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В дар своим детям, внукам и будущим правнукам 

передаю благодарную память о тех, кто сохранил для 

нас это безоблачное мирное небо, сохранил ценой своей 

жизни. 

 

Холодное дождливое лето 2019 года в Сибири, так хочется тепла и 

уюта. Сажусь в кресло, кутаюсь в пушистый плед и открываю семейный 

альбом. В нем находятся фотографии моих предков. А известная мне история 

начинается с 19 века, знаю я ее по рассказам моей бабушки и других родных.  

Фамилия моих родных Батурины. Произошла она от прозвища Батура - 

упрямый, несговорчивый. На Рязанщине – батурить, кобениться, ломаться, 

однако здесь же батура означает - каланча, вышка, сторожевая башня, а в 

Поволжье батурить - таращить или тащить что- то громадное. Не исключено 

так же, что предки некоторых Батуриных были выходцами из Золотой Орды, 

где батыр, батур - богатырь, тогда они однофамильцы Богатыревым. 

 В 60-е годы ХlХ века характеризуется целым комплексом изменений 

произошедших в общественном и государственном строе. Реформы 60-70г. 

ХlХ века, начиная с крестьянской, открывали дорогу капитализму. Россия 

сделала крупный шаг по пути превращения абсолютной крепостной 

монархии - в буржуазную. В то же время, можно прийти к однозначному 

выводу, что с помощью реформ не были достигнуты все поставленные цели: 

обстановка в обществе не только не разрядилась, но и дополнилась новыми 

противоречиями. Все это в следующий период приведет к громадным 

потрясениям. Предвидя все это прапрадед, решил вести свою большую 

дружную семью, в далекую неизведанную Сибирь.  

20 апреля 1843 вышел Указ об организации переселения крестьян в 

связи с освоением Сибири. Согласно этому указу крестьян–переселенцев 

освобождали  от налогов на 5 лет, давали беспроцентные ссуды от100 до 400 

рублей на крестьянский двор, помогали обзавестись скотом, им 

предоставлялась восьмилетняя льгота (освобождение) от податей и 

повинностей им даже слагали недоимки по прежнему месту жительства. В 

пути переселенцам должны были оказывать продовольственную и 

медицинскую помощь. Кроме того переселенцам отводили в местах 
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поселения земельные участки по 15 десятин на душу, освобождение от 

рекрутской повинности на три очередных призыва. Главным районом 

переселения была Сибирь - там не было помещичьих  хозяйств, а 

существовали огромные массивы свободных земель. 

 Этот Указ стал переломным моментом в освоении Сибири и в судьбе 

моей семьи. На семейном совете решили - ехать. Собрали небогатый скарб, 

инструменты по плотницкому делу, большой иконостас, Кузнецовский 

сервиз, накопленные и вырученные от продаж трудовые деньги, крепко 

завязав, упрятали - куда подальше. Заготовили то, что можно использовать в 

пути на питании. Попрощались с остающимися односельчанами, усердно 

помолились Николаю - Угоднику, взяли его с собой и отправились в дальний 

путь за лучшей долей. В наше время эта икона Николая – Угодника, 

находится в приходе Спаса Нерукотворного села Каргаска Томской области. 

(1). 

 Возможностью переселения воспользовались90,6тысяч крестьян, 

среди которых был мой прапрадед Батурин Андрей со своей большой, 

дружной, трудолюбивой семьей. Ехали по Сибири долго и наконец - то 

решили остановиться в селе Чигара, Парабельского района, основанного в 

1676 году. Здесь уже жили многочисленные семьи переселенцев - 

Сухушиных, Вяловых, Родиковых. Дружная семья Батуриных, преодолевая 

трудности и лишения, упорно работала, обустраивая свою крестьянскую 

жизнь на новом месте. Только труд был постоянной заботой этого края. 

