
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Книга памяти  
Село Батаевка 

Ахтубинского района 
Астраханской области 

Муниципальное казённое учреждение культуры  

«Межпоселенческая Центральная библиотека»  

МО «Ахтубинский район» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Батаевка — село в Ахтубинском районе Астраханской 

области России. Является административным центром Батаевского 

сельсовета.  

Село находится в 

северо-восточной 

части Астраханской 

области, на 

границе Волго-

Ахтубинской 

поймы и степной 

зоны, на расстоянии 

примерно 15 

километров (по 

прямой) к юго-

востоку от 

города Ахтубинск, 

административного 

центра района.  

Село было основано 

в 1740 году беглыми 

крепостными 

крестьянами из 

Черноземья. 

Согласно другой 

версии, Батаевку основали молокане, прибывшие сюда в начале 

XIX века. В «Списке населенных мест Российской империи» 1859 

года Батаевка упомянута как казенное село Царевского уезда (1-го 

стана), при речке Подстепке и озере Безымянном, расположенное в 

91 версте от уездного города Царева (ныне село в Ленинском 

районе Волгоградской области). В селе насчитывалось 130 дворов и 

проживало 1043 человека (570 мужчин и 473 женщины). Имелась 

православная часовня. 

1941 год. Началась Великая Отечественная война. Страшная весть 

пришла в село 22 июня к 12 часам дня. В тот же день село 

провожало добровольцев — комсомольцев, а на следующий день 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE-%D0%90%D1%85%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE-%D0%90%D1%85%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE-%D0%90%D1%85%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2


уходили мужчины, оставив свои семьи. В селе остались одни 

женщины. Они образовали тракторный девичий отряд. Девушки 

были мобилизованы на рытье окопов под Сталинградом. Из 

Сталинграда везли раненых. В Батаевке в годы войны располагался 

госпиталь. Председателем колхоза во время воины был 

И.Е.Карелкин. В колхозе была молочно-товарная ферма, где на 

каждую доярку приходилось по 23 коровы. Дойка производилась 

вручную. Молоко и масло сдавали государству. Дели помогали 

взрослым заготавливать сено, дрова, собирали колоски. 

В годы войны ввели карточную систему. Хлеб по карточкам, 

работающим давали по 500 г в день, иждивенцам — по 125 г. 

Выживали, как могли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Мне кажется порою, что солдаты, 

С кровавых не пришедшие полей, 

Не в землю эту полегли когда-то, 

А превратились в белых журавлей. 

Они до сей поры с времен тех 

дальних 

Летят и подают нам голоса. 

Не потому ль так часто и печально 

Мы замолкаем, глядя в небеса? 

 

 

С кровавых не пришедшие полей… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медведевы 



Семья Медведевых жила в селе Гришаковка Батаевского 

колхоза Владимировского района. Отец, мать, трое сыновей - 

Афанасий, Федор и Сергей, трое дочерей - 

Елена, Екатерина и Анна. Большая, крепкая, 

работящая крестьянская семья. Они пахали 

землю, сеяли хлеб, растили скот.  

Война неожиданно ворвалась в их 

дом, как и в другие семьи. В июне 1941 г. отцу 

было 46 лет, его сыновьям: Афанасию - 26, 

Федору - 20, Сергею - 18 лет. Все четверо 

пошли в военкомат. 

Федора и Сергея 

призвали сразу, а отца 

отправили домой, 

потому что у него 

были изранены ноги 

(он уже воевал на двух войнах - Первой 

Мировой и Гражданской). Первым на 

фронт ушел Сергей, самый молодой, ему 

едва исполнилось 18 лет. Шли пешком к 

Сталинграду, останавливались под 

Дубовкой на формирование. Мать ездила к сыну, возила продукты, 

так как были проблемы с поставкой продовольствия для 

новобранцев и было голодно.  

Федора направили в Астрахань на 

командирские курсы, оттуда - эшелоном на 

фронт. С дороги Федор прислал письмо, где 

сообщал, что их везут на передовую. Это 

было его последнее письмо.  

Самый старший сын - Афанасий - 

был уже женат, жену звали Аграфена, 

проживали они в пос. Петропавловка. 

Афанасию дали бронь, как работнику 

военизированной охраны 

Петропавловского речного порта, но в 



августе 1942 г. он отказывается от брони и уходит добровольцем 

на фронт. Часть, в которую попал Афанасий, направили в 

Севастополь. Оттуда он отправляет жене письмо - «треугольник». 

Вот это письмо, написанное в дороге: «Здравствуй Семен 

Парфенович. Сергей. Федор. 0 Граня, дорогая женушка! Горячий 

вам привет, всего хорошего желаю. Вот мы едем морем на 

Севастополь. Буду жив, напишу письмо. Граня, передавай всем 

привет. Сегодня мы вступаем в бой, защищать Севастополь. До 

свидания, дети, родные, может навсегда, но жди, моя милая, моего 

ответа и результата. Больше писать некогда. До свидания. 

