
Высоцкий Владимир Семёнович
Жизнь и судьба

Годы жизни:  25 января 1938— 25 июля 
1980. 
Выдающийся советский поэт, бард, актёр, 
автор нескольких прозаических 
произведений.
 Лауреат Государственной премии СССР 
(1987 — посмертно).



Детство Высоцкого
Владимир Высоцкий родился 25 января 1938 года в роддоме на Третьей Мещанской улице. Раннее детство он провёл в московской 
коммунальной квартире на 1-й Мещанской улице: «…На тридцать восемь комнаток всего одна уборная…» — написал в 1975 году 
Высоцкий о своём раннем детстве. Во время Великой Отечественной войны в 1941—1943 годах жил с матерью в эвакуации в селе 
Воронцовка, в 20 км от райцентра — города Бузулук, Чкаловской (ныне — Оренбургской) области. В 1943 году возвратился в Москву, 
на 1-ю Мещанскую улицу, 126 (с 1957 года — проспект Мира). В 1945 году Высоцкий пошёл в первый класс 273-й школы Ростокинского 
района Москвы.

Через некоторое время после развода родителей, в 1947 году, Владимир переехал жить к отцу и его второй жене — Евгении Степановне 
Высоцкой-Лихалатовой (1918—1988), которую сам Высоцкий называл «мама Женя». В 1947—1949 годах они проживали в г. 
Эберсвальде (Германия), по месту службы отца, где юный Володя научился играть на фортепиано.

В октябре 1949 года он вернулся в Москву, пойдя в 5-й класс мужской средней школы № 186 (в настоящее время там располагается 
главный корпус Российской правовой академии Минюста). В это время семья Высоцких жила в Большом Каретном переулке, 15, кв. 4. 
(В настоящее время на доме установлена мемориальная доска). Этот переулок увековечен в его песне: «Где твои семнадцать лет? На 
Большом Каретном!».



Высоцкий написал свыше 100 
стихотворений, около 600 песен и 
поэму для детей (в двух частях), то 
есть его перу принадлежит 
приблизительно 700 поэтических 
произведений.

Довольно много песен было написано 
специально для кинофильмов, но 
большая их часть, иногда по 
техническим причинам, но чаще из-
за бюрократических запретов,[19] в 
окончательные версии не вошла 
(например, в фильмы «Земля 
Санникова», «Вторая попытка 
Виктора Крохина», «Особое мнение» 
и другие).



Высоцкий пел о повседневной 
жизни и о Великой Отечественной 
войне, о жизни рабочих и судьбах 
народов — всё это и принесло ему 
широкую популярность. Точность 
и образность языка, исполнение 
песен «от первого лица», 
искренность автора, 
экспрессивность исполнения 
создавали у слушателей 
впечатление, что Высоцкий пел об 
опыте собственной жизни (даже 
об участии в Великой 
Отечественной войне, по 
окончании которой Высоцкому 
было всего 7 лет) — хотя 
подавляющая часть историй, 
рассказанных в песнях, была либо 
целиком и полностью придумана 
автором, либо основана на 
рассказах других людей.



• Сложно найти стороны жизни, 
которые бы он не затронул в своём 
творчестве. Это и «блатные» песни, 
и баллады, и любовная лирика, а 
также песни на политические темы: 
часто сатирические или даже 
содержащие резкую критику 
(прямую или, чаще, написанную 
эзоповым языком) существующего 
строя и положения дел, 
юмористические песни и песни-
сказки. Многие песни написаны от 
первого лица и впоследствии 
получили название «песни-
монологи». В других песнях могло 
быть по нескольку героев, «роли» 
которых Высоцкий исполнял, меняя 
голос (например, «Диалог в 
цирке»). Это своеобразные «песни-
спектакли», написанные для 
исполнения одним «актёром».



Творчество Владимира Высоцкого, 
способствовавшее более широкому 
признанию авторской песни, 
косвенно помогло и становлению 
советского рока. Его стихи оказали 
прямое влияние на таких рок-
музыкантов, как Александр 
Башлачёв, Юрий Шевчук («ДДТ»), 
Константин Кинчев («Алиса»), 
Андрей Макаревич («Машина 
времени») и Игорь Тальков. Так, 
например, видна прямая связь со 
стихами Высоцкого таких песен, как 
«Время колокольчиков» Башлачёва, 
«Сумерки» Кинчева, «Цыганочка» 
Юрия Шевчука. Косвенно Высоцкий 
повлиял и на Виктора Цоя («Кино»), 
Бориса Гребенщикова («Аквариум»), 
Егора Летова («Гражданская 
оборона») и многих других.



