
Юрий Бондарев… Это имя хорошо известно 
всей читающей России и представлять его 

нет большой надобности. И тем не менее, в год 
столетия со дня его рождения, до которого он не 
дожил всего четыре года, поразмышлять о твор-
честве этого выдающегося писателя, о нем самом 
как о незаурядной личности, гражданине, истин-
ном патриоте, мыслителе, все же необходимо. 

Проходят годы, время не стоит на месте и 
жизнь нам буквально каждый день предоставляет 
целый поток информации, разобраться в которой 
просто невозможно. И на этом событийном фоне, 
в дни, когда наша страна продолжает свою битву 
с силами коллективного Запада, задумываясь о 
Бондареве, убеждаюсь в том, что моё восхищение 
широтой и глубиной, многогранностью его лично-
сти не ослабевает. 

Так в чем же своеобразие и уникальность пи-
сательского дара Бондарева? Чем смог он так ув-
лечь читателя? Почему его герои, спустя годы по-
сле знакомства с ними на страницах написанных 
им книг, не забываются, а очередное прочтение 
той или иной вещи каждый раз заставляет заду-
маться и наталкивает на новые переживания? Да 
и вообще, что же привело его на непростой лите-
ратурный путь? 

О том, как он стал писателем, Юрий Василье-
вич рассказывал: «Помню: осенний дворик, моро-
сящий дождь, низкое небо, стук капель по железу, 
запах ремонта – сырой извести и какое-то грустное 
волнение как предощущение чего-то. Или зимним 
вечером возвращаюсь из школы и неотрывно смо-
трю на белые рои снежинок, медленно плывущих 
в длинных конусах света от фонарей. Теперь мне 
кажется, что стремление передать все это, смут-
ный толчок к писательству возник именно тогда, в 
детстве, в замоскворецких переулках».

Но между школьными годами и тем моментом, 
когда Бондарев воплотит в жизнь так рано про-
снувшийся в нем интерес к литературному твор-
честву, была война, сыгравшая ключевую, решаю-

щую роль в становлении профессионального пути 
будущего корифея русской советской литературы.

По-другому быть не могло, ведь и Юрию Васи-
льевичу, родившемуся в 1924 году, да и всему тому 
славному поколению, к которому он принадлежит, 
было суждено пройти самое суровое, самое тяж-
кое, самое безжалостное, самое бесчеловечное, 
жуткое, и, по прошествии даже более чем семи де-
сятков лет, вызывающее неподдельное ощущение 
ужаса и всеохватывающую оторопь, испытание. 
И, буквально со школьной скамьи, пройти его без 

подготовки, не имея за плечами никакого жизнен-
ного опыта, необходимых знаний и закалки. У них 
не было на всё это времени – будучи, по существу, 
мальчишками, им пришлось взрослеть и мужать 
в небывалой доселе в мировой истории величай-
шей битве добра со злом, развернувшейся на их 
родной земле, земле их отцов и дедов. Но при 
этом, проявляя беспримерные образцы мужества, 
героизма, стойкости, воли и выдержки, им сужде-
но было сформироваться в высоконравственных 
граждан, патриотов, созидателей. Однако немно-
гим из них, родившихся, как и Бондарев, сто лет 
назад, суждено было вернуться домой после окон-
чания той страшной войны. 

В одном из лучших своих романов «Тишина», 
переносящим нас в первые послевоенные мир-
ные дни, двое молодых героев: один – сержант, 
ставший инвалидом, другой – вернувшийся в 
Москву капитан-артиллерист Сергей Вохминцев, 

встретившись у буфетной стойки, обмениваются 
такими, в полной мере относящимися к самому 
автору словами:

«– А ты капитан? Когда же успел? С какого 
года? Лицо-то у тебя…

– С двадцать четвертого, – ответил Сергей.
– Счастли-и-вец, – протянул Павел и повторил 

твердо: – Счастливец… Повезло.
– Почему счастливец? 
– Я, брат, по этим врачам да комиссиям на-

таскался, – заговорил Павел с хмурой весело-
стью. – «С двадцать четвертого года? – спра-

шивают. – Счастливец вы. К нам, – говорят, – с 
двадцать четвертого и двадцать третьего редко 
кто приходит».

