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Саймон Уикем-Сми т 

ШЕПОТ ВНУТРИ: ПОЭЗИЯ БЕКЗИНА ЯВУХУЛАНА 1 
(Перевод с английского А. В. Зорина 2) 

Статья английского исследователя посвящена творчеству видного монгольского поэта XX в. и прекрасного 
переводчика русской поэзии Б. Явухулана, оказавшего большое влияния на плеяду молодых поэтов Монголии. 
Автор говорит о поэтической лаборатории поэта, его образах, художественном видении окружающей природы.  

Ключевые слова: монгольская современная поэзия, лирика, образ, поэт, художник, стихотворение, перевод, 
английский.

Эртний монгол шүлгийн 
Гайхам санаа бодогдож 

Элэг зүрхний гүнд 
Бас л нэгийг шивнэсэн юм. 

(the beautiful ideas 
of ancient Mongolian verse come to mind, 

and, deep in my heart, 
whisper something more) 

…Древних стихов монгольских 
 Образы дивные вспомнились, 
Далеко в сердце, внутри 
 Нечто откликнулось шепотом 3. 

Перед нами портрет человека средних лет в бело-
голубой клетчатой рубашке, правая рука покоится на 
высокой стопке книг, еще одна книга — в левой ру-
ке, глаза смотрят в сторону, он как будто застыл во 
времени, линии носа с горбинкой словно бы вторит 
чуть согнутый указательный палец; падающий сбоку 
свет подчеркивает резкость черт лица, а губы, ка-
жется, сейчас оживут, стоит лишь мысли оконча-
тельно созреть, так что ее можно будет не сказать — 
прошептать миру. Портрет улавливает самую суть 
этого человека, его мягкую решимость, непреклон-
ную доброту, его восприимчивость, его дух, его от-
вагу. 

Когда смотришь на портрет Бекзина Явухулана, 
написанный художником и поэтом Мягмарином 
Амарху, то взгляд падает сначала на стопку книг, за-
тем поднимается вверх, скользит вдоль шеи к лицу и 
останавливается на нем. Мы погружаемся в задум-
чивое созерцание, захваченные предчувствием мыс-
ли или слова, рождающегося в сердце поэта. Именно 
это тихое раздумье, как мне кажется, лучше всего 
характеризует дух поэзии Явухулана, выделяя его 
среди монгольских поэтов его поколения. 

Явухулан родился в 1929 г. в Тасархае, близ горы 
Отгонтенгер, а в 1950-е гг. учился в Москве в Лите-
ратурном институте. Затем, в 1950—60-е гг., ему су-
ждено было возглавить движение за обновление 
монгольской литературы. Его ученик Гомбожавин 
Менд-Ойо и молодое поколение поэтов во главе с 
Цокдоржином Бавудоржем продолжили лучшие тра-
диции монгольской словесности, в то же время раз-
вивая новую, современную литературу. 

Явухулан был также плодовитым переводчиком, 
хотя занимался только русскоязычной поэзией (как 
оригинальной, так и переводной); в частности, ему 
принадлежат переводы стихов выдающегося русско-
го поэта Сергея Есенина.  

Кроме того, он был первым популяризатором 
японского жанра хайку в Монголии. Его опыт рабо-
ты в этом жанре схож с опытом многих других по-
этов, пытающихся перенести особенности японской 
поэтики на родную для себя почву, пользуясь для 
этого средствами собственного языка. Взяв тот или 
иной образ, он делит свое высказывание на три стро-
ки, добиваясь неординарного их звучания. Вот, на-
пример, хайку о зиме, входящее в цикл из четырех 
стихотворений, посвященных традиционной для 
монгольской литературы теме времен года: 

Өвөл нөмөрт бараантах 
Өвөлжөө бууцны хөл өөд 
Малын жим яарна. 

