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Тема: Осмысление Великой Отечественной войны в 

произведениях, написанных в послевоенные годы 

Василь Владимирович Быков (1924-2003) 

Повесть «Сотников». Нравственная проблематика произведения. Образы 

Сотникова и Рыбака, две «точки зрения» в повести. Образы Петра, 

Демчихи и девочки Баси. Авторская позиция и способы ее выражения в 

произведении. Мастерство психологического анализа. 

 Поэтическая весна. Поэзия периода «оттепели». Стихи поэтов- 

фронтовиков. Поэзия шестидесятников. Сохранение классических 

традиций в 1970-е годы. Поэтическая философия. Авторская песня. 

Постмодернизм. 

Нравственная проблематика и художественные особенности произведений 

Н. Асеева,  Л.  Мартынова,  С.  Гудзенко,  А.  Межирова,  Ю. Друниной,  Е.  

Винокурова,  А.   Вознесенского,   Б.   Ахмадулиной,   Е. Евтушенко,   Р.   

Рождественского,   Б.   Окуджавы,   Д.   Самойлова,  Н. Рубцова, А. 

Прасолова, О. Чухонцева,  В.  Соколова,  Ю.  Кузнецова, Б. Слуцкого, Б. 

Чичибабина, И. Бродского, Д. Пригова. 

План. 

1.Сведенья из биографии. 

2. Нравственная проблематика произведения. 

3. Поэзия периода «оттепели». 

 

 

 

 

                   Василь Быков родился 19 июня 1924 года в небольшой деревне 

Бычки Ушачского района Витебской области. Будущий писатель родился в 

достаточно бедной крестьянской семье. Позднее он говорил, что не любит 

своего детства. Это была голодная жизнь, когда надо было ходить в школу, 

было нечего надеть и нечего поесть. Единственной его отрадой в то время 

была природа и книги. Летом он, как и многие белорусские мальчишки, бегал 

в лес, на озеро, на рыбалку. Если на это имелось свободное время, конечно. В 

то время всегда приходилось работать, было необходимо, да и заставляли. 

После окончания 8 классов Быков поступил в Витебское художественное 
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училище на скульптурное отделение (будущий писатель помимо всего 

прочего достаточно хорошо рисовал). Но доучиться ему не удалось, ему 

пришлось покинуть училище и вернуться в родную деревню, после того как 

были отменены стипендии. В июне 1941 года Василь Быков экстерном сдал 

экзамены за 10 класс. 

 

Война застала писателя на Украине, где он принимал участие в создании 

оборонительных рубежей. Во время отступления на восток, в Белгороде, он 

отстал от своей колонны и был арестован. Его даже чуть не расстреляли, 

приняв за немецкого шпиона. Зимой 1941-1942 годов он жил на станции 

Салтыковка, а также в городе Аткарске Саратовской области, обучался в 

железнодорожной школе. Летом 1942 года был призван в армию, окончил 

Саратовское пехотное училище. Осенью 1943 года Василю Быкову было 

присвоено звание младшего лейтенанта. Он принимал участие в боях за 

Александрию, Кривой Рог, Знаменку. Во время проведения Кировоградской 

наступательной операции получил ранение в живот и в ногу (по ошибке был 

записан как погибший). 

 

Воспоминания об этом и события после ранения легли в основу его будущей 

повести «Мертвым не больно». В начале 1944 года он 3 месяца провел в 

госпитале, после чего принял участие в Ясско-Кишиневской наступательной 

операции, участвовал в освобождении Румынии. С действующей армией 

прошел по территории Болгарии, Венгрии, Югославии и Австрии. Дослужился 

до старшего лейтенанта, командовал артиллерийским взводом. За время войны 

дважды был ранен, имеет боевые награды. В годы войны награжден орденом 

Красной Звезды, после войны получил Орден Отечественной войны 1 степени. 

 

После демобилизации поселился в городе Гродно (с 1947 года). Здесь 

будущий писатель работал сначала в мастерских, а потом в редакции 

областной газеты «Гродненская правда». В Гродно он проработал до 1949 

года, после чего вновь продолжил службу в рядах Советской армии, служил в 

одном из отдаленных гарнизонов на Курилах. Окончательно Василь Быков 

демобилизовался из вооруженных сил лишь в 1955 году уже в звании майора. 

 

 

Свои первые произведения будущий писатель опубликовал еще в 1947 году. 

