
 

 

 

 

 

Они судьбу свою не выбирали 

Они судьбу свою не 

выбирали, 

По жизни прямо шли, а не 

сгибаясь, 

Обман и ложь в поступках 

презирали. 

Творили, строили, порой и 

ошибаясь. 

Мы сидим в квартире Татьяны Павловны Ахрименко, ветерана Великой 

Отечественной войны и труд. После того, как я представился и объяснил цель своего 

визита, наступила небольшая пауза. Хозяйка, очевидно, собиралась с мыслями, а я 

невольно оглядывал комнату. Везде было чисто и уютно. Чувствовалось, что к 

каждому предмету здесь относятся бережно, как к реликвии. Человеку, прожившему 

долгую жизнь, многие вещи напоминают о прошлом. Вот мой взгляд остановился на 

фотографиях, аккуратно расставленных на столе. 

Она заметила — Это мой муж, — и указала на одну из них, — а это все внуки. 

Лицо ее при этом сна. чала вдруг погрустнело, а затем осветилось легкой 

улыбкой. Дверь в комнату приоткрылась, в нее заглянул и, смущаясь, спрятался 

черноглазый мальчуган. 

—Мой младший внучок, Эдик. 

Я прошу Татьяну Павловну рассказать о себе. 

—Родилась я в Кормиловке, — начинает она, — в 1923 году в семье рабочих. Нас 

было пятеро сестер. Отец работал шофером - в МТС (машинно-тракторная станция), 

мама была домохозяйкой. Кормиловка в то время была небольшим станционным 
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поселком. Ул. Кирова, Советская, Непроезжая, -ул. Ленина только начинала 

строиться. Обустраивались здесь в основном спецпереселенцы. 

В 1931 году пошла в 1 класс начальной школы. Она находилась на территории 

нынешнего автовокзала. Затем в среднюю школу. В то время школьники — и 

пионеры, и комсомольцы — очень активно занижались общественной работой. 

Учась в восьмом классе, я была пионервожатой у пятиклассников. Ездили в колхоз 

на прополку, собирали колоски во время уборки. Большая работа велась в 

тимуровских отрядах, брали шефство над престарелыми людьми, помогали им по 

мере сил. Оздоравливались в пионерских лагерях. 

Директором средней школы был Василий Петрович Пискарев. 

Я осторожно перебиваю: 

—А это не отец Юлии Васильевны Пискаревой, учителя истории, которая в 

середине 60.x учила меня? 

—Да, это он, — подтверждает она. — Вот вам и одна из учительских династий. 

Их обоих уже нет в живых, но память осталась в учениках и еще долго будет жить. 

В 1941 году Таня Гурьянова (это ее девичья фамилия) окончила среднюю 

школу, а через месяц началась война. Патриотизм среди народа был высокий, 

особенно среди молодежи. Каждый рвался защищать Родину. Таня вместе с 

подружками Ниной Овсянниковой, Клавой Дубровиной пришли в военкомат и 

подали заявление добровольцами на фронт. Им отказали по молодости. 

А в июле 1942г. ей пришла повестка. Татьяна Павловна вспоминает: 

—Привезли нас в Омск, там сформировали эшелон и отправили на Запад. 

Прибыли под Воронеж в деревню Балашово. Определили в учебную батарею, в 

связь. 

После месячных курсов попала в 746 зенитно-артиллерийский полк. Мы, 

молодые девчата, заменили мужчин, которых отправили на передовую. Нам 

приходилось охранять воздушные рубежи, не давать немецкой авиации бомбить 

наши тылы. Налетали они часто, так что и в небе, и на земле было жарко. 

В начале 1943 по всему фронту началось наступление. Двигался вперед и их 

полк. Задача связисток-разведчиц заключалась в том, чтобы, выбрав километров за 



10-12 впереди наблюдательный пункт, вовремя предупреждать зенитчиков о 

приближающейся немецкой авиации, 

ее количестве и характере. 

—Помню, — продолжает Татьяна Павловна, — командир взвода передал, что 

перемело кабель. Я была старшая группы. Взяла аппарат и на лыжах поехала вдоль 

кабеля. Добралась до оврага, спустилась вниз. Кабель действительно был завален 

снегом. Я взялась за него, дернула на себя, раздался взрыв. Немцы, очевидно, 

заминировали его. Очнулась лишь у себя на батарее. Оказывается, меня ранило в 

обе ноги и руку. Наступающие бойцы подо, брали и привезли в часть. Затем 

госпитали в Новохоперске, Куйбышеве, операции. В апреле 1943 признали 

инвалидом III группы и демобилизовали... 

Приехала фронтовичка домой в Кормиловку. Поправилась слегка на домашних 

щах — и за работу. 

Поработала токсировщицей на элеваторе, директором в ту пору был Казаков. 

Приглянулась расторопная и смышленая девушка первому секретарю райкома 

Куницкой Юлии Ивановне, и та взяла ее работать в аппарат заведующей учетным 

сектором. 

Комсомольцы, молодежь в годы войны очень много работали, собирали теплые 

вещи и отправляли на фронт, помогали семьям погибших, лозунг «Все для фронта, 

все для победы» был не пустой фразой. 

В 1944 году Татьяна Павловна вышла замуж за 

Владимира Макаровича Ахрименко, главного бухгалтера спиртзавода после 

войны пришлось вместе с мужем поработать и на восстановлении народного 

хозяйства на бывших оккупированных территориях Украины. И хотя было уже 

мирное время, выстрелы еще гремели. Националисты не сложили оружие. Два раза 

стреляли и в мужа. 

В 1946 году вернулись на Родину. Пошли дети — две дочери, сын, пришлось 

заниматься их воспитанием. 

В 1965 ушел из жизни глава семьи. Пошла Татьяна Павловна работать в 

поссовет по военному учету, затем в военкомат, в архив, который находился сначала 



в конторе РСУ, затем в одном из кабинетов музыкальной школы. С 1978 на 

заслуженном отдыхе. 

Имеет уже шесть внуков и пять правнуков. Когда слушаешь рассказ ветерана о 

жизни, невольно проникаешься уважением к этому человеку, ибо его жизнь — это 

наша история. 

Мне часто приходится беседовать с ветеранами войны и труда. И я подметил 

одну особенность, которая их объединяет, — это удивительная доброжелательность 

к людям и жажда жизни. 

—-Что бы вы хотели пожелать землякам, ветеранам? —спрашиваю я Татьяну 

Павловну. 

—Чтобы жить нам было легче, а детям и внукам — краше. 

Да еще нам, старикам, Храм Божий пусть построят, чтобы было где душе 

успокоиться.  

Да будет так! 
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