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Аннотация 
В центре нашего внимания произведения Ю. Я. Яковлева, востребованные в школьном литературоведе-

нии, обладающие воспитательным потенциалом, однако недостаточно исследованные литературоведами. Об-
зор статей, посвященных рассказам писателя о Великой Отечественной войне, позволяет выделить их общие 
особенности: центральными являются мотив памяти и прием ретроспекции, обеспечивающие смычку двух 
временных пластов – 1940-х и 1960-х гг.; значимость диалогов персонажей разных поколений, внимание к 
внутреннему миру человека. Цель статьи – исследовать тему памяти и своеобразие межпоколенческого диа-
лога в двух практически не исследованных ранее рассказах Юрия Яковлева 1970-х гг., посвященных Великой 
Отечественной войне. Литературный материал («Девочки с Васильевского острова», «Память») интерпрети-
рован с опорой на структурно-семиотический метод исследования. Писатель использует ряд художественных 
приемов: ретроспекцию, соположение двух пространственно-временных планов (война и современность), в 
центре – пара персонажей «ребенок – взрослый» или «ребенок – ребенок», первый представляет послевоен-
ное поколение и является носителем знания о войне или инициирует получение этого знания, а второй – 
имеющий непосредственный опыт войны/блокады. Ю. Яковлев раскрывает идею духовного родства, неру-
шимой связи фронтового и послевоенных поколений. Ребенок у Яковлева является хранителем памяти и 
транслятором знаний о войне. Для того чтобы погибшие продолжили жить в памяти своих духовных потом-
ков, необходимы личные усилия, проявление настойчивости и храбрости.  

Писатель наследует некоторые черты «лейтенантской прозы» (лаконизм повествования, внимание к внут-
реннему миру персонажа, соединение лиризма, психологизма и натурализма). Вместе с тем есть отличия, что 
обусловлено временем создания текстов – 1970-е гг. Изображение событий 1940-х гг. опосредовано сознани-
ем и воображением персонажей-детей, родившихся уже после войны, а значит, не могущих быть непосред-
ственными свидетелями или носителями военного опыта. Эта особенность позволяет трактовать рассказы 
Ю. Яковлева в контексте концепции «постпамяти», обоснованной М. Хирш.  

Ключевые слова: литература для детей, Ю. Яковлев, Великая Отечественная война, тема памяти, воспо-
минания, связь поколений 
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Abstract 
The focus of our attention is on the works of Yu. Ya. Yakovlev, which are in demand in school literary studies, 

have educational potential, but are insufficiently studied by literary critics. A review of articles devoted to the writer’s 
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stories about the Great Patriotic War allows us to highlight their common features: central are the motif of memory 
and the technique of retrospection, providing a “link” of two time layers – the 1940s and the present (for the 
characters); the importance of dialogues of characters of different generations, attention to the inner world of 
characters. The article explores the theme of memory and the peculiarity of intergenerational dialogue in the works of 
Yuri Yakovlev of the 1970s, dedicated to the Great Patriotic War. The literary material (“Girls from Vasilievsky 
Island”, “Memory”) is interpreted based on the structural-semiotic research method. The writer uses a number artistic 
techniques: retrospection, the juxtaposition of two space-time planes (war and modernity), in the center – a pair of 
characters “child-adult” or “child-child”, the first represents the post-war generation and is the bearer of knowledge 
about the war or initiates the acquisition of this knowledge, and the second - having direct experience wars/blockades. 
Yu. Yakovlev reveals the idea of spiritual kinship, the unbreakable bond of the front-line and post-war generations. In 
order for the deceased to continue to live in the memory of their spiritual descendants, personal efforts, work and 
courage are needed to preserve knowledge about the war, loyalty to friendship. The analysis of the stories makes it 
clear that the writer inherits some features of the “lieutenant’s prose” (laconism of narration, attention to the inner 
world of the character, reliance on documentalism, a combination of lyricism, psychologism and naturalism). At the 
same time, there are differences due to the time of the creation of texts – the 1970s. The depiction of the events of the 
1940s is mediated by the consciousness and imagination of the characters-children born after the war, which means 
they cannot be direct witnesses or bearers of military experience. This feature allows you to interpret the stories of 
Yu. Yakovlev in the context of the concept of “post-memory”, justified by M. Hirsch. 

Keywords: literature for children, Yu. Yakovlev, the Great Patriotic war, the theme of national memory, 
recollections, communication of generations 
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Введение 
Тема Великой Отечественной войны, войдя в 

литературный процесс в 1940-х гг., не теряла 
своей актуальности для писателей второй поло-
вины ХХ в., востребована и в начале XXI в. Тек-
сты о войне значимы и в современном литера-
турном образовании, так как они дают возмож-
ность не только изучать художественные 
особенности произведений, созданных в кон-
кретные историко-культурные эпохи, но и 
осмыслять гражданско-патриотическую позицию 
персонажей, повествователя, автора, конкретизи-
ровать представления о патриотизме, проявляе-
мом в поступках и словах субъектов речи.  

