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Биография:
Музыка Микаэла Леоновича 
Таривердиева не знакома лишь 
тем, кто не видел фильмы 
«Семнадцать мгновений весны» и 
«Ирония судьбы, или С лёгким 
паром!». То есть, на огромном 
постсоветском пространстве 
людей, не знакомых с его 
творчеством, практически нет.



Детство и юность:
Он родился в августе 1931 года в 
Тбилиси, который в то время носил 
старое название – Тифлис. Семья 
будущего маэстро имела благородное 
армяно-грузинское происхождение. 
Дедушка Гришо Акопов, отец матери, 
был владельцем огромного 
фруктового сада. У Гришо Акопова 
имелся роскошный дом в три этажа, в 
котором росла мама Микаэла 
Таривердиева – Сато.



Несмотря на знатное происхождение, 
Сато Акопова в годы Гражданской 
войны увлеклась большевистскими 
идеями. Ей даже пришлось недолго 
побыть в тюрьме, куда её посадили 
меньшевики. По семейному преданию, 
с будущим мужем Леоном 
Таривердиевым, красным командиром 
конного полка, она познакомилась 
именно в эти дни. Полк Леона первым 
ворвался в Тифлис, освободив его от 
меньшевиков.

Микаэл Таривердиев был 
единственным ребёнком. Мама 
посвятила ему всю свою жизнь. 
Именно она отвела 6-летнего сына в 
музыкальную школу при Тбилисской 
консерватории. В 8 лет он написал 
несколько пьес для фортепиано, а в 10 
стал автором симфонии.



В школе у мальчика дела обстояли 
несколько хуже. За неимением 
времени, после уроков приходилось 
мчаться в музыкальную школу, он 
мало общался с ровесниками. Ребята 
гоняли мяч на стадионе и, образовав 
две вражеские группировки, дрались 
друг с другом. За неучастие в 
общественной жизни его 
недолюбливали.

Зато Микаэл написал гимн для родной 
школы. Правда, это его не спасло от 
изгнания. В предпоследнем классе он 
выступил на комсомольском собрании, 
защитив одноклассника. Тот оглох от 
удара, нанесённого ему директором 
школы. Доучиваться пришлось в 
вечерней школе.



В 16 лет юный музыкант поступил в 
музыкальное училище. Окончил его за 
год. Это было время первого триумфа. 
Балетмейстер Тбилисского театра 
оперы и балета попросил талантливого 
парня написать два одноактных балета. 
Он справился с этим заданием 
блестяще. Оба балета входили в 
театральный репертуар на 
протяжении двух лет. Первый гонорар 
Таривердиев потратил на красивую 
шляпу.



В институте Гнесиных Таривердиеву 
пришлось сдавать экзамен у дяди 
своей несостоявшейся невесты. Но 
Арам Ильич был справедлив. Парень 
оказался единственным, кто при 
поступлении получил от Хачатуряна 
твёрдую пятёрку и преодолел 
огромный конкурс. Более того, вскоре 
он стал любимым учеником Арама 
Хачатуряна.



В Гнесинке у молодого композитора и 
музыканта окончательно определился 
круг его интересов: опера, камерная 
вокальная музыка и музыка к 
кинофильмам. Учёба шла успешно, но 
столичная жизнь оказалось слишком 
дорогой. В 1953 году, после смерти 
Иосифа Сталина, отца выпустили из 
заключения. Но помочь родители сыну 
не могли. Ему пришлось 
подрабатывать грузчиком на Рижском 
вокзале.



Там он познакомился с такими же, как 
и он, студентами ВГИКа. Как-то 
будущие актёры поделились, что ищут 
композитора для своей курсовой 
работы. Так появилась первая музыка 
Микаэла Таривердиева, студента 4 
курса, написанная к кинофильму. Он 
назывался «Человек за бортом». А в 
1958-ом была написана музыка к 
фильму «Юность наших отцов».

В Гнесинке появились первые 
вокальные циклы и состоялся дебют 
композитора в Большом зале 
столичной консерватории. Романсы 
Таривердиева исполнила известная 
певица Зара Долуханова. Они имели 
немалый успех.



О человеческих качествах Микаэла 
Леоновича можно было судить по его 
благородным поступкам. Всемогущий 
Иван Пырьев, возглавлявший в то 
время Союз кинематографистов 
Советского Союза, направил 
Таривердиева представлять картину 
Калика во Францию. Но сам режиссёр, 
отсидевший в лагерях, был 
невыездным. Композитор отказался 
ехать без него. За это 12 лет его не 
выпускали за границу. Нет, его не 
травили и не разносили в пух и прах в 
газетах, но созданная атмосфера была 
таковой, словно Таривердиева не 
существовало.



Следующая волна популярности, 
вынесшая композитора на вершину, 
была связана с культовой лентой 
Татьяны Лиозновой «Семнадцать 
мгновений весны». Сегодня 
немыслимо представить этот фильм 
без музыки гениального Таривердиева, 
хотя поначалу он хотел отказаться от 
этой работы. Микаэл Леонович 
подумал, что речь идёт об очередном 
«шпионском» сериале.



