
АНЯН









V

А. ГРИГОРЯН

ГИБ

Бабаджанян

СОВЕТСКИЙ КОМПОЗИТОР

Л1 пск « А - 1<)»1





Талантливый армянский композитор и 
пианист Арно Бабаджанян находится в рас
цвете творческих сил. Его музыка обретает 
все большую известность в нашей стране и 
за рубежом. Где бы он ни концертировал, 
исполняя свои произведения, его сопровож
дает заслуженный успех.

Большой интерес слушателей к творчеству 
композитора закономерен и легко объясним. 
Его музыка привлекает ярким- мелодизмом, 
красотой и пластичностью форм, самобытно
стью стиля, темпераментом и национальным 
своеобразием. Искусство А. Бабаджаняна в 
высшей степени современно по своему духу. 
Оно отмечено не только гуманистической нап
равленностью, сочным реалистическим складом 
и народностью, но и смелыми поисками нового. 
Композитор стремится выразить современную 
действительность в присущих ей новых" фор
мах, образах, красках.

Арно Бабаджанян уже занял определенное 
место в армянском музыкальном искусстве. 
В его творчестве отразились многие важные 
особенности современной армянской музыки. 
Вместе с тем творчество молодого композито
ра развивается в общем русле всей советской 
музыки, впитывает в себя все то лучшее, чем 
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отмечена многонациональная советская куль
тура.

Слишком рано подводить итоги тому, что 
сделал А. Бабаджанян. Он молод и полон 
творческих сил. Поэтому скромная цель на
ша — познакомить читателя с основными ве
хами жизни и творчества талантливого ком
позитора.

* *
*

Поколение армянских композиторов, ро
дившихся в первые годы установления совет
ской власти — в их числе А. Арутюнян. 
А. Бабаджанян, Э. Мирзоян. Л. Сарьян — 
вступило на путь творчества почти одновре
менно (конец 30-х — начало 40-х годов). Эта 
«волна» молодых, талантливых художников 
привнесла в музыку юный задор, дерзание, 
дул новизны и тем сыграла важнейшую роль 
в развитии армянского национального искус
ства. При всем различии дарований молодых 
композиторов объединяло одно качество: стра
стная влюбленность в современную действи
тельность, глубокий оптимизм и вера в пре
красное коммунистическое будущее. А. Бабад
жанян — один из представителей этого «поко
ления молодых».

Арно Бабаджанян родился в 1921 году в 
Ереване. Среди родных будущего композито
ра не было музыкантов-профессионалов, одна
ко, музыка бытовала в семье постоянно. Отец 
Бабаджаняна был музыкально одарен: он с 
большим мастерством играл на свирели.

Музыкальные способности мальчика пР0՝
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явились рано. В 3—4 года он не только вни
мательно прислушивался к музыке, но и пы
тался самостоятельно «музицировать» на ста
рой фисгармонии. Коронным номером в испол
нении маленького Арно был народный гюм
рийский танец «Калоси пркен». Мальчик не 
просто подбирал народные мелодии, но ста
рался их гармонизовать, варьировать. Его 
увлекли замечательные песни Саят-Новы, 
услышанные на одном из семейных вечеров. 
С самых ранних лет будущий композитор рбё 
в атмосфере народной музыки. Все это в 
дальнейшем сказалось на формировании его 
музыкального языка.

Арно Бабаджанян всегда с улыбкой вспо
минает, что его первая встреча с «настоящим» 
композитором произошла в детском саду: 
«Пришел какой-то дядя, он заставил нас 
петь, проверял слух. Я тоже пел, выстукивал 
ритмы. Дядя послушал, потом сказал, что 
меня нужно обязательно учить музыке. Мно
го позже я узнал, что этим «дядей» был Арам 
Ильич Хачатурян. Так я впервые познако
мился с пим».

В 1928 году родители определили Арно в 
группу одаренных детей при консерватории. 
Занимаясь в классе фортепьяно, он быстро 
делал успехи. Но все сильнее овладевало 
им желание самому сочинять музыку. Арно 
было девять лет, когда он написал «Пионер
ский марш», принесший ему первую «славу». 
В те годы частым гостем в доме Бабаджаня
нов был выдающийся армянский поэт Егише 
Чаренц. Он любил слушать игру мальчика. 
И вот однажды, прослушав «Пионерский
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марш» в исполнении юного автора, он посове
товал издать это сочинение. Впрочем, не толь
ко посоветовал, но и помог делом. Марш вы
шел в свет в 1932 году.

К этому же времени относятся первые зна
чительные успехи Арно в области исполни
тельства. В 1933 году на республиканской 
олимпиаде молодых музыкантов он получил 
первую премию. Юный пианист выступил с 
такими трудными произведениями, как IV со
ната Бетховена, «Рондо каприччиозо» Мен
дельсона и др.

В том же 1933 году в Ереване был открыт 
первый в Армении оперный театр. То была 
веха в истории национальной культуры: ар
мянский народ получил возможность слушать 
лучшие образцы национальной, русской и за
падной оперной классики. Первой постанов
кой театра была опера А. Спендиарова «Ал- 
маст» — одно из прекраснейших произведе
ний армянской музыки1. Арно Бабаджанян 
вспоминает: «Пожалуй самое сильное музы
кальное впечатление детства — это премьера 
оперы «Алмаст». Не забуду, какую бурю вос
торга вызвала она во мне. Передо мной 
открылись совершенно неведомые до того го
ризонты... К этой опере, да и вообще к твор
честву Спендиарова, у меня на всю жизнь со
хранилось чувство глубочайшего восхище
ния». — Тогда, по собственному признанию, 
А. Бабаджанян впервые серьезно решил по
святить себя музыке.

В 1936 году А. Бабаджанян поступил в
1 Позднее Ереванский театр онеры и балета полу

чил имя А. Спендиарова.
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музыкальный техникум при Ереванской кон
серватории. Продолжая учебу как пианист, он 
вместе с тем начинает и систематические за
нятия по композиции в классе Вардкеза Гри
горьевича Тальяна.

Сын прославленного ашуга Шерама, 
В. Тальян был известным композитором и за
мечательным педагогом. Он воспитал многих 
советских армянских композиторов. Прекрас
ный знаток фольклора, Тальян прививал сво
им ученикам глубокую любовь к народной 
музыке. С первых же уроков он рекомендо
вал учащимся этнографические сборники Ко- 
митаса — эти энциклопедии армянского му
зыкального фольклора. Только после их изу
чения начиналась самостоятельная работа. 
В. Тальян умел верно направить творческую 
инициативу каждого ученика. Не случайно из 
его класса вышли композиторы столь различ
ных индивидуальностей, как А. Арутюнян, 
А. Бабаджанян, Э. Мирзоян. В классе 
В. Тальяна А. Бабаджанян пишет пьесы для 
фортепьяно: «Анданте», «Круговой танец». 
«Скерцо», «Вариации», а также несколько пе
сен. В этих, еще далеко не совершенных, уче
нических работах молодого автора ( к уже 
названным нужно добавить струнный квартет) 
проступает важное качество, которое в даль
нейшем станет определяющим у А. Бабаджа
няна: почвенная связь с армянским народным 
музыкальным искусством, чуткое претворение 
национальных традиций.