Раскорчовка тайги под поля и огороды, постройка дома, разведение скота, 

рыбалка, охота на промысловую дичь, домашние дела, заготовка грибов, 

ягод, орех. Все это на свежем воздухе, в окружении первозданной природы, 

летом покосы, благоухающие медовыми травами, зимой крепкий мороз - 

птицы на лету замерзали и падали - позволяли  человеку быть здоровыми 

телом и духом. Вольная жизнь, стремление отыскать лучшие места для 

приложения своих сил, делали переселенцев смелыми, непоседливыми, 

удачливыми. Превыше всего в людях ценилась совесть, порядочность, 

честность. Если кто-нибудь из сельчан утрачивал эти качества, он терял 

уважения, его не приглашали на сельские сходы, он не обращался с 

просьбами и жалобами, подвергался осмеянию.   Ходили в церковь, 

соблюдали посты и церковные праздники. Детей было в каждой семье 

много, даже говорили: « Что год - то Федот».  Не все доживали до взрослого 
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возраста, но переживать было  некогда «Бог дал – бог взял».  Годы шли, 

члены семьи росли, мужала.  Возрастала потребность в самостоятельном 

хозяйствовании.  

На семейном совете решили отделить моего прадеда Батурина Семена 

Андреевича(2) и его молодую жену Александру Хрисановну. Выделили им 

лошадей, несколько коров и Кузнецовский сервиз. Поехали они еще дальше 

на север в деревню Петровка Тымского округа.  Деревня была большая, 

располагалась на берегу реки, на высоком месте стояла церковь, а вокруг 

полная река рыбы, тайга кишит птицей и зверем, успевай только работать. 

Несказанно рад был Семен Андреевич природным богатствам нового места. 

Разнотравье на покосах, усыпанные цветами луга и выпасы для скота. Снова 

пришлось корчевать тайгу для огорода, но работы мой прадед не боялся. 

Построил дом, большой амбар для хранения рыбы. В то время в амбар 

набиралось до 100 осетров, весели они от потолка до пола, ждали очереди, 

когда пойдет обоз, чтобы увести все в Томск, а из города везли муку, сахар, 

соль, мануфактуру. В деревне Петровка у Семена Андреевича и Александры 

Хрисановны родились дети, в Петровской церкви их всех крестили. Это были 

уже настоящие сибиряки! Первым в 1904 году появился мой дед Батурин 

Василий Семенович (3), а затем Михаил, Елизавета, Степан, Андрей, Елена, 

Федор, Константин. Забот у Александры Хрисановны с каждым годом 

прибавлялось, поднимала, обихаживала детей. Она была строгого нрава, про 

каких говорят « У нее не забалуешь». Детей она воспитывала - в почитании к 

богу, в трудолюбии, любви к ближнему, уважении к старости. Семен 

Андреевич занимался рыбалкой,  извозом рыбы в город, иногда и старшего 

сына брал с собой. Здешним жителям не очень известны были законы 

государственной власти, но вера в бога, совесть держали людей в  чести и 

порядочности. Как и все - мои родные вели натуральное хозяйство. Во дворе 

содержали много домашнего скота. Коровы давали молоко, сметану, масло, 

мясо. Лошадей использовали в извозе. Содержали много овец. Шерсть шла 

на валяную обувь (пимы), вязаные рукавицы, носки. Чем тяжелее был труд, 

требовавший от человека полной отдачи сил, тем веселее справлялись 

праздники. На каждый сезон приходился свой праздник: зимой это были 

Святки и Масленица, весной - Троица, летом - день Ивана Купалы, осенью – 

Покров. В старину говорили: «Мы целый год трудимся для праздника». У 

крестьян существовали свои календари, когда следует работать, а когда 

отдыхать, при этом церковные праздники служили как бы вехами, по 
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которым человек узнавал, когда и что ему делать. Зимой заготовляли лес на 