(the rush of the winter camp, the 
winter shelter growing dark, 
the cattle track hurrying along) 
 
Зимы темнеет покров, 
К зимовью семья спешит — 
Путь проторил скот.  
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Подобно тому как традиционное японское хайку 
является прямым, внерассудочным словесным вы-
ражением сокровенного чувства, стихотворение 
Явухулана есть отражение его глубоко личного вос-
приятия зимы. Трактовка Явухуланом данного жан-
ра, с закрепленной за третьим стихом функцией 
своеобразного подведения итога высказывания, 
очень отличается от принципов написания хайку у 
таких поэтов, как С. Биликсайхан, для которого хай-
ку — это скорее способ выражения определенной 
мысли, пропущенной через фильтр крайней лако-
ничности формы. 

Именно то, как проявляется специфическое виде-
ние вещей у Явухулана, и есть самое интересное не 
только во всех его хайку, но и вообще в его поэтиче-
ском творчестве. Он словно бы под микроскопом 
изучает каждый аспект отражаемой им реальности, 
пытаясь понять, как существует тот или иной фено-
мен и как он соотносится со своим окружением: че-
рез увеличительное стекло он сначала показывает 
его мельчайшие детали, а затем, отняв оптический 
прибор, раскрывает общий вид сцены, только усили-
вая значимость каждой ее детали. Это хорошо видно 
на примере стихотворения «Осенние листья»: 

Найран дээрээс гараад иртэл 
Намрын навчис унаж байлаа. 
Налгар тэнгэрээр шувуудтай цуг 
Нарлаг намар зэллэн одлоо. 

Салхи ч үгүй нам гүм байтал 
Шарласан навчис хийсэж байлаа. 
Санаанд ч үгүй аж төрж явтал 
Санчигны минь үс цайж байлаа. 

Налгар тэнгэрээр шувуудыг дагаж 
Зэллэсэн бүхэн эргэж ирнэ. 
Намрын навч шиг надаас хийссэн 
Залуу нас минь л эргэж ирэхгүй. 
 
(When I left the party, 
the autumn leaves had been falling. 
The sun of autumn was strung out 
with birds through the calm skies. 

The wind, though, had been silent, 
and the yellowed leaves rustling. 
The way of life, though, in my mind, 
turned the hair white upon my temples. 

All who had followed the birds 
through the calm skies will return. 
My youth, though, fluttering from me 
like autumn leaves, will not return.) 

Праздник оставив, я вышел: 
Порхали листья осенние, 
Птицам следуя, солнце 
Покои небес покинуло. 

Слышно не было ветра, 
Шелестели лишь листья желтелые, 
Сердце безжизненно смолкло, 
Седина на висках проступила.  

Птицам следуя, солнце  
В покои небес возвратится. 

Подобно листу упорхнувшему, 
Вовек не вернется молодость. 

Образ опадающих осенью листьев, связанный с 
безвозвратно ушедшей молодостью, часто возникает 
в монгольской литературе. Хотя эта тема важна и 
для других литератур мира, все же для культуры ко-
чевников она имеет особенное значение. Кочевая 
жизнь всецело строится на чутком понимании мира 
природы, для нее недостаточно простого любования 
природой, ибо от нее зависит самое существование 
кочевого общества, и это следует иметь в виду, чи-
тая стихи монгольских поэтов, и в частности Явуху-
лана. 

Например, в стихотворении «Осень кочевников» 
каждый образ передает ощущение длительности, не-
завершенности:  

Тал шарлаа л 
Мал холхио л 
Малчны сэтгэл гэнэт догдлоо л 
(the yellowing steppe and 
the cattle in the distance and 
the herder’s mind suddenly thrilled.) 
И бурая степь,  
И скот вдалеке, 
И в душе пастуха внезапная дрожь.   