В 1938 году А. Бабаджанян переезжает в 
Москву и поступает на последний курс музы
кального училища имени Гнесиных. Он зани- 
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мается по фортепьяно у Е. Ф. Гнесиной, по 
композиции — у В. Я. Шебалина. Проходит 
еще год, и А. Бабаджанян — студент I курса 
Московской консерватории. Здесь происходит 
знаменательная, оставившая глубокий след в 
творческой биографии молодого музыканта 
встреча с К. Н. Игумновым, в класс к которо
му был зачислен А. Бабаджанян.

Выдающийся представитель русской пиа
нистической школы, художник исключитель
ной культуры и энциклопедических знаний, 
Константин Николаевич Игумнов был гор
достью советского музыкального искусства. 
Среди многих музыкантов, сформировавших
ся под непосредственным воздействием этого 
большого мастера, встречаются имена и ар
мянских исполнителей: Е. Малхасян, А. Ам- 
бакумян. М. Мхитарян, А. Авдалбекян и дру
гие. К. Н. Игумнов сыграл большую роль в 
художественном воспитании А. Бабаджаняна. 
Он постепенно, исподволь расширял общий 
кругозор своего ученика, вводил его в самые 
различные области музыкального творчества. 
В частности, надолго запомнились А. Бабад
жаняну занятия, в ходе которых изучались 
произведения Баха и Рахманинова. Глубокая, 
строгая музыка великого немца и страст
ная, эмоционально-открытая музыка русского 
классика особенно сильно повлияли на раз
витие композиторского дара молодого музы
канта. Не случайно впоследствии исполнение 
Второго концерта для фортепьяно с оркестром 
Рахманинова стало одним из ярких достиже
ний Бабаджаняна-пианиста.

Арно Бабаджанян на всю жизнь сохранил 
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глубокое уважение и преданную любовь к 
своему учителю. И К. Н. Игумнов был высо
кого мнения о своем ученике. В 1942 год}' он 
писал: «Арно Бабаджанян... редко талантли
вая музыкальная натура... Можно предска
зать ему с уверенностью яркую артистиче
скую будущность, при наличии условий, спо
собствующих его музыкальному росту»1. — 
Предсказание К. И. Игумнова сбылось.

1 Отзыв К. Н. Игумнова о А- Бабаджаняне находит
ся в Союзе композиторов Армении.

2 А. И. Шавердян. «Седьмая симфония Д. Шоста
ковича». Ереван, Армгиз, 1942, стр. 15.

...1941 год. Началась Великая Отечествен
ная война. В эту трудную пору советское 
искусство зажило еще более активной жизнью. 
В республиках Закавказья и, в частности, в 
Армении, в годы войны работали такие вид
ные деятели советской музыкальной культу
ры, как К. И. Игумнов, X. С. Кушнарев, 
А. И. Шавердян, Л. А. Ходжа-Эйнатов. Они 
принимали живейшее участие в музыкальной 
жизни республики: преподавали в консерва
тории, давали концерты, выступали в прессе, 
пропагандируя классическую и советскую му
зыку. В 1942 году в Ереване была исполнена 
прославленная Седьмая «Ленинградская» 
симфония Шостаковича. — «Музыканты и 
все культурные люди Армении могут гордить
ся тем, что после Куйбышева и Москвы Ере
ван является первым городом, который услы
шал Седьмую симфонию. Это факт знамена
тельный и глубоко отрадный», — писал 
А. И. Шавердян в связи с ее исполнением1 2. 
Вскоре в Ереване прозвучало и другое выдаю-
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Арно Бабаджанян и Александр Арутюнян в 
Москве, на показе произведений молодых 
армянских композиторов в Доме культуры 

Армении. 1938 г.



щееся произведение, посвященное грозным 
событиям войны — Вторая симфония А. Ха
чатуряна. Ее талантливое исполнение также 
оставило глубокий след в памяти всех слуша
телей.

Особый размах в годы войны получило 
симфоническое творчество советских армян
ских композиторов. Плодотворно работали 
композиторы старшего поколения А. Тер-Ге- 
вондян и А. Степанян. Заслуженный успех за
воевала Первая симфония А. Степаняна, одна 
из лучших работ этого автора. Расцветало 
творчество талантливого Г. Егиазаряна. Его 
симфоническая поэма «Армения» получила 
признание не только в республике, но и дале
ко за ее пределами. Различные симфонические 
произведения создали и другие армянские 
композиторы. В 1944 году в Тбилиси состоя
лась декада музыки Закавказских республик. 
Она ярко продемонстрировала высокие до
стижения национальных музыкальных куль
тур.

Интенсивная творческая атмосфера тех 
лет, большие и малые события музыкальной 
жизни не могли не отразиться на формирова
нии талантливых молодых композиторов — 
А. Арутюняна, А. Бабаджаняна, Э. Мирзояна, 
Г. Чеботарян, А. Худояна. Именно в эти годы 
они в полный голос заявили о себе.

С первых дней войны А. Бабаджанян был 
мобилизован на оборонные работы под Смо
ленском. В 1942 году он возвращается в Ере
ван и продолжает там учебу в консерватории 
(одновременно по фортепьяно и компози
ции). Вместе с другими музыкантами он 
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активно участвует в шефских концертах для 
воинов Советской Армии, руководит самодея
тельным ансамблем в одной из воинских ча- . 
стей. А. Бабаджанян пишет массовые песни, 
посвященные Отечественной войне, сонату и 
различные пьесы для фортепьяно, в том числе 
«Вагаршапатский танец», получивший впо
следствии большую популярность, и, наконец, 
Фортепьянный концерт в 3-х частях.

На закавказской декаде 1944 года А. Ба
баджанян впервые сыграл свой Концерт и 
вызвал одобрение слушателей. В этом произ
ведении, еще не вполне самостоятельном по 
стилю (много ассоциаций с Рахманиновым, 
Хачатуряном), выявились некоторые самобыт
ные черты дарования молодого композитора: 
яркий, красочный мелодизм большого дыха
ния, сочность гармоний, бурный темперамент. 
В первом своем крупном произведении А. Ба
баджанян откликнулся на грозные события 
военных лет. — «Я пытался отразить величие 
переживаемых нами дней, показать силу и 
несгибаемую волю нашего народа в титани
ческой борьбе против фашизма»1, — писал он. 
В первой части Концерта автор использовал 
народную лирическую песню «Джан яро 
джан». Как ребенок, начинающий ходить, опи
рается на руки матери, так молодой художник 
черпал силы в народной песне. И предпочте
ние лирической песни у А. Бабаджаняна дале
ко не случайно.. Именно лирика более всего 
влекла его художественную натуру, формиро
вала особенности мелоса.

