детям часто снится лисичка, которая может 
как играть с ними, так и обижать их. Оттого дети 
улыбаются, имитируя улыбку лисы, и плачут во сне.  

В целом текст в поэзии Галсансуха состоит из 
разных «ускользающих нюансов смысла». «Любое 
повествование, по Барту, существует в переплетении 
различных кодов, их постоянной „перебивке” друг 
другом» [Совр. заруб. литературоведение, 1999. 
C. 184]. Творчество Галсансуха состоит из герменев-
тических, культурных, этнографических, символиче-
ских кодов, которые расшифрует каждый читатель 
на своем уровне. Например, знающий символиче-
ское значение лисички в монгольской мифологии 
может интерпретировать текст на одном уровне. Ир-
реальная картина сна намекает о репрессиях и под-
спудном страхе при всеобщем восхвалении реально-
сти. Это еще один код, расширяющий ассоциативное 
поле читательского восприятия.  

Стихотворение выдержано в традиционном стиле 
восхвалений (монг. магтаалов), характерных для по-
эзии «советского периода». Анализируя влияние ме-
тода соцреализма на монгольскую поэзию, совре-
менные монгольские критики считают, что поэзия 
«советского периода» развивалась в основном в рус-
ле восхвалений, традиции довлели над новаторст-
вом, она находилась в состоянии перепевания одних 
и тех же идеалов и тем. Литература социалистиче-
ского реализма определяется как «литература люм-
пен-пастуха» с темами труда, скотоводства, приро-
ды. Галсансух, кодируя подобные идеи, намеками и 
неясными штрихами создавая нужные нюансы, 
структурирует свою поэтическую картину мира. 

Галсансух посвятил цикл стихотворений Хэнтэй-
ской поэтической школе. Хэнтэйский аймак Монго-
лии населяют в основном буряты, выехавшие из Рос-
сии в конце XIX—начале XX в. Как нам показали 
экспедиционные исследования в Хэнтэйском и Дор-
нодском аймаках, в Монголии буряты не позицио-
нируют себя как отдельную нацию, естественно 
идентифицируя себя как единый монгольский народ, 
но с разными говорами. 
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Интертекстуальная связь творчества Галсансуха с 
русской поэзией вписана в посвящение цикла элегий 
Хэнтэйской поэтической школе (Хэнтийн яруу найр-
гийн сургуульд зориулсан их элегия). В цикле компо-
зиционно и структурно нестандартно выделены раз-
делы А, Б, В, Г, завершается цикл эпилогом. К каж-
дому разделу имеются эпиграфы из стихотворений 
Н. Клюева, С. Есенина, О. Мандельштама, А. Ахма-
товой, А. Блока, Е. Рейна, И. Бродского. Идеи эпи-
графа, имея доминирующее интеллектуальное влия-
ние, в дальнейшем развиваются в тексте. Так, на-
пример, к разделу А, посвященному памяти поэта 
Цэндгомбо, эпиграфом даны два плача: плач Гилгу-
тэй батора по Чингис-хану и плач К. Клюева по 
С. Есенину, раскрывающие суть «упрямого поэта 
Цэндгомбо».  

К разделу В, посвященному хэнтэйским поэтам, 
эпиграф «…Эти ваши строки можно удалить из мое-
го мозга только хирургическим путем» О. Мандель-
штама дополняет фраза А. Ахматовой «…Кто ука-
жет, откуда донеслась до нас эта новая Божественная 
гармония, которую называют стихами Осипа Ман-
дельштама». Поэты — особенным даром обладаю-
щие люди, как тонкий камертон, улавливают собст-
венные, прошлые и чужие идеи, потому взаимосвя-
заны со многими именами. Хэнтэйские поэты в пер-
вую очередь вызывают в душе лирического героя 
бурятские ассоциации: «С привкусом черной чере-
мухи / Старый бурятский напев» ‘Хар мойлын ам-
ттай / Хуучин буряад аялгуу’ [Галсансух, 2003. 
C. 55].  

В структуру текста вписано множество имен, на-
чиная с имени «Эдгар По», которое слышится в кар-
канье ворона. Напев песни рождает воспоминания о 
талантливых поэтах-учителях с берегов Керулена, 
обладающих небесным даром: «Светлый Нямдорж, / 
Золотой Чойном, / Светлый Цэндгомбо, / Золотой 
Одгэрэл, / Перед которыми неувядающий Галсансух 
/ Грустную голову склонив…» (Хэрлэнгийн хoвooнoo 
/ Ариун Нямдорж шyлэгчид / Алтан Чойном 
шyлэгчид / Ариун Цэндгомбо шyлэгчид / Алтан Одгэ-

рэл шyлэгчид / Гандан бууршгyй Галсансух / Гуниглу-
ун тэргyyнээ бoхийж…), сочиняет свои стихи. Так-
же в цикле упоминаются знаменитые поэты танского 
периода Ли Бай, Ду Фу, русские крестьянские поэты 
Кольцов и Клюев, завершает серию имя американ-
ского поэта Томаса Элиота [Галсансух, 2003. С. 56—
57]. Таким количеством имен автор обозначает исто-
ки своей поэтической школы, тех, кто сформировали 
его духовный мир. В целом поэтический текст Гал-
сансуха не только аккумулирует национальные эсте-
тические и культурные ценности, но и вписывается в 
контекст мировой культурно-текстовой парадигмы, 
как сказал Томас Элиот при награждении его Нобе-
левской премией: «Движение художника — это по-
степенное и непрерывное самопожертвование, по-
степенное и непрерывное исчезновение его индиви-
дуальности» [Афоризмы лауреатов… 2000. C. 196]. 

В творчестве Галсансуха оформление прописны-
ми буквами значимых концептов, перенос в слове 
одной буквы на новую строку, выделение букв/гра-
фем предполагают особое воздействие и восприятие 
поэтического текста. Интонационно выраженное 
графическое построение стихотворений, подчиняясь 
внутренней организации текста, раскрывает его 
скрытые функционально-смысловые качества. Пси-
хологическое воздействие текста усиливается звуко-
выми и фонолексическими повторами, подчерки-
вающими и расцвечивающими смысловые интонации.  

Поэзия Галсансуха знаменательна тем, что мон-
гольская этническая литература, выходя за рамки 
собственно восточных традиций, русской поэтиче-
ской школы, обращается к евроамериканским лите-
ратурным направлениям. Особая форма видения, 
темперамент, сочетаясь с элементами нарочитого 
примитивизма, с явной и подспудной иронической 
игрой, являются ведущими средствами формирова-
ния поэтической картины мира Б. Галсансуха. Итак, 
в современной монгольской поэзии желание возро-
дить наиболее рациональные черты традиционной 
национальной культуры тесно переплетается с но-
выми модернистскими тенденциями. 
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«The poetry of emotionally pressed tone» by B. Galsansukh 

The article is devoted to the poetical work of one of the representatives of the new galaxy of poets in «post-Soviet» 
Mongolia — Baataryn Galsansukh, who has undergone the influence of modernist and post-modernist trends. Analyzing 
the famous book of his verses bearing the outrageous name «A Hundred Year War for the Renewal of Poetry», the au-
thor draws attention to artistic images and discoveries new for the recent Mongolian poetry. 
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