Однако сам писатель свою творческую деятельность отсчитывал с 1951 года, 

в этом году в гарнизоне на Курилах он написал рассказы «Обозник» и 

«Смерть человека». На многие годы главными героями его произведений 



стали солдаты и офицеры, а главной темой Великая Отечественная война – 

эпоха «колоссальных усилий советского народа». Позднее критики отнесут 

его произведений к так называемой «лейтенантской прозе», яркими 

представителями которой были Юрий Бондарев, Константин Воробьев и 

многие другие, воевавшие писатели. 

 

В 1966 году шквал официальной критики вызвала опубликованная в журнале 

«Новый мир» повесть «Мертвым не больно», в которой «мясорубка» 

прошедшей войны была показана с присущим всему творчеству Василя 

Быкова беспощадным реализмом. Несмотря на это, данное произведение 

принесло писателю уже мировую славу. А сам Быков очень высоко оценивал 

свой «новомировский период» жизни и дружбу с известным редактором 

журнала, поэтом Александром Твардовским. В 1970-е годы, когда поток 

фронтовой прозы в стране пошел на убыль, Быков и не подумал расставаться 

со званием «окопного летописца». Он не стал менять тему большинства 

своих произведений и не собирался забывать о трагедии военных лет. 

Повести Василя Быкова стали классикой отечественной литературы: 

«Сотников» (1970), «Дожить до рассвета» (1973), «Волчья стая» (1975), «Его 

батальон» (1976), «Пойти и не вернуться» (1978). 

 

Излюбленным жанром для писателя стала повесть. В центре каждого из 

своих произведений он старался поставить нравственную проблему, которую 

Быков «растворял» в напряженных военных эпизодах, как правило, не очень 

протяженных по времени. Часто Василь Быков говорил и писал о том, что 

интерес для него представляют те жизненные ситуации, которые позволяют 

наиболее полно раскрыть характеры героев, позволяют представить 

человеческую сущность наиболее зримой, показать ее в момент самого 

яркого проявления. При этом обычно духовные взлеты героев его 

произведений завершались смертью. Так, например, герой его повести 

«Альпийская баллада» (1964) – русский военнопленный Иван, погибал, 

спасая итальянку Джулию, с которой судьба свела его всего лишь на 

несколько дней, для того чтобы после ада концентрационного лагеря 

испытать скоротечное счастье любви. Повесть «Альпийская баллада» стала 

одним из первых советских литературных произведений, в котором плен 

показывался не как вина солдата, а как его трагедия. 

 

 

Также действие многих героев произведений Василя Быкова было связано с 

жизнь советских граждан во время фашистской оккупации – в белорусских 



деревнях и в партизанских отрядах. При этом центральной темой таких 

произведений становится тема предательства. Так главный герой повести 

«Сотников» в состоянии сохранить в себе верность долгу и человечность, а 

вот в его спутнике Рыбаке страх смерти берет верх, и он становится 

предателем. В итоге Сотникова казнят фашисты, а Рыбак сумел сохранить 

себе жизнь ценой чужих смертей, что обрекает его на вечные нравственные 

муки. Шел на добровольную гибель и герой другой его военной повести 

«Обелиск». Школьный учитель пожертвовал собой, спасая своих учеников. В 

повести «Обелиск» рассказ ведется от лица одного из выживших подростков, 

поэтому читателю предоставляется возможность самостоятельно разобраться 

и сделать выводы о мотивах поступков погибшего учителя. 

 

За свои повести «Обелиск» и «Дожить до рассвета» Василю Быкову была 

присвоена Государственная премия СССР. Живя и работая в Бресте, 

народный писатель Белоруссии печатался в журнале «Новый мир», а в 1970-

1980-е годы входил в состав руководства Союза писателей СССР. Сегодня 

многие критики по праву считают его творчество неотъемлемой частью 

русской литературы. Его повесть «Пойти и не вернуться» (1978), действие 

которой происходило на территории оккупированной Белоруссии в 1942 

году, была инсценирована автором и с успехом ставилась в театрах в России 

и Белоруссии. В 1980 году Василь Быков получил звание Народного писателя 

Беларуси. В 1986 году его заслуги на писательском поприще были отмечены 

Ленинской премией. 

