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История создания 

По словам автора, повесть основана на реальном эпизоде в ходе войны, когда 
семеро солдат, после ранения, служившие на одной из узловых станций 
железной дороги Петрозаводск-Мурманск, не дали немецкой диверсионной 
группе взорвать железную дорогу на этом участке. После боя в живых остался 
только сержант, командир группы советских бойцов, которому после войны 
вручили медаль «За боевые заслуги». «И я подумал: вот оно! Ситуация, когда 
человек сам, без всякого приказа, решает: не пущу! Им здесь нечего делать! Я 
начал работать с этим сюжетом, уже написал страниц семь. И вдруг понял, что 
ничего не выйдет. Это просто будет частный случай на войне. Ничего 
принципиально нового в этом сюжете не было. Работа встала. А потом вдруг 
придумалось — пусть у моего героя в подчинении будут не мужики, а 
молоденькие девчонки. И всё — повесть сразу выстроилась. Женщинам ведь 
труднее всего на войне. Их на фронте было 300 тысяч! А тогда никто о них не 
писал.»



Место в творчестве писателя

Произведение имеет особое место в творчестве 
писателя, выделяется среди других ранее изданных 
творений и имеет особую популярность среди 
читателей всех возрастов. Повесть «А зори здесь 
тихие…» была напечатана в 1969 году в журнале 
«Юность» (№8) Именно с нее, получившей огромный 
читательский резонанс, писательская судьба Бориса 
Васильева начала неуклонно набирать высоту. "Зори 
" многократно переиздавались и переиздаются вплоть 
до нынешнего дня, претерпели множественные 
музыкальные и сценические интерпретации, по ним 
был снят в 1972 году одноименный фильм, 
удостоенный многих премий, в том числе 
Государственной премии СССР. Повесть переведена 
на все европейские языки, а в некоторых странах 
включена в обязательную школьную программу. 



Идея
Идея повести в том, чтобы показать противоестественность такого факта 
как женщина на войне.  Природная задача женщины – рожать и растить 
детей. А на войне она должна убивать, идя против своей природной 
сущности. Кроме того, само явление войны убивает женщин, 
продолжательниц жизни на земле.  А следовательно, убивает и жизнь на 
земле.  Общеизвестен также такой факт, что именно после войны в 
нашей стране распространилось курение среди женщин, явление, 
уродующее женскую натуру. 



Конфликт повести
В повести есть внешний и внутренний 
конфликт. 
Внешний конфликт на поверхности: это борьба 
девушек-зенитчиц под командованием 
старшины Васкова с превосходящим по силе 
противником.  Это конфликт трагедийного 
звучания, потому что неопытные девчонки 
сталкиваются с заведомо непобедимым 
врагом: враг превосходит количественно и 
качественно. Врагом девушек являются 
обученные, физически крепкие, 
подготовленные мужчины.
 Внутренний конфликт – это столкновение 
нравственных сил.  Злая, преступная  воля 
политического деятеля, руководствующегося 
бредовыми безнравственными идеями, 
выступает  против жизни на земле. Борьба этих 
сил.  И победа добра над злом, но ценою 
невероятных усилий и потерь.



Система образов

Федот Васков 

Старшина Васков – командир 
небольшой зенитной точки, 
находящейся в тылу, в задачу 
которой входит уничтожение 
вражеской авиации, совершающей 
налеты на нашу землю.  Место, в 
котором он служит командиром, не 
является передним краем , но 
Васков прекрасно понимает, что 
его задача тоже важна, и он с 
честью относится к порученному 
делу. 

Он  воплощение героя из народных сказок. Он 
их тех солдат, которые и кашу из топора сварят, 
и «шилом бреются и дымом греются» .  Ни 
одна из девушек, может, кроме Лизы 
Бричкиной, в относительно мирных 
обстоятельствах не поняли сущности его 
героической натуры. А героизм его, конечно, 
не заключался в умении громко кричать «За 
мной!» и бросаться на амбразуру, зажмурив 
глаза. Он из тех «сущностных», редких, может, 
сейчас людей, на которых можно положиться в 
любой ситуации. 



Рита Осянина 

Рита Муштакова первой из класса вышла замуж за лейтенанта Осянина, от 
которого родила сына — Игоря. Муж Риты погиб во время контратаки 23 июня 
1941 года. 
Рита Осянина – человек долга. Настоящая комсомолка,  потому что любит 
свою Родину. И замуж выходит за пограничника, потому что пограничник 
стоит на страже Родины. Наверное, Рита в большей степени вышла замуж 
за идею, хоть и по любви. Рита – это идеал, который воспитывали Партия и 
комсомол. Но Рита не ходячая идея. Это действительно идеал, потому что 
она еще и настоящая женщина: мать и жена. А также хорошая подруга.   
Рита тоже из тех людей, на которых всегда можно положиться.