1 Газета «Сталинец» от 2 ноября 1944 года.
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Обращаясь к народной песенности, компо
зитор свободно разрабатывает цитируемые 
мелодии. Рассмотрим для примера написан
ный в середине 40-х годов «Вагаршапатский 
танец» — блестящую концертную пьесу, в 
основе которой лежит народная танцевальная 
мелодия. Эту народную тему в свое время об
работал Комитас, как всегда предельно ла
конично, просто. Цель подобной обработки — 
донести до слушателя красоту и тончайшие 
нюансы народной мелодии. Фактура сопровож
дения чем-то напоминает имитации народного 
смычкового инструмента, скорее всего — тара. 
Совершенно другой образ создает пьеса А. Ба
баджаняна. С первых же аккордов — мы в со
вершенно иной՜ образной и ритмической сти
хии, присущей современной музыкальной речи:
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Мелодия сохранена, но, благодаря насы
щенной фактуре, упругому, ритму, она стала 
активнее, действеннее.
' «Вагаршапатский танец» — произведение 
очень типичное для А. Бабаджаняна. В музы
ке выказался бурный темперамент автора, его 
склонность к лиричным, интимным высказы
ваниям и мгновенным сменам настрое
ний. Пьеса эта характерна и своими принци
пами тематического развития. Общая лири
ческая насыщенность, взрыв страстного чув
ства в кульминации — все эти особенности 
характеризуют большинство фортепьянных 
пьес А. Бабаджаняна. «Вагаршапатский та
нец» вошел в исполнительскую практику мно
гих пианистов Советского Союза.

В 1946 году молодые армянские компози-՛ 
торы А. Арутюнян, А. Бабаджанян, Э. Мир
зоян и А. Худоян приехали на длительный 
срок в Москву. Они занимались у опытных 
педагогов — Г. «Читинского, Н. Пейко и 
В.« Цуккермана. А. Бабаджанян одновременно 
продолжал занятия с К. Игумновым в Москов
ской консерватории и в 1948 году с отличием 
окончил ее по классу фортепьяно. За год до 
окончания консерватории молодому музыкан
ту посчастливилось быть участником 1-го Все
мирного фестиваля молодежи и студентов в 
Праге. Здесь А. Бабаджанян получил премию 
на конкурсе композиторов за три фортепьян
ные пьесы — «Прелюдию», «Вагаршапатский 
танец» и «Токкату».

Начиная с 1947 года, творчество А. Бабад
жаняна становится особенно интенсивным. 
Один только перечень произведений: «Поли-
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фоническая партита» в 3-х частях (1947), 
Струнный квартет (1948), Концерт для скрип
ки с оркестром (1949) — свидетельствует о 
ширящихся интересах и возросшей профессио
нальной культуре композитора. Из этих 
произведений наиболее значительными явля
ются «Полифоническая партита» (заново 
отредактированная и изданная в 1956 году 
под названием «Полифонической сонаты») и 
Концерт для скрипки с оркестром, исполнен
ный в 1949 году скрипачом Л. Коганом в Ле
нинграде и Москве в сопровождении оркест
ра под управлением Е. Мравинскогс.

Скрипичный концерт подкупает бьющей 
через край энергией, молодым задором. Слу
шателя не может не увлечь эта запечатленная 
в музыке волна светлых чувств, мужественных 
и благородных порывов, свойственных моло
дости. Концерт написан в традиционной трех
частной форме с быстрыми крайними и мед
ленной средней частью. Основу первой части 
составляют два музыкальных образа: реши
тельная и мужественная, широкого дыхания 
первая тема (ее ритмическая основа идет от 
современных трудовых песен) и лирическая, 
восторженная вторая. В кульминации эта те
ма преобразуется—льется широко, величаво:
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Л. Бабаджанян и Л. Арутюнян с Арамом 
Ильичем Хачатуряном в студии Дома 

культуры Армении. Москва, 1949 г.



Она предвосхищает основную тему «Героиче
ской баллады», написанной композитором 
позднее.

Вторая часть по своему складу и настрое
нию сходна с аналогичным разделом Скри
пичного концерта А. Хачатуряна. Впрочем, 
«следы» хачагуряновских влияний обнаружи
ваются во всех частях концерта, особенно во 
второй и третьей. Это, однако, понятно. Скри
пичный концерт, ярчайшее сочинение А. Ха
чатуряна, был и остается одним из неисто
щимых родников, питающих музыкальный 
слух любого армянского композитора. Влия
ния его в той или иной мере не избег никто 
из молодых композиторов, в том числе и 
А. Бабаджанян. И все же ассоциации (напри
мер, медленный вальсообразный склад вто
рой части, выразительные хроматические под- 
18
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голоски, даже отдельные интонации) не явля
ются главными в оценке произведения, кото
рое подкупает прежде всего полнотой и 
искренностью чувств»֊

Недостатки концерта — не всегда умелое 
владение материалом и его органичным раз
витием (отсюда проистекают длинноты в из
ложении, некоторая рыхлость формы).

«Полифоническая соната» (Прелюдия, Фу
га, Токката) по своему характеру отличается 
не только от произведений, написанных в 40-с 
годы, но вообще стоит особняком в творчестве 
композитора.

Несколько озадачивают образы этого со
чинения. Маленькая Прелюдия выдержана в 
иронически-гротескном плане:

Лирически-повествовательная тема фуги 
неожиданно заканчивается саркастической гри
масой:

Тема фуги.
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И, наконец, Токката — фантастические ви
дения и насмешливые маски:

Нечто листовское есть в этом произведении. 
В музыке Сонаты ощутим злой сарказм Мефи
стофеля, неотступно преследующий слушателя 
на протяжении всех ее частей. Довольно не
обычный образ у Бабаджаняна. Но отнюдь 
не случайный. Позднее, в новом качестве, он 
появится в Фортепьянном трио.

Необычен и музыкальный язык Сонаты. Ее 
содержание вызвало к жизни терпкий, резко 
диссонантный комплекс звучаний.

40-е годы явились порой возмужания та
ланта А. Бабаджаняна. Композитор упорно 
искал свою тему, накапливал профессиональ- 
20



Ное мастерство. Его музыкальный стиль все 
более кристаллизовался, обретал характер
ность. Однако все, что создал композитор, не
смотря на определенную художественную цен
ность, скорее говорило о его широких возмож
ностях, нежели о полном их претворении.

♦ / * ♦

♦

20-го сентября 1950 года впервые прозву
чала «Героическая баллада» для фортепьяно 
с оркестром (или Второй фортепьянный кон
церт, как ее иногда называют). Произведение 
это явилось этапным в творчестве А. Баба
джаняна. Оно как бы подводило итог его 
исканиям и, вместе с тем, открывало новые 
горизонты. Наконец-то автор полностью на
шел себя. В «Героической балладе» предстал 
художник удивительно цельный и ясный.

«Героическая баллада» родилась под пе
ром 29-летнего композитора как восторжен
ная песнь о Родине, о ее людях. Советский 
Союз, окрыленный величественной победой в 
Отечественной войне, гигантскими темпами 
восстанавливал мирную и счастливую жизнь. 
Трудовые подвиги народа вдохновили многих 
художников на создание новых произведений. 
Первой среди них нужно назвать замечатель
ную ораторию Д. Шостаковича «Песнь о ле
сах». В армянской советской музыке также 
было создано немало прекрасных работ. Сре
ди них — известная «Кантата о Родине» 
А. Арутюняна, кантата «Армения» Э. Мирзоя-
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На и, Наконец, «Героическая баллада» А. Ба
баджаняна.

«Героическая баллада» — программное 
сочинение, повествующее о духовной красоте 
советской молодежи, о ее творчестве, се воен
ных и трудовых подвигах. Даже если бы мы 
не знали высказываний автора о содержании 
произведения, то и тогда нам трудно было бы 
ошибиться в понимании образов, навеваемых 
этой музыкой, — настолько они конкретны, ху
дожественно цельны и ярки.