Как отметил Р. Ю. Федоров, сегодня наблю-
дается «возрождение востребованности наследия 
советской детской литературы на фоне дефицита 
новых духовно-нравственных ориентиров худо-
жественного творчества, рассчитанного на под-
растающие поколения» [1, с. 73]. Слова исследо-
вателя подтверждаются пересмотром списков 
произведений, обязательных к изучению в школе 
с 2023 г., возвращением в программу классиков 
советской литературы. Отдельная задача учителя 
– включение в круг чтения подростков книг, со-
зданных с учетом их возрастных особенностей. 

Однако именно произведения о Великой Отече-
ственной войне, написанные детскими писателя-
ми в советский период, актуализируемые сегодня 
в школьной практике, недостаточно изучены ли-
тературоведчески.  

В центре нашего внимания проза обозначен-
ного тематического направления, созданная 
Юрием Яковлевичем Яковлевым (Ховкиным, 
1922–1995) для детей. Литературная биография 
писателя-фронтовика началась в конце 1940-х гг. 
с поэзии [2], а рассказы о Великой Отечествен-
ной войне в основном написаны в 1960-х – нача-
ле 1980-х гг. («Погонщик слона», «Девочки с Ва-
сильевского острова», «Реликвия», «Девушка из 
Бреста», «Балерина политотдела», «Память», 
«Иван-Виллис», «Зимородок», «Помните Гри-
шу!», «Как Сережа на войну ходил» и др.) и ори-
ентированы на поколения детей-читателей, уже 
на четверть века и больше отдаленных от траги-
ческих событий. 

Книги Ю. Яковлева в советские годы издава-
лись большими тиражами, ряд произведений был 
экранизирован; сам он, как отметила О. Н. Челю-
канова, «автор сценариев к пятнадцати полно-
метражным художественным фильмам и ряду 
мультипликационных» [3, с. 94]. Несмотря на 
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популярность в советскую эпоху и неослабева-
ющее внимание учителей к его прозе сегодня [4–
9], творчество Ю. Яковлева мало изучено. Одна-
ко с середины 2010-х гг. наблюдается интерес 
литературоведов к его наследию, в том числе и 
прозе о войне. В частности, отдельные аспекты 
поэтики ряда рассказов интерпретированы в док-
торской диссертации О. Н. Челюкановой [3]; на 
материале рассказа «Иван-Виллис» ею анализи-
руется сочетание рационального и эмоциональ-
ного в отображении темы Великой Отечествен-
ной войны, обозначается мотив двойничества и 
его своеобразие (старая фронтовая машина вы-
ступает товарищем и двойником своего владель-
ца) [10]. Интересные литературоведческие 
наблюдения о приемах раскрытия темы войны в 
рассказе «Тяжелая кровь» приведены в методи-
ческой статье Н. И. Горобец: автор анализирует 
семантику заглавия, функцию перволичного по-
вествования, монологов и диалогов, образ мате-
ри, вынужденной пережить казнь своих «сыно-
вей» [11, с. 174–180].  

И. Г. Минералова, П. Ш. Цуруева, анализируя 
рассказ Ю. Яковлева «Где стояла батарея», отме-
чают значимость фигуры персонажа-рассказчика, 
который благодаря памяти о войне обеспечивает 
«смычку» двух времен – 1940-х и современности: 
«Соположение времен, сведение военного и 
мирного времени на крыльце школы, создает 
условно-фантастический образ, когда эти време-
на оказываются в одной точке пространства 
практически одномоментно» [12, с. 71]. 

Рассказу «Балерина политотдела», экранизиро-
ванному в 1980 г. Наумом Бирманом на основе 
сценария, созданного самим писателем (фильм 
«Мы смотрели смерти в лицо») [13], посвящена 
статья Л. В. Тихомировой. Исследователь отмеча-
ет такие значимые и для нашего исследования 
особенности прозы Ю. Яковлева о войне, как ис-
пользование документальной основы для сюжета, 
диалог двух поколений, актуализация памяти о 
войне. «Автор использует прием диалога с персо-
нажем в качестве диалога с молодым юным поко-
лением», – отмечает Л. В. Тихомирова [14, с. 306]. 

Вышеназванные исследования освещают от-
дельные вопросы проблематики и поэтики про-
изведений Ю. Яковлева. В отличие от них в ста-
тье Р. Ю. Федорова основной акцент делается на 
мировоззрении писателя, на осмыслении биогра-
фических данных и высказываний Ю. Яковлева, 
проясняющих его писательскую позицию и даже 
миссию: «Личная трагедия писателя, связанная с 
войной (его мама погибла в блокадном Ленин-
граде. – Е. П., В. Л.), оказала большое влияние на 
формирование его мировоззренческих ориенти-
ров. …в отличие от многих других писателей тех 

лет, в произведениях Юрия Яковлева о войне 
почти отсутствуют описания батальных сцен и 
образы плакатных героев. Вместо них, одним из 
первых в советской литературе, Яковлев обра-
тился к трагедиям простых беззащитных людей, 
ставших своеобразными мучениками войны» [1, 
c. 68–69]. Р. Ю. Федоров убедительно обосновы-
вает экзистенциальную основу коллизий в про-
изведениях писателя и приходит к выводу: 
«…его произведения сегодня можно назвать свое-
образным „экзистенциализмом детства“. В них 
автор уделяет особое внимание тем моментам, ко-
гда маленький человек начинает искать ответы 
на основополагающие философские жизненные 
вопросы или впервые оказывается перед опреде-
ленным нравственным выбором» [1, с. 69]. 

