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СКА Я революция 
качалась  не сегодня, 

не год и не два тому назад. 
Она — процесс давний, 
истоками своими уходящий 
в  конец прошлого века: 
о великой научной рево
люции в естествознании пи
сал ещ е В. И. Ленин.

Н аучно-техническая ре
волю ция на нынешнем эта
пе ее развити я необычайно 
многогранна.

З а  последнее время, осо
бенно после XXIV съезда 
КПСС, появилось много 
произведений о рабочем 
классе. Степень значитель
ности таких произведений, 
их м оральная эффектив
ность, впечатляемость очень 
различны. К сожалению, 
мы не можем назвать кни
гу, которая означала бы но

вый этап в развитии темы 
научно-технического про
гресса, свидетельствовала 
бы о том, что перейден не
кий рубеж в ее художе
ственном решении. И все 
же произведения на эту те
му вызывают пристальное 
внимание критики, что за
кономерно.

В поле моего зрения 
сейчас лишь два произве
дения, заслушивающие про
должения разговора, хо
тя о них уже были выска
заны те или иные мнения. 
Это роман армянской писа
тельницы Анаит Секоян 
«Если б Воротан загово
рил» и роман русского пи
сателя Андрея Старцева 
«Сухой бор».

В том и другом произве
дении центром действия яв
ляю тся новые объекты

строительства. В первом 
случае — электростанции в 
Армении, во втором — бу
мажного комбината на Се
вере. Андрей Старцев все 
сюжетные узлы  завязывает 
на- тех событиях, которые 
происходят на строительст
ве комбината. Анаит Секо
ян их рассредоточивает, как 
бы распыляет, перенося 
действие романа и в дерев
ни, которые должны быть 
в связи с работами по со
зданию искусственного озе
ра затоплены, и в Ереван, 
где работают или учатся не
которые ее, герои, как-то 
связанные с начавшимся 
строительством или с людь
ми, на этом строительстве 
работающими. То есть жиз
ненный плацдарм у Анаит 
Секоян шире, и отсюда 
не только какие-то новые

возможности, но и возни
кающие перед ней добавоч
ные трудности. В поле зре
ния писательницы оказы
ваются проблемы разные, 

‘но, увы, часто мало связан
ные между собой. Они ни
как не помогают раскрытию 
того главного, во имя чего 
написано произведение.

Что ж е касается романа 
Андрея С тарцева «Сухой 
бор», тема его не может 
вызвать никаких сомне
ний. Драматические колли
зии, возникающие в процес
се осущ ествления задач на
учно-технической револю
ции, в отличие от романа 
Анаит Секоян, жестко орга
низуют тот материал жизни, 
который наш ел здесь вопло
щение. Тут и конфликты, 
возникающие в условиях 
НТР, и четкая расстановка 
сил, вступающих в отноше
ния трудные, тяж ело разре
шаемые. Конфликты, кото
рые происходят в романе 
«Сухой бор», не столько 
личные, сколько, я  бы ска
зала, исторические.

Ш анин, талантливый, 
самоотверженный руково
дитель старого типа, при
выкший действовать волюн
таристскими методами, ни
как не может ответить на 
запросы времени. По-чело
вечески ему нравится моло
дой инженер Белозеров. Он 
ценит его и как работника. 
И в то ж е время душ а Ш а

нина не может принять 
новшеств, которые Белозе
ров осущ ествляет на руко
водимом им участке. А  нов
шества эти не такие уж  му
дреные, но очень важные. 
Это разработанная на его 
участке «сетка» организа
ции работ, поощрение кол
лективной мысли в поисках 
тех или иных решений, при
влечение рабочих к творче
скому осуществлению раз
рабаты ваем ых планов. Б е
лозерова характеризует то 
доверие рабочим и своим 
товарищ ам, инженерам, ко
торого нет у Ш анина. Р аз
вернувш иеся на стройке со
бытия и их исход — дока
зательство правоты Белозе
рова. Все кончается круш е
нием старых методов руко
водства и планирования, из
живших себя отношений 
внутри производственного 
коллектива.

А теперь вернемся к ро
ману А. Секоян «Если б 
Воротан заговорил». И ар
мянское его издание, и рус
ский перевод уж е получили 
отклики на страницах «Ли
тературной газеты». Мне
ния высказаны разные: уче
ный С. М ергелян и пи
сатель М. Ш атирян безого
ворочно отнесли его к про
изведениям на тему научно- 
технической революции и, 
собственно говоря, подняли 
на щит. Б . Анашенков, от
кликнувш ийся  на русский

перевод того ж е произведе
ния («Л Г», №  47, 1973), 
объявил, что к Н ТР оно 
не имеет никакого отно
шения. Неудачу, постиг
шую писательницу, критик 
объяснил тем, что роман-де 
написан «по законам мело
драмы». Я  не уверена, что 
произведение, созданное 
«по законам мелодрамы» 
(это вообще еще не повод 
для зачеркивания романа), 
не может быть откликом на 
Н ТР. И не характер его на
писания может стать опро
вержением позиции С. Мер- 
геляна и М. Ш атиряна. О 
том, на какую тему написан 
роман Анаит Секоян, мож
но судить только исходя из 
его содержания, на котором 
В. Анашенков остановился, 
увы, походя.