В этих медитативных, переплетающихся между 
собой образах — кочевое мировосприятие, и мы ви-
дим, как окружающий переменчивый пейзаж ото-
бражает движение жизни кочевника и словно бы 
подлаживается под него. Итак, перед нами старая 
идея о человеке-микрокосме и вселенной-макро-
косме, выглядящая довольно сложной при попытке 
ее изложения, но для живого восприятия куда более 
ясная и понятная. 

Возвращаясь к «Осенним листьям», я хотел бы 
сказать, чем мне это стихотворение прежде всего ин-
тересно: оно выходит за рамки простого описания 
чувств кочевника, отражая отношение поэта к миру, 
в который он погружается. Внезапное ощущение 
осени так поражает поэта, который только что был в 
гостях, где, по-видимому, наслаждался жизнью, что 
виски у него седеют. Посредством этого образа, как 
мне кажется, Явухулан говорит не столько о приро-
де, сколько о жизни в обществе, отклоняющей его от 
естественного восприятия мира. 

Одной из основных тем творчества Явухулана, 
питавших его поэтический дар, является идея гармо-
нического соотношения между существованием сре-
ди людей и ощущением себя неотъемлемой частью 
природы. Быть может, именно раздумье над этим 
вопросом и его разрешение почувствовал Амарху, 
когда создавал портрет Явухулана: поэт растворен в 
своих мыслях и в то же время опирается на книги, 
символизирующие его принадлежность «малому ми-
ру» — миру людей. 

Это меланхолическое чувство, в равной степени 
присущее как «Осенним листьям», так и «Осени ко-
чевника», лежит в основе всего творчества Явухула-
на. Образно выражаясь, у книги его стихов — по-
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желтевшие края страниц. Это символ движения к 
покою и угасанию. Впрочем, для кочевника осень — 
это также и предвестие весны, и в концовке «Осен-
них листьев» Явухулан пишет о том, что земля про-
должит свое вращение и после его ухода. 

Люди, населяющие стихи Явухулана, кажутся вто-
ричными по сравнению с пейзажами и животными, 
они не более чем функция, посредством которой поэт 
дает право голоса природе, но ни в коем случае не ге-
рои, творящие сюжет поэтического повествования.  

В одном из самых известных своих стихотворе-
ний, называющемся «Козий пик», Явухулан прибе-
гает к воображаемому диалогу со своим отцом, что-
бы описать предчувствие надвигающейся смерти ди-
кого зверя. То, что стихотворение посвящено отцу 
поэта, Бекзу, также примечательно, поскольку он 
был охотником, а монголы, подобно многим наро-
дам, сохранившим традиционную культуру, счита-
ют, что охотники лучше чувствуют и понимают тех 
животных, которых убивают. 

Явухулан нарочито сгущает краски, таинствен-
ным и мрачным описывая этот горный пик, недоступ-
ный людям. Через всю поэму проходит тема его уда-
ленности и недоступности, в прямом и переносном 
смысле слова, и не случайно, что только самое креп-
кое из всех живых существ может взобраться на 
вершину горы. И вновь на ум приходит портрет 
Явухулана, задумчиво смотрящего вдаль, словно 
проникая сквозь пространство и время к далеким 
уголкам Монголии и зверям, живущим там. Но это 
описание еще более подчеркивает различие и отчуж-
денность между людьми и дикими животными, ко-
зами, прячущимися в горной твердыне. Охотник, 
отец поэта, заполняет собой этот разрыв, он выпол-
няет роль шамана, поскольку связан со звериным 
царством и понимает его. 

Хотя речь отца составляет центр стихотворения, 
как по смыслу, так и формально, некоторые другие 
его компоненты также немаловажны. Я уже отмечал 
такую характерную особенность поэтического мето-
да Явухулана, как использование своеобразной 
«микро- и макросъемки», и здесь мы также видим, 
как поэт, переводя «увеличительное стекло» с отца 
на сына, показывает раскрытие в нем способности 
замечать то, что ускользает от других (поэт называет 
эту способность «проникающим оком»). 

