


Дорогие друзья!

Разведчицы и связисты, медсестры и прачки, регулировщицы и минеры, прожектористки и пулеметчицы,

укладчицы парашютов и бомбордировщицы – это военные профессии 20 участниц Курской битвы, которые вошли в

альбом.

Сейчас уже трудно представить в каком пекле побывали эти убеленные сединами женщины. Ведь Курская битва –

это одно из величайших сражений в истории России. Но они выжили в этом смерче, прошли долгими дорогами войны

до поверженного Берлина и с Заслуженными наградами вернулись домой к мирному труду. Восстанавливали

разрушенную войной страну, учились, трудились, создавали семьи, рожали и воспитывали детей. О каждой из наших

Землячек можно рассказать намного больше, чем вместил альбом. Чем дальше от нас война, чем меньше остается ее

участников, тем дороже их воспоминания и более желание сохранить их для будущих потомков.

Алексеевский районный Совет женщин и сектор краеведения центральной районной библиотеки, располагая

накопленным материалом, решили создать альбом «ОНИ СРАЖАЛИСЬ НА КУРСКОЙ ДУГЕ». Он не претендует на

высокое художественное качество, поскольку издавался теми техническими средствами, которыми располагает

центральная районная библиотека, и, возможно, со временем будет дополнен биографиями еще 6 участниц, который, к

сожалению, в настоящее время не проживают на Алексеевской земле и следы их потеряны. Но главная задача, которая

стояла перед авторами альбома, выполнена. В народе говорят: «Пока жив хоть один участник войны, жива и память».

В. М. Яременко

Председатель районного Совета женщин.

г. Алексеевка, 2023 г.



УЧАСТНИЦЫ КУРСКОЙ БИТВЫ

АЛЕЙНИКОВА (КОВАЛЕВА) Анна Григорьевна

БАЖЕНОВА Прасковья Константиновна

БОНДАРЕНКО Зоя Кузьминична

БУЛАХ Евдокия Захаровна

ГРИЩЕНКО (ШВАЦКАЯ) Екатерина Филипповна

ДАШЕВСКАЯ Анна Федоровна

ЖУПИЕВА (КРАСИЛЬНИКОВА) Екатерина Дмитриевна

ЗАГРЕБАЙЛОВА Любовь Алексеевна

КОЛЕСНИКОВА Мария Ивановна

КОРОП Зинаида Федоровна

КРАВЦОВА (СТОРОЖЕНКО) Наталья Абрамовна

КУЗНЕЦОВА Нина Петровна

КУРЕПКО (ЕВТУШЕНКО) Федосья Трофимовна

МАЛОГИНА Александра Семеновна

ОВЧАРЕНКО Анна Тихоновна

ПШЕНИЧНЫХ Мария Ивановна

РЫНКОВЕНКО (БИРЮКОВА) Ефросинья Гавриловна

РЫНКОВЕНКО (ВЕРЕТЕННИКОВА) Евгения Александровна

ТКАЧЕНКО Валентина Георгиевна

ШЕВЧЕНКО (КАРДАШОВА) Зинаида Семеновна



АЛЕЙНИКОВА (КОВАЛЕВА) 

АННА ГРИГОРЬЕВНА

Родилась 7 апреля 1923 года. В 1940 году закончила Острогожское

педучилище и работала учителем младших классов в Алексеевском районе. В

августе 1941 году, как комсомолка была отправлена сопровождать продукты для

фронта. Попала на линию фронта. Была мобилизована Сватовским РВК 1

августа 1941 года. Закончила курсы РОКК, затем была мотористом в 164

авиационном истребительном полку. Провожала в бой истребители Ла-5,

следила за исправностью моторов, зарядкой бомбами истребителей. Прошла с

боями Сталинград, Вену, Курскую дугу, Румынию, Австрию, Польшу,

Германию, имела ранение. Демобилизована в июне 1945 года.

Награждена орденом Великой Отечественной Войны I степени,

медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За Победу над

Германией», «За взятие Будапешта». В 1946 году вышла замуж за Ковалева

Василия Михайловича, тоже участника Великой Отечественной войны,

воспитала 3-х детей. Умерла 22 декабря 1998 года.



БАЖЕНОВА

ПРАСКОВЬЯ КОНСТАНТИНОВНА

Родилась 17 сентября 1923 года в г. Алексеевке Белгородской области.

Отец - рабочий, мать - колхозница. В семье было 6 детей, поэтому после

7-ми классов Прасковья Константиновна пошла работать няней в детские

ясли рай здравотдела. Когда началась война, из яслей забрали весь

медперсонал, в их числе была Прасковья Константиновна.

