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Биография
Влади́мир Семёнович Высо́цкий (25 
января 1938 , Москва — 25 июля 1980, 
Москва) — советский поэт и автор-
исполнитель, актёр, автор прозаических 
произведений. Лауреат Государственной премии 
СССР (1987 — посмертно). «…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. Через некоторое 
время после развода родителей, в 1947 году, 
Владимир переехал жить к отцу и его второй 
жене, армянке по национальности — Евгении 
Степановне Высоцкой-Лихалатовой 
(урождённая Мартиросова) (1918—1988), 
которую сам Высоцкий называл «мама Женя».



С 1953 года Высоцкий посещал драмкружок в 
Доме учителя, руководимый 
артистом МХАТа В. Богомоловым. . В 1955 
году закончил среднюю школу № 186, и, по 
настоянию родственников, поступил на 
механический факультет Московского 
инженерно-строительного института им. 
Куйбышева, из которого ушёл после первого 
семестра. С 1956 по 1960 год Высоцкий — 
студент актёрского отделения Школы-студии 
МХАТ. Во время учёбы на первом курсе В.
Высоцкий познакомился с Изой Жуковой, на 
которой женился весной 1960 года. В 1961 
году на съёмках кинофильма «713-й просит 
посадку» познакомился с Людмилой Абрамовой, 
ставшей его второй женой (официально брак 
был зарегистрирован в 1965 году).

Творческая 
деятельность



Первые произведения
В начале 1960-х годов появились первые песни 
Высоцкого. Песня «Татуировка», написанная в 
1961 году в Ленинграде, многими считается 
первой. Неоднократно таковой её называл и 
сам Высоцкий. Эта песня положила начало 
цикла «блатной» тематики. В дальнейшем 
поэтическое и песенное творчество, наряду с 
работой в театре и кино, стало главным 
делом жизни В. С. Высоцкого. Проработав 
менее двух месяцев в Московском театре 
миниатюр, Владимир безуспешно попытался 
поступить в театр «Современник». В 
июле 1967 года Владимир Высоцкий 
познакомился с французской актрисой 
русского происхождения Мариной Влади 
(Мариной Владимировной Поляковой), 
ставшей его третьей женой (декабрь 1970 
года).



Последние дни и смерть
На протяжении многих лет Владимир Высоцкий 
страдал алкогольной зависимостью; из тяжёлых 
состояний, когда отказывали почки и возникали 
проблемы с сердцем, врачи выводили актёра с 
помощью веществ наркотического ряда; и если не 
сами врачи таким образом «подсадили» 
Высоцкого на наркотики, то, во всяком случае, 
нечаянно подсказали способ «лечения» от 
алкоголизма: в конце 70-х годов на смену алкоголю 
пришёл морфий, при этом дозы постоянно 
увеличивались. 14 июля 1980 года во время 
выступления в МНИИЭМ (Москва) Владимир 
Высоцкий исполнил одну из своих последних 
песен — «Грусть моя, тоска моя… Вариация на 
цыганские темы».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.



Песни о войне как на важнейший 
пласт творчества

Военная тема получила многоплановое воплощение в бардовской поэзии. 
Став художественным «нервом» авторской песни, в произведениях Б.
Окуджавы и В.Высоцкого, А.Галича и М.Анчарова она высветила путь к 
осмыслению истории и современности, к самопознанию песенных 
персонажей и лирического «я».
В своих интервью Высоцкий неоднократно указывал на песни о войне как 
на важнейший пласт своего творчества, подчеркивая глубинную связь 
этой темы с опытом театральной работы на Таганке: одним из своих 
любимых поэт называл спектакль «Павшие и живые». Размышляя о 
подобных песнях, бард отметил двуединство их широкого общенародного 
содержания («война всех коснулась» ) и пристального вглядывания в 
экзистенцию личности, оказавшейся в «пограничной» ситуации, на грани 
катастрофы. Счастливо избегая официозной фальши в изображении 
войны, поэт-певец шел к освоению сущности этой темы от осмысления 
внешне «периферийных», оборотных сторон военной действительности, 
не несущих в себе очевидной героики.



В песне «Про Сережку Фомина» (1964) 
повествование развертывается на жанровом 
уровне «анекдота», житейской истории, 
приобретающей, однако, широкий социально-
исторический смысл и охватывающей 
значительную временную дистанцию – от 
кануна войны до послевоенных лет. 
Драматизированная повествовательная 
структура произведения включает различные 
голоса времени – и «остросюжетный» рассказ 
центрального героя, и речь Молотова о начале 
войны, и разговор в военкомате. 
Величественное слово о войне соединяется с 
горько-сатирическим изображением 
укрепившейся в общественной жизни 
неправды:

… Но наконец закончилась война –
С плеч сбросили мы словно тонны груза, –
Встречаю я Сережку Фомина –
А он герой Советского Союза…



В «Братских могилах» (1964) это 
совмещение пространственно-временных 
планов («Здесь раньше вставала земля на 
дыбы, // А нынче – гранитные плиты»), 
постепенное перемещение балладного 
действия в сферу душевной жизни героя, 
национальной исторической памяти. 
Ослабление внешнего сюжетного 
движения «компенсируется» усилением 
сквозных образов первостихий бытия – 
земли, огня, – которые в позднейших 
песнях поэта станут основой 
мифопоэтических обобщений:
А в Вечном огне – видишь вспыхнувший 
танк,
Горящие русские хаты,
Горящий Смоленск и горящий рейхстаг,
Горящее сердце солдата.



Таким образом, военная баллада в 
творчестве В.Высоцкого оказывается 
открытым жанровым образованием, 
вступающим в активное 
взаимодействие и с балладой 
философской, и с лирической исповедью, 
и с поэтическими «новеллами». 
Передавая трагедийный накал частных 
эпизодов войны, она обнаруживает в 
себе значительный потенциал 
эпохальных, бытийных, 
мифопоэтических обобщений, 
становясь одним из ключевых путей 
творческого самовыражения поэта-
певца в его причастности к 
общенародному историческому опыту.


