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«Есть тайная ботаника души…» 
12 мая – 90 лет со дня рождения советского и российского поэта, 

публициста, художника и архитектора, лауреата Государственной премии 
СССР и премии Правительства РФ. Одного из известнейших поэтов 

середины XX века, т. н. шестидесятников, поэта – песенника   

Андрея Андреевича Вознесенского 
(12.05.1933 – 1.06.2010 гг. ) 

 
Андрей Вознесенский – советский 

поэт-классик XX века. Яркий 
представитель поколения 
шестидесятников, получивший широкую 

известность во время хрущевской 
оттепели, он писал не только стихи, но и 

публицистику. Андрей Вознесенский 
проявил себя как поэт-песенник.  

Его творчество не слишком одобряли 
власти, несмотря на такое отношение, 
Андрей Андреевич стал лауреатом 

Государственной премии СССР. Лирика Вознесенского пользуется 

особенным спросом у благодарных читателей. 
ДЕТСТВО 

Андрей Вознесенский – коренной москвич. Он 
родился 12 мая 1933 года, был вторым ребенком в 

семье, старшую сестренку звали Наташей. Его отец, 
инженер-гидротехник, занимался строительством 
мощных гидроэлектростанций – Братской и Ингурской. 

Впоследствии инженер Вознесенский стал 
профессором, главой Института водных проблем. 

Первые годы своей жизни мальчик жил в 
Киржаче (Владимирская область), родном городе мамы, 

Антонины Сергеевны. Когда началась война, Андрей 
вместе с мамой оказался в эвакуации, в городе Кургане. 
В то время мальчику уже исполнилось восемь лет, он был учеником младших 

классов. Уже в то время Андрей воспринимает Курган 
как захолустный городишко, называет его настоящей 

«дырой», но отмечает, что в этой «дыре» к ним с матерью 
относились с большим теплом. После войны семья 

Вознесенских возвращается в Москву, Андрей 
становится учеником одной из лучших столичных школ. 
Мальчик рано начал писать стихи, в подростковом 

возрасте он отважился показать эти творения своему 
кумиру – Борису Пастернаку. Маститый поэт оценил 

стихотворения юного коллеги чрезвычайно высоко. 
Вознесенский и Пастернак подружились, влияние 

Бориса Леонидовича на молодого поэта было огромным. 



Именно Пастернак настоял на том, чтобы Андрей стал студентом 

архитектурного института. Казалось бы, он предлагал юноше совершенно 
немыслимый компромисс, человеку с гуманитарным складом ума тягостно 

учиться в подобном ВУЗе. Но Борис Леонидович опасался, что в 
литературном ВУЗе преподаватели быстро загубят поэтический дар его 

молодого коллеги. В 1957 году Вознесенский получил диплом о высшем 
образовании, написав по поводу этого события яркие строки: «Прощай, 

архитектура! Пылайте широко, коровники в амурах, сортиры в рококо!..». 
Поэт на самом деле навсегда, и очень радостно расстался с архитектурой, он 
ни дня не работал по специальности. 

ЛИТЕРАТУРА 
Творческая биография поэта Вознесенского развивалась очень быстро. 

Уже в 1958 году любители поэзии впервые познакомились с его стихами. 
Они казались необычными, эффектными, насыщенными яркими 

метафорами. Читать Вознесенского непросто, в каждой его строке есть 
подтекст. Его стихи были новаторскими, на творчество молодого поэта 
оказывает большое влияние не только Пастернак, но и Маяковский, 

футурист Кирсанов.  
В 1960 году выходит первый сборник поэзии Андрея Вознесенского. 

Молодой человек назвал его «Мозаикой». В своих произведениях поэт 
позволяет себе критиковать власть, политический строй. После выхода 

таких стихов он становится неугодным, произведения Вознесенского 
называют «неформатом», ставят их в один ряд с творчеством Евгения 
Евтушенко, Беллы Ахмадулиной. Пострадал и редактор, давший 

распоряжение на издание сборника молодого бунтаря. Он рассчитался за 
публикацию крамольных стихов своей должностью, а сам тираж с большим 

трудом удалось сберечь от уничтожения.  
Так была встречена первая книга поэта, но 

властям не удалось запугать молодого неформала. 
Через несколько месяцев выходит следующий сборник 
стихов Вознесенского, который он назвал «Параболой». 