«Симфонические вариации для фортепьяно 
с оркестром» — такова стоящая на титуле 
ремарка автора. Вариационная форма весьма 
редка в произведениях концертного жанра. 
Наиболее известные из них — «Пляска смер
ти» Листа, «Вариации на тему Рококо» Чай
ковского и «Рапсодия на тему Паганини» Рах
манинова.

Тема и пять вариаций, лежащие в основе 
«Героической баллады», образуют симфони
ческий цикл, в котором музыкальный мате
риал претерпевает широкое образное разви
тие.

«Героическая баллада» начинается мощ
ным вступлением оркестра. Оно напоминает 
торжественные ашугские запевы, призываю
щие парод к вниманию, и как бы заранее на
страивает слушателя на героико-эпическое по
вествование о мужестве, о счастье борьбы и 
радости победы.

Музыка невольно вызывает в памяти стро
ки замечательного поэта, сына Армении — 
Египте Чаренца, обращенные к Родине:
22



«Сердце моё —
Подобно тебе! ՝-
Год за годом, за часом час 
Буду петь
О твоей судьбе!

Я — с тобой,
Я всегда — с тобой!
Я пою
Славу твою.
Лучших песен на свете нет!
Силен я
Лишь твоей судьбой...»1.

1 Егишс Чарепц. Избранное. АГ. Гослитиздат, 1956, 
стр. 93.

Основной музыкальный образ «Героиче
ской баллады» многогранен. Его можно на
звать обобщенной темой Родины. Мелодия в 
изложении солирующего рояля подкупает бла
городством, глубиной чувства. Эта тема — 
замечательный образец мелодизма А. Бабад
жаняна:
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В каждой из пяти вариаций основная те
ма, преображаясь, вызывает к жизни новый 
музыкальный образ.

Первая вариация — скерцо (Allegro епег- 
gico):

Ритмические перебои, частые тональные 
сдвиги, неожиданные остроумные и прихотли
вые эффекты -- таковы характерные черты 
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Исполнение «Героической баллады» Л. Бабаджа
няна на концерте декады армянского искусства и 
литературы в Москве. Большой зал консерватория, 
1/У1 1956 г. Симфонический оркестр армянской 

государственной филармонии, дирижер — 
народный артист Армянской ССР М. Малунцян. 

у рояля — автор. 



этой пестрой, чуть озорной музыки. Как изме
нилась основная тема! Она приобрела харак
тер энергичный, в ней появилось упорство. 
Музыка рождает в представлении действенную 
картину труда.

Вторая вариация (Andante cantabile) — 
поэтичнейшая страница «Героической балла
ды». Она раскрывает глубокий внутренний 
мир человека:

Не хочется навязывать этой музыке слиш
ком конкретную программу. Задумчивая, по
дернутая легкой печалью, мелодия эта может 
26



быть il романтической песней первой любви, 
и песней о родной природе, ее горах и цвету
щих долинах. Вся вариация полна взволно
ванного, лирического чувства.

Но вот неожиданно, как буря, врывается 
третья вариация (Allegro moderato) и перед 
I нутренним взором слушателя открывается 
картина веселого праздника. В грациозном 
пятидольном вальсе кружатся пары:

вальса с характерными особенностями армян
ского национального танца. Слышится то 
плавный танец девушек, то мужественный, 
огненный танец мужчин, потом они сливаются 
в общем стремительном потоке.

Четвертая вариация (Maestoso, marcia fu
nebre) — траурный марш, реквием героям, 
павшим в воине. Характерно определение са
мого композитора — Maestoso, величественно. 
Медленно, в светлой тональности до мажор 
излагается преображенная основная тема:
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Никакого оттенка расслабленности. Эта 
суровая музыка рождает гнсз, ненависть к 
войне. Композитор поет вечную славу борцам 
за свободу Отечества. (Единственный упрек 
в адрес автора: излишнее форсирование звуч
ности, нагромождение медных и ударных ин
струментов, не всегда оправданное в окраске 
этой глубокой музыки).

Трубные сигналы, походные ритмы — и му
зыка вливается в финальную вариацию (Alleg
ro vivace). Весь финал — словно неуклонное 
восхождение к свету, к радости. Здесь царит 
настроение взволнованное, ликующее. Глав
ная тема финала — целеустремленная и му
жественная. Ей контрастирует нежная, трепет
ная мелодия. Развитие приводит к заключи
тельному разделу произведения — каденпип. 
основанной на музыке вступления. С мощью 
и блеском звучит в апофеозе основная тема — 
т'ёма Родины. Эпически-широко, величаво 
утверждает она образы созидания, героиче
ских подвигов, любви и счастья на земле.
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После фортепьянного концерта А. Хачату
ряна, «Героическая баллада» — самое инте
ресное в армянской йузыке произведение 
крупной концертной формы. Прекрасный ин
терпретатор собственного произведения, А. Ба
баджанян и по сей день вызывает восторжен
ные отзывы слушателей, выступая с исполне
нием «Героической баллады» в различных 
городах Советского Союза.

Написанное в 1952 году Фортепьянное трио 
стало крупной вехой в творческой биографии 
композитора. Это произведение никого не 
оставляет равнодушным. Оно захватывает 
волной страстных, мужественных дум и чув
ствований. Никогда еще молодой композитор 
не достигал такой глубины и психологизма, 
такого внутреннего осмысления большой идеи.

Трио несомненно автобиографично: компо
зитор писал его в трудную пору, когда здо
ровье его и жизнь были под угрозой. Отсюда 
в музыке налет трагического, бурный про
тест, страстность и острота переживаний. Од
нако это произведение никак не назовешь 
личным, субъективным по своему содержа
нию. Его сила и значимость прежде всего в 
ярком выражении общечеловеческих чувств, 
близких и понятных каждому.

Трио отмечено напряженным столкнове
нием, борьбой чувств; в нем выражен глубо
кий и сложный внутренний мир современного 
человека. Здесь и светлая, восторженная ли
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рика, страстное упоение жизнью, созерцание 
природы, и грустные, щемящие душу сомне
ния, горе, доходящее до отчаяния, гнев, 
ярость, огромная сила сопротивления злу и 
неудержимая воля к жизни. Это яркая музы
кально-драматическая повесть о человеке — 
победителе тяжелых испытаний.

Метод социалистического реализма требует 
от художника глубокого и правдивого показа 
жизни. Это качество всегда было присуще 
лучшим произведениям советского искусства. 
Однако в послевоенные годы, в силу упрощен
ного, ложного понимания исторических про
цессов, у некоторых писателей, художников, 
композиторов появилась опасная тенденция 
лакировать современную действительность, 
показывать ее в розовых тонах. Было создано 
немало парадных, внешне описательных про
изведений. Значение Трио А. Бабаджаняна 
тем более возрастает, если вспомнить, что оно 
создавалось в период распространения пре
словутой «теории бесконфликтности», шло 
вразрез с нею, и всем своим духом и направ
ленностью утверждало ведущие принципы 
искусства социалистического реализма.

Драматургия Трио цельна и динамична. 
Все его темы в той или иной мере интонацион
но связаны между собой. Основной конфликт 
намечен уже во вступлении, которое можно 
отнести не только к первой части, но и ши
ре — ко всему произведению’:

1 Подробнее о вступлении см. на стр. 53.
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Во время работы над Трио. Первые 
исполнители: Л. Вартанян, А. Матевосян 

н автор. Ереван, 1953 ।.



