
 

 

 

 

 

Помнит мир спасенный 

 

  Давно отгремела Великая отечественная война, но еще не измерены все 

дороги истоптанные солдатскими сапогами по обочинам которых стоят обелиски 

павшим землякам. Сквозь шелест трав, шелест листвы долетают до нас голоса тех, 

кто навечно остался лежать в земле. И, казалось, война больше никогда не постучит, 

и не войдет в наш дом. Но рвутся снаряды, грохочут пушки, и вновь матери ждут 

весточки от сыновей. 

  С каждым годом все дальше и дальше от нас героические и трагические годы 

Великой Отечественной войны, все меньше рядом с нами остается участников 

больших и малых сражений 1941 – 1945 гг.  Грозная весть о вероломном нападении 

фашистской Германии на нашу страну разлетелась от края и до края советской 

земли. 

  В нашем совхозе был проведен митинг. В районный военкомат жители 

совхоза подали заявления. Люди разных профессий, возрастов просили отправить их 

в действующую армию на передовые позиции. 

  Среди них были старые и молодые, одинокие и семейные, коммунисты и 

беспартийные, женщины и мужчины, и всеми руководило единое желание, единая 

цель – защищать Родину. Многие жители нашего села ушли на фронт. Среди них 

Самуил Денисович Перекопский и три его сына: Федор, Григорий, Филипп. 

Возвратился только Филипп – кавалером орденов Славы II и III степеней. Именно о 

нем я и хочу рассказать. 



  Филипп родился 25 сентября 1925 года в с. Победителе. Работал в родном селе 

трактористом. Когда началась Великая Отечественная война ему исполнилось 16 

лет. 

  В 1942 году 17 – летним пареньком его призвали в армию в школу младших 

командиров в городе Томске. Учеба продолжалась 10 месяцев и в октябре 1943 его 

вместе с однокурсниками отправили на фронт. Для ребят это была радость, так как 

все рвались туда, на передовую. Направили на калининский фронт. 

  Первое боевое крещение принял Филипп под городом Великие Луки. И вот 

первый бой. Он был связистом, его задачей было обеспечение связи между 

командованием и передовой. «Катерина», аппарат, боевое оружие – вот снаряжение 

связиста. Связь терялась постоянно, и нужно было беспрестанно под пулями, 

обстрелом проверять ее состояние. Страха не было. С эшелона в ночь сразу 

вступили в бой. Командир меняет свое местонахождение, а связист за ним, связь 

прервалась – он бежит исправлять помехи. 

  Первое ранение Филипп Самуилович получил под Великими Луками в 

последних числах декабря. Взорвалась мина  и в ране осталось много осколков. 

Привезли в полевой госпиталь, который находился в подвале здания вокзала в 

городе Вышний Волочек Калининской области, пролежал в нем 6 месяцев, перенес 

три операции, но молодой организм выдержал. После выздоровления он был 

отправлен на I Белорусский фронт. 

Шли мелкие бои, готовились к крупному наступлению под Витебском. 24 июня 

в три часа началось сражение. Два часа шла артподготовка – это наши «Катюши» 

бьют по полям – после артподготовки пошла пехота. Казалось, что ничего живого не 

останется после кромешного огня, казалось, земля горела под ногами. А когда 

поднимается пехота - фашисты отстреливаются, оказывают сопротивление. Позже 

наши солдаты догадались: оказывается, во время артобстрела фашисты выползают 

из окопов на нейтральную полосу, и таким образом часть из них остается живыми. 

  За геройство Филипп Самуилович был награжден орденом Славы III степени. 

За отвагу - орденом III степени. В 1944 году за взятие местечка Майора Филипп был 

награжден медалью «За отвагу». 



  Филипп Самуилович вспоминает форсирование реки Западная Двина: 

«Переправлялись на плотах, под обстрелом. Вода в реке была красной от крови. 

Очень много солдат погибло на переправе. Мне пришлось трижды переправляться, 

чтобы наладить связь». За это он был награжден орденом Славы II степени. Никаких 

торжеств по случаю вручения наград тогда не было. Их вручали в перерыве между 

боями. Многие награды не находили Филиппа Самуиловича. Он вспоминает, как 

днем командование приехало вручать награду смельчаку-однополчанину, а его уже 

нет в живых - он погиб утром в бою. 