Передавай милым родителям моим привет.» 4. 04. 1942 г. 

 

Отец - Семен Парфенович - все же был призван 

военкоматом в феврале 1942 г. и был направлен в 68-й отдельный 

батальон стрелковых войск под Сталинград. 



 Афанасий Петрович не знал грамоты, поэтому ни одного 

письма от него семья не получила. Медведевы не дождались с поля 

боя своих мужчин. Война оставила им справку из военкомата 

«.пропали без вести .» : Медведев Семен Парфенович - рядовой, 

пропал без вести в августе 1942 г. Медведев Афанасий Семенович 

- рядовой, пропал без вести в октябре 1942 г. Медведев Сергей 

Семенович - рядовой, пропал без вести в декабре 1942 г. Медведев 

Федор Семенович - младший лейтенант, пропал без вести в январе 

1943 г. Отец и трое сыновей. Их не успели наградить за мужество 

в боях за Родину. Они никогда не получали медалей. Они не 

пришли с войны, и могилы их не известны. Их имена навечно 

остались на обелиске в родном селе Батаевка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слащёв 

Григорий Герасимович 

1911-1943гг 



Слащев Григорий Герасимович родился в селе Батаевка 

Владимировского района Сталинградской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отец - Герасим Павлович был участником Первой Мировой войны. 

После революции 1917 г. воевал за установление Советской власти, 

пропал без вести в Гражданскую и его жена - Мария Парменовна - 

осталась одна с четырьмя сыновьями на руках. Обстоятельства 

сложились так, что она с детьми переезжает жить во Владимировку. До 

войны братья Слащевы едут на заработки на Камчатку. Все братья до 

войны успели обзавестись семьями и родить детей. 

 

 

 

 

 

 

 



Григорий женился на 

Чивиленко Анастасии Акимовне, у 

них родился сын Николай. 

 До войны Григорий работал 

от Речного пароходства в 

судоремонтных мастерских в 

Петропавловке. Начинал доковым 

рабочим, затем подсобником в 

механическом цехе.  

Перед самой войной 

устраивается работать конюхом - 

кучером при группе инкассаторов 

Владимирского отделения 

госбанка, откуда был уволен 09. 08. 

1941 г. в связи с уходом на фронт.  

 

 

Григорий Слащев принимает участие в Сталинградской битве. В 

одном из боев на улицах Сталинграда, Григорий попадает в плен. Немцы 

держали пленных советских солдат в подвале разрушенного дома. Во 

время бомбежки бойцы организовали поджег подвала, и им удалось 

бежать. Слащев возвращается в свою часть и продолжает сражаться с 

гитлеровцами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



После освобождения Сталинграда Анастасия, пользуясь тем, что 

Григорий находится от нее всего в 160 километрах, оставив сына с 

родственниками, поехала повидаться с ним. Это была их последняя 

встреча. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Григорий Герасимович Слащев пропал без вести в ноябре 1943 г. 

 В 1950 г. Анастасия пыталась разыскать мужа. Она обратилась в 

Отдел по учету погибших и пропавших без вести рядового и 

сержантского состава Главного Штаба Сухопутных войск.  

На войну ушли все четыре брата Слащевы: Семен, Федор, 

Андрей. Вернулся с войны домой только Андрей. Семен и Федор также, 

как и Григорий пропали без вести. Сведений о братьях Слащевых 

практически нет.  

Известно, что Федор 

Герасимович Слащев 1914 г. 

рождения, рядовой, проходил 

службу в 899 стрелковом 

полку 248 стрелковой дивизии. 

После возвращения с войны 

Андрей Слащев жил в пос. 

Петропавловка. Умер в 2000 г. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Евсеев  

Егор Васильевич 

1905-1943гг 



Егор Евсеев родился в селе Батаевка в 1905 г. в крестьянской семье. 

В 1924 г. женился на своей односельчанке Анастасии. В 1925 г. у супругов 

родилась старшая дочь - Екатерина, в 1927 г. - Евдокия, в 1936 г. - 

Валентина и, перед самым уходом Егора на фронт, в 1942 г. - Галина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дом Евсеевых стоял на Морозовке - за рекой на горе. Когда 

образовался колхоз, Егор работал в нем бригадиром на молочно - 

товарной ферме. Перед самой войной он переходит на должность 

бригадира полеводческой бригады.  

У заядлого рыбака и охотника Егора Васильевича, было много 

друзей, которые часто собирались в гостеприимном доме Евсеевых. 

Мужчины шумно обсуждали результаты охоты или рыбалки, играли в 

карты и домино, пели песни, шутили, иногда не прочь были выпить 

рюмочку, другую: иной раз засиживались до первых петухов.  

Егор был призван на фронт Владимировским РВК в 1942 г. В 

жестоких боях под Харьковом 25 мая 1942 г. рядовой Евсеев попадает в 

плен. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пленных перевозят в Норвегию в г. Берген, где находится лагерь 

Шталаг II D, Егору присваивают лагерный номер 86878. В лагере Егор 

Васильевич работает в каменоломне. В один из дней случилось 

несчастье: в каменоломне произошел обвал. Егор был завален камнями. 