строительство, ловили рыбу, увозили ее в город.  Для женщин зима была 

временем прядения и вязания. «Замужние - дома, а молодые девушки на 

посиделках, где тоже пряли и вязали,- так рассказывала моя бабушка - 

приходили в лучших своих нарядах. Хозяйка угощала ужином, после чего 

начинались песни с плясками». Молодые парни также бывали здесь. Моя 

бабушка не была первой красавицей. Она с кудрявыми светлыми волосами, 

маленькая, шустрая, про таких в народе  говорят « юркая»- готовая 

выполнить любую работу, ей и танцах, и в песнях не было равных. Где 

повстречал молодой Василий, на гулянии или вечерке свою судьбу, что 

потянуло двух молодых людей к друг другу, только богу известно, но вскоре 

к родителям Елены Ильиничны ( так звали мою бабушку) послали сватов. 

Венчали молодых в Петровской церкви. Хорошо помнила Елена Ильинична 

свое венчание, горели свечи и люстра, на ней была белое платье, а когда 

выходили - звучал колокольный малиновый звон. Василий привел молодую 

жену в родительский дом. Трудно было привыкать, но она справилась. Все 

кипело в ее руках, не боялась ни какой работы. От тяжелой работы первые 

дети умирали в младенчестве. В январе 1930года появился на свет - мой отец 

Семен (4), « Сенечка»- так с любовью звала его бабушка, а затем Феодор и 

Анатолий. Времена менялись, жить натуральным хозяйством в Петровке 

стало тяжело, решили всей семьей переехать в Каргасок и устроиться на 

предприятия, чтобы получать хоть небольшие, но все - таки деньги. Андрей 

Семенович купил небольшую квартирку по улице Советская там, где сейчас 

находится детский сад «Аленушка». Дети уже поразъехались. Старшему сыну 

и его молодой жене Елене построили небольшой домик по улице 

Октябрьская 77, Василий устроился работать на рыбозавод. Михаил женился 

на Брагиной Марии, стал работать на нефтебазе. Он получил квартиру. 

Андрей был призван в сентябре на срочную службу и служил на Дальнем 

Востоке. Елизавета вышла замуж за Сухушина Анатолия. Поехал однажды 

мой прадед Семен Андреевич на пароходе « Иду по коридору, а навстречу,- 

рассказывал он родным,- идет старичок, такой аккуратненький, брюки 

заправлены в яловые сапоги, рубашка косоворотка, на лице бородка - такая 

окладистая, на голове картуз. Идет навстречу мне. Я ему улыбнулся, он мне 

тоже. Думаю, какай приятный дедушка. Поравнялись, я снял картуз, он тоже. 

Я поклонился…. и ударился о зеркало. Это было мое отражение, а я и не 

знал». Вот такой казус произошел с моим прадедом. Думаю, у Семена 
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Андреевича (2) было большое чувство юмора, раз поделился с родными. 

Жизнь стала налаживаться.  Внуки ходили в школу. А тут еще у сына Василия 

в апреле 1941 года появилась долгожданная дочь Клавдия. Живи да радуйся. 

Недолго нянчил свою доченьку Василий… 

22 июня 1941 года. Страшная дата. День, когда для миллионов жителей 

нашей огромной страны рухнули все планы на будущее…  Вся жизнь 

перевернулась. Война все меняла, все переворачивала с ног на голову: 

рушились планы, судьбы, жизни людей. Это горе и несчастье всей страны и 

каждого в отдельности. В это время человек старается сделать все, что ему 

по силам, даже если это стоит жизни. Четыре сына - сибиряки - Василий, 

Федор, Степан, Константин были призваны на  фронт в августе1941года. Они 

уезжали из Каргаска на одном пароходе, полностью загруженном .  По - 

разному сложилась фронтовая  судьба братьев. 