Главная тема первой части — трепетная и 
беспокойная. Она интонационно близка вступ
лению, хотя ее мелодический рисунок несколь
ко расширен и отмечен постоянным стремле
нием к взлету:
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Вторая тема — замечательная мелодиче
ская находка А. Бабаджаняна. Первоначально 
она излагается солирующим роял'м:

Не будучи фольклорной цитатой, тема на
родна в полном смысле этого слова. И мелодия 
ее, и прихотливый ритм, выдержанный в духе 
свободной импровизации, и своеобразные под
голоски, заставляющие вспомнить Комитаса— 
все придает ей огромную художественную вы
разительность и красоту. Прелесть ее заключе
на в тонком колорите, пластичности гармони
ческих переливов, тональных отклонений.

В разработке первой части столкновение 
основных мелодических образов приводит к 
драматическому взрыву, когда вновь — неис
тово и яростно — звучит мотив вступления. 
Это гневный, страстный крик сердца:
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Масиоьо

По силе выражения музыка близка к обра
зам некоторых произведений Рахманинова. По 
вместе с тем в ней угадываются настроения, 
связанные с одним из жанров армянской на
родной песни — «антуни» («бездомный»). 
Вспоминается классический пример такой пес
ни — знаменитое «Антуни» Комитаса. У А. Ба- 
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баджаняна так же, как и у Комитаса, пафос 
трагического столь силен? что рождает у слу
шателя чувство протеста, сопротивления.

Вторая часть Трио — лирическое Andante. 
По глубине мысли, одухотверенпости и возвы
шенности выражения эта часть напоминает 
арии Баха. Она полна тонкой красочности, 
се филигранная отделка сродни высокому 
искусству древнеармянской миниатюры и 
орнамента. Истоки мелодики второй части не
сомненно лежат в изысканном искусстве та
гов — высокоразвитой армянской монодии:
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На спокойном, мерном фоне рояля, напоми
нающем легкий плеск волны, вступает скрипка. 
Излагаемая ею мелодия полна восторженно
го чувства. Сколько переливов, движений ду
ши передает эта музыка! Она — словно драго
ценный, хорошо отшлифованный камень, бес
конечные грани которого вспыхивают неожи
данно.

К концу второй части постепенно исчезает 
ощущение света, спокойствия. Драматическая 
кульминация сгустила краски.

Финал Трио — наиболее драматичная и дей
ственная часть цикла. Здесь продолжается раз
витие образов, впервые выступивших в первой 
части. Открывается финал энергичной мотор
ной темой танцевального склада (она напоми
нает народный мужской танец «кочари»):
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Вторая тема—лирическая, распевная — 
возникает сразу, неожиданно, вносит резкий 
контраст:

АНесго у|уасс

Современные композиторы, много работаю
щие в области киномузыки, несомненно испы
тывают воздействие этого искусства, в особен
ности его драматургических приемов. Ярчай
шим примером такого рода являются многие 
страницы музыки выдающегося советского 
композитора С. Прокофьева. Характерная для 
кино «кадровость», калейдоскопичность нали
чествуют и в Трио А. Бабаджаняна. Мгновен
ные смены картин, резкие «повороты» настрое
ний невольно наводят на мысль о своеобраз
ном отражении кинематографа в музыке.

Значение Трио А. Бабаджаняна для армян
ского музыкального искусства особенно ве
лико.
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Камерно-инструментальная музыка зароди
лась в Армении сравнительно недавно. Ее раз
витие шло двумя путями. Первый путь — пе
реложения и обработки народной музыки 
(например, «Баяти Шираз», переложенный 
Н. Тиграняном для струнного трио, 
или жемчужины армянской квартетной музы
ки— обработки народных песен С. Асламазя
на); второй путь — утверждение в армянском 
быту традиций европейского ансамблевого му
зицирования (квартетные миниатюры А. Спеп- 
диарова). Широкое распространение получили 
камерно-инструментальные жанры в 30-е и 
-10-е годы. Именно в этот период произошло 
слияние обоих названных направлений. Появи
лись Квартет Н. Чемберджи, Квартет и Форте
пьянное трио Л. Ходжа-Эйнатова, сюиты для 
квартета Р. Степаняна, В. Араратяна, «Фраг
менты» А. Степаняна, фортепьянные трио 
В. Тальяна, К. Закаряна, квартетные пьесы 
Г. Адамяна, Э. Мирзояна, А. Арутюняна 
и т. д. Все эти произведения отличаются ши
роким использованием народно-крестьянской 
и городской песни. Но, отражая различные яв
ления действительности, передавая образы 
драматические, лирические, эпические, музыка 
большинства подобных произведений еще не 
поднимается до высоты значительных художе
ственных обобщений.

Подлинный расцвет камерно-инструмен
тальной музыки в Армении относится к пос
леднему десятилетию и связан, в основном, с 
творчеством молодого поколения армянских 
композиторов. Назовем Квартет Э. Мирзоя
на, фортепьянные квинтеты Э. Оганесяна и 
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С. Джербашяна, квартеты совсем молодых 
композиторов Дж. Татевбсяна, К. Орбеляпа и 
других. Эти произведения вошли в репертуар 
многих камерных ансамблей, в том числе и 
одного из лучших советских квартетов—квар
тета им. Комитаса.

Как род ансамбля видное место- в армян
ской камерно-инструментальной музыке зани
мает трио. Достаточно назвать Трио для клар
нета, скрипки и фортепьяно А. Хачатуряна, 
фортепьянные трио Л. Ходжа-Эйнатова, Г. Че- 
ботаряи, К. Закаряна, В. Тальяна. К чис
лу лучших работ в этой области несомненно 
принадлежит и Фортепьянное трио А. Бабад
жаняна.

Почти одновременно с Трио в том же 1952 
году А. Бабаджанян написал одну из своих 
ЛУЧШИХ фортепьянных пьес — «Каприччио». 
Изящная вальсообразная мелодия ПЛОПЯСТ |)СД՜ 
кой выразительностью, поэтичностью:
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Средний раздел пьесы как бы рисует ди
намичный армянский пейзаж, прихотливые 
линии гор.

Эта красочная, полная фантазии и лири
ческого чувства миниатюра, характеризующая 
зрелый фортепьянный стиль автора, быстро 
завоевала симпатии слушателей.

А. Бабаджанян — композитор яркого мело
дического дара. И в области вокальной музыки 
он достиг немалых успехов. Его мелодии обла
дают ценнейшим качеством — общительностью, 
доходчивой простотой и ясностью. Поэтому его 
песни пользуются популярностью у слушате
лей. Написанная к IV Всемирному фестивалю 
молодежи и студентов в Бухаресте песня 
«Дружбы знамена выше», была отмечена 
международной премией. Позднее были соз
даны песни «Дорогу сердцам молодым», «Ком
сомольская прощальная», «Дорожная». «Пес
ня о комсомольской доблести» и другие. Луч
шие из них — «Дружбы знамена выше» и «До
рогу сердцам молодым» — продолжают тради
ции советской массовой песни: им свойственен 
подчеркнутый маршевый ритм, броские, воле
вые ораторские интонации; они увлекают моло
дым задором и праздничной приподнятостью.