К поколению Сергея Вохминцева принадле-
жали и другие самые лучшие, полюбившиеся с 
первого прочтения герои писателя, те герои, с об-
разами которых прочно ассоциируется и сам Юрий 
Васильевич. Это капитан-артиллерист из повести 
«Батальоны просят огня» Борис Ермаков, коман-
дир батареи из «Последних залпов» Дмитрий 
Новиков, бывший командир роты, а после войны 

инструктор автоклуба Алексей Греков из повести 
«Родственники», лейтенант Кузнецов из романа 
«Горячий снег», командир артиллерийского взвода 
Вадим Никитин из знаменитого «Берега», коман-
дир взвода разведки, лейтенант запаса Александр 
Ушаков из романа «Непротивление».

Свои ранние повести, принесшие ему извест-
ность, бывший фронтовик, получивший ранение 
на подступах к Сталинграду, командир противо-
танкового орудия, по меткому выражению крити-
ка Юрия Идашкина «мальчик без биографии, с 
одними воспоминаниями детства, и одновремен-
но – суровый многоопытный мужчина, крещёный в 
огненной купели», Бондарев, заметивший однаж-
ды, что «нам было тогда и по двадцать лет и по 
сорок одновременно», – писал, вновь погружаясь 
в незабываемые годы героического и трагиче-
ского противостояния, пережитого им в военное 
лихолетье. «Повести «Батальоны просят огня» и 

«Последние залпы» родились, – вспоминал Юрий 
Васильевич, – я бы сказал, от живых людей, от тех, 
которых я встречал на войне, с которыми вместе 
шагал по дорогам сталинградских степей, Украины 
и Польши, толкая плечом орудия, вытаскивал их 
из осенней грязи, стрелял, стоял на прямой навод-
ке, спал, как говорят солдаты, на одном котелке, 
ел пропахшие гарью и немецким толом помидоры 
и делился последним табаком на закрутку после 
танковой атаки». 

Так, на пережитом, навсегда врезавшемся в па-
мять огненном материале, Бондарев и проклады-
вал свой путь в литературу. Вне всякого сомнения, 
на этом тернистом пути ему повезло. Но везение 
не было случайным. Был напряжённый труд, пер-
вые пробы пера, выбор и осмысление своей тема-
тики, своего нового писательского слова, кропотли-
вый учебный процесс. В Литературном институте, 
куда он поступит в 1946 году, его также повстреча-
ет большая удача – он попадет в творческий семи-
нар под руководством одного из крупнейших писа-
телей своего времени Константина Паустовского.

При всей несхожести прозы этих двух видней-
ших мастеров отечественной литературы, при 
полном различии их творческих подходов, ученик 
всё же многое воспринял и от своего учителя. С 
благодарностью вспоминая о тех уроках, Бонда-
рев скажет: «Некто скептичный, прочитав книги 
Паустовского и мои, мог бы заключить, что учёба 
у него мало что мне дала, поскольку писательские 
манеры наши весьма далеки одна от другой. Но 
Паустовский сделал для меня чрезвычайно мно-
го: привил любовь к великому таинству искусства 
и слова, внушил, что главное в литературе – ска-
зать своё».

Этой непростой задаче он и посвятит всего себя 
как писателя, литератора, страстного публициста, 
а позже, в самое трагичное время разрушения 
великой страны, предательства продажной вер-
хушкой интересов миллионов соотечественников, 
и как философа-патриота, мыслителя-борца. По 
пути подлинного служения Родине, народу, вели-
кой русской культуре и литературе Юрий Василье-
вич продолжал идти до последней своей весны 
2020 года. 

В чем же заключалось это «своё», заставив-
шее Бондарева преодолеть все сомнения и коле-
бания, отказавшись от учёбы в авиационно-тех-
нологическом институте, вступая на незнакомый 
для себя литературный путь? На первый взгляд – 
желание, духовная потребность, гражданский 
долг перед своим поколением, перед товарища-
ми по оружию, не вернувшимися с войны, перед 
будущими поколениями, рассказать о горячих 
боях, танковых атаках, драматизме и беспри-
мерном героизме, пережитыми в годы Великой 
Отечественной. Но более пристальный и внима-

тельный подход дает возможность посмотреть 
на это несколько шире. Хотя бы уже потому, что 
самое раннее большое произведение писателя – 
повесть «Юность командиров», увидевшая свет в 
1956 году, фактически рассказывает о буднях со-
ветских воинов, офицеров артиллерийского учи-
лища. Затем будут написаны и замечательные 
роман и повесть, события в которых развивают-
ся в первые послевоенные годы, – «Тишина» и 
«Родственники». Следовательно, Бондарева ни-
как нельзя считать представителем исключитель-
но так называемой военной прозы.