После распределения она попала в 96-ую отдельную зенитно-

артиллерийскую дивизию. Эта дивизия охраняла железнодорожный мост

в Лисках. Первое время была на батарее – подавала снаряды

заряжающему. После дивизия двигались на Запад. Прасковья

Константиновна стояла на посту в охране складов с медикаментами,

продовольствием, ходила в разведку. Дивизию, в которой служила

Прасковья Константиновна,

Победа застала в Будапеште. После войны районный комитет

комсомола направил Прасковью Константиновну на работу в

прокуратуру машинисткой. После работала в техникуме 20 лет, а перед

пенсией - в ДСУ-2. Родила и вырастила троих сыновей.



БОНДАРЕНКО 

ЗОЯ КУЗЬМИНИЧНА

Родилась 19 декабря 1921 года в Воронежской области. Школу

закончила в городе Алексеевке. Любимым увлечением было

чтение, особенно исторические романы. Поэтому и выбрала для

поступления педагогический институт, исторический факультет в г.

Воронеже. Когда началась война, добровольно пошла в военкомат

и была признана годной для службы. Участвовала в боях с апреля

1942 года по май 1945 года в составе 5-го отдельного прожекторно-

го полка - прожектористкой.

Закончила войну в звании ефрейтора. Была награждена

медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией». После

войны вернулась домой, вышла замуж и прожила оставшиеся годы

в родном городе. Работала на радио диктором, закончила трудовую

деятельность в сберкассе заведующей. Умерла 24 октября 1993

года.



БУЛАХ 

ЕВДОКИЯ ЗАХАРОВНА

Родилась 2 февраля 1919 года в х. Хрещатый Никитовского района

Воронежской области. В 1928 г. поступила в первый класс Хрещатовской начальной

школы, окончила 2 класса.

С 1933 г. началась трудовая деятельность в колхозе, сначала разнорабочей, а

потом свинаркой, дояркой, телятницей.

В апреле 1943 года была призвана в армию. Попала в 25-ое Управление военно-

полевого строительного отряда. Принимала участие в боевых сражениях на Курской

дуге, в Белоруссии, в Польше и в Кенигсберге. 23 июня 1945 г. демобилизована. За

участие в Великой Отечественной войне имеет награды: Орден Отечественной

войны II степени; Знак «Фронтовик 1941 - 1945 гг.»; Медали «За победу над

Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «Тридцать лет Победы

в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «Сорок лет Победы в Великой

Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «50 лет Вооружённых Сил СССР»,

«Пятьдесят лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «60 лет

Вооружённых Сил СССР», «70 лет Вооружённых Сил СССР», медаль Жукова.

После войны, вернулась в родной колхоз. В 1948 году по направлению от

колхоза работала разнорабочей на стройке в Туле, в 1951 году на лесоразработке в

Костроме. Далее продолжила трудиться в колхозе до пенсии.



ГРИЩЕНКО (ШВАЦКАЯ) 

ЕКАТЕРИНА ФИЛИППОВНА
Родилась в 1916 году в слободе Алексеевка Белгородской области. Работала

завмагом. Когда к Алексеевке в 1942 году подступили немцы, Екатерина

Филипповна ушла добровольно на фронт. Она была назначена телефонисткой, а

когда узнали, что она торговый работник, её перевели в отдел снабжения.

Вот что вспоминает Екатерина Филипповна: «Однажды мне приказали

везти продукты на передовую линию, мы загрузили машины и поехали. По

дороге на нас напали немецкие самолёты и сильно обстреляли. Меня ранило в

ноги, а шофёра в обе руки. Я кое-как перевязала шофёра и себя, и мы тихонько

поехали. Шофёр управлял педалями, а я была за рулём. И доставили мы

продукты до места назначения. Из блиндажа вышел полковник, взял меня на

руки и сказал, что это к нам звезда прилетела. А у меня все руки и лицо были в

крови. Вы будете представлены к Ордену Красной Звезды. Это было в городе

Камышин. Была я в Сталинграде, когда наши командиры вели немецкие отряды

пленных. После Сталинграда Воронежский фронт передвинулся к Прохоровке

на Курскую битву, а затем освобождали Киев».

Когда дошли до Западной Украины, Екатерина Филипповна была ранена и

демобилизована. После выздоровления она работала завмагом до пенсии.



ДАШЕВСКАЯ(ОВЧИННИКОВА) 

АННА ФЁДОРОВНА

Родилась 15 декабря 1925 года в селе Верхняя Покровка Буденовского района

Воронежской робласти. Детство прошло в селе Меняйлово, до войны училась.