В 1955 г. А. Бабаджанян закончил «Поэму- 
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рапсодию» для симфонического оркестра. Это 
сочинение героико-эпического склада, красоч
ное и темпераментное. Основные образы «Поэ
мы-рапсодии» связаны с тремя темами: герои
ческой вступительной, драматической второй 
и лирической третьей. Все они рельефны, вы
разительны. Интересно задумана средняя 
часть с ее легким налетом фантастичности.

Яркая по музыке «Поэма-рапсодия» принад
лежит к типу популярных симфонических про
изведений. К сожалению, концертная ее судьба 
сложилась неудачно. Лишь однажды она была 
сыграна в 1955 г. в Москве (под управлением 
Н. Рахлина) и более не исполнялась. Опреде
ленную роль в этой неудаче сыграли и некото
рые погрешности в партитуре. Можно пожа
леть, что А. Бабаджанян не сделал новую ре
дакцию «Поэмы-рапсодии». За последние годы 
он не слишком балует слушателей новыми 
произведениями. Обидно, что талантливое со
чинение осталось лежать в портфеле компо
зитора.

В последние годы А. Бабаджанян много ра
ботает в области киномузыки. Получила из
вестность его музыка к кинофильмам «В по
исках адресата», «Тропою грома» и «Песня 
первой любви» (написанная совместно с ком
позитором Л. Сарьяном)1. Отдельные музы
кальные номера из этих кинофильмов часто 
звучат в концертном исполнении. В музыке к 
кинофильму «Тропою грома» (на сюжет одно
именной повести Питера Абрахамса) А. Баба
джанян сумел передать своеобразие негритян-

1 Все три кинокартины созданы на киностудии 
«Арменфильм».
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скоро фольклора. Большой популярностью 
пользуются «Песня Наташи» и «Серенада» из 
кинофильма «В поисках адресата» и песни из 
кинофильма «Песня первой любви». Все они 
являются ценным вкладом в армянскую 
эстрадную музыку.

В 1957 г. А. Бабаджанян написал музыку 
еще к двум кинофильмам: «Лично известен» 
(«Камо») и «Жених с того света»1. В фильме 
«Лично известен» очень привлекательная увер
тюра, создающая героический образ революци
онера Камо — тематически она близка к «Геро
ической балладе».

1 Последняя картина — производство киностудии 
«Мосфильм».

А. Бабаджанян часто обращается к эстрад
ной музыке.. Успехам его в этой области спо
собствуют общительность и артистизм, прису
щие творческой натуре композитора. Он соз
дал много песен и инструментальных пьес для 
различных эстрадных ансамблей. Среди наи
более удачных из них назовем уже упоминав
шуюся «Серенаду» (из кинофильма «В поисках 
адресата»), фокстроты «Радостный день» и 
«В Карловых Варах», а также песни «О Ере
ване», «Звени, моя гитара», «Песня первой 
любйи», «С тобой» и «Я жду тебя».

Надо отдать должное А. Бабаджаняну — он 
немало сделал для развития армянской эстрад
ной музыки. Но вместе с тем нельзя не 
высказать и критических замечаний в его ад
рес. К сожалению, композитор не всегда до
статочно требователен к себе, подчас ему из
меняет вкус. Такие, к примеру, песни, как 
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«Прости, я сам виноват», «На улице Баграмя
на» повторяют «избитые» интонации весьма 
сомнительных по своему качеству песен, за
служивших дурную «славу».

Но думается, что временное увлечение эст
радной музыкой не отразится на дальнейшем 
творчестве А. Бабаджаняна, которое в других 
жанрах всегда подкупает правдивостью и вы
разительной силой. Об этом свидетельствует и 
новое сочинение композитора — Соната для 
скрипки и фортепьяно.

Мысль о создании Скрипичной сонаты воз
никла давно, еще в пору работы над Трио. Но, 
видимо, замысел нового сочинения еще не сов
сем ясно представлялся композитору, он снова 
и снова откладывал работу над сонатой.

Соната была написана в 1958—59 годах. 
Но глубине содержания, мощи образов это про
изведение выходит за рамки камерной музыки 
и скорее приближается к развернутым симфо
ническим циклам.

Еще в 1954 году Д. Ойстрах писал: «Поче
му мы, скрипачи, располагаем все еще неболь
шим выбором произведений, написанных со
ветскими композиторами, что называется, 
кровью сердца, — произведений масштабных, 
вдохновенных, насыщенных подлинным драма
тизмом? Отчего в нашем рапертуарс так мало 
сочинений советских авторов, которые верно и 
глубоко отражали бы нашу эпоху, чувства на
ших современников, ставили бы большие идей
но-творческие задачи перед исполнителями?»1

Д. Ойстрах. «Заметки музыканта». Советская 
музыка». 1954, № 9.
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Скрипичная соната А. Бабаджаняна во мно
гом отвечает этим требованиям. Ее музыку 
воспринимаешь как искреннюю исповедь ху
дожника «о времени и о себе». И хотя есть из
вестная односторонность в авторском видении 
мира, и отдельные образы произведения не 
всегда убеждают, музыка лучшими своими 
страницами покоряет глубиной, масштаб
ностью мысли, смелой новизной речи.

Рассмотрим тематический материал Сонаты.
Медленное вступление—Grave — как бы 

крохотная увертюра к циклу. Здесь даются 
«тезисы» основных образов (прежде всего пер
вой части). Главное во вступлении — речита
тивная фраза скрипки, широкая и полетная:

Одновременно формируется второй образ — 
волевой, энергичный. Третий существенный 
элемент Grave — октавные мерные ходы рояля. 
Все вступление — своего рода «мнкродрама», 
воссоздающая прообраз основного конфликта, 
который раскроется на протяжении всего трех
частного цикла.

Энергичная тревожная первая тема Allegro 
характерна своим «воинственным» ритмом-:

J 7 7 j J 7 7 ;
Эго явно образ борющийся, активный:
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АПгйго енегцки

Невольно вспоминается намерение композитора 
предпослать сочинению эпиграф, раскрывающий 
идею борьбы за мир, протест против войны.

Вторая, лирическая тема передает настрое
ния мужественной скорби, печали и гнева. Она 
напоминает живую человеческую речь. Повто
ры, «опевание» основного звука мелодии —
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Разработка начинается с равномерных хо
дов рояля (из вступления). Здесь нет действия. 
Человек словно собирается с мыслями, перед 
внутренним его взором проходит вереница 
образов. Так возникает маленький эпизод тан 
цевальиого склада, светлый, улыбчатый (от 
этого эпизода тянутся нити ко второй части 
сонаты).

Далее развитие переходит в новую фазу, 
в «фазу действия» — острые ритмы, энергич
ные взлеты мелодии. Особое значение приоб
ретает начальный мотив второй темы. Жесткий, 
аскетичный, он утверждает «образы зла». Зву- 
коизображеиие здесь близко к натуралистиче
скому.

Реприза (повторение экспозиции) вступает 
как итоговый вывод борьбы. Резкий аккорд 
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прерывает проведение основной темы. Неволь
но представляется картина мертвого поля бит
вы, зловещая тишина которого прерывается 
одиноким голосом, взывающим к людям. И все 
же, при всей впечатляемости этого эпизода, 
нельзя не упрекнуть автора в некотором про
счете. Натуралистические приемы, иллюстра
тивность — далеки от подлинно художествен
ных средств музыкальной выразительности.