Да, во всех этих произведениях правда о вой-
не через все пережитое героями этих творений, 

через их чувства, через 
духовно-нравственные 
испытания и поиски за-
являет о себе не менее 
основательно и содер-
жательно, чем и в сугубо 
военных вещах – в пове-
сти «Последние залпы» 
и романе «Горячий снег». 
И все же, даже с учетом 
того, что Юрий Василье-
вич совместно с Оскаром 
Кургановым и Юрием 
Озеровым выступит соз-
дателем сценария выда-

ющейся советской киноэпопеи «Освобождение», 
запечатлевшей всю гигантскую панораму Великой 
Отечественной войны, и за работу над которым 
писатель будет удостоен Ленинской премии, он не 
становится летописцем войны как исторической 
данности. Бондарева прежде всего интересует 
и в военных, и в мирных условиях человек, его 
внутренний, непростой, противоречивый мир, его 
помыслы, стремления, желания, чаяния. Скрупу-
лезному исследованию этого мира и служит про-
за писателя, а тема войны выступает лишь тем 
фоном, пускай и очень существенным, порой, как 
в романах «Берег», «Выбор», «Непротивление», 
судьбоносным, на котором более полно раскры-
вается и постигается философия художнического 
замысла автора. 

Придя в большую литературу со своим видени-
ем и восприятием действительности, с глубоким 
пониманием непреходящего значения духовности, 
нравственных ценностей и постулатов, Бондарев 
поступательно, преодолевая раз за разом новые 
творческие вершины, не довольствуясь ранее 
освоенными и найденными творческими нивами, 
какими бы успешными они ни были, весь свой по-
тенциал, талант и мастерство всегда направлял на 
освоение философского направления в русской 
советской прозе, которое до него чаще всего свя-
зывали с именем Леонида Леонова. 

Потому-то Бондарев так упорно и работал над 
постижением той глубинной связи между про-
шлым, настоящим и будущим, без чего «люди 
перестали бы познавать самих себя, бродя по 
перекресткам жизни как ледяные плоские зерка-
ла, отражаясь в них немыми знаками». Отсюда, 
из прошлого, с военных лет, когда происходило 
сугубо нравственное, в жесточайших условиях во-
йны с её суровыми и беспощадными законами, и 
чисто гражданское становление его Никитина в 
«Береге», Крымова в «Игре», и в то же время па-
дение Ильи Рамзина в романе «Выбор», как раз 
и прокладывалась та невидимая, но скрепляющая 
нить с будущим. Убедительную, мотивированную 
взаимосвязь дня вчерашнего и сегодняшнего, их 
причинно-следственную неразрывность писатель 
блестяще отобразит и в своей маленькой, в какой-
то степени даже бытовой повести «Родственники», 
в которой развернется жизненная драма, заложен-
ная в недалеком прошлом, когда вопреки кров-
ному родству совершаются большие подлость 
и предательство. Но в жизни за всё необходимо 
расплачиваться, в том числе и за преступления 
без срока давности. Сам себе вынесет приговор 
и Илья Рамзин из романа «Выбор», однажды пре-
давший Родину и в результате отвергнутый даже 
собственной матерью. 

…Рамзина, бесспорно, как личность погубят 
его непомерное честолюбие и экзальтированная 

страсть к жизни. Жизнь, нет, скорее существование 
на чужбине, горькое одиночество приведут Илью 
Рамзина к последнему выбору – добровольно уйти 
из жизни и быть похороненным на родной земле. 
Вот так, в конечном итоге, завершится земное 
прозябание человека с хорошими задатками, не-
бесталанного, но сломленного, не выдержавшего 
убийственного напора жизненных испытаний и 
обстоятельств, пошедшего однажды по ложному, 
недостойному русского человека пути. 