После эвакуации попала в 7-ую военно-автомобильную роту в 36 ДКУ второго

Украинского фронта по специальности регулировщика. Контрольно-пропускной

пункт стоял на развилках дорог. В обязанности входило: пропускать танки,

катюши, артиллерию, колонны машин с живой силой, продуктами питания,

боеприпасами, обмундированием. «Бомбили дороги беспощадно. Приходилось

оказывать помощь раненым, отправлять их в санчасть. Нужно было хорошо знать

карту, на которой обозначали маршруты движения. Кроме того, проверяли

документы, груз, выясняли отдельные личности. Дороги были разбиты, особенно

осенью и весной. С ног спадали ботинки больших размеров, одеты были в

обмундирование бывшего употребления» - из воспоминаний Анны Федоровны.

10 марта 1943 года Анна Фёдоровна приняла присягу в Новом Осколе, и отсюда с

белгородской земли начался её путь к Победе.

С июня 1943 года движение по дорогам было непрерывным, двигались все рода войск к Курской Дуге.

Вражеские самолёты не давали покоя. В июле-августе развернулись боевые сражения, летние ночи были

короткие. Не успевал стихнуть рёв моторов на земле и в воздухе, как занимался рассвет, и всё повторялось

с нарастающей силой. «Стонала» земля под гусеницами танков, на небе кружились сотни самолётов в

«карусели» воздушных боёв.



Этот кошмар длился 50 дней и ночей, смерть подстерегала на каждом шагу. Анна 

Федоровна была командиром отделения контрольного поста, который стоял под Корочей. 

Когда немцы потерпели поражение на Курской дуге, советские войска стали гнать фашистов 

без передышки, освобождая город за городом, село за селом. Враг, отступая, уничтожал всё 

на своём пути. Особенно трудно было при форсировании рек, когда скопление воинских 

частей было большим, переправы бомбились и люди переправлялись, как могли. Из 

воспоминаний Анны Федоровны: «Особенно запомнилась переправа на реке Прут - на 

границе с Румынией. Это была кровавая река, по ней плыли ноги, руки, головы, туловища, 

складывалось впечатление, что текла кровь, а не вода. 

Прошли тысячи километров - Молдавию, Румынию, Венгрию. Здесь Анна

Федоровна была тяжело контужена. В Чехословакии встретили День Победы. Но этот день

для бойцов части не был радостным. В горах Карпатах шли ожесточённые воздушные бои до

июля 1945 года.Далее вся часть была послана в Забайкальский округ на войну с Японией.

Там стояла на посту при управлении и выполняла работу медсестры. Самураи сдались

быстро и 15 октября 1945 года Анну Федоровну демобилизовали.

Анна Фёдоровна имеет награды: Значок «Отличный дорожник», медали «За боевые

заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией», Орден Отечественной войны

II степени, юбилейные медали и значки за Курскую битву. Инвалид II группы ВОВ.

После войны всю свою жизнь посветила делу воспитания и обучения подрастающего

поколения. Имеет награды за труд. Ветеран педагогического труда. Сейчас Анна Фёдоровна

на пенсии, ходит по приглашению на уроки мужества, продолжает дарить свою любовь и

особое отношение к детям.



ЖУПИЁВА (КРАСИЛЬНИКОВА) 

ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВНА

Родилась 19 февраля 1924 года в слободе Алексеевке Воронежской

области. В 1942 году по призыву командования Воронежского фронта была

призвана по повестке в ряды формировавшейся в то время 3-ей дивизии ПВО.

По прибытию в Воронеж группу из 40 человек определили в 5-ый отдельный

прожекторный батальон (ОПБ). После изучения военных специальностей и

принятия присяги алексеевцев распределили по военным подразделениям.

Екатерину Дмитриевну специализировали связисткой, как она рассказала: «Мы

защищали воронежское небо от фашистских захватчиков, наводили связь,

светили самолёты противника. Защищали не только Воронеж, но и Семилуки,

Поворино, Саратов». В 1943 г. 5-е ОПБ расформировали. Вторую и 3-ью

направили в Курск, а две другие охраняли особо важные объекты военного

значения.

Военные дороги Екатерины Дмитриевны прошли через Брянск, Гомель,

Латвию в зенитно-артиллерийском полку №590 до самого окончания войны, -

долгожданного Дня Победы.

Она была награждена знаком «Отличник противовоздушной обороны».

По возвращению из армии была направлена в торговлю, где проработала 25

лет.



ЗАГРЕБАЙЛОВА 

ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНА

Родилась в 1923 году в крестьянской семье. Окончила семь классов,

затем педучилище. Дальнейшей учебе помешала война. В январе 1943

года Любовь Алексеевна отправилась на фронт защищать Родину. На

фронте Любовь Алексеевна попала на 184 отдельный бронепоезд, там же

училась на дальномер (определять высоту самолета) и на радиста. С

боями прошла путь от Сталинграда до Кракова.