 
Материал и методы 

Учитывая литературоведческий контекст изу-
чения прозы писателя, для анализа избраны 
практически не исследованные рассказы «Девоч-
ка1 с Васильевского острова» (1970) и «Память» 
(1974). В поэтике этих произведений, как и во 
многих других, соположены два временных пла-
ста: современность и Великая Отечественная 
война. Тексты схожи и тем, что в центре повест-
вования – пара персонажей, один из которых 
непосредственно пережил опыт войны, а второй – 
ребенок послевоенного времени, что позволяет 
автору показать страшные события прошлого в 
восприятии потомков, детей мирного времени, 
которыми война может быть воспринята только 
опосредованно (через общение со старшим поко-
лением, артефакты). При общем сходстве не воз-
никает автоповторов. В рассказе «Девочка с Васи-
льевского острова» героини – сверстницы-
подростки: Валя Зайцева, живущая в Ленинграде в 
1960-х гг., и ушедшая из жизни после блокады Та-
ня Савичева. В центре системы персонажей рас-
сказа «Память» девочка-ученица и завуч школы 
Антонина Ивановна, партизанившая в годы войны.  

Выявить художественные приемы раскрытия 
межпоколенческого диалога и авторскую кон-
цепцию памяти в рассказах – цель этой работы.  
В исследовании применяется структурно-семио-
тический анализ сюжета, повествования, художе-
ственного пространства и времени, образов пер-
сонажей.  

Результаты и обсуждение  
В рассказе «Девочка с Васильевского остро-

ва» (1970) повествование ведется от первого ли-
                           

1 В разных изданиях встречаются варианты написания первого 
слова названия в единственном и множественном числе: «Девоч-
ка» или «Девочки». На наш взгляд, концептуально точнее множе-
ственное число, однако здесь указываем вариант, используемый в 
издании, по которому осуществляется цитирование текста.  
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ца – девочки Вали Зайцевой, которая называет 
себя подружкой Тани Савичевой, автора знаме-
нитого блокадного дневника. В завязке сохраня-
ется интрига: Валя точно описывает место жизни 
(Ленинград, Васильевский остров, Вторая линия, 
здания), но не обозначает время. Эпиграф к рас-
сказу из дневника Т. Савичевой, слова Вали о 
дружбе с Таней, с которой они еще и «соседки» 
[15, с. 84], вначале позволяют предполагать, что 
время сюжетных событий – 1940-е, годы блока-
ды. Однако уже во втором абзаце Валя обмолви-
лась о несовпадении времени жизни ее и Тани: 
«Сейчас лавки нет, но в Танино время, когда меня 
еще не было на свете…» (здесь и далее курсив 
наш. – Е. П., В. Л.) [15, с. 85]. Итак, рассказ – о 
дружбе двух девочек, которые ни разу не встре-
чались и принадлежат разным поколениям.  

Ю. Яковлев использует прием «текст в тек-
сте», приводя цитаты из Таниного дневника и 
«заставляя» ребенка послевоенного поколения 
переписывать их. Получается, рассказ состоит из 
текстов двух девочек (письменного и устного), 
непосредственно описывающих события своей 
жизни, свои чувства. Блокадный текст стал до-
кументом эпохи, хранилищем памяти о преступ-
лениях фашистов и героизме ленинградцев, а 
текст современного подростка фиксирует значи-
мое субъективное переживание своей сопричаст-
ности трагической национальной истории, само-
идентификацию через отношения дружбы с де-
вочкой, погибшей из-за блокады Ленинграда. 
Валя использует местоимение «мы», находит 
множество деталей, роднящих ее с Таней: «Тане 
Савичевой было столько же лет, сколько мне те-
перь», «Мы одногодки. Обе с Васильевского ост-
рова», «У нас все общее. И улица, и школа. У нас 
есть хомячок», «У нас даже почерк одинаковый!» 
[15, с. 85, 86]. Валя Зайцева1 видит в Тане нрав-
ственный идеал, поэтому соизмеряет свои при-
вычки и поступки со знаниями о жизни Савиче-
вой. Для современного подростка важны устрем-
ления погибшей сверстницы стать учительницей, 
она готова с Таней играть, петь, гулять, совер-
шенствовать ораторские навыки: «Мы пойдем с 
тобой в Румянцевский сад, побегаем, а когда 
надоест, я принесу из дома бабушкин платок, и 
мы сыграем в учительницу Линду Августовну.  
У меня под кроватью живет хомячок. Я подарю 
его тебе на день рождения. Слышишь, Таня Са-
вичева?» [15, с. 88].  

Принципиально важно для Ю. Яковлева, что 
не взрослый, а сам ребенок не просто устанавли-
вает связь с прошлым, но и делает его настоя-

                           
1 Ю. Яковлев использует провокативно не подходящую пове-

дению героини фамилию: Зайцева – храбрая девочка.  