Образы второй части Сонаты значительно 
просветляют общий колорит музыкального по
вествования. Красочная звукопись тонко пере
даст то благотворное, умиротворяющее воздей
ствие, которое оказывает на человека природа:

И все же где-то подспудно, в глубине этой 
безмятежности ощутимо беспокойство, прибли
жение опасности: прерывистая пульсация рит
ма, мрачные басы рояля, жалобно звучащие 
флажолеты скрипок. И вдруг в этот «мирный» 
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пейзаж врывается злая сила: грозно, «метал
лически», как настойчивый зов к борьбе, зву
чит у рояля тема Allegro из первой части. Так 
завершается эта часть.

Вторая часть Сонаты открывает интересную 
страницу в творчестве А. Бабаджаняна. Здесь 
обнаруживаются качественно новые образы, 
выразительные средства, элементы формы (за
метны редкие для А. Бабаджаняна влияния 
стиля С. Прокофьева). Все это свидетельствует 
о важных процессах, происходящих в творчест
ве композитора.

Финал Сонаты начинается с эпически мощ
ной, мужественной темы. Несмотря на крат
кость и внешнюю простоту мелодического ри
сунка, тема эта внутренне «взрывчата», полна 
энергии:
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Вторая тема финала во многом близка ли
рической теме из первой части. Вновь возвра
щается настроение скорби, печали. Несмотря 
на широкий диапазон звучания, мелодия не 
богата оттенками, в ней главенствует, в сущ
ности, одна интонация. Это своего рода печаль
ный зов, он подчеркнут и трепетными звучани
ями рояля (которые напоминают вальсообраз
ную тему из первой части Десятой симфонии 
Шостаковича). Значительное место в третьей 
части занимают утверждающие, набатные зву 
чания, выросшие на основе разработки основ
ной темы, а также саркастические интонации, 
ассоциирующиеся с началом «Мефисто-вальса» 
Листа (напомним, что подобный образ уже по
являлся в «Полифонической сонате» А. Бабад-
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жаняна). В кульминации третьей части вели
чественно звучит мелодия из вступления к со
нате, но ее прерывают могучие перезвоны ос
новной темы финала. Заключение произведения 
полно утверждающей, героической мощи.

Финал Сонаты Бабаджаняна не лишен про- 
пи воречий. В нем много хорошей музыки (весь 
экспозиционный раздел, реприза, кода). Удач
но найден основной образ: его эпическая ши
рота, размах, как нельзя более подходят к фи
налу произведения. Утверждение этого образа 
происходит не. сразу, а в результате острых 
драматических коллизий. Вызывает возраже
ние средний раздел финала — разработка. 
Изощренность, чрезмерная сложность письма 
не дают здесь нужного художественного ре
зультата: музыка теряет свою силу, вырази
тельность. Однако этот раздел не занимает 
большого места и не является определяющим 
при оценке произведения в целом.

В Сонате слышны отзвуки жизненной борь
бы, бурное кипение сильных страстей. Однако 
мотивы угнетения, скорби, разрушения подчас 
начинают довлеть, занимать неоправданно 
большое место. Но это, повторяем, не главное 
в Сонате. Ее художественная значимость да
леко превосходит частные недостатки.

«...Смысл произведения, — писал Д. Шоста
кович, — определяется не внешней пропорцией 
«грустного» и «бодрого», а пафосом выражен
ных в нем гражданских чувств, его общей гу
манистической направленностью, его человеч
ностью»’.

1 «Правда» от 17 июля 1956 года.
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Пластинка с записью «Героической баллады 
Л. Бабаджаняна, выпущенная французской 

фирмой «Le chant du Monde»-



«Гражданский пафос» Сонаты А. Бабаджаня
на — в конечном утверждении героики, побе
ды добра над силами зла1.

1 Соната А. Бабаджаняна была исполнена на Пле
нуме ССК в 1959 году и вызвала разноречивые, под
час весьма критические суждения, отличающиеся от 
оценки, данной этому произведению автором брошюры. 
(Прим. ред.).

2 Ж а н Руар. «Советская музыка на дисках 
«Chant du Monde». «Советская музыка», 1955, № 4.

3Жан Руар. «Новые пластинки «Chant du 
Monde». «Советская музыка», 1955, № 7. 52

* *

Музыка А. Бабаджаняна обретает извест
ность и за рубежом. Записи «Героической бал
лады» и Фортепьянного трио, осуществленные 
французской фирмой «Le chant du Monde» и 
американской «Leeds Musik Corporation», выз
вали восторженные отклики зарубежных музы
кантов. Вот, в частности, как отзывалась 
французская газета «Юманите» о «Героиче
ской балладе»: «Произведение, которое можно 
отнести к числу самых значительных; музыка 
проникнута дыханием эпоса, богатством эмо
ций и красок, величавой красотой мелодий1 2. 
Или журнал «Диск» о Трио: «Национальный 
характер музыки Трио А. Бабаджаняна, как и 
его «Героической ба лады», не подлежит сом
нению. Перед нами камерная музыка молодой 
армянской школы. Любопытно, что это ярко 
национальное произведение написано компози
тором, заявившим недавно о своем несогласии 
с теми музыкантами, которые «-стремятся уп
ростить» искусство... Тайна успеха Трио — не 
в упрощении, а в простоте, искренности, в че
ловечности музыки, выражающей большие 
идеи современности»3.



Внутренний духовный мир, переживания и 
чувствования современного человека — вот что 
лежит в основе музыки А. Бабаджаняна. Мир 
не болезненно-субъективный, не индивидуали
стический, а мир души советского человека, с 
его здоровой психикой, с его богатой внут
ренней жизнью, с его романтикой и жизнеут- 
всрждением.

А. Бабаджанян видит и передает жизнь в 
острых драматических столкновениях, дохо
дящих порой до трагедии; вместе с тем му
зыка его сильна мужественностью, утвержде
нием воли к борьбе.

Сказанное легко проиллюстрировать на 
примере Фортепьянного трио. Сравним тему 
во вступлении и в центральной кульминации 
произведения. Начинаясь в басах, в звучании 
тревожном, сдержанном (см. пример на 
стр. 32), мелодия постепенно делается эмоцио
нально-напряженнее и, наконец, доходит до 
драматических возгласов в высоком регистре. 
Сила воздействия этой музыки заключается 
именно в ее стремительном развороте в пре
делах 9—10 тактов: от сурового раздумья до 
откровенного выражения страдания. Даже в 
момент передачи пафоса трагического, музыка 
не теряет своего исключительно ценного свой
ства «сопротивляемости». Кажется, чем боль-
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ше она выражает страдание, тем больше в ней 
заложено сил к сопротивлению, тем сильнее е» 
«дух». 1

Кульминация Трио — последнее проведе
ние темы вступления в третьей части. В мо
мент наивысшего ликования, экстатической ра
дости, внезапно, как удар, страшный и резкий, 
появляется мотив вступления. Но не надолго. 
Музыка постепенно меняется, теряет черты 
искаженное™, гротеска и приобретает мер
ную поступь уверенного шествия:
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Вспоминаются слова Горького о том, что 
счастье начинается с глубокой ненависти к 
несчастью. Именно страстная ненависть к 
несчастью породила эту музыку. В Трио один 
«герой» — наш советский человек, сильный и 
закаленный духом, не боящийся, не отступа
ющий перед трудностями, а мужественно их 
побеждающий.