Из воспоминаний: «От Сталинграда наш поезд был направлен на

степной фронт (Курская дуга). Бронепоезд охранял от немецких

самолетов Кантемировскую танковую дивизию. Мы постоянно

находились в движении, Киев, Львов, Польша. В Польше мы закончили

войну...». Была ранена, награждена орденом и 9 медалями, имеет

благодарность от И.В. Сталина. После войны окончила пединститут и

свыше 20 лет работала преподавателем географии.



КОЛЕСНИКОВА 

МАРИЯ ИВАНОВНА

Родилась 23 декабря 1923 года в селе Тютюниково Алексеевского

района Белгородской области. Окончила 7 классов. В 1940 году завербовалась

на стройку в Днепродзержинск Днепропетровской области, но все планы

нарушила Великая Отечественная война. Строительное оборудование

эвакуировали на Урал в г. Магнитогорск. В апреле 1942 года по призыву

военкомата ушла на фронт. Сначала обучалась в школе младших

авиаспециалистов, также учили заряжать крупнокалиберные пулемёты. После

3-х месячного обучения была направлена во 2-ую Воздушную армию в 18

авиаполк, где и прослужила до конца войны мастером авиационного

оборудования. Участвовала в обороне Ленинграда. Затем были переброшены

на Степной фронт, со Степного - на Воронежский. 5 июля 1943 года началась

Курская битва.

Как вспоминает сама Мария Ивановна: «В этот день не вернулись с

задания 5 самолётов за один вылет. Этого передать словами нельзя, даже

сейчас, это страшно и горько. В одном экипаже самолёта три человек. Ждём

втроем: механик, моторист, оружейница. Мужчины курят папиросы за

папиросой, а я плачу навзрыд.



В городе Обояни Курской области был аэродром и на самолёте ПЕ-2 пилотировал лётчик-уроженец

города Щигры этой же области, почти рядом с домом Беликов Лёня с 1922 года рождения. Он так хотел

побыть дома, но его ранило в бою и перебило управление шасси. Он посадил самолёт на брюхо. Весь

экипаж был ранен в ноги, лётчика ранило голову. Но врачи вернули весь экипаж к жизни. И когда они

приехали в часть, то это были мальчики- старички, которых забыть невозможно: что с ними сделала

война... ».

Потом пошли на Запад, в Сумскую, Киевскую, Черниговскую, Житомирскую и Львовскую области, а

дальше - Польша, Чехословакия и, наконец, Германия. Из воспоминаний: «Работали на аэродроме с

рассвета до темна и в любую погоду. Работа оружейницы мужская, самая тяжёлая и физически очень

опасная. Сама бомба без взрывателя..., очень тяжёлая, надо её кантовать до места «подвески», а когда

взрыватель вставишь, тогда и опасная.

Участники Воронежского фронта перешли в 1-й Украинский и дошли до самого Берлина. Мария

Ивановна имеет правительственные награды: 2ордена Отечественной войны 2 степени, медаль За боевые

заслуги, медаль За оборону Ленинграда, медаль за освобождение Праги, медаль За взятие Берлина,

медаль За Победу в Великой Отечественной войне, а также все юбилейные медали, медаль За битву на

Курской дуге, медаль имени Жукова. После войны Мария Ивановна работала в колхозе «Верный путь»

Алексеевского района. 25 лет до пенсии проработала в почтовом отделении.



КОРОП 

ЗИНАИДА ФЁДОРОВНА

Родилась 22 июня 1922 года в слободе Алексеевке Воронежской

области. Война застала Зинаиду Федоровну в Алексеевке. В то время

она работала на железной дороге. Железная дорога - была барометром

военной жизни: поезда с эвакуированными - с Запада, эшелоны с боевой

техникой - с Востока. День и ночь приходилось дежурить. В 1942 году в

19 лет ушла на фронт. Зина попала вместе с подругами в г. Воронеж. Там

они проходили учебу по строевой подготовке, по военной

специальности - связиста. Всю войну была связисткой в звании

ефрейтора. Участвовала в боях на Курской дуге. В основном служила на

командных пунктах, на обороне железных дорог. Дошла со своим

полком до Киева, там и остались до полного разгрома фашистов.

Демобилизовалась в 1945 году.