Женя Комелькова 

Очень красивая рыжеволосая девушка, остальные героини 
поражались её красотой. Высокая, стройная, со светлой кожей. Когда 
немцы захватили деревню Жени, саму Женю успела спрятать эстонка. 
На глазах девушки нацисты расстреляли ее мать, сестру и брата.
Во взводе Васкова Женя проявляла артистичность; но и героизму 
хватило места — именно она, вызывая огонь на себя, уводит немцев от 
Риты и Васкова. Она же спасает Васкова, когда он борется со вторым 
немцем, убившим Соню Гурвич. Немцы сначала ранили, а затем 
расстреляли её в упор.
Женя Комелькова, скорее , противоположность Риты в том, что 
касается женской сущности. Если Рита больше существо социальное, 
то Женя   сугубо личностное. Такие, как Женя, никогда не делают так, 
как все, как большинство, а тем более так, как положено. Такие, как 
Женя, всегда нарушают законы. Они чувствуют, что у них есть такое 
право, потому что они особенные, они Красавицы. Любой мужчина 
простит любой красавице любую вину. Но за внешней хрупкостью и 
хрустальностью жениной красоты скрывается очень сильная натура. 
Как известно, жизнь у красавиц нелегкая. Они встречаются с 
завистью, им постоянно приходится доказывать, что они чего-то стоят 
в этой жизни, жизнь-борьба закаляет их.  Женя боец по жизни. Это 
позволяет Жене и на войне  вести бой до последнего. Женя погибла 
как герой. Будучи красавицей, она не требовала привилегий для себя.



Лиза Бричкина

Лиза Бричкина — простая деревенская девушка, 
испытывающая давление со стороны отца. В то же 
время к ним в дом приходит охотник-
путешественник, в которого Лиза влюбляется. Но 
не испытывая взаимных чувств к Лизе, а видя при 
этом, в каких условиях растет девушка, он 
предлагает ей приехать в столицу и поступить в 
техникум. Но стать студенткой Лизе так и не 
удалось — началась война.
Лиза утонула в болоте во время выполнения 
задания старшины Васкова, к которому она питала 
любовные чувства.
Лиза Бричкина не красавица, в отличие от Жени. Но 
Лизу сближает с Женей то, что она так же живет 
сердцем, нутром. Она не получила школьного 
образования из-за болезни матери (как когда-то в 
свое время Васков из-за смерти отца), но она 
развила свою душу, размышляя о том, что окружало 
ее. 



Галя Четвертак 

Галя выросла в детском доме. Там же она и получила 
свое прозвище за низкий рост.
Во время боя с немцами Васков взял Галю с собой, но та, 
не выдержав нервного напряжения от ожидания 
немцев, выбежала из укрытия и была застрелена 
нацистами. Несмотря на такую «нелепую» смерть, 
старшина сказал девушкам, что та погибла «в 
перестрелке».
Галка Четвертак  - слабый человек, держащийся возле 
сильных девушек, ее подружек. Она еще не успела 
научиться такой же стойкости, как у них, но, наверное, 
очень хотела этого.  Если бы мир не был нарушен 
войной, Галка могла бы стать актрисой, потому что всю 
жизнь примеряла на себя различные роли, может быть, 
она стала бы писательницей, потому что фантазия ее 
была безгранична.



Соня Гурвич
 
Соня Гурвич – человек совсем другой истории и другой культуры. 
Соня – человек еврейской культуры. Ее религия – это общемировая 
культура. Соня училась на переводчика с английского языка, чтобы 
быть еще ближе к мировым достижениям духовности или чтобы 
приближать их к родине. Соне свойственна сдержанность и 
аскетизм, но и под ее «бронированными» платьями, и под 
солдатской гимнастеркой билось трепетное и в то же время 
стоическое сердце.
Соня Гурвич — девушка, выросшая в большой еврейской семье. Она 
знала немецкий язык и могла бы быть хорошей переводчицей, 
однако переводчиков было много, поэтому ее направили в 
зенитчицы (которых, в свою очередь, было мало).



Анализ художественных особенностей.

Из художественных особенностей, на которые можно  обратить 
внимание , надо отметить использование слов и выражений 
разговорного стиля.  Ярче всего представлена эта особенность в речи 
Васкова.  Его речь характеризует его как человека необразованного, 
деревенского. Вот он говорит: «ихние», «ежели что», «шебуршат», 
«девоньки», «аккурат» и др . Он формулирует свои мысли фразами, 
похожими на пословицы: «Мужикам война эта – как зайцу курево, а уж 
вам…»,  «Щебет военному человеку – штык в печенку»… А вот это 
совсем уж из народной речи :  «Есть на что приятно поглядеть».    



"А зори здесь тихие…" - значительное по 
содержанию художественное полотно, 
произведение глубокого гражданского и 
патриотического звучания. В 1975 году за эту 
повесть Б. Васильев удостоился Государственной 
премии СССР