щим, живым, значимым. Эта способность отли-
чает ребенка от шаблонно мыслящего взрослого, 
что подчеркивается в повествовании. Валя воз-
мущена и удивлена непониманием и недоверием 
взрослых к ее словам о дружбе с Таней: «До чего 
бестолковые люди, а еще взрослые! Что значит 
„нет“, если мы дружим?» [15, с. 86].  

У Ю. Яковлева Валя через погружение в текст 
погибшей сверстницы и воображение как бы 
«помнит» о том, чему она не была свидетелем, 
что узнала из рассказов, текстов, артефактов: 
«Но я все про нее знаю. Мне рассказывали» [15, 
с. 85]. Такая трактовка автором мотива памяти 
отсылает к стихотворению А. Твардовского  
«Я убит подо Ржевом» (1945), где лирический 
субъект фактически становится голосом убитых 
на войне и завещает живым жить полновесно, 
нравственно и счастливо. Валя за погибшую Та-
ню пишет слова ее дневника на памятнике, за нее 
и для нее стремится к достижению мечтаний, 
осмысленных как общие с Савичевой (стать учи-
тельницей, научиться петь, например). Но еще 
ближе яковлевская концепция памяти к формуле, 
выраженной в том же году, что и написан рас-
сказ, Р. Рождественским в тексте «За того парня» 
(1970). Если лирический герой А. Твардовского – 
носитель опыта войны, то лирический герой 
Р. Рождественского, как и персонаж рассказа 
Ю. Яковлева, отдален от событий войны более 
чем на двадцать лет:  

Даже не был я знаком 
с парнем, 
обещавшим: 
«Я вернусь, мама!..» [16].  
Однако отсутствие личной связи парадок-

сально не мешает помнить за не вернувшегося с 
войны солдата:  

Что-то с памятью моей 
стало: 
все, что было не со мной, 
помню [16]. 
Причем эта память и установка жить «на зем-

ле доброй / За себя и за того парня» связана с 
морально-нравственным императивом: 
«Но иначе жить нельзя…» [16]. 

И литературный, и социально-психологиче-
ский феномен возникновения памяти о том, что 
было в прошлом за пределами личного опыта, в 
исследовательской литературе получил термино-
логическое обозначение «постпамять». Изучена и 
роль ребенка в трансляции знания о войне по-
средством постпамяти. М. Хирш отмечает, что 
«поколение после» помнит/знает о трагических 
событиях прошлого «на таком глубинном и эмо-
циональном уровне, что сами становятся словно 
бы полноправными воспоминаниями. Связь 
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постпамяти с прошлым осуществляется, таким 
образом, не через воспоминание, но через по-
требность и желание, за счет привлечения вооб-
ражения, проективных и творческих механиз-
мов» [17, с. 5].  

Валя в рассказе Ю. Яковлева не только де-
тально воспроизводит в воображении образ жиз-
ни Тани, отчасти воплощает то, о чем мечтала 
подруга, но и соотносит со своей жизнью, фик-
сирует несовпадение обстоятельств жизни. Это 
позволяет понять характер сразу двух персона-
жей и сопоставить два пространственно-времен-
ных образа Ленинграда: начала 1940-х и конца 
1960-х гг., когда создавался мемориальный ком-
плекс в память о героическом стоицизме детей во 
время блокады. Перекличка, диалог времен вы-
страивается Ю. Яковлевым через ряд мотивов, 
которые смыкают историю разных поколений и 
проявляют экзистенциальную связь Вали Зайце-
вой с Таней Савичевой. Прежде всего это мотивы 
еды/голода, холода и смерти.  

Мотив еды вводится в завязке, в первых абза-
цах. На первый взгляд, Валя упоминает незначи-
тельные детали своей жизни – рассказывает о 
хомячке, который живет у нее под кроватью: 
«Набьет полные щеки, про запас, сядет на задние 
лапы и смотрит черными пуговками…» [15, 
с. 84]. Однако эта частность задает значимую те-
му соотношения сегодняшнего сытого дня с вре-
менем блокады. Валя описывает пространство, 
где прошло детство Тани, где стояла булочная. 
Но предназначенное для счастливой жизни про-
странство Ленинграда оказывается наполнено 
смертью, а устремления самой Тани – петь, 
учиться и учить – невыполнимы из-за фашистов.  

Валя не ела весь день, чтобы ощутить, что ис-
пытывала Таня, однако девочка понимает, что ее 
опыт с блокадным несопоставим: «Голод – когда 
изо дня в день голодает голова, руки, сердце – 
все, что у тебя есть, голодает. Сперва голодает, 
потом умирает» [15, с. 86]. Через детали блокад-
ного быта («…раз в день ели хлеб. Маленький 
кусочек, как лекарство от смерти» [15, с. 87]), 
воображенные маленькой девочкой, раскрывает-
ся трагедия целого народа, боль и отчаяние, ко-
торые, однако, не смогли сломить дух жителей 
осажденного города.  

Мотив голода неразрывно связан с мотивами 
холода и смерти. Если испытать чувство голода, 
какое пережили блокадники, Валя не может, то 
погружение в состояние холода и переживания 
смерти близких возникает во время переписыва-
ния дневника Тани на бетонных стелах: «Я взяла 
в руки Танин дневник и открыла страничку. Там 
было написано: „Женя умерла 28 дек. 12.30 час. 
утра 1941 г.“. 