Кроме того, в стихотворении присутствует орел, 
который кружит над горной вершиной, охраняя свое 
гнездо, — еще один символ обособленности. Но эта 
обособленность не означает одиночества, и интерес-
но, что из тех людей, которые фигурируют в повест-
вовании, только отец отправляется в одиночку на 
охоту, стремясь соприкоснуться, соединиться с ми-
ром животных. Такая трактовка стихотворения мо-
жет показаться романтической и не имеющей отно-
шения к действительности. Однако не надо забывать 
о свойственных личности поэта противоречиях: 
Явухулан был образованным человеком, вышедшим 
из семьи кочевников-охотников, ощущал глубокую 
связь с природой, но при этом отдалился от истоков, 

погрузившись в интеллектуальную среду людей ис-
кусства и став известным литератором. Мне кажется, 
эта тонкая драматическая линия проходит через все 
его творчество, и особенно ощутима она в таких 
стихотворениях, как «Козий пик», где Явухулан ис-
пользует образ своего отца, чтобы подчеркнуть эти 
противоречия. 

Следует также отметить, что все свои слова отец 
произносит как бы не от себя лично. Каждую свою 
реплику он заканчивает словом «говорят», тем самым 
показывая, что его сведения не абсолютно досто-
верны. Дикий козел, олицетворение животного мира 
в стихотворении, обретает мистический ореол: не-
доступный человеческому взору, он становится 
предметом слухов и домыслов. И еще более отдаля-
ется от человека. 

Фантазия же людей рисует поведение животного 
как почти (хотя и не совсем) человеческое. Напри-
мер: 

Өндөр оргил дээр олон хоног 
Зогсдог юм гэнэлээ. 
Өнгөрүүлсэн амьдралаа эргэж нэг 
Хардаг юм гэнэлээ. 

(They say it stands there, on the high summit, 
for many days. 
They say it looks back then 
at its life.) 

На вершине горы много дней  
Он стоит — говорят. 
На минувшую жизнь вновь и вновь 
Он глядит — говорят. 

Или: 
Ижил олон сүргээ эцсийн удаа 
Үздэг юм гэнэлээ. 
Эх болсон нутгаа сүүлчийн удаа 
Хардаг юм гэнэлээ. 
(They say that, in its final moments, it sees herds of 
many like itself. 
They say that, in its last moments, it sees 
its motherland.) 
Сотни равных себе пред концом 
Видит он — говорят. 
Край, где был он рожден, пред концом 
Видит он — говорят. 

Рассказчиком у Явухулана выступает человек, 
обладающий глубоким знанием, что подчеркивается 
внешними деталями (он охотник, он сидит поодаль 
от других, не пьет с ними чай, погружен в свои мыс-
ли), и являющийся носителем народной мудрости 
(или, быть может, передающий собственные мысли, 
в которых отчего-то не до конца уверен); именно он 
говорит о природе животного и разъясняет причину, 
по которой гора носит название Козий пик. 

 Его речь служит своего рода инициацией: через 
нее сын охотника приобретает нужное знание и под-
готавливается к осознанию неизбежной участи дико-
го животного. После гибели зверя охотник пьет чай, 
«улыбаясь над тем, что видел». В случившемся есть 
своя правда, и, разумеется, неизбежность, и даже не-
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кое благо, поскольку естественный ход вещей благ 
по своей сути. Понимание этого лежит в основе ме-
ланхолического чувства, пронизывающего всю мон-
гольскую поэзию: действие сил природы поступа-
тельно и неизбежно, человечеству нечем ему проти-
водействовать, оно должно принять это как дан-
ность, не опуская, однако, рук. 