 

С началом перестройки Василь Быков стал одним из первых писателей в 

стране, которые показали трагедию русской деревни в 30-е годы XX века, 

когда сталинские методы довели крестьян практически до состояния 

крепостных и нищенского существования. Нелегкую судьбу русского 

крестьянства он описал в повести «Знак беды», за нее же Быков был удостоен 

Ленинской премии. В повести описывалась судьба белорусских хуторян 

Степаниды и Петрока, которые несмотря на все унижения отказывались 

служить фашистам. В данной повести воплотилась важнейшая для 

творчества Василя Быкова идея: человеческое достоинство дороже 

человеческой жизни. Также в этой повести появляется новая для его 

творчества мысль – что страдания советского народа в годы Великой 

Отечественной войны не являются случайными, они, скорее всего, 

закономерны. 

 

 



 

Скончался писатель 22 июня 2003 года в день начала Великой 

Отечественной войны в онкологическом госпитале под Минском. На 

Родину он вернулся за месяц до своей смерти. Похоронен на Восточном 

кладбище в Минске, в честь писателя были названы улицы в Белостоке, 

Гродно, а также поселке Ждановичи. Большую часть своих повестей и 

рассказов Быков писал на белорусском языке, многие из них он сам же 

переводил на русский язык. При жизни и после смерти писателя его 

произведения были переведены на многие языки. 

 

 

 

 

 

 

 

Крупное историческое событие неизбежно порождает отклик в искусстве. 

Трагические испытания поколений военной поры ярко отразились в 

литературе этого периода. Специфика многих художественных 

произведений, написанных в годы Великой Отечественной войны, 

заключается в том, что они носят рельефно выраженный агитационный 

пафос, содержат призыв к освободительной борьбе, воспевают героику 

народного сопротивления, уверенность в том, что фашизм можно и нужно 

победить. Литература последующих лет о войне выглядит более вдумчивой, 

философичной и — более правдивой. Объективное художественное 

отражение военных событий, связанных с началом войны, с причинами 

длительных отступлений, с анализом действий руководства страны 

появилось значительно позже. Еще позже правдивое слово о человеке на 

войне, о героизме и трусости, скажут ее рядовые участники, не 

помышлявшие стать писателями — авторы фронтового поколения. 

В лирике военных лет доминирует патриотический пафос, стремление 

развенчать агрессора и отразить подъем народного духа в борьбе за свободу 

отчизны. Уже именитые авторы оперативно откликнулись на злободневные 

вызовы эпохи. А. Ахматова во время эвакуации в Ташкенте публикует 

сборник «Избранное» (1943). Автор ощущает гражданскую гордость за то, 

что в тяжелые для отчизны годы была вместе с народом. Широкую 

известность получило стихотворение А. Ахматовой «Мужество» (1942). Поэт 

призывает найти опору в лучших памятниках отечественной культуры. 

Обращение к «великому русскому слову» напоминает о древнерусской 



литературе с ее призывом к борьбе за свободу, к объединению перед лицом 

великой опасности. «Мужество» — своеобразное поэтическое воззвание: 

Мы знаем, что ныне лежит на весах 

И что совершается ныне. 

Час мужества пробил на наших часах, 

И мужество нас не покинет. 

Гневным разоблачением вражеских зверств в годы войны явились стихи и 

поэмы М. Алигер и П. Антокольского. 

Многие поэты фронтовой поры — О. Берггольц, С. Гудзенко, Ю. Друнина, П. 

Коган, М. Кульчицкий, М. Луконин, А. Межиров, С. Орлов, Д. Самойлов, Б. 

Слуцкий, Н. Старшинов, Б. Окуджава и другие — встретили начало войны 

совсем молодыми. В грозные годы произошло их становление, они окрепли в 

творческом даровании, научились говорить от имени фронтового поколения. 

Поэтическую летопись военных лет начали создавать их более старшие 

коллеги. 

Юлия Друнина (1924 – 1991)       

                                                                        

 Юля училась в московской школе, в 11 лет начала писать стихи.                         

В начале войны в 17-летнем возрасте Юлия записалась в добровольную санитарную 

дружину. Окончила курсы медсестер и была направлена на строительство 

оборонительных сооружений под Можайском. Попала в окружение и 13 суток 

пробиралась к своим по тылам противника с группой 

пехотинцев.                           