Награждена орденом Отечественной войны, медалями: «За победу

над Германией», «Фронтовик», «Медаль Жукова» и другими. После

войны вернулась на железную дорогу, проработав там более 30 лет. Там

встретила своего мужа - Василия Пантелеевича. Родила и воспитала 4-х

детей



КРАВЦОВА (СТОРОЖЕНКО)

НАТАЛЬЯ АБРАМОВНА

Родилась 8 сентября 1919 года в слободе Алексеевке, в семье

рабочих. После окончания школы закончила курсы счетоводов. Свою

трудовую деятельность начала с января 1935 года в качестве счетовода-

бухгалтера в Алексеевском лесхозе, проработав в этой должности до апреля

1942 года. В начале войны участвовала в сооружении окопов, очищении от

снега железнодорожных путей. В апреле 1942 года добровольно в составе

женского комсомольского отряда в количестве 20-ти человек образованного

при райкоме ВЛКСМ была направлена в действующую армию.

С апреля 1942 года по август 1944 года служила в 5-ом отдельном

прожекторном батальоне в качестве радиопрожектористки, в звании

ефрейтора. Участвовала в боевых действиях, защищая города: Воронеж,

Саратов, Киев, участвовала в боях на Курской дуге. В 1944 году вступила в

члены КПСС. Была награждена орденом Отечественной войны //-ой

степени, медалями: "За победу над Германией", "Георгия Жукова", знаком

"Отличник ПВО".



Участвовала в боевых действиях, защищая города: Воронеж, Саратов, Киев, участвовала в

боях на Курской дуге. В 1944 году вступила в члены КПСС. Была награждена орденом

Отечественной войны //-ой степени, медалями: "За победу над Германией", "Георгия Жукова",

знаком "Отличник ПВО".

После окончания Великой Отечественной Войны Наталья Абрамовна с октября 1945 года

работала бухгалтером в Алексеевском карточном бюро до 1948 года. В феврале 1948 года была

принята на должность бухгалтера Алексеевского лесхоза, где проработала до марта 1975 года

(до пенсии). В 1948 году вышла замуж за Стороженко Дмитрия Дмитриевича, с которым

прожила 52 года. За время работы неоднократно награждалась почётными грамотами,

денежными премиями, объявлялись благодарности. Награждена медалями: "За

добросовестный долголетний труд"; "За доблестный труд в ознаменовании 100-летия со дня

рождения В. И. Ленина".

Умерла 24 июня 2003 года на 84-ом году жизни от сердечной недостаточности.



КУЗНЕЦОВА 

НИНА ПЕТРОВНА

Родилась 21 января 1924 г. в с. Левая Россошь Лево-Россошанского

района (ныне Каширский район) Воронежской области в семье

крестьянина-середняка.Детство было трудное. От контузий, полученных в

гражданскую войну, в 1931 г. умер отец. Матери одной пришлось

воспитывать четверых детей. О достатке в семье говорить не приходилось.

Мать Нины Петровны заставляла всех детей ходить в школу и учиться.

3 июля 1941 г. Нина Петровна вместе с другими девушками-

комсомольцами были направлены под Смоленск копать противотанковые

окопы.

Группу добровольцев девушек-комсомолок военкомат направил на

Центральный фронт. Тяжёлое время - осень 1941 г. Бои шли уже в Тульской

области за город Ефремов. Нину Петровну направили в 18 стрелковый полк

286 стрелковая дивизия на должность старшего писаря в ПФС

(продовольственно-фуражное снабжение). В этой должности пробыла не

долго, переведена связистом в полк.



Когда началось летнее наступление 1943 г., ныне именуемое Курской битвой, это был

кромешный ад. Здесь сошлись тысячи самолётов и тысячи танков с обеих сторон, эскадрильи

самолётов летели друг за другом, солнца не было видно. Фашисты яростно сопротивлялись, но

мощного натиска наших войск не выдержали и начали отступление на запад до Брянска, Белоруссии,

Польши. Полк, в котором служила Нина Петровна, освобождал города Мценск, Чернь, потом

форсировал реку Оку и взял Орёл. Орёл был разрушен до основания.

5 августа 1943 г. были освобождены город Орёл и наш Белый город, который горел так, что никто не

мог его узнать..

За освобождение Белоруссии, городов Бобруйск, Свиеночь, Самохваловичи, Борисов,

форсирование реки Друть имеет письменные благодарности от Верховного главнокомандующего,

Маршала Советского Союза И. Сталина. Эти благодарности имею за освобождение польских городов

Остроленко, Волковск, Высокий Мазовецк.

Долгожданный День Победы встретила в польском городе Гданьске. Здесь была окружена

большая группировка фашистских войск, часть 2-го Белорусского фронта пошла побережьем

Балтийского моря на помощь войскам, борющихся за взятие Берлина, а часть осталась уничтожать

окружённые фашистские войска.



Ратные подвиги Нины Петровны отмечены орденом Отечественной войны II степени, медалями

«За боевые заслуги», «За победу в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.» и более десятка

юбилейных медалей.