В конце стихотворения кочевники снимаются с 
места. Отец Явухулана оборачивается к Козьему пи-
ку и тихо молвит: «Родина моя». Эти слова запечат-
левают в сознании читателя связь между охотником, 
диким козлом и горным пиком. Но они также пока-
зывают, что человек, произносящий их, сам четко 
эту связь понимает. Простота же формулировки, 
сведенной к одному лаконичному стиху, свидетель-
ствует о том, что признание это глубоко личное, ни в 
коей мере не показное и что каждому из нас следует 
самому попытаться ощутить его смысл. По описа-
нию Явухулана, отец говорит прощальные слова 
приглушенным тоном, словно бы не желая, чтобы их 
услышали другие; это похоже на некий договор ме-
жду ним, горой и ее обитателями. 

Таким образом, стихотворение «Козий пик», хотя 
и может показаться простой зарисовкой, в действи-
тельности обладает глубоким смыслом, который не 
так-то легко постичь. Как люди, слушающие слова 
охотника, мы читаем это стихотворение, не имея со-
кровенной связи с природным миром, и потому в 
полной мере не ощущаем того, что ощущает отец 
Явухулана, и того, что Явухулан хочет донести до нас. 

Итак, перед нами начинает проступать то сокро-
венное нечто, на которое намекает Явухулан в сти-
хотворении, использованном в качестве эпиграфа к 
этой статье, и которое угадывается в портрете кисти 
Амарху. Это нечто нельзя увидеть или выразить, 
оно существует лишь в парадигме отношений чело-
века и природы, отношений, которые, по мысли 
Явухулана, во многом утрачены городскими жите-
лями. Речь идет о разрыве между жизнью, на глу-
бинном уровне связанной с миром природы, и жиз-
нью, оторванной от мира природы до некоторой сте-
пени (именно до некоторой, поскольку Явухулан, 
подобно многим монголам его поколения, сохранил 
глубокую любовь к земле, на которой родился). 

Выше я заметил, что люди занимают в творчестве 
Явухулана вторичное положение в сравнении с при-
родой и животными, но это ни в коем случае не ума-
ляет мастерства его как поэта, пишущего о любви 
или, точнее, о любовном переживании. В стихотво-
рении «Звук серебряной уздечки» описывается на-
пряженное ожидание любимой: 

Зорин ирэх амрагаа хүлээхэд 
Морин төвөргөөн зүрхнээ хоногшиж 
Шөнийн чимээгүй гадаа налайн 
Унийн углуургаар саран гэрэлтэнэ. 

Өнчин дэрэн дээр нойр хулжсан 
Ухаангүй дурлалын урхинд байхад 
Мөнгөн хазаарын бүдэг чимээ 
Онгон зүрхийг цочоон баясгана. 

(I’m waiting for my lover to arrive, 
the sound of horses’ hooves pressed upon my heart. 
Outside, the night is soundless, peaceful, and 
the moon lights up the rafters. 
Sleep has fled and, on my orphaned pillow, 
I am snared by lovesickness. 
And the dull sound of a silver bridle 
brings happiness to my passionate heart.) 
Возлюбленной дождаться не могу, 
Подковами коней истоптан я, 
Спокойна ночь, беззвучно за окном, 
Сквозь балки в дом сиянье льет луна. 
Сбежал с подушки сиротливой сон, 
Безжалостной любовью я объят, 
Серебряной уздечки слабый звук 
Пронзает сердце, полное огня. 

Всего в двух строфах поэту удается выразить и 
весь жар любви, и иррациональный страх потери 
возлюбленной, который уходит при звуке прибли-
жающегося коня. При этом Явухулан не утверждает, 
но и не отрицает, что конь везет его возлюбленную, 
он лишь намекает на это, тем самым снова обозначая 
нечто сокровенное, во что мы не посвящены. Одна-
ко он позволяет нам почувствовать и даже увидеть (в 
лунном сиянии, которым поэт заливает сцену) лю-
бовное переживание, страстное желание любви.  