 От Степана не было ни одного письма, никакой весточки. Уехал и 

пропал без вести в числе, тех тысяч, не вернувшихся с войны, о которых 

неизвестно где покоится их прах, да и был и он предан земле, как истинный 

христианин, погребенный под крестом или свален в общую кучу, засыпан 

землей, неизвестно… 

 Андрей был призван в октябре 1941года, на некоторое время оставили 

по месту жительства при Ново-Васюганском райвоенкомате инструктором 

всеобщего военного обучения, а уже в августе1942 года он в составе 1042-го 

полка284 стрелковой дивизии участвовал в боях на Сталинградском фронте в 

должности командира пулеметного отделения. Свое первое ранение в левое 

плечо, голову и живот Андрей Семенович получил28го ноября 1942года у 

Мамаева кургана. Лечение в госпитале и наш герой снова в строю. И снова 

близ города Севск Курской области 13 марта помкомвзвода  Батурин был 

ранен в правую ногу. А уже марте 1943 года направили  на курсы младших 

лейтенантов при 48 армии. В августе1943 он принял командование взводом 

разведки717-го стрелкового полка170- стрелковой дивизии Центрального 

фронта. В бою у железнодорожной станции Литеж 1-го сентября1943года 

Батурин Андрей Семенович получил серьезное ранение в голову. Его 

доставили в госпиталь№3450 в город Курск. Через два месяца врачи вынесли 

приговор - к строевой не годен. С ноября1943 по декабрь1945 Андрей 

Семенович Батурин был инструктором 4-ой части Народнического 

райвоенкомата  Житомирской области. Оттуда он был демобилизован как 
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участник боев, получивший три и  более  ранения. За проявленные в боях 

героизм и мужество Батурин А. С. был награжден 22.12.1942года медалью 

«За оборону Сталинграда»,26.01.1943 медалью « За боевые 

заслуги»,9.05.1945 года « За победу над Германией». Все эти документы 

свято хранит его дочь Батурина Галина Андреевна. (5) 

 Еще один из братьев Батуриных Михаил Семенович 1906 года 

рождения, к началу Великой Отечественной войны жил отдельно от своих 

родителей своей семьей в квартире при нефтебазе, где Михаил работал 

учетчиком. У них родилась дочь и два сына. В1941году Михаил Семенович 

проводил своих братьев на фронт, а его не призывали, так как нефтебаза 

считалась стратегическим объектом и все его работники находились под 

«бронью». В1942 году родился еще один сын, а в мае1944 пришла повестка 

из военкомата. Михаил попал на Прибалтийский фронт в мотопехоту. 

Сержантом прошел Болгарию и Венгрию. С сентября по декабрь1945года 

был на Дальнем Востоке. Вернувшись, домой в Каргасок, он продолжал 

работать на нефтебазе. В сентябре 1946года родилась младшая дочь Тамара. 

Михаил Семенович решил для разросшейся семьи построить новый дом, Но 

подорванное на фронте здоровье не позволило исполниться мечте. Не 

закончив строительство, он ушел из жизни 18 июля 1954 года, и был 

похоронен на Каргасокском  кладбище. 

 В живых кроме Андрея, остались Федор и Константин, но они не 

возвратились в Каргасок. Федор обосновался в Феодосии, а Константин в 

Кисловодске. 

    В августе1941года Василия Семеновича Батурина (3) призвали в армию. 

Бабушка Лена (6) осталась одна с четырьмя детьми на руках, самой младшей 

Клавдии было четыре месяца. Есть было нечего, питались лепешками из 

лебеды и крапивы, даже картофельные очистки не выбрасывали: все 

пригождалось на скудном столе. Помню, рассказывала бабушка « Раздала 

она детям по куску хлеба, а подросшая дочка заплакала: «Мало» Тогда взяла 

бабушка нож, разрезала кусочек на много маленьких, сложила горкой. 