Во всей этой драме, в основе которой находи-
лись элементарные человеческие пороки, как и в 
«Последних залпах», «Тишине», «Береге», «Игре», 
«Искушении», «Непротивлении», «Без милосер-
дия», «Родственниках» Бондарев во всех красках 
своего художнического дара воссоздаст острую 
проблематику лобового столкновения противопо-
ложных идейно-нравственных взглядов и позиций. 
И в этом противостоянии, а оно, как известно, со-
провождает нас на протяжении всей жизни, пози-
ция Бондарева воспринимается как неподъёмная 
глыба, так как он всецело на стороне добра, спра-
ведливости, высоких нравственных идеалов. 

Вспоминается спор писателя Никитина с запад-
ногерманским собеседником, критиком и публици-
стом Дицманом, описанный Бондаревым в романе 
«Берег», доказывающий чрезвычайно важную и 
не потерявшую своей актуальности мысль. Мы – 
говорит нам писатель, русские и советские люди, 
выступаем наследниками всего духовно-нрав-
ственного богатства человечества, его лучших и 
нетленных образцов. И мы не просто все это ду-
ховное богатство наследовали, но и продолжаем 
его качественно развивать в новых исторических 
условиях, как всегда, не сулящих России спокой-
ной и умиротворенной жизни. 

«Спор в романе идет о гуманистическом на-
следии русской культуры и всего человечества, – 
писал в 1975 году известный русский советский 
критик и литературовед Феликс Кузнецов. – Ники-
тин яростно отрицает попытку Дицмана присвоить 
это наследие себе – в целях парадоксальных: для 
обоснования собственной бездуховности и без-
нравственности. «Зыбкость границы», границы 
между добром и злом, – «это ваш Достоевский, са-
мое главное в его романах», – восклицает Дицман. 
«По-моему, главное в Достоевском – поиск истины 
в человеке…» – отвечает Никитин. В современный 
идеологический спор, утверждается в романе «Бе-
рег», вовлечена вся история духовного развития 
человечества, спор идет по самым сложным и глу-
боким категориям развития человеческого духа, – 
и мы не можем не выиграть этот спор».

Да, спор с западным миром продолжается. И он 
уже давно приобрел цивилизационный характер, 
чему убедительным свидетельством служат по-
следние тревожные события, разворачивающие-
ся в Европе, на Ближнем Востоке и других частях 
планеты. Сможет ли Русский мир выйти из него 
победителем? Одолеем ли мы эти силы коллек-
тивного и разнузданного зла? Хочется верить, что 
одолеем… непременно одолеем. 

«Художественные открытия Бондарева связа-
ны с новым ракурсом воззрения на мир, с новыми 
типами героев, которыми, несмотря на сложный 
комплекс переживаний, сомнения, нелегкий путь 
самопознания, овладевает горячая вера в свое 
дело, – писал известный литературный критик Ни-
колай Федь. – Писатель воссоздает многослойный 
и неоднозначный процесс духовных исканий со-
временника, которые выступают как самая жгучая 
и острая потребность эпохи. Бондарев испытыва-
ет человека на прочность. Он пишет жизнь как она 
есть, признавая за ней достоинства и недостатки, 
каковые ей присущи. Поэтому столь пронзительно 
звучат хотя бы вот эти его слова: «Я стараюсь пом-
нить, что литература – это великое переселение из 
мира внешнего в мир внутренний, что ей дано про-
водить всеобщую ревизию совести, порицать ми-
ровой порок безразличия друг к другу, жестокость, 
алчность, варварское соперничество с самой при-
родой, которое ведет к гибели природы и человека 
не только физически, но и через сознание соб-
ственной вины».

———————————————
(Полная версия – на сайте ДЛ)

Юрий Геннадьевич Васин (Красно-
дар) – член Союза писателей Рос-

сии, поэт, драматург, автор пьесы «Се-
рая зона Донбасса», премьера которой 
состоялась 24 февраля на сцене Воль-
ского театра и вызвала большой зри-
тельский интерес.

– Юрий Геннадьевич, что вас по-
будило написать пьесу «Серая зона 
Донбасса»?