Спору нет, в романе 
на такую важную тему, 
как научно-техническая 
революция наших дней, 
прежде всего должны при
сутствовать главные приме
ты самого что ни на есть 
нового и в производствен
ной жизни, и в психологии, 
и в поведении людей, кото
рые участвуют в изображ а
емых событиях. Этого-то 
как раз в романе «Если б 
Воротан заговорил» и 
нет — если бы Б. Анашен
ков оценивал роман с этой 
точки зрения, с ним мож
но было бы согласиться. 
В самом . деле, хорошие

люди, честные, предан
ные делу рабочие и ру
ководители здесь есть, но 
намека на то, что кто-то 
из них размы ш ляет о не
обходимости работать по- 
другому, ищет каких-то 
своих путей, в романе мы 
не найдем. Можно «казать, 
что роман представляет со
бой бытописание будней 
стройки, по методам ра
боты и стилю руководства, 
безусловно, отсталой, но 
четкая оценка того, что 
там происходит, в произве
дении тоже отсутствует. 
Больш е того, писательни
ца не сумела нащупать 
движение жизни в ее пе
редовом качестве — то
го, куда, фигурально вы
раж аясь, должен нести ге
роев поток Воротана, на
звание которого вынесено в 
заглавие романа. Поэтому 
драматические события, ра
зыгрывающиеся на стройке 
(в них «повинны» устаре
лые инструкции по оплате 
труда проходчиков, недо
статочность ассигнований 
на строительство жилищ и 
т. д.), выглядят чуть ли не 
безысходными, а преодоле
вать трудности ее руководи
телям приходится волюнта
ристским путем.

В общем, согласимся с 
выводом Б. Анашенкова: 
роман «Если б Воротан 
заговорил» написан не на 
тему Н ТР.

Но, невзирая на это, 
события, в нем происходя
щие, соприкасаются с этой 
ведущей темой нашей лите
ратуры как бы «от обрат
ного». Роман невольно на
водит читателя на мысль о 
необходимости решения за
дач, возникающих на опи
санном в романе строи
тельстве ГЭС, и перед его 
руководителями, и перед 
рабочими, именно на уров
не НТР!

Другое дело, что, как 
мне представляется, Анаит 
Секоян и не думала писать 
роман именно о научно- 
технической революции 
И не случайно, что спе- 
циальных проблем, свя- 
занных с научно-техниче- 
ской революцией или, даже 
скромнее, с научно-техни- 
ческим прогрессом, героям 
романа на его страницах 
решать не приходится. Ни 
одна из таких проблем и не 
ставится автором. Речь в 
романе идет совсем о дру
гом. И это «другое» требу
ет от Анаит Секоян — вый
ти за пределы строительст
ва, расширить круг дейст
вующих в романе лиц, в 
той или иной мере связать 
их между собой, включить 
в свое повествование раз
ных людей. Дело в том, что 
писательницу волнуют в 
первую очередь актуальные 
проблемы — нравственные, 
этические в самом широ
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ком смысле этих слов. Мыс
ли, чувства, поведение пер
сонажей романа «исполь
зуются» писательницей в 
качестве средства если д а 
леко не всегда для  реш е
ния, то хотя бы для поста
новки проблем назревш их, 
имеющих, на мой взгляд, 
важное общественное и да
же государственное значе
ние. В романе это отраж е
но как взаимосвязь субъек
тивных факторов и объек
тивных условий.

Пусть Анаит Секоян не 
сумела, как и ее герои, р е 
шить поставленные ею в ро
мане вопросы, в том числе 
и такие сугубо производст
венные, как организация 
строительства. Но, исходя 
из сознания государствен
ной целесообразности, с по
зиций заинтересованности 
в условиях жизни человека 
труда, в его судьбе, с пози
ций, я бы сказала, подлин
ного гуманизма, она эти во
просы поставила остро, как 
насущные, и привлекла к 
ним внимание читателей.

В романе показано, как 
единая цепь связы вает р а з 
ные сферы жизни, н сдела
на попытка раскрыть эту 
непростую взаимосвязь. 
Так, например, начало стро
ительства котлована для 
искусственного озера «втя
гивает» в события, рисуе
мые в романе, крестьян тех

деревень, которые должны 
быть затоплены. И тут всту
пают в действие свои дра
мы, образую тся сложные 
(кстати, типические в та
кой ситуации) коллизии. 
Старый быт руш ится, и это 
отзы вается в сердцах лю
дей, привыкших уваж ать 
свои национальные тради
ции.

