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Я не знаю, кто заказал Майе Шварцман «Реквием» и был ли у неё
свой «чёрный человек». «Чёрным человеком» для неё могла стать
гибель сына. Видимо, она начинала писать поэму о Моцарте, а 
получился – реквием самой себе. Уже в третьей части поэмы 
упоминаются чисто женские части организма, которые не оставляют
сомнений: автор пишет о себе и своей прогрессирующей болезни. Надо 
сказать, что латинские названия частей «Реквиема» совсем не 
соответствуют у Шварцман аналогичным названиям у Моцарта, как это 
можно было бы предположить. Великий уроженец Зальцбурга просто
дал автору поэмы некий художественный посыл (не забудем: наш поэт 
ещё и музыкант, исполнявший произведения Моцарта). Меня поразило 
латинское « » в названиях глав. Диез, а почему то воспринимается 
как Бог ( ). Бог диез. Впрочем, есть в поэме и главы, названия 
которых полностью совпадают с моцартовскими: « 
«Чёрные ноты на чёрном листе – / можно ли тайнопись сделать 
секретнее? / Нотной бумагой прошелестев, / ставит заказчик заглавие:
реквием».

Говорит Михаил Шерб, поэт, друг Майи Шварцман: «В 
последние годы Майе выпали, наверное, самые тяжёлые испытания, 
которые могут выпасть на долю человека. Потеря сына, затем – отца,
смертельная, продолжительная болезнь, неумолимо, шаг за шагом 
отбиравшая всё: качество жизни, возможность передвижения, силы… И 
в это же время рождались строки: горькие, сильные, неподдельные; они 
звучали гимном жизни и любви, отрицанием пустоты и смерти».

Майя Шварцман – человек оркестр. Такая же и поэтика у неё –
оркестровая. Майя подаёт саму жизнь человека как «Реквием», опус 
Господа Бога. И тут я не совсем согласен с В. Брайниным Пассеком, 
который говорит, что голос у неё «негромок». Шварцман берёт такие 
темы, что, даже если ты будешь шептать, не услышат разве что глухие.
«Вышло иначе. Конец вселенной – / не в напророченном далеке: / дома,
в бледнеющих постепенно / метинах роста на косяке». Такое 
мировоззрение Константин Кедров назвал «инсайдаутом». То, что
внутри, то и снаружи. То, что в конце, то и в начале. И всё это – в 
прекрасной музыкальной аранжировке поэта и музыканта Майи 
Шварцман. Человек – жив, покуда жива его поэзия.

НЕВИННОСТЬ В ОПЫТЕ

Татьяна Данильянц родилась в Батне (Алжир). Впрочем, 
духовной родиной своей она считает Венецию. Татьяна – одна из самых 
экзотичных, ни на кого не похожих русских поэтов. Вспоминается, 
применительно к стилю её письма, разве что одинокая фигура Геннадия 
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Айги. Коллеги единодушно признают Данильянц безусловным и очень 
талантливым поэтом. Высокая оценка при тотальном доминировании 
рифмованной поэзии. Но поэзия, по большому счёту – это не столько 
рифмы, сколько весть о душе. Это духовная практика. Стихи Татьяны 
ёмки, лаконичны и минималистичны. Но это только веточки большого 
дерева, которое уходит кронами в вышину. Лучшие, на мой взгляд, 
стихи Татьяны – это лирические мини-поэмы. Свиток, палимпсест – в 
стихах Данильянц есть нечто от старинных способов записи человеком 
самого важного, что происходит в жизни. 

Для меня Татьяна Данильянц – поэт-философ. Её тексты, 
активируют во мне потребность мыслить глубоко и нестандартно. Хотя 
«претензии» на философичность вы в её строках не найдёте. Философия 
у Татьяны вытекает из житейской мудрости, из лирических откровений. 
Географические ландшафты помогают Данильянц глубже занырнуть в 
себя. Наднациональная символика позволяет ей быть понятой другими 
народами и переведённой на другие языки. Порой по форме её стихи 
напоминают хокку. 

Время входит в нас, 
как иголка в мочку уха. 
Лишая бессмертия. 

Татьяна Данильянц  реализовала себя не только как поэт – на её 
счету несколько короткометражных и документальных фильмов. Она 
брала уроки мастерства у Бориса Юхананова и Анджея Вайды. В поэзии 
Татьяна – другая, чем в кинематографе. Здесь она поднимает только 
самые серьёзные темы. Серьёзная тема – грустна. Развлекательная 
поэзия не позволяет взять большой объём бытия. В стихах Данильянц 
вообще нет случайных слов. Каждое слово выверено, взвешено и 
исчислено, подобно душе человека. Татьяна – перфекционист, который 
доводит свои творения до идеального состояния. «Мы сохраним, чего 
бы нам ни стоило, нашу невинность в опыте», – обещает она. 
Невинность в опыте – не является ли это определением поэзии вообще? 
Татьяна – метафизик. Её мышление строится на парадоксах и 
эзотерическом знании. Человек, согласно, Данильянц, уходит 
одновременно в небо и в землю. Душа расстаётся с телом; человек 
является и тем, и другим. Вот один из наиболее характерных 
фрагментов её поэзии.  

к старости 

чтобы уйти 

в небо в землю 

полым полным 

к неизбывности 



колосом 

в колесе времени 
и времён  
голосом 

Мы видим, что местами у поэта в ряду ассоциаций и аллитераций 
появляется даже рифма. И то, что она сводит в одном ряду 
противоположности, придаёт её стихам некую скульптурность. 
Творчество Татьяны Данильянц – прыжок в долготу. Оно, в сущности, 
опровергает известный постулат вождя мирового пролетариата о том, 
что из всех видов искусств важнейшим для нас является кино. У меня 
сложилось впечатление, что для Татьяны Данильянц поэзия важнее, чем 
кино. 

Наполняется смыслом река,  
а водою – живая речь. 
Наполняется жизнью смерть. 
И жизни не видно конца. 
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Ирина Юрчук. Весы с кукушкой. – Друкарский двор Олега 
Фёдорова, 2019, – 308 с.

Поэтическая книга может выстраиваться по разному.
Тематические повторы, версификационные приёмы, интонационная
схожесть, наполненное общим мотивом содержание, эти и другие 
признаки могут связывать стихи, превращая сборник стихотворений в 
книгу. И образование этих смыслов может возникать неожиданно, без 
авторской воли. Ирина Юрчук свою книгу «Весы с кукушкой» 
сознательно строит как систему циклов. Тем более знаменательно 
выглядит подзаголовок «Издание в двух домах. Дом первый: 
Преображения». Это обещает нам ещё один том в будущем. А 
нынешний – разделён на главы, именуемые «Горницами», где каждая 
несёт своё наименование. Казалось бы, такая организация поэтического 
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