А. Бабаджанян — певец своей родины. 
«Героическая баллада» воспевает славу роди
ны и гордость за нее. Но любовь к родине за
печатлелась не только в произведениях герои
ческого содержания. Воплощая внутреннюю 
красоту советских людей, их интимный мир, 
мысли, чувства, горести и радости, компози
тор тем самым выражает свою любовь к на
роду и родине, думы об их настоящем и бу
дущем.

В творчестве А. Бабаджаняна много стра
ниц вдохновенной лирики. Нередко она дохо
дит до большой силы художественного обоб
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щения. И не случайно, думается, в Форте
пьянном трио и в Скрипичной сонате музыка 
местами выдержана в плане философско-обоб
щенного лиризма Баха. Молодой компози
тор преклоняется перед искусством Баха. Он 
прекрасно исполняет его произведения, с 
исключительной силой передает заложенные 
в них высокие чувства и помыслы. Он гово
рит: «Бах — это сама природа. Как будто че
ловеческая рука не прикасалась к этой музы
ке. И все созданное Бахом будет жить вечно. 
В веках остается музыка, выражающая боль
шие мысли и чувства. В самые трудные мо
менты жизни мне хочется слушать только 
Баха».

Мелодии А. Бабаджаняна отличаются ши
ротой, исключительной возвышенностью и 
одухотворенностью. К этим мелодиям всегда 
хочется применить слово «пластика». В са
мом деле, они словно вылеплены из прекрас
ного, гибкого материала. Композитор умеет 
тонко обыгрывать малейшую деталь, он бук
вально ни одного звука не оставляет без вни
мания, из каждого рождая новую интонацию, 
новый оттенок настроения.

Одной из обаятельных черт музыки А. Ба
баджаняна является «общительность», выра
зительность его мелодизма. Композитор не 
чуждается бытующих интонаций, держащихся 
«на слуху» огромного большинства людей. Но 
вместе с тем, как взыскательный художник, он 
всегда в поисках новых, свежих средств, помо
гающих музыке двигаться вперед. Сила выра
зительности его мелодий — в их непрерывной 
интенсивности и динамике.
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В. Сароян к Л. Бабаджанян при встрече в Москве 1/1Х 1960 г. 
Надпись на фотографии:

«Я псе-да буду помнить чудесную ночь музыки, смеха.
танцев, песен и воодушевляющие чувства в московском 

доме великого Лоно Бабаджаняна
сентябрь 19Г-0 г. Вильям Сароян».



А. Бабаджаняну чужда роль наблюдателя. 
Он в'есь «горит» тем, о чем рассказывает — 
отсюда напряженное внимание слушателя к 
его музыке. И это внимание ни на секунду 
не ослабевает.

Надо подчеркнуть одну очень ценную осо
бенность музыкальной драматургии произве
дений А. Бабаджаняна: тонкое образное пере
осмысление, перевоплощение тем, мотивов, 
интонаций. Этот принцип драматургии все 
время поддерживает в слушателе интерес к 
дальнейшему развитию музыки, заставляет 
активно переживать ее. Композитор хорошо 
понимает психологию слушателя. Как-то в 
беседе он высказался: «Я за немногословие в 
музыке. Надо писать лаконично, без длиннот. 
Темп нашей жизни слишком стремителен, и 
современный слушатель быстро реагирует на 
все, поэтому остановки на длительных состоя
ниях охлаждают его интерес».

В музыке А. Бабаджаняна счастливо соче
таются сосредоточенное раздумье и буйный, 
неудержимый полет фантазии. В стреми
тельном потоке чувств композитор искусно 
находит место эмоциональным остановкам, ког
да внимание обращено на особенно важное, 
необходимое; он умеет во время подвести слу
шателя к лирическим монологам, в которых 
сконцентрировано все самое ценное, что хотел 
передать автор.

Музыка А. Бабаджаняна вся проникнута 
воздухом Армении. По своему жизнеутверж- 
дению и солнечности она близка к таким вы
дающимся проявлениям армянской культуры, 
как живопись Сарьяна и творчество Хачату- 
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ряна. В то же время, возвышенная лирика 
Исаакяна^и Туманяна также созвучны с ли
рикой А. Бабаджаняна.

В музыкальной речи композитора органич
но сочетаются элементы народно-крестьянской 
песни, традиции виртуозно-импровизационного 
искусства ашугов и гусанов и некоторые ха
рактерные особенности мелодики А. Хачату
ряна.

А. Бабаджанян почти не использует фольк
лорных цитат (особенно в последних, более 
зрелых произведениях). Но музыка его на
родна в полном смысле этого слова. Народна 
отнюдь не внешней «схожестью» с фолькло
ром, но — что много важнее — всем своим 
духом, смыслом, звучанием. Когда же компо
зитор обращается к подлинным народным ме
лодиям, он их развивает, обогащает, симфо- 
низирует. Отталкиваясь от обра щов фолькло
ра, он нередко создает собственные мелодии, 
близкие народным. И не случайно минорный 
вариант основной темы «Героической балла
ды», использованный автором в последней ва
риации цикла, обнаруживает сходство с лири
ческой народной песней «Ес кез теса» («Я те
бя увидел»).

Используя различные жанры народной 
песни—эпические, трудовые, шуточные и т. д., 
А. Бабаджанян в то же время уделяет особое 
внимание лирическому жанру. Пожалуй, ли
рическая песня более других была и остается 
источником вдохновенных мелодий А. Баба
джаняна.

Музыка А. Бабаджаняна, так же как и его 
исполнительство, отличается своим «почер
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ком». Этот «почерк» легко узнается. В инто
национно-смысловом «словаре» композитора 
важное значение имеют такие, например, мо
тивы:

Даже по этим нескольким звукам можно 
узнать автора «Героической баллады» и Трио.

Формирование музыкального стиля А. Ба
баджаняна протекало под большим воздей
ствием русской музыки. Армянские компози
торы, начиная от Комитаса и кончая Спендиа- 
ровым и Хачатуряном, испытали, в той или 
иной мере, влияние русских классических тра
диций. Творчество А. Бабаджаняна является 
одним из наиболее показательных в смысле 
претворения этих традиций и их органичного 
сочетания с национальной основой искусства.

Влияние русской классической музыки на 
творчество А. Бабаджаняна связано с направ
лением Чайковского, Рахманинова. С Чайков
ским А. Бабаджаняна сближают принципы 
формообразования, разработки тематического 
материала, драматургические приемы. Много 
сходного и с Рахманиновым: темперамент, му
жественность, необъятность лирической кан
тилены, некоторые особенности фортепьянной 
фактуры (сочность аккордных изложений, 
преобладание крупной техники и т. д.) — все 
это близко творческой натуре молодого ком
позитора.
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Творчески переосмысливая благотворные 
влияния^с одной стороны национальные исто
ки, с другой — русские классические тради
ции, А. Бабаджанян создал свой самобытный 
музыкальный стиль. Его музыка отмечена 
«печатью» таланта сильного, яркого, ориги
нального. Крупные достижения выдвинули его 
в первые ряды советского музыкального ис
кусства.

А. Бабаджаняна любит народ Армении, 
любит и верит в его дарование. Композитор 
всей своей деятельностью славит националь
ную армянскую культуру, славит советскую 
музыку.

.' Ь И
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