Подобные драм ы  не мо
гут не вызвать у  читателя 
сопереживания. Но в рома
не нет и тени идеализации 
патриархальности, стародав
ней психологии в целом. 
Драмы деревенских ж ите
лей преодолеваю тся не 
столько временем, сколько 
скорыми осязательны ми по
ложительными изменения
ми, которые приходят в их 
жизнь. Драмы снимаются 
движением жизни.

Среди больших основных 
проблем, поставленных в 
романе и особенно волную
щих писательницу, — проб
лема веры в человека, до
верия к нему. Эту пробле
му она ставит и пы тается 
решить на взаимоотнош ени
ях всех персонажей романа, 
но особенно остро — на 
судьбе бывшего вора по 
прозвищу Маз, истинное же 
его имя О всеп А нанян.

Через события, происхо
дящ ие в романе, А наит Се
коян «открывает» перед чи

тателем  препятствия, кото
ры е стоят на пути этого 
бывшего преступника, при
шедшего к убеждению, что 
преж няя его ж изнь была 
глубоко безнравственной, 
ошибочной. П репятствия, 
на которые указы вает пи
сательница, вполне реаль
ны: это и необходимость 
наступления во всех слу
чаях  ж изни на прежние 
свои привычки, борьба с 
прош лым в самом себе, это 
и опасности, грозящ ие ото
ш едш ему от воровского ми
ра человеку со стороны его 
прежних друж ков. Но са
мым большим и трудноодо- 
л имым препятствием, как 
показывает А нант Секоян, 
является недоверие, с кото
рым сталкивается в своей 
новой, честной ж изни рабо
чий Опсеп А нанян. Авто-  
ром романа затронут боль
шой вопрос. Она «сводит» 
Овсепа А наняна не только 
с людьми, н едоверяю щ и м и  
ему (судебный следователь 
и некоторые другие), но и 
с поверивш ими в него Х ача
туром, Севояном, Зариф я- 
ном, Манэ. И эта вера вто
рично спасает человека!

Верой в человека (не 
только в исправление имен
но Овсепа А наняна), чув
ством гуманистического 
братского единения совет
ских людей — и ближних, 
и дальних (приехавш их на

стройку А рмении с разных 
концов Советского С ою за)— 
проникнут роман А наит Се
коян в целом. Это основная 
его направленность, это ин
тернационалистская тенден
ция, которая залож ена 
в произведении. И ее нель
зя  не признать плодотвор-  
ной. 

Х отя в романе Анаит Се
коян есть «провалы» (оби
лие выдвинутых, но нере
ш енных вопросов, разбро
санность, часто встречаю 
щ аяся  словесная безвкуси
ца — и  в этом, кстати, не
м алая доля вины перевод
чицы А русь Тадеосян), но 
мы чувствуем здесь сопе
реживание автора своим ге
роям. А  вот гладкопись Ан
дрея С тарцева сам а по себе 
холодна. Его словесной тка
ни присущи протоколь- 
ность, местами затянутая 
описательность, особенно в 
«технических сценах». К 
сожалению, на страницах 
романа «Сухой бор» мы не 
встретились с живыми 
людьми, с их страстями, пе
реливаниями.

П исатель всех своих 
героев заранее расставил 
на свои места и привел к 
желанному им концу. Для 
пущей занимательности он 
начал повествование с инт
ригующей завязки , «поме
щ ена» в роман и любовь Б е
лозерова к той самой ж ур

налистке, которую герой в 
самом зачине произведения 
вызволил из беды. В об
щ ем, автор не забыл ниче
го. Есть в романе и такая 
важ ная проблема, как пар
тийное руководство строй
кой. Не проходит он и мимо 
вопроса о типе профсоюзно
го вож ака, который, может 
отвечать современным тре
бованиям масс. Есть и еще 
многое другое. Но почему 
ж е так тяж ело, скучно чи
тать этот роман? Почему 
острые проблемы, в нем ре
ш аемы е, не волнуют чита
теля? 

Так, например, могла стать 
волнующей сцена, когда, по 
словам автора, буквально по
трясенный новым заданием, 
Белозеров рассказывает о 
нем своим товарищам по ра
боте: надо ТЭЦ-2 в три меся
ца ввести в строй! Но как 
нудно повествуется об этом в 
романе! «Белозеров, —  пи
шет автор, — попросил ин
женеров подготовить расчет 
потребности рабочей силы 
и материалов, имея в виду 
завершение строительства и 
монтаж в указанный срок». 
В другом случае Андрей 
Старцев «возит» Белозеро
ва по объектам и делает чи
тателя свидетелем длинных, 
в большинстве своем специ
альных его разговоров с 
бригадирами, мастерами и 
т. д. 