В 1942 году поступила в Школу младших авиационных специалистов, но по прибытии 

на фронт получила назначение в стрелковый полк.  В 1943 году Друнина была 

тяжело ранена - осколок снаряда вошёл в шею.  Не подозревая о серьёзности 

ранения, она просто замотала шею бинтами и продолжала спасать раненых.  В 

госпитале, в 1943 году, она написала свое первое стихотворение о войне, 

которое вошло во все сборники военной поэзии: 

Я только раз  видала рукопашный. 

Раз  - наяву. И сотни раз – во сне. 

Кто говорит, что на войне не страшно, 

Тот ничего не знает о войне 

После излечения Друнина была признана инвалидом, но она вновь добивается 

возвращения на фронт.  Она попала в артиллерийский полк.  В одном из боёв 

была контужена и признана негодной к военной службе. За боевые отличия 

была награждена орденом Красной звезды и медалью «За отвагу». 

Лирическая героиня в стихах Ю. Друниной – юная, мужественная, любящая Родину. 

Она верная подруга. О том поколении говорили: «Юность, опалённая войной». 



Нет, это горят не хаты —  

То юность моя в огне...  

Идут по войне девчата,  

Похожие на парней. 

 

Я ушла из детства в грязную теплушку, 

В эшелон пехоты, в санитарный взвод. 

Дальние разрывы слушал и не слушал 

Ко всему привыкший сорок первый год. 

Я пришла из школы в блиндажи сырые, 

От Прекрасной Дамы в «мать» и «перемать», 

Потому что имя ближе, чем «Россия», 

Не могла сыскать. 

* * *  

Целовались.  

Плакали  

И пели.  

Шли в штыки.  

И прямо на бегу  

Девочка в заштопанной шинели  

Разбросала руки на снегу.  

 

Мама!  

Мама!  

Я дошла до цели...  

Но в степи, на волжском берегу,  

Девочка в заштопанной шинели  

Разбросала руки на снегу. 

* * *  

Качается рожь несжатая.  

Шагают бойцы по ней.  

Шагаем и мы — девчата,  

Похожие на парней.  

 

Нет, это горят не хаты —  

То юность моя в огне...  

Идут по войне девчата,  

Похожие на парней. 



 ТЫ ДОЛЖНА!  

Побледнев,  

Стиснув зубы до хруста,  

От родного окопа,  

Одна,  

Ты должна оторваться,  

И бруствер  

Проскочить под обстрелом  

Должна.  

Ты должна.  

Хоть вернешься едва ли,  

Хоть "Не смей!"  

Повторяет комбат.  

Даже танки  

(Они же из стали!)  

В трех шагах от окопа  

Горят.  

Ты должна.  

Ведь нельзя притворяться  

Перед собой,  

Что не слышишь в ночи,  

Как почти безнадежно  

"Сестрица!"  

Кто-то там,  

Под обстрелом, кричит...  

 

Семён Петрович Гудзенко (1922 – 1953) 

Семён Гудзенко родился в Киеве в еврейской семье, после окончания школы поступил 

в МИФЛИ (Московский институт философии, литературы и 

истории).                                                                                                                                     

                           

В 1941 году Семён Гудзенко добровольцем ушёл на фронт с третьего курса института. 

Рядовым бойцом отряда лыжников участвовал в боях под Москвой, партизанил в тылу 

врага. Зимой 1942 года был тяжело ранен в живот осколком мины. После госпиталя до 

конца войны служил во фронтовых редакциях. Первую книгу стихов издал в 1944 

году.   

 В стихах С. Гудзенко мы видим лирического героя честным, правдивым, 

смелым. Он настоящий фронтовой друг.   

Когда на смерть идут — поют, 



а перед этим 

        можно плакать. 

Ведь самый страшный час в бою — 

час ожидания атаки. 

                                                                                                                      

ПЕРЕД  АТАКОЙ 

Когда на смерть идут — поют, 

а перед этим 

        можно плакать. 

Ведь самый страшный час в бою — 

час ожидания атаки. 

Снег минами изрыт вокруг 

и почернел от пыли минной. 

Разрыв — 

       и умирает друг. 

И значит — смерть проходит мимо. 

Сейчас настанет мой черед, 

За мной одним 

         идет охота. 

Будь проклят 

          сорок первый год — 

ты, вмерзшая в снега пехота. 

Мне кажется, что я магнит, 

что я притягиваю мины. 

Разрыв — 

        и лейтенант хрипит. 