Книга выходит огромным тиражом, и тут же 
превращается в библиографическую редкость. Далеко 

не все желающие смогли приобрести стихи молодого 
поэта. Его стали приглашать на закрытые вечера, где 

собирались опальные поэты и читали свои 
произведения. Коллеги, воспевающие существующий 
строй, делают Вознесенского персонажем 

стихотворных карикатур. 

ВСЕМОГУЩИЙ ГЕНСЕК НИКИТА ХРУЩЕВ НЕ СОБИРАЕТСЯ 

МИРИТЬСЯ С ПОЭТОМ-ОППОЗИЦИОНЕРОМ, ОН НАМЕРЕН 

НАВСЕГДА ИЗГНАТЬ ВОЗНЕСЕНСКОГО ИЗ СТРАНЫ. 

Но он уступил просьбе Джона Кеннеди, которая утихомирила 

воинственного политика. Брат президента Соединенных Штатов, Роберт 
Кеннеди, очень тепло относился к творчеству Вознесенского, и даже 

переводил его произведения на английский язык. Американский президент 
не остановился на достигнутом результате, он добился еще одной 



преференции для Вознесенского. По распоряжению Хрущева поэта стали 

выпускать за границу. В США Андрей Андреевич познакомился с 
драматургом Артуром Миллером, поэтом Алленом Гинзбергом, Мэрилин 

Монро. Голливудской кинодиве поэт посвятит стихотворение. Со своими 
стихами Вознесенский объездил всю Европу, где к его творчеству 

относились очень тепло. 
В 1962 году поэт выпускает очередной сборник стихов, назвав его 

«Треугольная груша». Власти крайне недовольны его творчеством, 
Вознесенского критикуют, унижают, в газетах появляются разгромные 
статьи по поводу его личности и творчества. Но обычным советским 

читателям нравятся стихи Андрея Андреевича, они точны и правдивы. 
Произведения этого поэта выпускаются в «самиздате», их перепечатывают, 

передают друг другу «из-под полы». И это вдохновляет литератора на новые 
трудовые подвиги. 

Вознесенский работает очень много. Каждый год он радует своих 
поклонников новой книгой великолепных стихов. Особенно привлекают 
читателей его стихотворения о любви. Вознесенский – настоящий романтик, 

самое высокое человеческое чувство он воспевает в стихотворениях «Сон», 
«Романс», «Вальс при свечах», «Не возвращайтесь к былым возлюбленным». 

Эмоции, которые рождаются в его произведениях о любви, крайне полярны. 
Они возносятся к вселенской любви, либо падают вниз, к полюсу 

всеобъемлющего трагизма. Пиком творчества Вознесенского критики 
считают его либретто, которое стало основой для создания ленкомовской 
рок-оперы «Юнона и Авось» (1981). Композиции «Я тебя никогда не забуду», 

«Аллилуйя» производили и производят на слушателей незабываемые 
впечатления. С первых дней показов спектакля в зале был аншлаг. Однако 

в скором времени в иностранной прессе появились статьи, которые 
осложнили судьбу рок-оперы. Театральную труппу с этой постановкой долго 

не выпускали за границу, достать пластинку с рок-оперой можно было 
только путем невероятных усилий. 

Андрей Вознесенский — Сон 

Я шел вдоль берега Оби, 

я селезню шел параллельно. 

Я шел вдоль берега любви, 

и вслед деревни мне ревели. 

И параллельно плачу рек, 

лишенных лаянья собачьего, 

финально шел XX век, 

крестами ставни заколачивая. 

И в городах, и в хуторах 

стояли Инги и Устиньи, 

их жизни, словно вурдалак, 

слепая высосет пустыня. 

Кричала рыба из глубин: 

«Возьми детей моих в котомку, 

но только реку не губи! 

Оставь хоть струйку для потомства». 



Я шел меж сосен голубых, 

фотографируя их лица, 

как жертву, прежде чем убить, 

фотографирует убийца. 

Стояли русские леса, 

чуть-чуть подрагивая телом. 

Они глядели мне в глаза, 

как человек перед расстрелом. 

Дубы глядели на закат. 

Ни Микеланджело, ни Фидий, 

никто их краше не создаст. 

 

Никто их больше не увидит. 

«Окстись, убивец-человек!» — 

кричали мне, кто были живы. 

Через мгновение их всех 

погубят взрывы. 

«Окстись, палач зверей и птиц, 

развившаяся обезьяна! 

Природы гениальный смысл 

уничтожаешь ты бездарно». 

И я не мог найти Тебя 

среди абсурдного пространства, 

и я не мог найти себя, 

не находил, как ни старался. 