После войны окончила экстерном Воронежское педучилище, Борисоглебский учительский

институт. В 1964 г. окончила Высшую партийную школу.

Работала инспектором РОНО, секретарём Лево-Россошанского райкома комсомола. До ухода на

пенсию 22 года работала в партийном аппарате: пропагандистом, заведующей парткабинетом,

завотделом пропаганды и агитации. 20 лет работала начальником отдела кадров Алексеевского

управления сельского хозяйства.

За умелое руководство своих отделов имеет десятки Почётных грамот и благодарностей райкома

партии, областного управления сельского хозяйства.

17 лет была участницей хора ветеранов при ДК «Солнечном». 10 октября 2002 г. награждена

Грамотой Белгородского совета РОСТО за многолетнее участие в работе по военно-патриотическому

воспитанию молодёжи, её подготовке к службе в Вооружённых силах России, и в связи с 75-летием

содружества ОСОАВИАХИМ-ДОСОАФ- РОСТО.



Курепко (Евтушенко) 

Федосья Трофимовна

Родилась 25 декабря 1922 года в селе Пышнограево

Алейниковского сельского Совета Воронежской области. В 1930 году

семью раскулачили, родителей выслали в Архангельск, а пятеро

детей остались одни. Через три года мать вернулась одна, отец умер,

забрала детей и увезла их на Кубань. В 1935 году они вернулись в

Воронеж.

До начала войны Федосья Трофимовна работала на

воронежской кондитерской фабрике в тарном цехе. На второй день

войны фабрику перевели на казарменное положение, и Федосья

Трофимовна оказалась в охране. В 1942 году немцы заняли

Коминтерновский район города Воронеж, и директор фабрики отдал

приказ своим рабочим уйти в тыл, в район города Новая Усмань, где

формировалась 40-ая армия под командованием генерала К. С.

Москаленко. Воинской специальности у Федосьи Трофимовны не

было, образование имела начальное и её направили в военторг

официанткой. В составе 40-й армии дошла до Праги.



Участвовала в Острогожско-Россошанской операции, в Курской битве, освобождении

Украины, Чехословакии. Награждена медалью "За Победу над Германией", юбилейными

медалями. Осенью 1945 года Федосья Трофимовна уволилась из армии и приехала на родину

матери село Пушкарское Меняйловского сельского Совета, где работала в колхозе до ухода на

пенсию.

В октябре 1947 года вышла замуж за бывшего артиллериста 13-й гвардейской дивизии

Курепко Ивана Семёновича, а в 1943 году у них родилась дочь Лида. Вместе с Иваном

Семёновичем вырастили 7 детей, 5 дочерей и 2 сыновей. Младший сын Николай с 1980 по 1982

годы служил в Афганистане, был ранен. Сейчас у них 16 внуков и 5 правнуков. Федосья

Трофимовна награждена медалью " Мать героиня".



Малогина 

Александра Семёновна

Родилась 13 февраля 1916 года в городе Краснодаре. В 12 лет она

переехала жить в Москву к старшей сестре, где в 1931 году окончила школу и

пошла работать на ткацкую фабрику Щербакова.

В 1934 году вступила в комсомол и по призыву поехала на строительство

Комсомольска-на- Амуре. Через три года переехала в город Харьков, где

Александра Семёновна работала на фабрике и училась на курсах медсестёр.

22 июня 1941 года началась война, а 15 июля она была призвана в армию,

где в составе 13-ой гвардейской дивизии участвовала в защите Сталинграда

1942 - 1943 года. После освобождения Сталинграда дивизия, в которой она

служила, была направлена в район Курской дуги, где приняла участие в

сражении. Участвовала в освобождении города Харькова.

В 1944 году в Польше Александра Семёновна была ранена и отправлена

в госпиталь Днепропетровска, а в ноябре того же года была демобилизована.

Награждена государственными орденами и медалями.

С 1954 года она живёт в городе Алексеевка Белгородской области,

трудилась до пенсии медсестрой в районной больнице.



Овчаренко 

Анна Тихоновна

Родилась 5 октября 1924 г. в слободе Алексеевка Воронежской области в крестьянской

семье. Образование 7 классов. До войны работала 1 год укупорщицей. В апреле 1943 г. по

повестке военкомата ушла на фронт. На станции Грязи прошла военную подготовку по

минному делу, и Анна Тихоновна стала минёром-разведчиком.