Смеется Клавдия: «Посмотрите, сколько много хлебушка!», а у бабушке по 

щеке одинокая слеза покатилась. Днем бабушка трудилась на рыбозаводе, 

заменив мужа фронтовика, а по ночам вместе с другими женщинами вязала 

шерстяные носки, рукавицы, валяли валенки, садилась за стол с детьми, 

щелкали кедровые орехи, а ядра ссыпали в мешочки - все отправляли на 
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фронт для солдат. Я восхищаюсь силой духа моей бабушке, которая не 

только выживала, в голодные военные годы,  растила маленьких детей, 

ждала весточку от своего Васеньки, но и трудилась для фронта, приближая 

долгожданную победу. «Весна 45 года, как ждал тебя солнечный май!»- 

поется в известной песне и хочется добавить - весна ликования, радости, 

торжества и одновременно весна печали…25 апреля1945года, в Чехослова-

кии, под деревней Босоноги погиб, мой дед, муж моей бабушки - Батурин 

Василий Семенович (7). Сложил свою голову на поле военной брани, между 

государствами разных союзов, о которых он не имел никого представления. 

Извещение о смерти мужа  получила 19 июня 1945года. Горе поселилось в 

семье. Бабушка четыре дня пролежала в больнице в коме. Из ее 

воспоминаний, « Я была в раю, видела ангелов, было так хорошо и спокойно, 

звучала легкая музыка. Вдруг слышу: «Надо выносить ее в морг», другой 

голос: « Давай оставим до утра, у нее четверо детей». Только три сына и дочь 

возвратили женщину к жизни: нужно заботиться о детях. Как она выжила – 

это маленькая хрупкая женщина, с не сгибаемым характером, сохранила, 

вырастила и подняла своих детей, уму не постижимо. Помогала ей наверное 

вера и надежда. Она все время твердила: « Он вернется и увидит детей». 

Бабушка, пережившая войну, воспитала достойных детей. Дети погибшего 

фронтовика и неграмотной женщины получили хорошее образование. 

 Сын Федор Васильевич Батурин закончил Каргасокскую школу 1, 

Новосибирское Высшее – командное училище политруков, Киевскую 

Высшую партийную школу. Служил мой дядя в Германии. В отпуск приезжал 

к родным всегда с подарками, мы дети, всегда ждали его. Помню, 

собирались родственники, за большим столом и шла беседа про дальние 

страны, пели песни. Песни звучали на всю округу, дядя любил петь 

украинские, нам детям нравились эти напевные песни, мы старались 

подпевать. Бабушка любила прогуливаться с сыном по Каргаску. Дядя Федя 

высокий, статный, в военной форме и маленькая бабушка, достающая ему 

едва до плеча, гордо шагала, не чувствуя ног от гордости и счастья.       

 Анатолий - закончил Колпашевское ремесленное училище, Тобольский 

техникум холодильных установок. Работал в рыбозаводе мастером на 

холодильнике. Имеет двоих детей. 

 Клавдия после школы поступила в Т.Г.У, им. Куйбашева, закончила 

исторический факультет, со студенческим отрядом принимала участие на 
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распахивание земель Казахстана, имеет медаль « За освоение целины». 

Воспитала две дочки и сына. 

 Мой папа Батурин Семен Васильевич (4) был старший из детей. В 1941году 

для него, одиннадцатилетнего мальчика, детство кончилось. Он стал за 

мужчину в семье, вместе с матерью стал выходить на работу в рыбозавод. В 

военные годы он, подросток, выстаивал полную взрослую смену в цехе 

сортировки, за что был награжден медалью « За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг». С четырнадцати лет у папы своя Трудовая 

книжка, в которой первая запись от 15 мая 1944года: « принят учеником 

моториста, а позже мотористом на катер №32.  С сентября 1950 по 

ноябрь1953года служба в рядах Советской Армии и возвращение на работу в 

Каргасокский рыбозавод. Однажды весной, на катере приплыл он, в 

Большой Подъельник, где познакомился с моей мамой.  Полюбили друг 

друга, а летом увез невесту в Каргасок в родительский дом. Брат папы 

Анатолий, поджидал молодых на берегу Оби, ему было интересно, кого это 

привез брат. Свекровь, моя бабушка, встретила дома со словами: « Добро 

пожаловать в семью. Все что услышишь, увидишь все должно остаться в 

доме. На улицу не выноси». Сколько житейской мудрости в этих словах, 

мама их помнит до сих пор. Справили свадьбу. Моя прабабушка  Александра 

Хрисановна подарила молодым  блюдо, относящееся к раннему периоду М. 