  Второй раз Филипп был ранен 21 сентября 1944 года. 2 месяца он пролежал в 

госпитале, после выздоровления был направлен в свою часть. 

  После освобождения Белоруссии был Прибалтийский фронт. Шли 

наступательные бои, большого сопротивления фашисты не оказывали. Но при 

наступлении потери увеличивались в два раза. Фашисты вели себя нагло. Филипп 

часто вспоминает и бои в Калининградской области. Днем дождь, ночью мороз. 

Никто не простывал, но простуда сейчас дает о себе знать. Памятным для Филиппа 

Самуиловича было 25 декабря 1944 года. Нужно было взять станцию, которая 

находилась в 12 километрах. Пехота двинулась, а немцы пьяные, у них елочки в 

окопах: они Рождество справляют. Станция была взята. Бывало после атаки или 

отступления на нейтральной полосе оставались раненые, кричат; «Братцы, 

помогите!» А фашисты так и ждут смельчаков, чтобы подстрелить. Но были и 

трусы, сами простреливали себе руку, чтобы попасть в госпиталь. 

В марте 1945 Филипп чуть не попал в плен. Фашистская разведка зашла в тыл. 

Очевидно, у них было задание: привести языка - телефониста, так как связной был в 

курсе всего, что происходило на передовой и в тылу. Вот фашисты перерезали 

кабель и ждут. Должен прийти связист. Пошел на задание Филипп Самуилович, по 

пути показались подозрительные кустики, выросшие по дороге, - оказалось, это 

немцы замаскировались. Чудом наши связисты тогда вырвались от фашистов. 

Стрельбу те не подняли - побоялись обнаружить себя. Через несколько дней на этом 

же месте фашисты убили писаря, который нес обед на передовую, забрали у него 

одежду. А потом фашистское радио по всем окопам вело передачи о том, как наши 



солдаты одеты и какой суп едят. Питание и вправду не всегда было хорошим. Но 

никогда и никто из наших воинов не жаловались на свою жизнь, все понимали, 

какие трудности испытывала наша страна. 

  В 1944 году за взятия местечка Майфы Филипп Самуилович был награжден 

медалью «За отвагу». Здесь Филипп впервые увидел пленных фашистов, они уже 

ничем не напоминали тех рыжих и пьяных «героев» - тут они плакали. В апреле 

1945 года Филипп Самуилович получил третье ранение - подорвался на мине. Попал 

в полевой госпиталь, который находился недалеко от передовой. Через месяц опять 

в бой. Утром 1 мая 1945 года с самолёта были сброшены листовки, в которых 

сообщалось о взятии Берлина. Радость была неописуема. 

Но война для Филиппа Самуиловича закончилась 8 мая в три часа дня. Была 

взята последняя группировка. Состоялись переговоры. С нашей стороны переговоры 

вел командующий - маршал Говоров. Только к вечеру фашисты сдались, их 

построили и увели. 

  Филипп Самуилович был приглашен на парад Победы в Москву, но дало знать 

ранение и поездку пришлось отложить. Домой в Победитель он вернулся только 11 

апреля 1950 года. Семь лет он не был в родном доме, не видел родных и близких. 

Много горя принесла война в дом Перекопских. Два брата и отец не вернулись с 

войны. Брат Федор погиб на Курской дуге, брат Григорий пропал без вести в 1941 

году. 12 сентября 1943 года умер в госпитале города Златоуста отец Филиппа. 

  После возвращения в родное село, кем только не пришлось работать Филиппу: 

трактористом, слесарем, разнорабочим «Я часто думаю, - говорит Филипп 

Самуилович, - о чем думал тот немецкий солдат, что шел на наши земли. И четко 

представляю себе лица наших ребят, советских воинов, | которые даже в самые 

тяжелые для нашей  Родины дни верили в святую Победу!» 

Сейчас Ф.С. Перекопский на заслуженном отдыхе. В этом году ему 

исполняется 80 лет. 

Пришло мирное время, но шрамы войны остались в каждом городе, в каждом 

селе. Человеческая память! Время не властно над ней! И сколько бы лет и 

десятилетий ни прошло, люди Земли снова и снова будут возвращаться к нашей 



Победе, ознаменовавшей торжество жизни над смертью, разума над безумием, 

гуманности над варварством. 
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