Мне стало холодно. Я захотела отдать им 
книжку и уйти. 

Но я василеостровская. И, если у подруги 
умерла старшая сестра, я должна остаться с ней, 
а не удирать. 

– Давайте ваш бетон. Буду писать» [15, с. 86].  
Процесс увековечивания памяти в бетоне ока-

зался тяжелым не только физически («Писать 
было трудно», «У меня плохо получалось»), но и 
морально («Я очень устала писать слово „умер“», 
«„Я допишу“, – ответила я и отвернулась, чтобы 
не видели моих глаз» [15, с. 87]). Процесс пре-
одоления боли и отчаяния современным подрост-
ком носит экзистенциальный смысл: происходит 
сближение двух поколений, живущих в разное 
время, но незримо связанных друг с другом.  

Автором проводится параллель между юными 
представителями военного и послевоенного по-
колений, и вторые оказываются достойными пре-
емниками первых. Валя увековечивает память не 
только о подруге, но и о всех детях, погибших в 
блокадном Ленинграде, выводя на бетоне строки 
из знаменитого дневника Тани Савичевой1.  

В памятнике «Цветок жизни» материализова-
ны память о жертвах войны, долг и ответствен-
ность живых перед мертвыми. Но для Яковлева 
важнее продление жизни погибших силами па-
мяти и воображения представителей будущих 
поколений, поэтому Валя, закончив писать текст 
дневника, не просто отвечает на последнюю фра-
зу дневника «Осталась одна Таня», а горячо 
оспаривает ее: «И я представила себе, что это я, 
Валя Зайцева, осталась одна: без мамы, без папы, 
без сестренки Люльки. Голодная. Под обстрелом. 

В пустой квартире на Второй линии. Я захо-
тела зачеркнуть эту последнюю страницу, но бе-
тон затвердел, и палочка сломалась. 

И вдруг про себя я спросила Таню Савичеву: 
„Почему одна? А я? У тебя же есть подруга – Валя 
Зайцева, твоя соседка с Васильевского острова. 
<…> Слышишь, Таня Савичева?“» [15, с. 88]. 

Символично, что у Вали не получается за-
черкнуть фразу: опыт блокадников зафиксирован 
в бетоне, увековечен, так как историю перепи-
сать нельзя и невозможно вычеркнуть из памяти 
трагическое прошлое.  

Отдельного внимания заслуживает специфика 
речи персонажей. Текст дневника краток, в нем 
использованы парцеллированные конструкции, 
                           

1 Траурный курган «Дневник Тани Савичевой», входящий в 
мемориальный комплекс «Цветок жизни» (по Дороге жизни, на 
Ржевке), был открыт в 1975 г., тогда как рассказ был опубликован 
раньше – в 1970 г. Не располагая фактами, предположим, что  
Ю. Яковлев был знаком с планами увековечить дневник и проек-
том памятника, так как в рассказе довольно точно описывается его 
внешний вид – записи из дневника на отдельных бетонных стелах. 
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короткие фразы, что передает состояние умира-
ющей от голода девочки, переживающей смерти 
близких. Речь Вали передает ее взволнованность 
и из-за сопереживания Тане, и из-за желания 
убедить окружающих (и читателей), что ее 
дружба с Таней – не вымысел, а правда. Синтак-
сически это выражается в использовании много-
точий. Фразы обрываются, возникают паузы, 
свидетельствующие о волнении, сочувствии, 
сбое ритма, дыхания: «Она осталась там… моя 
подружка Таня Савичева. <…> Ее убили фаши-
сты. Не пулей, не снарядом – голодом. Не все ли 
равно, чем убивают. Может быть, пулей не так 
больно, как голодом?..» [15, с. 85].  

Ребенок, сопереживая, понимает, что героизм 
противостояния фашизму не сводится к военным 
действиям: «Моя подружка Таня Савичева не 
стреляла в фашистов и не была разведчиком у 
партизан. Она просто жила в родном городе в 
самое трудное время. Но, может быть, фашисты 
потому и не вошли в Ленинград, что в нем жила 
Таня Савичева и жили еще много других девчо-
нок и мальчишек, которые так навсегда и оста-
лись в своем времени. И с ними дружат сего-
дняшние ребята, как я дружу с Таней» [15, с. 88]. 
Структура постпамяти помогает современному 
ребенку идентифицировать себя с детьми воен-
ного времени.  

В этом рассказе проявляется (актуализованная 
и в других произведениях Ю. Яковлева) мысль о 
долге детей последующих поколений воплотить 
те мечты, которые не смогли ребята, погибшие в 
годы Великой Отечественной войны. Однако де-
ло не только в осознании долга потомков перед 
павшими. Основным мотивом Валиных действий 
является дружба, которая может быть только при 
взаимной поддержке друг друга. Память о Тане 
помогает Вале справиться с бытовыми трудно-
стями (постоять за себя, не отступиться от своего 
замысла). Судьба Тани задает ценностные ориен-
тиры и помогает осознать, что счастливая жизнь 
современных подростков, представителей после-
военного времени, была бы невозможной без ду-
ховного стоицизма девочек и мальчиков, не 
сдавшихся фашистам. Но и Валя нужна Тане, так 
как, помня о ней, дружа с ней, Валя делает ее 
живой. «А дружат ведь только с живыми» [15, 
с. 88] – эта предфинальная фраза рассказа акку-
мулирует авторский замысел и подтверждает 
мысль М. Хирш, что «постпамять тогда стано-
вится опытом восстановления и преобразования, 
когда мы вспоминаем о прошлом, сталкиваясь с 
нашим будущим» [17]. 

