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БОНДАРЕВ, ЮРИЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ (р. 1924), 
русский писатель. Родился 
15 марта 1924. После 
окончания средней школы 
он ушёл на фронт. Был 
командиром 
артиллерийского орудия и 
всю войну уничтожал 
танки противника. 



В годы Великой Отечественной войны писатель в 
качестве артиллериста прошел длинный путь от 
Сталинграда до Чехословакии. Среди книг Юрия 
Бондарева о войне «Горячий снег» занимает 
особое место.



«Горячий снег»
«Некоторые говорят, что моя 

последняя книга о войне, роман 
«Горячий снег» - оптимистическая 
трагедия. Возможно это так. Я же 
хотел подчеркнуть, что мои герои 
борются и любят, любят и гибнут, 
не долюбив, не дожив, многого не 
узнав. Но они узнали самое главное, 
они прошли проверку на 
человечность через испытание 
огнем.» Ю.Бондарев



События романа «Горячий снег» 
разворачиваются под 
Сталинградом, южнее 
блокированной советскими 
войсками 6-й армии генерала 
Паулюса, в холодном декабре 
1942 года, когда одна из наших 
армий сдерживала в 
приволжской степи удар 
танковых дивизий 
фельдмаршала Манштейна, 
который стремился пробить 
коридор к армии Паулюса и 
вывести её из окружения. От 
успеха или неуспеха этой 
операции в значительной 
степени зависел исход битвы на 
Волге и, может, даже сроки 
окончания самой войны. 



В "Горячем снеге", при всей 
напряженности событий, все 
человеческое в людях, их характеры 
живут не отдельно от войны, а 
взаимосвязаны с ней, постоянно под её 
огнем, когда, кажется, и головы не 
поднять.
События прошлого определили военную 
судьбу Уханова: одаренный, полный 
энергии офицер, которому бы и 
командовать батареей, но он только 
сержант. Крутой, мятежный характер 
Уханова определяет и его движение 
внутри романа. Прошлые беды Чибисова, 
едва не сломившие его (он провел 
несколько месяцев в немецком плену), 
отозвались в кем страхом и многое 
определяют в его поведении. Так или 
иначе в романе проскальзывает прошлое 
и Зои Елагиной, и Казымова, и 
Сергуненкова и нелюдимого Рубина, чью 
отвагу и верность солдатскому долгу 
мы сумеем оценить только к концу 
романа.



Особенно важно в романе прошлое 
генерала Бессонова. Мысль о сыне, 
попавшем в немецкий плен, затрудняет 
его позицию и в ставке, и на фронте. А 
когда фашистская листовка, 
сообщающая о том, что сын Бессонова 
попал в плен, попадает в контрразведку 
фронта в руки подполковника Осина, 
кажется, что возникла угроза и службе 
Бессонова.



Наверное, самое загадочное из мира 
человеческих отношений в романе - это 
возникающая между Кузнецовым и Зоей 
любовь. Война, её жестокость и кровь, её 
сроки, опрокидывающие привычные 
представления о времени, - именно она 
способствовала столь стремительному 
развитию этой любви. Ведь это чувство 
складывалось в те короткие часы марша 
и сражения, когда нет времени для 
размышлений и анализа своих чувств. И 
начинается все это с тихой, непонятной 
ревности Кузнецова к отношениям 
между Зоей и Дроздовским. 

А вскоре - так мало времени проходит - 
Кузнецов уже горько оплакивает 
погибшую Зою, и именно из этих строчек 
взято название романа, когда Кузнецов 
вытирал мокрое от слез лицо, "снег на 
рукаве ватника был горячим от его 
слез".



Обманувшись поначалу в лейтенанте 
Дроздовском, лучшем тогда курсанте, Зоя 
на протяжении всего романа, открывается 
нам как личность нравственная, цельная, 
готовая на самопожертвование, способная 
объять своим сердцем боль и страдания 
многих. Она как бы проходит через 
множество испытаний, от назойливого 
интереса до грубого отвержения. Но её 
доброты, её терпения и участливости 
достает на всех, она воистину сестра 
солдатам. Образ Зои как-то незаметно 
наполнил атмосферу книги, её главные 
события, её суровую, жестокую реальность 
женским началом, лаской и нежностью.



Один из важнейших конфликтов в 
романе - конфликт между Кузнецовым и 
Дроздовским. Этому конфликту отдано 
немало места, он обнажается очень 
резко и легко прослеживается от начала 
до конца. Поначалу напряженность, 
уходящая еще в предысторию романа; 
несогласуемость характеров, манер, 
темпераментов, даже стиля речи: 
мягкому, раздумчивому Кузнецову

 кажется, трудно выносить отрывистую, 
командную, непререкаемую речь 
Дроздовского . Долгие часы сражения, 
бессмысленная гибель Сергуненкова , 
смертельное ранение Зои, в котором 
отчасти повинен Дроздовский , - все это 
образует пропасть между двумя 
молодыми офицерами, нравственную 
несовместимость их существований.



 В финале пропасть эта 
обозначается еще резче: четверо 
уцелевших артиллеристов 
освящают в солдатском котелке 
только что полученные ордена, и 
глоток, который каждый из них 
сделает, это прежде всего глоток 
поминальный - в нем горечь и горе 
утрат. Орден получил и 
Дроздовский, ведь для Бессонова, 
который наградил его, - он 
уцелевший, раненый командир 
выстоявшей батареи, генерал не 
знает о тяжкой вине Дроздовского и 
скорее всего никогда не узнает. В 
этом тоже реальность войны. Но 
недаром писатель оставляет 
Дроздовского в стороне от 
собравшихся у солдатского 
котелка.



Разделенные несоразмерностью 
обязанностей, лейтенант Кузнецов 
и командующий армией генерал 
Бессонов движутся к одной цели — 
не только военной, но и духовной. Ничего 
не подозревая о мыслях друг друга, они 
думают об одном и том же и в одном 
направлении ищут истину. Оба они 
требовательно спрашивают себя о цели 
жизни и о соответствии ей своих 
поступков и устремлений. Их разделяет 
возраст и роднит, как отца с сыном, 
а то и как брата с братом, любовь 
к Родине и принадлежность к народу 
и к человечеству в высшем смысле этих 
слов.