Участвовала в боевых действиях на Курской дуге. В июле-августе отважная девушка

участвовала в минировании ряда наиболее танкоопасных направлений. «Была я и минером-

разведчиком, - рассказывает Анна Тихоновна. Надо было обнаружить не только поля,

начиненные смертельной взрывчаткой, а и распознать ее расположение, ее марку, силу

взрыва. Вот и ползешь на виду у смерти, хотя, честно признаться - об этом не хотелось

думать...». Ане повезло: сотни, тысячи мин зарывала перед носом противника, сотни, тысячи

обезвреживала, но всякий раз обходилось благополучно. За проявленную храбрость на

Белгородском направлении удостоена медали «За отвагу». Из Глазуновки с боями пошли в

Белоруссию. В сорок четвертом была ранена, лечилась в госпитале города Гомель.

Подлечившись, снова отправилась на фронт, попала в свою часть.

Участвовала в Бобруйской и Варшавской операциях. С боями дошла до Польши, затем в

Германию. Была два раза контужена. Всего на ее счету около четырех тысяч обезвреженных

мин.

Анна Тихоновна награждена орденом Красной Звезды, знаком «Отличный минер» и еще

13 медалями. В октябре 1945 года Анна Тихоновна была демобилизована.



ПШЕНИЧНЫХ 

МАРИЯ ИВАНОВНА

Родилась 16 октября 1922 г. в селе Варваровке Белгородской области,

в крестьянской семье. В 1941 г. окончила Шелякинскую среднюю школу.

9 июля 1942 г. ушла на военную службу. С 1942 по 1945 гг. служила в

183 Зенитном артиллерийском полку на приборе управления зенитным

артиллерийским огнём (ПУАЗО). Участвовала в Курской битве. 22 июня

1945 года была демобилизована.

В 1946 г. из с. Варваровки переехала в г.Алексеевку. С 1946 г.

работала в колхозе им. Ольминского. За время работы была награждена

медалью «Ветеран труда» (26 октября 1977 г.).

В 1977 г. ушла на заслуженный отдых.



РЫНКОВЕНКО (БИРЮКОВА) 

ЕФРОСИНЬЯ ГАВРИЛОВНА

Родилась 3 октября 1922 г. в слободе Алексеевке Воронежской области.

После окончания средней школы в 1940 г. поступила в Воронежский

педагогический институт (немецкое отделение). В институте проучилась

всего 1 год-до 1941 г. В связи с начавшейся войной институт был

эвакуирован, и учёба прекратилась в декабре 1941 г.

В 1942 г. была мобилизована в РККА в 42-ой прожекторный полк 7

корпуса. Принимала участие на Воронежском, Курском, Киевском фронтах с

апреля 1942 г. по август 1945 г.

Награждена медалью «За победу над Германией».

20 ноября 1945 г. вступила в брак с Бирюковым Иваном Андреевичем.

Познакомились будущие супруги в годы Великой Отечественной войны. Он

тоже принимал участие в боях на Воронежском, Курском, Киевском фронтах

в должности начальника прожекторной станции.

После войны Ефросинья Гавриловна работала в должности

библиотекаря Алексеевской средней школы №1 с октября 1948 г. по октябрь

1977 г. (до ухода на пенсию).



РЫНКОВЕНКО (ВЕРЕТЕННИКОВА) 

ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Родилась в 1921 году в слободе Алексеевке Воронежской области.

Закончив среднюю школу, поступила в Воронежский пединститут на факультет

немецкого языка. Но учиться пришлось всего один год, так как началась война.

В апреле 1942 года обстановка на фронте в Центрально-Чернозёмном

районе сложилась тяжёлая. В связи с этим командование Воронежского фронта

обратилось в Воронежскую комсомольскую организацию с просьбой направить

юношей и девушек в ряды формировавшейся 3-ей дивизии ПВО. По всему

Черноземью началась мобилизация девушек в Красную армию.

7 апреля 1942 года Евгении Александровне вручили повестку, а 9 апреля

она была зачислена в 5-ый ОПБ, который находился в городе Воронеже. После

учёбы и принятия военной присяги приступили к боевой подготовке, которая

заключалась в недопущении вражеских самолётов бомбить села, железную

дорогу, мосты, переправы и т.д. Прожекторным лучом ловили и сопровождали

немецкие самолёты, чтобы зенитчики их уничтожали.



В конце апреля 1943 года Центральный фронт протянулся от Ленинграда до берегов Чёрного

моря. В районе городов Курска, Орла, Белгорода образовался Курский выступ на обороне которого

был Центральный и Воронежский фронты. Позиция 5-го ОПБ находилась на обороне этого выступа

возле деревни Котовика, где проходила железная дорога. Из воспоминаний Евгении Александровны:

«На развалинах сахарного завода стояли вагоны с сахарной свеклой, и мы набросились на нее, так

как были голодные. День и ночь небо было устлано черными тучами с неприятным гулом

низколетящих немецких самолетов, которые сбрасывали бомбы. Работали в касках, осколок ударил,

меня по голове, благодаря каске меня не ранило, но мелкие осколки постоянно ударяли мне по

голове».