– Что побудило? Да, наверное, боль 
побудила. Потому что с 2014 по 2016 год 
я активно ездил на Донбасс, собирал гу-
манитарную помощь, лично доставлял 
её адресно и очень много беседовал там 
с людьми. И старался понять, почему 
там всё это происходит? Как это там всё 
происходит? Вот оно накопилось и выли-
лось в пьесу.

– Итак, премьера пьесы состоялась. 
Как ваше произведение откликнулось в 
сердцах зрителей?

– До того, как занавес опустился, во 
втором отделении я заметил, что не толь-
ко женщины, но и мужчины плачут. Ко-
нечно, мужчины это делают более скупо, 
чтобы никто не заметил, вытирают сле-
зы. Для женщин-то это обычное явление, 
они не прячутся. Увидел, что и довольно 
большое количество мужчин пьеса заде-
ло за живое. 

И после того, как актеры вышли на 
поклон, вышел режиссер, художник-
постановщик, пригласили и меня на 
сцену. Попросили, чтобы я как автор 
сказал несколько слов. С людьми я по-
говорил, рассказал, почему эту пьесу 
написал, про что эту пьесу написал. И 
я им сказал, что, на мой взгляд, эта пье-
са – предупреждение. Мы живем тихо, 
спокойно, где-то какой-то Донбасс аб-
страктный, какие-то непонятные шах-
теры. Но эта гражданская война, она, к 
сожалению, в любой момент может и в 
наш дом прийти. И мы сейчас, именно 
в это время, должны сделать всё, что-
бы она к нам не пришла. Мы должны на 
корню задушить все эти националисти-
ческие потуги. 

А потом ко мне действительно подхо-
дили зрители. Но опять же, в основном 
женщины, как самые эмоциональные, 
говорили слова благодарности. Но на 
меня больше впечатление произвел 
момент, когда подошел парень лет трид-
цати, в костюме, в галстуке, и говорит: 
«Спасибо вам за спектакль. Но вы, на-
верное, сами не до конца понимаете, 
что вы сделали». Я не сразу понял, что 
он имел в виду. Он сказал: «Хорошо, я 
вам объясню. Я сейчас на СВО. Приехал 
домой в отпуск. Мои родственники часто 
спрашивали меня, когда я приехал, за-
чем оно мне нужно: в какой-то там Укра-
ине воевать, кого-то там освобождать, 
кого-то защищать. И я купил билеты для 
всех своих близких и всю родню привел 
на спектакль. После пьесы они подошли 
ко мне все и сказали: «Теперь мы пони-
маем, что ты воюешь за святое дело!». И 
за это огромное вам спасибо!».

– Образ семьи Осташко в вашей пье-
се крайне реалистичен. Есть ли у этих 
героев прототипы?

– За этими персонажами стоят реаль-
ные люди. Хотя сказать, что я взял кон-
кретного человека и полностью с него 
списал этот образ, не могу, конечно. Всё 
равно эти персонажи собирательные. По-
тому что, на мой взгляд, каждый образ 
должен нести какие-то общие черты того 
времени, в котором это действие происхо-
дит, той ситуации, той трагедии граждан-
ской войны. Хотя в пьесе довольно много 
высказываний реальных людей, которые 
вошли в пьесу, и я их действительно слы-
шал. По поводу, допустим, того же Крыма, 
Донбасса, республик. За этими фразами 
стоят реальные люди.

– Образ Зинаиды, соседки семьи 
Осташко, кажется примечательным, 
необычным. Как вы пришли к созданию 
этого персонажа?

– Для вас он, может быть, необычен. 
Для меня это обычный образ. И опять 
же, здесь все по законам драматургии 
развивается. Потому что должны быть 
герои, антигерои, между которыми про-
исходит столкновение на бытовом, даже 

на ментальном каком-то уровне. И Зи-
наида – это антигерой. Но на примере 
Зинаиды я как раз постарался показать, 
что мы единый народ, как ни крути. Мы 
даже не братские народы, мы один на-
род. И в рамках этой гражданской войны 
можно очень легко из националистиче-
ских «героев», которые проповедуют на-
ционализм, скачут на Майданах, быстро 
оказаться в разряде «москалей». Только 
из-за того, что ты что-то не так сказал, 
где-то не так посмотрел – и всё, ты мо-
ментально становишься чужим. А если с 
тебя ещё что-то можно поиметь, то тебя 
оберут, а потом уже ты станешь врагом 
номер один. 