Думы персонажей романа 
передаются писателем невы
разительно. К примеру, Ша
нин, человек, по рекоменда
ции автора, яркий, самобыт
ный, так размышляет, когда 
решается судьба его старого

товарища Голохвастова: «Вре
менная утрата бодрого духа 
с Василием случается». Уди
вительно однообразны порт
реты героев романа. У них то 
«сухощавое», то «угловатое» 
лицо. Не лучше, чем у пер
сонажей, и язык самого ав
тора. Объясняя отношение 
Шанина к Белозерову, он 
пишет: «...поскольку Бело
зеров был членом партко
ма, душевный настрой этого 
человека следовало держать 
под контролем». Попытки 
Андрея Старцева писать 
«художественно», как пра
вило, оказываются несо
стоятельными. Одни из пер- 

  сонажей романа, Корчемаха, 
«упреждая спор, рассыпался 
звонким тенором»: у другого, 
у Лещенка, «сочувственно-на
смешливо блестели очки» 
и. т. д.

Уже давным-давно из- 
вестно, что правильные 
мысли сами по себе не мо
гут обеспечить художест
венной выразительности 
произведения. К сожале
нию, так оказалось и в слу
чае с романом Андрея Стар
цева. А  ж аль. Ведь мате
риал ж изни в его руках был 
значительный...

В отличие от бесстраст
ности А. Старцева меня 
привлекает в романе А. Се
коян «Если б Воротан заго
ворил» активное стремле
ние автора вмешаться в 
жизнь, осмыслить проблемы 
острые, без разрешения ко
торых нельзя двигаться впе
ред. Хочу отметить, что 
в этом плане, по содер
жанию и тенденции, книга

А. Секоян выгодно отлича
ется от некоторых произве
дений армянской прозы, 
появившихся в 1973 году 
на русском языке. (А ведь 
недаром говорят, что все 
познается в сравнении!) Я 
имею в виду сборник рас
сказов и повестей «Пол
день», выпущенный изда
тельством «Айастан».

Если в отдельных произве
дениях этой книги и мелька- 
ют некие приметы жизни, то 
они носят чисто внешний ха
рактер, играют роль только 
орнамента, «украшающего» 
довольно странные рассужде
ния их авторов. В «Сказке» 
Агаси Айвазяна красота обо
рачивается иллюзией, бес
сильной перед лицом непод
вижности, грязи, бессмыслен- 
ности и жестокости жизни, 
возведенными автором как 
бы в закон человеческого су
ществования.

Не менее безотрадная кар
тина нарисована и Рубеном 
Овсепяном в рассказе «Теле
га». Как и в рассказе А. Айва
зяна, сюжет здесь вымучен, 
надуман, очень далек от ре
альных проблем, волнующих 
людей сегодня. В рассказе 
этом утверждается неизмен
ность жизни, тех противо
стояний, которые якобы за
ложены в ней навеки. Резю
ме, которое делает его герой 
Доминик, говорит само за се
бя: «...вот уже сколько веков 
он и возннца, каждый со сво
ей истиной, катятся на этой 
скрипучей телеге, и не скаты
ваются в пропасти, не возно
сятся на вершины гор...». А 
раз так, может сделать вывод 
доверчивый читатель, неза
чем стремиться к чему бы то 
ни было хорошему, незачем 
искать истину, незачем бо
роться за ее торжество. К

еще более пессимистическому 
выводу приводит такого чита
теля Норайр Адалян в пове- 
сти-миниатюре «Одна ночь». 
Он предельно «сокращает» 
расстояние между человеком 
и «представителями других 
классов позвоночных», фак
тически уравнйвает его с жи
вотными и с этих позиций 
рисует своих героев.

Философические м у д р - 
ствования авторов назван
ных выш е произведений от
личаю тся мнимой сложно
стью. Они не рождены те
ми проблемами, которые 
вы двигает действитель
ность. Авторы эти заним а
ют читателя проблемами 
надуманными, которые они 
выдают за «вечные». И  как 
выгодно от них своей, я бы 
сказала, взволнованностью  
вопросами насущ ными, сво
ей связью  с реальной 
жизнью отличается Анаит 
Секоян! Правда, роман ее 
лишь «вопиет» о необхо
димости  научно-техниче
ской револю ции, которая, 
судя по всему, пока еще 
не наш ла своего воплощ е
ния в том, что происходило 
на первой из площ адок на
чинавшегося строительст
ва ГЭС. Однако дум ается, 
что и такой характер про
блем, поставленных писа
тельницей в ее произведе
нии, дает достаточно осно
ваний для  того, чтобы при
знать роман злободневным 
в хорошем смысле этого 
слова.




