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Спасибо тебе, дед! 

Я не видел своего деда. Никогда. Знаю только, что он воевал в Сталинграде, 

был там ранен. После войны до самой смерти прожил в городе, который защищал. 

Не знаю почему, но я и не особенно интересовался дедом. Да и что мама могла мне 

рассказать? Когда дед ушел воевать, ей было всего десять лет. А после войны у нее 

была своя жизнь, у него – своя, и сотни километров между Чкаловском и 

Волгоградом. Вот так война разлучила отца и дочь.  

Мы, мальчишки, родившиеся через полтора десятка лет после войны, с 

упоением читали о ней книги, смотрели фильмы, слушали ветеранов. С детским 

максимализмом мы осуждали предателей и трусов, восхищались героями, но война 

была уже далеко от нас. Мы не знали: как это воевать, как это жить в воюющей 

стране. Мы знали только, что живем в сильной стране, и войны больше не будет 

никогда. Наверное, так же чувствовала себя и довоенная молодежь, уверенная в том, 

что враг будет разбит на его же территории. Однако жизнь часто преподносит 

сюрпризы. Могли ли мы подумать, что наше несокрушимое государство однажды 

разлетится на осколки? Мог ли представить мой дед, что мы будем воевать с 

потомками тех, с кем он бок о бок прошел через почти двухсотдневный ад 

Сталинграда.  И в то время, когда государство будет распадаться на куски, 

начнется восстановление исторической справедливости. С экранов телевизоров 

будут вещать, что Александр Матросов не настоящая фамилия героя и он не первый, 

совершивший этот подвиг. Что капитан Гастелло не таранил наземную цель. Что 

летчик Иван Кожедуб по количеству побед уступает немецкому Эриху Хартманну и 

так далее. При этом тактично замалчивается, что эти люди честно воевали и 

отдавали жизни за свою Родину. В результате в Интернете на вопрос «3-жды герои 

СССР Покрышкин и Кожедуб сбили 59 и 62 самолета, а немецкий летчик Хартман 

352, у наших руки не оттуда росли?» появляются «лучшие» ответы для страны 

ничего не сделавших, но вещающих «посчитайте количество боевых вылетов 

немецких асов и советских. Таких лентяев в Лювтваффе не потерпели бы». Только 

вот Кожедуб сбивал   немецких ассов, а не восемнадцатилетних мальчишек, 

прошедших ускоренные курсы «взлет-посадка». 

Все мы, даже те, кто плохо знал историю, помнили Дом Павлова. Он еще в 

войну и навсегда вошел в историю именно как Дом Павлова. И как бы не справедливы 

были попытки доказать, что командовал сержантом Павловым и этим участком 

обороны - лейтенант Афанасьев,  а защищали и умирали за этот дом многие наши 

бойцы, называть этот дом будут именно так. Никто же не собирается 

переименовывать Америку в Колумбию.  Это не Павлов написал в 43-м году на торце 

дома: «Этот дом отстоял сержант Павлов», он в это время с простреленной ногой 

лежал в госпитале. И до конца войны он о славе не думал, как не думали о ней многие 

воины, бросившиеся с гранатами под немецкие танки, таранившие самолеты и 



наземные цели, бросавшиеся грудью на пулеметы врага, поднимавшиеся из окопов под 

кинжальным огнем противника. Многие из них не были удостоены даже награды. А 

многие как русский солдат Анатолий Завьялов, имеющий среди многих военных наград 

медаль «За оборону Сталинграда» и орден Красной Звезды, считает самой большой 

сталинградской наградой «просто жизнь, как бы она ни складывалась». «Такого, как 

тогда под Сталинградом – бесконечная бомбежка, обстрелы, смерть и ужас кругом, 

– я бы никому не пожелал пережить» 

Я не видел своего деда, но я благодарен ему за то, что он вместе с другими 

солдатами, живыми и мертвыми, дал мне возможность жить своей жизнью в своей 

стране. 
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