В рассказе «Память», как и в «Девочке…»,  
Ю. Яковлев деавтоматизирует восприятие произ-
ведений о Великой Отечественной войне, где, как 

правило, знания о войне передаются от старшего 
поколения к младшему, и взрослые являются но-
сителями, хранителями и трансляторами воспо-
минаний. У Ю. Яковлева «черноголовая» девочка, 
родившаяся в послевоенное время, откуда-то знала 
о событиях в Орше, случившихся задолго до ее 
рождения (работа партизан-подростков в тылу). Не 
участник Великой Отечественной войны, а его по-
томок напоминает о прошлом, помогает завучу 
Антонине Ивановне вспомнить военные годы, 
ранение, спасшее юной Тоне жизнь – вместо нее 
на задание пошла и погибла Лида Демеш.  

Повествование ведется от третьего лица, но 
большая часть рассказа – диалог девочки и заву-
ча. Общение ребенка и взрослого обеспечивает 
«смычку времен и поколений» [18, с. 325]. Бла-
годаря «воспоминаниям» девочки и завуча хро-
нотоп рассказа усложняется: наряду с современ-
ностью появляется пространство и время войны. 
Причем в процессе разговора его участники так 
глубоко погрузились в прошлое, что современ-
ность отступила на второй план: фразу ученика 
«В-в-вас директор з-з-зовет!» [19, с. 252] Анто-
нина Ивановна и ученица не слышат, никак на 
нее не реагируют. 

Воспоминания завуча о своем участии в пар-
тизанском отряде переданы через метафору 
сложного, «трудного» пути: «Черноголовая как 
бы взяла за руку пожилую учительницу и приве-
ла ее в покосившийся сарай с крышей из ржаво-
го, отслужившего железа»; «Теперь она настой-
чиво прокладывала дорогу в свое прошлое…» 
[19, с. 249, 250]. Именно благодаря этому пути 
происходит внутреннее изменение образа Анто-
нины Ивановны: из завуча, «строгой наставницы» 
она вновь превращается в участницу военных со-
бытий, 15-летнюю партизанку Тоню Кулакову. 
Метаморфозы в образе завуча повествователь под-
черкивает рядом деталей: меняется голос (вначале 
«ее голос прозвучал гулко и раскатисто», а затем, 
когда она стала вспоминать, «ее голос прозвучал 
задумчиво, приглушенно, словно донесся из Ли-
диной сараюшки»; «нерешительно сказала за-
вуч…» [19, с. 250, 251]), манера поведения: вна-
чале проявляются доведенные до автоматизма 
реакции завуча на ученика, но затем пробужда-
ются эмоции, свидетельствующие о глубоких 
переживаниях («почти механически спросила 
завуч», «Антонина Ивановна слегка покраснела», 
«подтвердила Антонина Ивановна и опустила 
голову» [19, с. 250, 251]).  

Несмотря на то что рассказ «Память» реали-
стический, Ю. Яковлев использует в повествова-
нии необъяснимое рационально допущение: 
«черноголовая» в деталях, нюансах «помнит» то, 
что помнить не может, то, что случилось с Тоней 
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и ее погибшей подругой Лидой до ее рождения. 
Можно предположить, что в семье девочки кто-
то из старшего поколения (упоминается дедуш-
ка) являлся носителем знания и передал его ей. 
Но вопрос, откуда ребенок доподлинно знает со-
бытия жизни этих подростков-партизан 1940-х гг., 
совсем не освещается в повествовании, поэтому 
для завуча и, вероятно, для читателей в знании 
ученицы есть элемент тайны: «Девочка вспоми-
нала то, чего она в силу своего возраста не могла 
помнить, и как бы задавала учительнице наводя-
щие вопросы» [19, с. 249–250]. То есть Ю. Яков-
лев вновь фактически описывает явление пост-
памяти, которая, указывая на прошлое, «меняет 
настоящее: делает присутствие прошлого клю-
чом к повседневности» [20, с. 72] 

Ученица и учительница как бы меняются ро-
лями: девочка задает наводящие вопросы, чтобы 
учительница вспомнила то, что забыла, что не 
актуализировано в ее сознании (когда «черного-
ловая», начиная разговор, напоминает о Лиде 
Демеш, Антонина Ивановна спрашивает, из ка-
кого она класса, т. е. соотносит это имя не с про-
шлым, а с настоящим). Девочка возвращает учи-
тельницу и к чувству вины, и к долгу памяти: 
«На какое-то мгновение ей показалось, что обо 
всем, что в годы войны происходило в Орше, она 
впервые узнает со слов своей ученицы. И оттого, 
что маленькая ученица так уверенно ориентиру-
ется в ее военном прошлом, пожилая учительни-
ца почувствовала себя защищенной от разруши-
тельной силы забвенья» [19, с. 250]. Магистраль-
ная в прозе Ю. Яковлева (кроме названных 
выше, об этом рассказ «По́мните Гришу!») 
мысль о необходимости сохранения, оживления 
памяти о каждом погибшем во время войны, о 
людях, героически противостоявших фашистам, 
памяти, которая стирается в потоке повседневной 
жизни даже у переживших войну: «Теперь, когда 
заболит старая рана, вспоминаешь не о войне, а о 
поликлинике, – рассеянно сказала учительница» 
[19, с. 253].  