В боях на Курской дуге принимали участия две роты из 5-го ОПБ - вторая и четвертая, в

четвертой роте находилась Евгения Александровна с первых дней и до конца войны. За Курскую

дугу всю роту наградили значками «Отличник ПВО».

В обороне городов Воронежа, Курска, Киева, Фастова участвовал 5-ый ОПБ, который вошёл в

42-ой Зенитнопрожекторный полк 7-го корпуса, находившийся в городе Киеве.

После войны вернулась в Алексеевку. Работала Евгения Александровна музыкальным

руководителем в спец- детдоме, в детских садах № 1,2,5, в детском саде при эфирокомбинате. После

пенсии продолжала работать в детском саду №2.

Имеет много почетных грамот и поощрений за добросовестный труд.



ТКАЧЕНКО 

ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВНА

Родилась 7 ноября 1922 года в с. Эхталь, Тавринского района

Свердловской области. Закончила школу. Работала в Госбанке г. Тавды.

В феврале 1942 г. призвана в армию. Направили на формиро вание в г.

Москву. Зачислена в ОЗПВ ПВО ж.д. эшелонов. Сопровождала военные

составы с боеприпасами на Сталинградский фронт.

Участвовала в боях на Курском направлении. Доставляла на фронт

технику, снаряды. Участвовала в освобождении Украины, Белоруссии,

Польши. Участвовала в боевых сражениях в Германии.



Шевченко (Кардашова) 

Зинаида Семёновна

Родилась 10 мая 1923 года в слободе Поповка Россошанского района

Воронежской области.

В 1941 году окончила 9 классов Алексеевской средней школе №1 и 2-х

годичную бухгалтерскую школу.

В октябре 1941 года эвакуировалась с воинской частью в Чкаловскую область,

Соль-Илецкий район, ст. Маягназ. Работала вольно-наёмным сотрудником в

воинской части. Окончила 10-ть классов и краткосрочные медицинские курсы.

В феврале 1943 года, после освобождения Алексеевки, была командирована

Алексеевским райкомом комсомола на оборонные работы в район Прохоровки, так

как без помощи мирных жителей не простым делом оказалось подготовить

надёжные инженерные сооружения: сотни блиндажей, траншей, наблюдательные

пункты, укрытия для танков, орудий, лошадей и боеприпасов.

В марте этого же года была зачислена в отдельный истребительный батальон,

который входил в состав 1212 артиллерийского полка и располагался в селе Яшки,

в 2-х километрах от Прохоровки.



Прохоровская земля стала в своё время ареной величайшего танкового сражения. До 12 июля,

напористо рвавшимся немецким дивизиям, была противопоставлена мощная оборона наших войск.

В ночь с 4 на 5 июля батальон был переброшен на 40-50 км и занял оборону недалеко от

населённого пункта Гремучий. За батальоном стоял артиллерийский полк и много других частей.

Из воспоминаний: «Целый день батальон отбивал атаки немцев. Бойцы выбирались из разрушенных

окопов,вновь занимали оборону в запасных укреплениях, в полной уверенности выстоять. Грохот рвал

перепонки, через наши траншеи летели снаряды, рвались - немецкие, свистели пули, наши танки были

прямой наводкой. Немецкие рубежи поливала наша «Катюша», а стоны раненых разрывали душу. Два

немецких танка углубились в нашу оборону, были подбиты, но часть окопов была проутюжена».

За мужество, за вынос (вытягивание на плащ-палатках) раненых с поля боя Зинаида Семеновна

была награждена медалью «За боевые заслуги».

На рассвете 3 августа 1943 года, после длительной артиллерийской подготовки, началось

наступление наших войск на Курской Дуге.

При освобождении села Казацкое были жаркие бои. Был подбит немецкий танк «Тигр», но в ночном

бою были потери. Погиб командир взвода, сибиряк Мельченко Пётр, несколько бойцов, было много

раненых. Батальон освобождал Белгород, Тамаровку, Гадич, Ахтырку, Яготын, Прилуки. Был

переброшен в район Великие Луки, Невиль, Калинин. Участвовал при освобождении Житомира.

После ВОВ работала оператором, зоотехником на Инкубаторской станции и 30 лет на Эфирном.

Прошла трудовой путь от загрузчицы аппаратов до заместителя главного бухгалтера.За высокие

показатели в работе, за честный и добросовестный труд заносилась на Доску Почёта, в Книгу Почёта, на

Аллею Трудовой Славы, награждалась Почётными Грамотами. Премировалась ценными подарками и

денежными премиями.