Я понял, что не будет лет, 

не будет века двадцать первого, 

что времени отныне нет. 

Оно на полуслове прервано… 

Земля пустела, как орех. 

И кто-то в небе пел про это: 

«Червь, человечек, короед, 

какую ты сожрал планету!» 

 
В своей любовной лирике автор использует странные, и даже как будто 

бессмысленные эпитеты. Но именно эти слова очень точно передают 

высокие чувства, которые обуревают поэта, и вызывают трепетный отклик 
в душах читателей и слушателей. «Юнона и Авось» - не первое театральное 

воплощение высокой поэзии Андрея Вознесенского. Поэтический цикл 
«Антимиры» в театре на Таганке тоже шел с аншлагами. Музыку к этой 
постановке писали Борис Хмельницкий и Владимир Высоцкий. Поэт писал 

и масштабные произведения, он оставил своим читателям восемь поэм, 
среди которых особо значимыми признаны «Оза», «Ров», «Лонжюмо». Свое 



произведение «Андрей Полисадов» он посвятил прадеду, который был 

архимандритом в Муроме. В 1993 году в журнале «Дружба народов» была 
опубликована последняя поэма Вознесенского. Этот безразмерный 

молитвенный сонет получил название «Россия воскресе». 
Кроме стихотворений, поэт писал мемуары и 

публицистику, есть у него и большое прозаическое 
произведение – «Прорабы духа».  

Вознесенский – знаменитый поэт-песенник. Многие 
песни, написанные на его стихи, стали настоящими 
хитами. Главным шлягером советской эпохи считается 

«Миллион алых роз». Его песни о любви имеют глубокий 
смысл, по этой причине они до сих пор не потеряли своей 

популярности. Композиции «Танец на барабане», «Подберу 
музыку», «Верни мне музыку» востребованы до сих пор. На 

стихи Андрея Вознесенского создавали настоящие 
шедевры известные композиторы – Стас Намин, Игорь 
Николаев, Оскар Фельцман, Раймонд Паулс, Микаэл Таривердиев, Евгений 

Мартынов. 
ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
Первой женой поэта стала Белла Ахмадулина, покинувшая ради него 

Евгения Евтушенко. Их союз был недолгим. Вторая жена, Зоя Богуславская, 
известный литератор, ради Андрея Вознесенского пошла на развод со своим 
супругом. Ее увлечение поэтом оказалось настолько сильным, что женщина 

не побоялась разрушить благополучный брак. От второго мужа у Зои остался 
сын, совместных детей с поэтом у нее не было. 

Именно эта женщина стала настоящей хранительницей очага семьи 
Вознесенских. Их брак с поэтом длился 46 лет, муж скончался на руках у 

любящей жены. Вполне возможно, что их союз не был безоблачным. 
ПРИЧИНА СМЕРТИ 
Когда поэту было 62 года, доктора 

обнаружили у него первые признаки болезни 
Паркинсона. Со временем у Вознесенского 

стали слабеть мышцы конечностей и горла. 
Впоследствии он пережил три инсульта, в 2006 

и 2010 годах. Третий удар стал последним, в это 
время литератор находился в своем доме в 
Переделкино. 

Даже перед самой кончиной, он, 
потерявший голос, тихонько нашептывал Зое Борисовне свое новое 

стихотворение. Прах большого русского поэта покоится на Новодевичьем 
кладбище. Рядом с этим местом – могилы его родителей 

 
СБОРНИКИ 

Мозаика 
Парабола 

40 лирических отступлений из поэмы «Треугольная 
груша» 

Антимиры 
Мой любовный дневник 

Ахиллесово сердце  
Стихи 



Тень звука 

Взгляд 
Выпусти птицу! 

Дубовый лист виолончельный  
Витражных дел мастер 

Соблазн 
Избранная лирика 

Безотчётное 
Иверский свет 
Прорабы духа 

Ров 
Аксиома самоиска 

Гадание по книге 
Не отрекусь 

Страдивари сострадания 
Девочка с пирсингом 
Шар-Пей  

Возвратитесь в цветы! 
СтиXXI 

Тьмать 
Ямбы и блямбы 

 
 

Книги Андрея Вознесенского вы можете 

прочитать в нашей библиотеке по адресу:  
с. Мельница, ул. Ленина, 42 

Ждем вас ежедневно с 10.00 до 18.00 

 
Источник: https://biographe.ru/znamenitosti/andrey-voznesensky 


