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В. В. Кузьмич, М. А. Карлова (Мозырь, Беларусь) 

 
ВЫСОЦКИЙ КАК ПАРОДИЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ 

 
 

Впервые понятие «пародической личности» ввел 
А. Н. Тынянов. Пародическая личность – это своеоб-
разный «двойник» пародируемого автора, «при этом 
живая личность литератора, живой литератор либо 
деформируется слегка, либо искажается до полного 
несходства» [1, 302]. Тексты пародий (и не только 
пародий, но и эпиграмм, писем и т. д.) циклизуются 

вокруг пародической личности, и только пародийный 
цикл (необязательно большой) демонстрирует раз-
личные ее грани. [1, 303]. Высоцкий, безусловно, от-
носится к пародическим языковым личностям. Мы 
рассматриваем 3 способа репрезентации пародиче-
ской личности Высоцкого: Высоцкий – продуцент 
пародии;  
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Высоцкий – объект пародирования;  
Высоцкий – источник прецедентных текстов.  
Многие поэты известны и как авторы пародий и да-

же пародийных циклов. Это одна из граней языковой 
личности автора. В качестве примера могут служить 
пародии Ю. Левитанского «Вышел зайчик погулять», 
Л. Филатова «Таганка-75» и др. 

1. Высоцкий как продуцент травестированных тек-
стов достаточно широко известен. Более того, первое 
стихотворение Высоцкого, датированное 1960 г., также 
является пародией. Это травестийный текст, повеству-
ющий о  советских солдатах, которые почти два месяца 
скитались в открытом море. 

Волна на волну находила,  
И вал за валом набегал. 
Зиганшин стоял у кормила 
И глаз ни на миг не смыкал. 
 

Стихия реветь продолжала 
И Тихий шумел океан. 
Асхана сменил у штурвала 
Спокойный Федотов Иван… 
В конце Высоцкий дает некоторые пародийные со-

веты авторам подобных произведений: 
Все отступления в прозе можно рифмовать по 

принципам: океан – Асхан – Иван; картошку – гармошку – 
крошку – ножку; чаще употреблять фамилии героев; 
герои должны петь и помнить о доме; Зиганшин – 
старший, – его употреблять чаще. Таким же образом 
могут быть написаны поэмыо покорителях Арктики, 
об экспедиции в Антарктиде, о жилищном строи-
тельстве и о борьбе против колониализма. Надо только 
знать фамилии и иногда читать газеты. 

В этих «советах» можно увидеть аллюзию на «Тор-
жественный комплект, незаменимое пособие для сочи-
нения юбилейных статей, табельных фельетонов, а также 
парадных стихотворений, од и тропарей», принадлежа-
щий Остапу Бендеру, герою «Золотого теленка». 

Некоторые из текстов Высоцкого имеют прямые от-
сылки к травестрированию не только отдельных тек-
стов, но и целых текстовых жанров. Так, в «Пародии на 
плохой детектив» автор собрал все языковые штампы 
«шпионского» детектива. При травестировании (сниже-
нии) образов автор последовательно заменяет реалии с 
положительными коннотациями пейоративными: Клуб 
на улице Нагорной / стал общественной уборной / Наш 
родной центральный рынок стал похож на грязный 
склад/ искаженный микропленкой Гум стал маленькой 
избенкой / и уж вспомнть неприлично, чем предстал те-
атр «МХАТ». 

Песня «Лукоморья больше нет…» c подзаголовком 
«Анти-сказка» Высоцкий использует представляет со-
бой классический пример травестии, что предполагает 
последовательную замену высокого стиля низким. Это 
не попытка выявить языковой портрет Пушкина, как в 
литературной пародии, и не высмеивание негативных 
черт в творчестве автора. Это именно травестия по типу 
«Энеиды навыворот» или «Тараса на Парнасе»: А русал-
ка (ну, дела) честь недолго берегла / и однажды как 
смогла родила. Тридцать три-то мужика не желают 
знать сынка / Пусть считается пока – сын полка. 

Высоцкий использует образную систему стихотво-
рения Пушкина, но меняет ритмику и метрику, то есть 
не стремится к имитации стиховой манеры автора. 
Основная мысль текста пародии Высоцкого – сказка в 
советской стране не существует: Ты уймись, уймись, 
тоска у меня в груди, это только призказка/сказка 
впереди. 

С помощью травестирования Высоцкий реализует 
сюжеты и мифологические («Песня о вещей Кассанд-
ре»), и исторические («Песнь о вещем Олеге», и сказоч-
ные. Часто Высоцкий пользуется языковой игрой на 
разных языковых уровнях. Например, Соловей-
разбойник поет: Выходи, я тебе посвищу серенаду, кто 
ж тебе серенаду еще посвистит. (Целям языковой иг-
ры служат омофоны посвищу – посвистит). 

2. Одним из способов характеристики языковой лич-
ности, выявления ее дескрипторов может стать пароди-
рование стилевой манеры для характеристики идиости-
ля автора. 

Высоцкий как объект пародирования многократно 
подвергался такому языковому портретированию. Паро-
дируются только те авторы, которые отличаются «лица 
необщим выражением». В этом смысле Высоцкий в 
полной мере отвечает этому критерию. 