Все дело в неопределенности звука, который он 
слышит. Звук «слабый» — этот эпитет только под-
черкивает силу чувств поэта. Даже в такой тишине 
звук копыт может оказаться просто обманом слуха, 
шуткой, которую играет с ним его напряженное созна-
ние (в конце концов он же объят «безжалостной лю-
бовью»). Лишь перечитав стихотворение несколько 
раз, мы осознаем, что через описание слабого, неопре-
деленного звука Явухулан пытается выразить нечто, 
что на самом деле невыразимо. 

И вновь перед нами — образ человека, находяще-
гося в плену у внешних сил, в данном случае у коня, 
который звоном уздечки рождает надежду, что он 
принесет поэту его возлюбленную. Но Явухулан из-
бегает какого-либо анализа и личной рефлексии, он 
скорее наблюдатель, рассказчик, его задача — отра-
зить процессы человеческого сознания в их взаимо-
действии с внешним миром, природой. И прежде чем 
перейти к стихотворению «Монгольский стих», от-
куда взят эпиграф, я хотел бы заявить, что «нечто 
внутри», о котором он говорит, есть именно это не-
передаваемое чувство, которое связывает человека с 
миром природы и о котором большинство людей за-
частую не подозревают, ибо оно было утрачено в 
процессе становления человека. 

Подобно очень многим монгольским стихам, 
«Монгольский стих» соткан из шепота. Одним из 
способов, помогающих Явухулану слегка видоизме-
нять традиционную поэтику, является повторение — 
не целых строф, а стихов и двустиший и не всегда 
регулярно, а часто в совершенно неожиданных мес-
тах. Но результат далек от какофонии, порой кажет-
ся, что, помимо голоса самого поэта, звучат еще чьи-
то голоса, повторяя его мысли. 
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В «Монгольском стихе» Явухулан сопоставляет 
монгольскую поэзию с высшими проявлениями ми-
рового искусства, такими как Тадж-Махал, «Мона 
Лиза» и эфиопский танец. Причем имеется в виду не 
монгольская поэзия как таковая, не ее форма, или 
язык, или просодия, а скорее то, что за всем этим 
кроется, — то, что обозначается поэтом как «нечто 
внутри».  

Образы монгольской поэзии, которые вспомина-
ются поэту, искусно вплетаются Явухуланом в ткань 
стихотворения, придавая ему структурную и фони-
ческую сложность. При этом прямые высказывания 
Явухулана о монгольских стихах — напоминающих 
о великом искусстве, о любви к женщине, о вожде-
лении к ней, испытываемом мужчинами, — не так 
важны в сравнении с его словами о том воздействии, 
какое оказывают стихи на слушателей и читателей: 

Сайхан бүсгүйг дуулсан  
Монгол шүлгийн чадалд 

Санаа сэтгэл ариусдагийн 
Гогцоо нь гэвэл энд байна 

(In the power of Mongolian verse, 
in its singing of the beauty of women, 

there is the key 
to purify the mind.) 

Во власти монгольских стихов, 
 Женщин красу воспевающих, — 
Влагой очистить сердца. 
 Ключ к очищенью — в поэзии. 

Но как соотносятся эти строки с реальностью? 
Для Явухулана, равно как и для многих других мон-
гольских поэтов, поэтический дар есть необычная, 
почти шаманская способность преображения созна-
ния и действительности, позволяющая высказать то, 
что в других обстоятельствах невыразимо, дать по-
чувствовать то, что не ощутимо грубыми органами 
чувств. Как мы уже видели на примере стихотворе-
ния «Козий пик», в котором отец поэта разъясняет 
смысл гибели дикого зверя, словесное выражение, в 
единстве звучания и значения слов, действительно 
может служить «ключом к очищению сердец». 

Впрочем, Явухулан ясно дает понять, что природа 
и человеческое искусство — явления разных сфер: 

Хүй сайхан байгаль 
Цөмөөрөө уран ч гэлээ 

Хүний гоо сайхантай 
Зэрэгцэх нь огт үгүй. 

(Though nature in its splendor 
is in every aspect art, 

it really does not chime 
with human beauty.) 

