
памяти. Иной раз замычишь, как от боли, случайно вспомнив какую
нибудь гадость. Подозреваю, что если и есть какие то посмертные 
мучения для грешников, то это не раскалённые сковородки, а вечные 
страдания от невозможности исправить свои грехи и преступления.
Именно на эти муки обрёк Всевышний, по мнению Булгакова, Понтия 
Пилата.

А если вывести эту проблему на аутсорсинг? Ведь есть 
специалисты, которые тысячи лет отпускают людям грехи. Сходил, 
исповедовался, снял тяжесть с души и с лёгкой душой греши дальше.
Вот здорово! Мало того, стал даже более угоден Богу. Известно, что
Господь намного больше ценит раскаявшихся грешников, чем унылых 
праведников, которых благословляет, позёвывая от скуки, по долгу 
службы – как школьные учителя послушных учеников «ботаников». 
Ибо сказано, что об одном кающемся больше радости на небе, чем о 
десятках праведников. Грешник не тот, кто согрешил, а тот, кто не 
раскаялся. Но раскаяться всегда успеешь, а вот грешить нужно вовремя. 
Не стоит откладывать это дело на старость – ни от греха не будет 
радости, ни от раскаяния. Ибо есть время грешить и время раскаиваться.

Если не считать мелкого воришку Николая, остальные герои
совершили свои проступки вынужденно и без всякого удовольствия, 
что, по определению Жванецкого, и характеризует их как приличных 
людей. Мало того, они до сих пор, каждый по своему, пытаются
загладить свою вину. И тем самым заслуживают нашего 
снисходительного прощения.

На этой позитивной ноте можно и завершить частное мнение о 
рассказе Юрия Мазкового. Остается поблагодарить автора за 
качественную реализацию интересной идеи, вызывающей желание её
осмыслить и приложить к себе. Именно в этом, хочется верить, и 
состоит ценность литературы для широких читательских масс.

Игорь Отчик, писатель, автор романа «Беседы шалопаев или 
Золотые семидесятые» (г. Москва, Россия).

НЕ СТИХОТВОРЕНИЕ, А БОКАЛ ШАМПАНСКОГО…

Любой литературный журнал открываю на стихах. Из авторов 
поэтических подборок текущего выпуска «Эмигрантской лиры» больше 
всех на сердце лёг Иосиф Гальперин. Во врезе к его подборке написано, 
что «поэтический жест его твёрд и точен». Да, твёрд и точен, но только 
не жест, а скорее поэтический слог. Жест – это что-то из разряда 
актёрской игры, элемент поэтического позерства, рисовки, а у 
Гальперина ничего подобного нет, у него всё настоящее. «И тут 



кончается искусство, и дышат почва и судьба», – сказано как будто о 
его стихах.  

Сквозь двери, стенки, лестницы, болезни, 
холодные пугая времена, 
летит – сопротивляться бесполезно – 

душистое предчувствие вина. 
Рождённый дух младенчески заплакан, 
отвыкший нюх и дразнит, и стыдит, 
возвратом силы бьёт в сердечный клапан, 
бесцеремонной лапой теребит… 

Начинаешь читать – и тебя словно уносит потоком слов в другое 
измерение, где боги Олимпа щедро разливают поэтам нектар и 
амброзию, и становится совершенно очевидно, что в кубок Гальперину 
волшебного напитка попало немало, а через него и в кровь читателя 
свободно проникает это восхитительное «душистое предчувствие вина». 
Какой головокружительной свежестью веет от образов: «рождённый 
дух младенчески заплакан», «возвратом силы бьёт в сердечный клапан», 
«ты гонишь сладость запаха и вкуса, как мнёшь слова к прозрачности 
строки». Не стихотворение, а бокал шампанского, превращающего 
будний день в праздник. Оно одно стоит целой подборки, а может, и 
книги. Как говорится, томов премногих тяжелей… 

Ирина Ковалёва, член Союза писателей Москвы, руководитель 
секции художественного перевода Союза переводчиков России, 
президент фестивалей «Генуэзский маяк» и «Степная лира», посол 
доброй воли от Каманьи Монферрато (Пьемонт, Италия). 