Цикл «Курица или яйцо» 
Феликс Ефимов 

Песня о третьем 
(Владимир Высоцкий) 

Ровно в одиннадцать возле Таганки 
взяли пузырь, а не серебрецо, 
и под расчет продавщица – поганка! –  
грубо, с издевкой всучила яйцо. 
Вы, разберитесь, – глумилась зануда, –  
что было прежде, в начале начал. 
Ей возрази – век не примет посуду. 
Леха на что заводной, а смолчал. 
Ладно, слиняли. И в пятом подъезде –  
самый приличный подъезд на квартал –  
употребили... И все б честь по чести, 
только который в яйце не алкал. 
Не просыхая, заботясь о мире 
с третьим – петух он там иль крокодил, 
сбегав... строили мы раза четыре, 
только который в яйце не троил. 
 
Что он не пьет?.. Он больной или гордый? 
Эй, в скорлупе! Отхлебни-ка, алкаш! 
Будь человеком, куриная морда! 
Брезгуешь, контра? Он, Леха, не наш! 
Это ж махровый агент Ватикана. 
В нем электроники – два полмешка. 
Ах, ты, глаз выбитый Моше Даяна, 
здесь не сработаешь под петушка! 
Я размахнулся и... хрясь о ступени. 
Был бы петух, да вот нет ничего... 
Все-таки жаль. – Петушиное пенье 
в пору бесптичья – начало всего. 
 

Качественная литературная пародия требует макси-
мального совпадения хотя бы некоторых стилеобра-
зующих черт в оригинальном тексте (текстах) и тексте 
травестийном. В противном случае, смысл пародии будет 
неузнанным. Необходима совместная работа автора па-
родии и его реципиента. Пародироваться должен весь 
дискурс данного автора, а не одно стихотворение. Кар-
касом пародии служит песня Высоцкого «Веселая по-
койницкая». Автор пародии Ф. Ефимов использует язы-
ковые особенности Высоцкого. Так, поскольку Высоц-
кий свои тексты исполнял, озвучивал, то пародист 
попытался передать даже фонетические черты речи его 
лирического героя. Как известно, в ранних песнях Вы-
соцкий носил речевую маску просторечия: сперьва, 
сурьезно, душа горить и т. д.  

Лексика в пародии сниженная, часто просторечная: 
пузырь (бутылка), алкащ, хрясь, слиняли. Особенностью 
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стиля Высоцкого часто является смешение в одном тек-
сте элементов просторечия и элементов книжных, что и 
передает пародист: Махровый агент Ватикана, пора 
бесптичья, алкать (жаждать).  

Как и любая литературная пародия этот текст про-
низан интертекстуальностью, различными преце-
дентными феноменами и аллюзиями. Так, автор паро-
дии отсылает читателя к театру на Таганке, где много 
лет работал Высоцкий. Оним «Моше Даян» – аллюзия 
на песню «Мишка Шифман», Топоним «Ватикан» еще 
один намек на песню «Лекция о международном поло-
жении».  

Таким образом, можно сказать, что автор пародии 
достаточно успешно справился с трудной задачей ха-
рактеристики идиостиля Высоцкого. 

3. Огромная популярность Высоцкого способство-
вала тому, что на его тексты делались (и делаются) пе-
репевы и переделки. В рамках данной статьи нас инте-
ресуют те травестийные тексты, основой которых по-
служили известные тексты Высоцкого. Некоторые из 
них не имеют установки на комизм: это именно подра-
жание, чаще очень неумелое. 

Я не люблю, когда плюют мне в душу, Не зная её 
светлой стороны, Я бью в ответ и никогда не трушу, 
И если прав – не чувствую вины. 

В этих случаях используют тексты Высоцкого, чтобы 
выразить свое содержание. По классификации В. И. Но-
викова [2], это так называемый перепев.  

Почему всё не так? Вроде всё как всегда.  
Те же кнопочки, время и дата.  

Та же мышь, та же клава и та же Винда,  
Только он не вернулся из чата.  
 
Он ругался, как чмо! И не в такт отвечал,  
Он залазил в чужие приваты!  
Он мне жить не давал, он ваш сервер сломал,  
А вчера не вернулся из чата.  
 
Нынче вырвалось вдруг, как модем из Сети,  
По ошибке ругнулся я матом –  
Друг, иди-ка ты на. А в ответ – тишина..  
Он вчера не вернулся из чата.  
 
Нам и места на главной хватало вполне,  
Нам и весело было когда-то.  
Всё теперь одному. Только кажется мне,  
Будто я не вернулся из чата.  
 
И давно уж, наверно, свихнулся совсем,  
Тот, кто видел здесь нашего брата.  
Для меня будто гиря легла на модем,  
Когда он не вернулся из чата.  
В качестве прецедентных текстов используются 

наиболее известные песни Высоцкого: «Если друг ока-
зался вдруг», «Он не вернулся из боя» и т. д.  

Характерно, что авторы подобных текстов чаще все-
го анонимны. 

Таким образом, можно утверждать, что В. С. Высоцкий 
может в полной мере считаться не только сильной язы-
ковой личностью (СЯЛ), но и личностью пародической.  
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