«Черноголовая» – центральный персонаж, од-
нако имя ее не названо, детали ее жизни неиз-
вестны, а образ дан несколькими штрихами: ко-
гда рисует, отправляет «кисточку в рот», а вокруг 
рта остаются «следы всех красок ее небогатой 
палитры» [19, с. 248], ходит в танцевальный 
кружок, как когда-то, до войны, Лида Демеш. С 
одной стороны, эта девочка, лишенная индиви-
дуализированных черт, воплощает новое поколе-
ние детей в целом, она – связующее звено между 
прошлым, настоящим и будущим. С другой сто-
роны, ее образ сливается с обликом погибшей 
Лиды – так Ю. Яковлев утверждает миссию но-
вых поколений жить и за себя, и за погибших. 

Дети поколения послевоенного времени могут в 
своих судьбах воплощать мечты, развивать в се-
бе присущие ушедшим таланты. Это, по мысли 
Ю. Яковлева, делает гибель людей не напрасной. 
А благодарный ребенок нового поколения – не 
только носитель постпамяти, но и ее катализатор 
в других, хотя помнить о войне тяжело, трудно.  

Девочка одновременно и пробуждает чувство 
вины у Антонины Ивановны, и выступает ее ад-
вокатом, снимает вину оставшейся в живых пе-
ред погибшей Лидой, и делает это настойчиво, 
эмоционально, что проявляется в ее речи (повто-
ры, многоточия, вопросы, восклицания). Причем 
прямая речь персонажей перемежается с фраг-
ментами от третьего лица, предающими общие 
для девочки и завуча мысли, состояния: «Кому 
погибать? Как ответить на этот бесконечно труд-
ный вопрос? Тем более что погибнуть должна 
была Тоня, Антонина Ивановна. 

Вместо привала наступил самый трудный 
участок пути. <…> 

– Вы не пришли, и Лида сама понесла запи-
сочку к партизанам. 

И попала в засаду... <…>  
– Вы не пришли, потому что были ранены. 

Раненые не могут ходить... Вы были ранены... 
Антонина Ивановна молчала. Тогда девочка 

дотронулась до руки учительницы. 
– Вы же были... были!.. <…>  
Наконец-то ей удалось убедить Антонину 

Ивановну, что она была ранена» [19, с. 252–253].  
Сюжетная ситуация раскрывает авторскую 

идею памяти о Великой Отечественной войне, 
новое поколение оказывается способно на соуча-
стие, на диалог на равных: «Теперь разговор 
строгой наставницы и ученицы напоминал 
встречу двух бывалых людей, когда один помо-
гает вспоминать другому, и две человеческие 
памяти сливаются в одну» [19, с. 251]; «Антони-
на Ивановна и не заметила, как вместо „знаешь“ 
сказала „помнишь“» [19, с. 250]. 

В рассказе «Память» «война из события исто-
рии превращается в переживание личности» [21, 
с. 9], причем экзистенциальное переживание, со-
хранение памяти о событиях прошлого – то, что 
ценностно значимо для персонажа-ребенка и свя-
зано со смыслом существования. Военные собы-
тия, восстановленные «черноголовой» девочкой, 
еще не рожденной в эпоху Великой Отечествен-
ной войны, помогают не только вспомнить о 
происходящем непосредственной участнице пар-
тизанского сопротивления, но и испытать чув-
ство вины живых перед павшими – за забвение.  

Отметим принципиальную для Ю. Яковлева 
установку на закрепление в своих произведениях 
памяти о реальных героях войны, причем героя-



Полева Е. А., Липовка В. О. Диалог поколений и тема памяти в рассказах Юрия Яковлева… 

— 139 — 

ми являются не только те, кто отличился в боях, 
но и те, кто своей жизнью, поступками, верой в 
победу сопротивлялся фашизму. В рассказах 
«Девочка с Васильевского острова» и «Память» 
внетекстовыми персонажами являются ленин-
градка Таня Савичева и партизанившая в Бело-
руссии Лида Демеш. В послесловии к сборнику 
рассказов «Самая высокая лестница» Ю. Яковлев 
пишет о «Памяти»: «В этом рассказе очень мало 
вымышленного. И все, что связано с маленькой 
белорусской пионеркой Лидией Демеш, – прав-
да» [22, с. 41]. Автор акцентирует внимание на 
храбрости девочек, на их силе духа, достойном 
принятии ими испытаний и даже смерти: «Когда 
Лиду вели на расстрел, она крикнула: „Передайте 
маме, что меня ведут на расстрел!“» [19, с. 253].  