И Зинаида как раз через эту трагедию 
прошла. Ей пришлось пройти через это, 
когда родня от неё отказалась. Почему? 
Да потому что волей судьбы она вышла 
замуж за луганского хлопца. Жили краси-
во, счастливо и богато, поскольку он был 
шахтер, много денег зарабатывал. И вот 
эта зависть, в конечном счете, тогда и от-
толкнула родню от Зинаиды. Она была 
действительно вынуждена вернуться к 
своим корням. К тем людям, которые для 
неё по-настоящему близки и дороги. Се-
мья Осташко оказалась для неё самыми 
близкими людьми, как и её внук Богдан, 
украинец, который вдруг сказал, что ему 
с фашистами не по пути и пошел воевать 
в ополчение. А Зинаиде на первых по-
рах было непонятно, почему её внук так 
поступил. Ей казалось, что украинцы 
должны ратовать за всё украинское. Но 
юноша выбрал свой путь, и Зинаида как 
бабушка будет на стороне своего внука. 
И самая, наверное, главная фраза для 
неё: «Я ж ему, кровинушке моей, хату от-
пишу…». То есть, из своего материаль-
ного мира она никуда не делась. Для неё 
хата, сад, кабанчики – это по жизни всег-
да главное было. И она самым дорогим, 
своей хатой, хочет поделиться с внуком. 
А по большому счету, ей ведь всё равно, 
где жить. Если бы там, на Украине, её об-
ласкали, она бы там москалей кляла, а 
когда пинка дали, пришлось вернуться в 
родной дом. 

Вообще, Зинаида как персонаж пье-
сы – это один из моих любимых образов, 
и я его с особой тщательностью выписы-
вал. За что получил, кстати, очень много 
добрых слов от актрисы Вольского те-
атра, которая эту роль сыграла. И роль 
Зинаиды действительно удалась – яркая, 
мощная, и она просто тащила весь спек-
такль. В общем, Марине Горбатовой низ-
кий поклон за прекрасно сыгранную роль!

– Юрий Геннадьевич, кто, по ваше-
му мнению, является главным героем 
пьесы?

– Все они – главные герои. Потому 
что каждый выполняет свою функцию. И, 
вроде бы, сценического времени больше 
у Осташко-старшего вместе с его супру-
гой, но, тем не менее, каждый четко не-
сет свои функции. И я как автор не могу 
сказать, что один герой главнее другого. 

Потому что если бы не было Зинаиды, не 
было бы спектакля, если бы не было Фе-
дора, тоже бы не получилось спектакля. 
Не будь Андрея, младшего сына, с его по-
зицией, то тоже бы это всё не состоялось. 
Поэтому для меня здесь все герои глав-
ные. Их-то всего пять, но каждый играет 
важную роль в данной пьесе.

– Какое напутствие вы могли бы 
дать авторам, которые в будущем возь-
мутся за тему войны на Донбассе в сво-
их произведениях?

– Молодым авторам, которые начина-
ют себя пробовать в литературе, лишний 
раз хочу напомнить: работать, работать 
и еще раз работать, оттачивать свое ма-
стерство, навыки ремесла повышать. А 
дальше уже все зависит от вашего талан-
та, вашей усидчивости. Если Бог вам дал 
талант, то нужно верить, и он обязательно 

реализуется, но только при условии ка-
торжного литературного труда. 

Ну, а что касается непосредственно 
темы Донбасса, я глубоко убежден, что 
для того, чтобы писать на эту тему, не 
мешало бы несколько раз съездить туда 
и на месте поговорить с людьми, посмо-
треть те места, подышать тем воздухом, 
почувствовать ту атмосферу, потому что, 
сидя где-то на диване или за компьюте-
ром, откуда автор может взять своих геро-
ев? Откуда может взять эту атмосферу? 
Только из каких-то других прочитанных 
книг, каких-то фильмов, репортажей, но 
это всё не то. Для того, чтобы такой се-
рьезной темы касаться, нужно все-таки 
знание, нужно общение. Как говорят в 
театре, нужно быть в материале. У кого 
желание есть – вперед.

г. Краснодар
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