 Прочитав сценарий, сразу согласился. 
Пробовались на песни к фильму 
Муслим Магомаев и Вадим Мулерман. 
Они пели замечательно, но голоса, по 
мнению музыканта, не подходили. Был 
выбран Иосиф Кобзон, что стало 
причиной долгой обиды Магомаева.

О том, насколько важной считала 
музыку композитора режиссёр 
Лиознова, можно судить по 
беспрецедентно длительному 
«музыкальному» эпизоду встречи 
Штирлица с женой. 



Сериал стал культовым сразу же после 
выхода и принёс огромную славу всем, 
кто имел к нему отношение. Но вот в 
список на Государственную премию 
СССР Микаэла Таривердиева не 
внесли. Это получилось из-за 
испорченных отношений с Татьяной 
Лиозновой. Она решила внести себя в 
титры не только как режиссёр, но и 
как соавтор-сценарист. Этому 
воспротивился Юлиан Семёнов. К 
Таривердиеву они обратились, как к 
третейскому судье. Тот встал на 
сторону Семёнова.



Появилась сплетня, что музыку к ленте о 
легендарном Штирлице Таривердиев украл у 
французского композитора Франсиса Лея. 
Якобы точно такая же музыка была написана 
французом к фильму «История любви». 
Сначала были звонки – якобы из Франции – на 
Гостелерадио. Потом пришла фальшивая 
телеграмма в Союз композиторов с текстом:«Поздравляю с успехом моей музыки в вашем 

фильме. Франсис Лей».
Злая шутка получила развитие. Многие 
коллеги, ранее считавшиеся друзьями, 
отвернулись от Таривердиева. Его 
произведения звучали всё реже на радио и 
телевидении. На концертах Микаэла Леоновича 
ему приходят записки с вопросами – правда ли, 
что он украл музыку у француза и советское 
правительство выплатило огромный штраф. 
Композитор сворачивает свою концертную 
деятельность. И когда он уже на грани 
нервного срыва, друзья помогают ему выйти 
на самого Франсиса Лея, который опровергает 
этот слух.



За музыку к этому фильму 
Таривердиев получил 
Государственную премию СССР. Во 
многом – благодаря Эльдару Рязанову. 
Ведь музыкальная комиссия по 
госпремиям воспротивилась. Видимо, 
причиной оказался выбор 
Таривердиевым авторов стихов, 
которые ещё недавно были 
опальными. Звание Народного артиста 
Микаэлу Леоновичу присвоили в 1986-
ом.



Композитор писал не только 
киномузыку, прославившую его, но и 
оперы, камерные вокальные 
произведения, органную и 
инструментальную музыку, балеты. 
Трудился, как правило, по ночам. Тогда 
муза к нему приходила чаще всего.

Одно из последних известных 
произведений музыканта – симфония 
для органа «Чернобыль», написанная 
им после поездки в заражённую зону 
вскоре после аварии. Позже он 
поделился, что не собирался ничего 
писать. Симфония родилась 
неожиданно, её навеяла увиденная 
трагедия.



Мало кому известно, что весной 1987 
года в Большом театре должен был 
выйти балет «Девушка и смерть» на 
музыку Таривердиева. Но за неделю до 
премьеры спектакль вдруг отменили. 
Это были интриги против режиссёра 
Юрия Григоровича. Но композитор 
пережил этот удар тяжело.

За свою жизнь Микаэл Таривердиев 
написал музыку к более 130 фильмам. 
Но поклонники его таланта ценят 
композитора и за великолепную 
музыку к спектаклям, за оперы, 
концерты для органа, балеты и 
романсы.



Личная жизнь Микаэла Таривердиева 
изменилась после встречи с 
музыковедом Верой. Они 
познакомились на фестивале 
«Московская осень» в 1983 году. 
Наконец маэстро нашёл ту 
единственную женщину, с которой ему 
было спокойно и комфортно. Они 
прожили вместе 13 счастливых лет. В 
своей книге мемуаров композитор 
написал, что впервые он почувствовал, 
что не одинок.

Вера Гориславовна Таривердиева 
после смерти мужа издала книгу 
«Биография музыки», в которой 
написала о жизни и творчестве 
гениального мужа.



В конце мая 1990 года в Лондоне 
Таривердиеву сделали операцию на 
сердце. Ему заменили разрушенный 
сердечный клапан на искусственный 
из того же сплава, из которого была 
сделана обшивка «Шаттла». 
Композитор шутил, что у него теперь 
железное сердце с гарантией на 40 лет.
Но смерть пришла к Микаэлу 
Леоновичу гораздо раньше, летом 1996 
года. Он отдыхал с женой в сочинском 
санатории «Актёр». 25 июля, ранним 
утром, композитора не стало. В этот 
день он с женой должен был 
возвращаться в Москву.

Похоронили Микаэла Таривердиева на 
Армянском кладбище в столице.