И смерть опять проходит мимо. 

Но мы уже 

       не в силах ждать. 

И нас ведет через траншеи 

окоченевшая вражда, 

штыком дырявящая шеи. 

Бой был короткий. 

                А потом 

глушили водку ледяную, 

и выковыривал ножом 

из-под ногтей 

         я кровь чужую. 

1942 



 

* * * 

Прожили двадцать лет. 

Но за год войны 

мы видели кровь 

         и видели смерть - 

просто, 

     как видят сны. 

Я все это в памяти сберегу: 

и первую смерть на войне, 

и первую ночь, 

         когда на снегу 

мы спали спина к спине. 

Я сына 

   верно дружить научу,- 

и пусть 

    не придется ему воевать, 

он будет с другом 

            плечо к плечу, 

как мы, 

   по земле шагать. 

Он будет знать: 

         последний сухарь 

делится на двоих. 

...Московская осень, 

          смоленский январь. 

Нет многих уже в живых. 

Ветром походов, 

         ветром весны 

снова апрель налился. 

Стали на время 

        большой войны 

мужественней сердца, 

руки крепче, 

        весомей слова. 

И многое стало ясней. 

...А ты 

    по-прежнему не права - 

я все-таки стал нежней. 



Май 1942 

Давид Самойлов (1920 – 1990) 

Родился в Москве. Также как Семён Гудзенко учился в МИФЛИ и тоже ушёл 

добровольцем на фронт. Был тяжело ранен, после госпиталя вновь возвращается на 

фронт. Участвовал в боях на Волховском фронте, затем на 1-ом Белорусском  фронте.  

В стихах Д. Самойлова лирический герой молодой, «худой, весёлый и задорный». 

Сороковые, роковые, 

Свинцовые, пороховые... 

Война гуляет по России, 

А мы такие молодые! 

  

СОРОКОВЫЕ 

Сороковые, роковые, 

Военные и фронтовые, 

Где извещенья похоронные 

И перестуки эшелонные. 

Гудят накатанные рельсы. 

Просторно. Холодно. Высоко. 

И погорельцы, погорельцы 

Кочуют с запада к востоку... 

А это я на полустанке 

В своей замурзанной ушанке, 

Где звездочка не уставная, 

А вырезанная из банки. 

Да, это я на белом свете, 

Худой, веселый и задорный. 

И у меня табак в кисете, 

И у меня мундштук наборный. 

И я с девчонкой балагурю, 

И больше нужного хромаю, 

И пайку надвое ломаю, 

И все на свете понимаю. 

Как это было! Как совпало - 

Война, беда, мечта и юность! 

И это все в меня запало 

И лишь потом во мне очнулось!.. 

Сороковые, роковые, 

Свинцовые, пороховые... 

Война гуляет по России, 



А мы такие молодые! 

1961 

                                                                                    

Ольга Фёдоровна Берггольц (1910 – 1975) 

Родилась в Петербурге, окончила филологический факультет Ленинградского 

университета. Первый муж был расстрелян в период сталинских репрессий. Сама 

Ольга Берггольц была арестована в 1937 году, 171 день провела в тюрьме, в 1938 году 

была полностью реабилитирована. Во время войны пережила все 900 дней и ночей 

блокады Ленинграда, вела передачи на радио, призывая земляков к мужеству. Именно 

в блокадном Ленинграде создала лучшие свои произведения: «Ленинградскую поэму», 

«Февральский дневник», многие стихотворения.   

В военной поэзии О.Берггольц мы видим лирическую героиню  мужественной, 

сильной духом, любящей Родину, готовой прийти на помощь другим людям. 

Ольга Берггольц 

Август 1941 года. Немцы неистово рвутся к Ленинграду. Ленинградцы строят 

баррикады на улицах, готовясь, если понадобится, к уличным боям. 

...Я говорю с тобой под свист снарядов, 

угрюмым заревом озарена. 

Я говорю с тобой из Ленинграда, 

страна моя, печальная страна... 

 

Кронштадтский злой, неукротимый ветер 

в мое лицо закинутое бьет. 

В бомбоубежищах уснули дети, 

ночная стража встала у ворот. 

 

Над Ленинградом - смертная угроза... 

Бессонны ночи, тяжек день любой. 

Но мы забыли, что такое слезы, 

что называлось страхом и мольбой. 