Пускай искусству сродни 
 Чудесные лики природы, 
Порядка иного они 

В сравненье с людской красотою. 

В этих строках он не пытается отрицать, что че-
ловеческое искусство, включая его собственное, 
имеет ценность и красоту. Но природа — это другое, 

она рождает красоту женщины, а поскольку Явуху-
лан считает женщину «матерью красоты», то полу-
чается, что «красота собрана в нас полнее, чем где 
бы то ни было». 

Такая трактовка женской красоты, разумеется, 
несколько непривычна для западного сознания, од-
нако если принять во внимание, каково место матери 
в кочевой культуре монголов, куда более тесно свя-
занной с природными циклами, нежели наша урба-
нистическая культура, то связь между природной и 
женской красотой у Явухулана выглядит вполне по-
нятной. 

В конце стихотворения Явухулан говорит уже не 
о таинственном внутреннем шепоте, который рожда-
ет в нем монгольский стих, а об общности монголь-
ского стиха с великими проявлениями человеческого 
гения, такими как «Мона Лиза» Леонардо да Винчи. 
Указание на конкретный пример помогает Явухула-
ну передать свою мысль. В той же плоскости лежит 
и его интерес к переводу иностранной поэзии на 
монгольский язык и приобщению монгольских чита-
телей к образцам мировой литературной классики. 
Впрочем, возможно также, что те намеки, которые 
он поместил в середине стихотворения, намеки на 
нечто более тонкое, невыразимое и неощутимое, к 
передаче чего, как он считает, монгольская поэзия 
ближе, чем какая-либо иная, указывают на ограни-
ченность поэтического искусства и в то же время, 
если смотреть под более позитивным углом зре-
ния, — на то, что непосредственное переживание 
этого невыразимого открыто любому, кто ясно пой-
мет место человека в мире природы и кому окажется 
доступен «ключ к очищению сердца». 

Явухулан скончался в 1982 г. в возрасте пятиде-
сяти трех лет. Его влияние до сих пор ощутимо в 
творчестве многих современных монгольских по-
этов, заметнее всего — в произведениях его ученика 
Менд-Ойо, которого роднит с Явухуланом гуманизм 
и любовь к миру природы.  

Глядя на портрет, созданный Амарху, и размыш-
ляя над поэзией Явухулана, мы оказываемся в тонко 
сотканном пространстве, где монгольская традици-
онная поэтика предстает слегка измененной, но не 
вследствие того воздействия, которое оказал двадца-
тый век на романтический мир старой монгольской 
традиции, а вследствие продолжающегося обособле-
ния людей от мира природы и нарастающего проти-
востояния с ним. 

Никто не знает, о чем именно думает Явухулан на 
портрете кисти Амарху, глядя куда-то за пределы 
картины, мягко опираясь на свои книги. Но из сти-
хов Явухулана перед нами возникает образ человека, 
который осознал, что может лишь попытаться ука-
зать на нечто, виденное им, намекнуть на широту 
скрытого от глаз мира, в котором отдельный чело-
век — он сам, его отец, его возлюбленная, кто угод-
но другой — живет своей особенной, сокровенной 
жизнью. 
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Примечания 
1. Статья является предисловием к сборнику стихов 

Б. Явухулана в переводе на английский С. Уикем-Смита 
(Оксфорд, Сиэтл): Mongolian Verse: the Collected Poems of 
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2. Переводчик выражает признательность М. А. Зориной за 
помощь в редактуре русского текста. 
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ром статьи. 

 S. Wickham-Smith 
A whisper of something more: the poetry by Begziin Yavuhulan 

(Transl. from English by A. Zorin) 
The article of the British scholar is devoted to the work of a prominent Mongolian poet of 20 century, an excellent 

translator from Russian — B. Yavuhulan who had a great influence on the following generation of young Mongolian 
poets. The author speaks about the poet’s poetical methods, the images he used, his artistic vision of nature. 
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