По мнению М. Хирш, постпамять является 
структурой меж- и транспоколенческого возвра-
щения травматического знания и воплощенного 
опыта [17, с. 17]. По версии Ю. Яковлева, такая 
«транспоколенческая» память необходима новым 
поколениям.  

Так как Ю. Яковлев обращается к теме Вели-
кой Отечественной войны в годы оттепели и  
постоттепельный период, нами учитывается со-
ответствующий литературный контекст и общая 
специфика военной прозы этих лет. Анализируе-
мые рассказы написаны в 1970-х гг., когда жанр 
лирической фронтовой повести/рассказа не про-
сто сложился, а уже начал переживать трансфор-
мацию [23, с. 180]. Н. Л. Лейдерман отметил ха-
рактерные черты «лейтенантской прозы»: отказ 
от монументализма, соединение в поэтике ли-
ризма, психологизма и натурализма, внимание к 
быту войны и простому солдату, героизму 
«среднего» человека, к вопросам нравственного 
выбора [23, с. 162–180]. Писатели «окопной 
правды» использовали перволичное повествова-
ние либо приемы и формы передачи внутреннего 
мира человека (внутренние монологи, текст в 
тексте и пр.); при этом, по словам В. Г. Моисее-
вой, «лаконизм и лапидарность стиля, характери-
зуя психологию героя-рассказчика, в наибольшей 
степени соответствуют и материалу изображае-
мой действительности. Избранная писателем 
форма повествования и стиль в единстве создают 
в произведении лирическую тональность и эф-
фект документалистической достоверности» [24, 
с. 63]; в основе сюжета – документальный или 
автобиографический материал [23, 24].  

Последующие трансформации военной прозы, 
в 1970-х гг., связаны с усилением «философской 
нагруженности сюжета, образов» [24, с. 64], эк-
зистенциальной проблематики, острой постанов-
кой вопроса о выборе в пограничной ситуации, 
ярко выразившейся, например, в творчестве 

В. Быкова. Если «общая» литература о Великой 
Отечественной войне в конце 1960–70-х гг. тяго-
теет к романизации, «к эпической полноте» (кур-
сив Н. Л. Лейдермана. – Е. П., В. Л.) [23, с. 180], 
то в детской литературе данного периода повесть 
и рассказ на эту тему остаются основными жан-
рами.  

Вместе с тем детская литература, как и «взрос-
лая», сохраняет в 1970-х гг. установку на «испове-
дальность, лирико-психологическое осмысление 
внутреннего мира подростка, углубленное вни-
мание к думанью о будущем и настоящем расту-
щего человека, автопсихологизм» [3, с. 85]; 
«обостряется интерес к осмыслению таких кате-
горий, как нравственность, внимание к субстан-
циональным проблемам, к вопросам человека о 
смысле жизни, назначении личности, ее взаимо-
действии с окружающим, а главное – о поисках 
истины и правды» [3, с. 97].  

 
Заключение  

Проанализированные рассказы Ю. Яковлева 
вписываются в основные тенденции развития 
литературы 1970-х гг. Писатель, с одной сторо-
ны, наследует черты, характерные для «лейте-
нантской прозы» (соединение лиризма, психоло-
гизма с натурализмом в описании быта военного 
времени, внимание к внутреннему миру персо-
нажа, к вопросам самоопределения, экзистенци-
ального по своей сути, опора на воспоминания и 
документальные свидетельства), с другой сторо-
ны, в его рассказах прослеживаются черты воен-
ной прозы уже постоттепельной поры: на первый 
план выходит персонаж – духовный потомок 
фронтовиков; война – не непосредственный опыт 
центрального героя, а воображаемый, восстанав-
ливаемый в сознании через механизмы постпа-
мяти. Ю. Яковлев вводит принципиально новые 
по сравнению с предшествующей детской лите-
ратурой о войне сюжетные ходы, приемы, 
направленные на решение задач преодоления 
межпоколенческого разрыва в понимании собы-
тий Великой Отечественной войны, сохранения 
ценности памяти о трагическом прошлом.  

Как отмечает Т. Воронина, для художествен-
ной передачи событий войны, блокады Ленин-
града в 1970–80-е гг. характерно сочетание 
«соцреалистического канона» и экзистенциаль-
ной прозы [25]. Это суждение правомерно и по 
отношению к текстам Ю. Яковлева.  

Система персонажей, особенности сюжетной 
и пространственно-временной организации рас-
сматриваемых произведений Юрия Яковлева 
направлены на передачу чувства единения со-
временного 1960–70-м гг. поколения с поколени-
ем, пережившим войну, ответственности перед 
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современниками и потомками за сохранение ис-
торической памяти.  

Рассказать о «тихих» подвигах погибших во 
имя того, чтобы остальные жили, – экзистенци-
альная миссия писателя. Утверждение правды 
прошлого в настоящем, по мысли Ю. Яковлева, – 

это необходимый, хотя и «трудный путь» ответов 
на очень «трудные вопросы». При этом именно 
ребенок у Ю. Яковлева парадоксальным образом 
оказывается проводником и (или) спутни- 
ком взрослого в мир воспоминаний о военном 
времени. 
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