С. Кузнецова 1864-1889годов, из того самого сервиза, которого мои 

прапрадеды привезли с собой во время переселения. (8) Семейная реликвия 

бережно храниться в семье и передается из поколения в поколение. Вскоре 

родились я - Ирина и мой брат Василий, названный в честь деда, не 

пришедшего с войны. Папа проработал в рыбозаводе до пенсии в1985году, 

правда последние годы уже на берегу мотористом электростанции. В 1990 

году его пригласили в Каргасокский Райрыболовпотребсоюз. Еще пять лет он 

был механиком холодильных установок. На любом месте мой папа Батурин 

Семен Васильевич трудился добросовестно, с полной самоотдачей, за что 

неоднократно поощрялся грамотами, благодарностями, премиями. Под стать 

отцу, была моя мама Александра Владимировна. Как только мы с братом 

подросли, она устроилась в Дом Быта швеей платья. Затем переводом 

перешла в РРПС швеей, а потом закройщицей. Мама труженица тыла, 

заслуженный ветеран труда Томской области. Она имеет так же награды за 

работу в мирное время. 
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 Она не могли иначе, ведь всегда перед глазами у них был пример моей 

бабушки Елены Ильиничны - великой труженицы, прекрасной мамы и 

бабушки, которая являлась хранительницей семейного очага. Вспоминая ее 

жизнь, я никогда не помню ее без работы. Она умела все. Долгими зимними 

вечерами пряла, вязала людям рукавицы, носки, умела вязать на одной игле. 

В доме у окна был вбит гвоздь, где она вязала сети, для ловли рыбы. 

Прекрасная хозяйка у нее получались пироги лучше всех и люди приглашали 

ее готовить на свадьбы. Больше всего в жизни я любила, когда к ней 

приходили вдовушки. Меня отправляли спать, лежишь на взбитой перине, в 

ее обволакивающем тепле, на улице холодно, а маленьком домике и уютно. 

Бабушки садились за стол, выпивали по рюмочки и начинали петь. Они пели 

о своей тяжелой  вдовий доле, изливая свое горе в песне, тем самым как бы 

лечили душу. Помню песни, которые они пели «Сронила колечко со правой 

руки», « Ты гори моя лучинушка, до горю с тобою я», « Как же мне рябине к 

дубу перебраться, я б тогда не стала гнуться и качаться», « Под окном 

черемуха колышется», они неграмотные женщины, не слышавшие никогда 

про музыкальную грамоту и дирижера исполняли так, что мороз шел по 

коже. Помню, все слушали мою бабушку, она говорила «Матрена запевай», 

«Дуся, вступай», «А теперь все вместе». Я никогда не видела бабулю, чтобы 

она плакала, но в песни было столько печали, нерастраченной любви, 

горечи, я теперь понимаю, что пели они для своих мужей, не пришедших с 

войны, как бы рассказывая, как не сладко живется без них. А утром, получив 

подпитку от песен, и надежду …они жили дальше…  Бабушка так и не 

поверила, что ее Васенька, мог погибнуть на войне, ждала его до конца 

жизни. Уже совсем старенькая, сидела у окна и смотрела вдаль. Ждала…. 

Дала наказ мне бабушка, съездить на могилку к деду в Чехословакию, увести 

горсть сибирской земли, обращалась в военкомат, но в большом мире не до 

меня… Но я не теряю надежды что если не я, то мои дети или внуки исполнят 

наказ бабушки.                                                 И.С.Орловская  

 P.S. В династии Батуриных из поколения в поколение повторялись мужские имена – Семен и 

Андрей. 