В. Высоцкий в фильме
В Викицитатнике есть страница по теме
Место встречи изменить нельзя
После того, как Вайнеры подарили Владимиру 
Высоцкому один из первых экземпляров только что 
вышедшего романа «Эра милосердия», тот пришёл 
к ним и сказал:
 — Я пришёл застолбить Жеглова…
Вайнеры удивились: — В каком смысле 
«застолбить»?
 — Это будет фильм. Наверное, большой. И это моя 
роль. Никто вам так не сыграет Жеглова, как я…
Высоцкий внёс не только актёрский, но и 
режиссёрский вклад в фильм. Именно благодаря 
ему в фильме появились эпизоды с шепелявым 
карманником Кирпичом Станислава Садальского, 
чей образ был создан с подачи Высоцкого, 
фотографией Вари на двери подвальной каморки, 
которая должна была спасти Шарапова. Когда 
Говорухин отсутствовал на съёмочной площадке, то 
оставлял Высоцкого «за старшего». Именно 
благодаря этому в фильме появилась сцена допроса 
Груздева, полностью поставленная Высоцким.
Во время съёмок Высоцкий сильно разругался с 
Говорухиным и уехал. Поэтому сцену погони за 
грузовиком Фокса снимали без него. Крупные 
планы Жеглова («Пасюк Ваня, держи меня! — Как 
держать? — Нежно!») доснимали позже, когда 
Высоцкий «отошёл» и приехал.



Последние дни и смерть
16 апреля 1980 года состоялась 
последняя съёмка концерта 
Высоцкого в Ленинградском БДТ.
22 июня 1980 года состоялся один из 
последних концертов Высоцкого (в 
Калининграде), на котором ему стало 
плохо.
16 июля он провёл свой последний 
концерт в подмосковном 
Калининграде (ныне Королёв).
18 июля 1980 года Высоцкий 
последний раз появился в своей 
самой известной роли в Театре на 
Таганке, в роли Гамлета в 
одноимённой постановке по 
Шекспиру.
25 июля 1980 года Высоцкий 
скончался во сне в своей московской 
квартире.



Владимир Семёнович был похоронен 28 
июля 1980 года на Ваганьковском 
кладбище.

Высоцкий умер во время проходивших в 
Москве летних Олимпийских игр. В 
преддверии Олимпийских игр из Москвы 
были выселены многие жители, имевшие 
трения с законом. Город был полностью 
закрыт для въезда иногородних граждан и 
наводнён милицией.

Сообщений о смерти[16] Владимира 
Высоцкого в советских средствах массовой 
информации практически не печаталось 
(появилось лишь два сообщения в 
«Вечерней Москве» о смерти и дате 
гражданской панихиды, небольшой 
некролог в газете «Советская культура» и, 
возможно, уже после похорон, статья 
памяти Высоцкого в «Советской России». 
Над окошком театральной кассы было 
вывешено скромное объявление: «Умер 
актёр Владимир Высоцкий». Ни один 
человек не сдал назад билет — каждый 
хранит его у себя как реликвию. И, тем не 
менее, у Театра на Таганке, где он работал, 
собралась огромная толпа, которая 
находилась там в течение нескольких дней 
(в день похорон были также заполнены 
людьми крыши зданий вокруг Таганской 
площади). Высоцкого хоронила, казалось, 
вся Москва, стадионы стояли полупустые, 
хотя официального сообщения о смерти не 
было.



Назвать точную причину смерти невозможно, так как 
вскрытие не производилось. Существует несколько 
версий: Станислава Щербакова и Леонида 
Сульповара — асфиксия, как следствие чрезмерного 
употребления седативных средств (морфия и 
алкоголя); Игорь Элькис эту версию отвергает.

Существует также версия Анатолия Федотова, 
которого разные люди характеризуют по-разному: и 
как личного врача Высоцкого, и как человека, 
спасшего его 25 июля 1979 года в Бухаре (по 
собственному диагнозу — клиническая смерть от «не 
только пищевого» отравления), а также и как врача, 
«проспавшего» Высоцкого 25 июля 1980 года



Используеамя литература:
http://ru.wikipedia.org