 

Я говорю: нас, граждан Ленинграда, 

не поколеблет грохот канонад, 

и если завтра будут баррикады - 

мы не покинем наших баррикад. 

 

И женщины с бойцами встанут рядом, 

и дети нам патроны поднесут, 

и надо всеми нами зацветут 



старинные знамена Петрограда. 

 

Руками сжав обугленное сердце, 

такое обещание даю 

я, горожанка, мать красноармейца, 

погибшего под Стрельною в бою: 

 

Мы будем драться с беззаветной силой, 

мы одолеем бешеных зверей, 

мы победим, клянусь тебе, Россия, 

от имени российских матерей. 

 

Юрий Баранов (1922 – 1942) 

Юрий Баранов родился в 1922 году в городе Буе Костромской области. Его отец был 

главным технологом Буйского химического завода. Юра успешно окончил школу, 

поступил в Ярославский педагогический институт на географическое отделение. Он 

любил рыбалку, мечтал о путешествиях и писал стихи. То, что происходило в мире, не 

могло оставить Юрия Баранова равнодушным. Фашистская Германия уже развязала 

войну в Европе. Он внимательно слушал радио, читал газеты, и делал для себя 

выводы… Он предвидит  близкую войну, он догадывается, что победа достанется 

большой кровью. Все чаще и чаще сжимается сердце: война близка и нет никаких 

иллюзий 

насчетбудущего.                                                                                                                        

А вот запись из дневника Юрия Баранова от 22 июня 1941 года: 

«Неизбежное свершилось. Война объявлена. Только что выступал по радио Молотов. 

Молотов сказал правду: «Наше дело правое. Победа будет за нами!» 

События развертывались стремительно. У Юрия не стало хватать времени на 

записи. Из последних писем  Юрия Баранова другу, тоже Юрию: 

«13 августа 1941 года. Юрка! Я  учусь в пехотном училище во Владимире. Долго нас 

здесь не задержат – на фронте нужны командиры. А ты понимаешь, что это значит?» 

Последнее письмо Юрия Баранова было от 24 декабря 1941 года. А затем бодрая, 

жизнерадостная открытка, которая извещала о том, что он стал лейтенантом… 

 Долго никто не знал, куда он был направлен, но потом выяснилось, что Юрий Баранов 

погиб в 1942 году под Новгородом. В последний  свой день он с отделением был в 

разведке. Больше о последних днях Юрия Баранова ничего не известно. 

Лирический герой в стихах Юрия Баранова - юный, влюблённый,  любящий Родину и 

свой родной край. 

Будет враг разбит и рассеян, 

Но какой жестокой ценой! 



Долго будет плакать Россия, 

Вспоминая великий бой. 

Все мы, все погибнем в сражении. 

А годов через сорок пять 

Наше светлое поколение 

Будут с гордостью вспоминать. 

Юрий Баранов 

 Голубой разлив. 

Ой, какие светлые дали! 

Ой, какой голубой разлив! 

Только я сегодня печален 

И поэтому молчалив. 

Жизнь, которой мы так гордились, 

Не лежит на нашем пути. 

Видно, мы не за тем родились, 

Чтобы счастье своё найти… 

Скоро мир, что широк и розов, 

Превратится в кромешный ад. 

Скоро крылья чужих бомбовозов 

Голубое небо затмят. 

Озарённые солнцем славы, 

Закалённые в дни войны, 

Легионы чужой державы 

Перейдут рубежи страны. 

Где-то первый залп всколыхнётся, 

Где-то вспыхнет первый пожар, 

Кто-то первый в землю уткнётся, 

 Кто-то примет первый удар… 

Позабудьте сказки и были 

И не тешьте себя мечтой,- 

Войны, все, которые были, 

Перед этой будут ничто… 

….. 

Будет враг разбит и рассеян, 

Но какой жестокой ценой! 

Долго будет плакать Россия, 

Вспоминая великий бой. 

Все мы, все погибнем в сражение. 

А годов через сорок пять 



Наше светлое поколение 

Будут с гордостью вспоминать. 

… 

Но - прекрасно всё понимая, 

Но – готовый идти на рать, 

В этот солнечный вечер мая 

Я совсем не хочу умирать. 

Вот поэтому я печален, 

Вот поэтому я молчалив. 

… 

Ой, какие светлые дали! 

Ой, какой голубой разлив! 

 

  



 