Товарищи вытащили его из-под завала. После долгой болезни, Егор 

Евсеев умер 28 января 1943 г. 

 Родственники узнали о судьбе Егора Васильевича Евсеева много 

лет спустя, благодаря сети Интернет. Они узнали, где находится место 

захоронения и побывали на его могиле. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вновь ликует весна 
И трепещут знамена. 
День победы в стране 
Отмечается снова. 

 
Вам, герои войны, 

Мы приносим цветы. 
Воплощаем за вас 

Ваши планы, мечты. 
 

Вы огромной ценой 
Подарили нам жизнь. 
Память вечным огнем 
Устремляется ввысь. 

 
Каждый день мы встречаем 
Вместе мирный рассвет. 
Мы вам так благодарны! 
И счастливей нас нет! 

Надежда Веденяпина 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дроздов  

Пётр Константинович 

1925-2010гг 



Дроздов Петр Константинович родился в 1925 г. в селе Батаевка. 

 В семье было четверо детей - 2 сестры и два брата.  

Петр окончил 4 класса местной начальной школы. 

 Мать работала в колхозной полеводческой бригаде, а отец на ферме. 

Когда началась Великая Отечественная война, отца и старшего брата 

призвали на фронт. Брат был участником Сталинградской битвы. Отец - 

Константин Андреевич, воевал сапером.  

Шли бои в Польше. Советским солдатам необходимо было 

обеспечить проход через минное поле. Во время выполнения задания 

Константин Андреевич погиб. Домой пришла похоронка, что Дроздов 

Константин Андреевич пропал без вести. 

 Однако, вернувшийся после войны односельчанин, рассказывал, 

что он видел своими глазами, как погиб Константин, он же его и 

похоронил недалеко от места гибели. Брат пришел с войны живым и 

здоровым.  

Петра призвали на фронт в 1943 году. Он попал служить в 16-й 

артиллерийский полк, который стоял на подступах к Сталинграду на реке 

Чир. Полк отражал налеты вражеских самолетов при бомбежке 

Сталинграда.  

Однажды бойцы произвели выстрелы по самолету, пролетающему 

на бреющем полете над батареей. Самолет задымился и приземлился на 

поле. Командир отругал бойцов: «... наш самолет, а вы стреляли!», но, 

подъехав на машине к самолету ближе, он понял, что там находился 

немецкий летчик, хотя самолет был советским. 

 За проявленную бдительность солдатам была объявлена 

благодарность. После освобождения Сталинграда Петр проходил службу 

на 3 Украинском фронте, принимал участие в освобождении Кёнигсберга, 

служил связистом при штабе. В его обязанности входило обеспечение 

бесперебойной связи с полками. Если связь пропадала, связисты 

выходили на поиски обрывов и восстанавливали ее.  

В январе 1944 года Петр Дроздов был ранен осколком мины. В 

местном санбате произвели удаление металлических осколков. Затем 

Петра отправили на излечение в госпиталь 3375, где он находился до 

марта 1945 года, затем его перевели в госпиталь 3352. После лечения в 

сентябре 1945 года был уволен из рядов Красной Армии по болезни. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За участие в Великой Отечественной войне Петр Дроздов был 

награжден: орденами Отечественной войны III степени (награда нашла 

героя 7 мая 1970 г.), Отечественной войны I степени, медаль «За Победу 

над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 

гг.».  

 После войны Петр 

Константинович Дроздов работал 

в колхозе до выхода на пенсию, а 

уйдя на пенсию, продолжал 

работать слесарем по ремонту 

техники.  

Был женат и имел двух 

сыновей и дочь. 

 Умер 16 января 2010 года, 

похоронен на кладбище в селе 

Батаевка. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апальков  

Карп Никитович 

1902-1992гг 



 

 

 Карп Апальков родился 11 октября 1902 года в селе Рождественка в 

крестьянской семье. Образование у Карпа было - один класс 

сельской школы. В армию был призван в октябре 1925 года. 

      С 1930 года работал в Батаевке в колхозе имени Ленина – 

рабочим. 

До войны Карп женился, вскоре у супругов родилось двое детей – 

дочь Рая и сын Леша. С первых дней Великой Отечественной войны, 

24.08.1941 года, был призван на фронт Владимировским 

военкоматом.       

 

 

 

Служил в 202-ом Сталинградском полку рядовым стрелком - 

автоматчиком. 

       Карп Никитович почти стразу попал в плен. Это произошло 10 

октября1941 года. Лагерь, куда попал Карп, был расположен в 

Германии в городе Дю́ссельдорф. За три с половиной года 

пребывания в лагере он прошел все круги ада и выжил только чудом 

и молитвами близких... Лагерь был освобожден английскими 

войсками 16 апреля 1945 года. После освобождения Карп, как и все 

советские военнопленные, прошел долгую и тщательную проверку. 

Пока длилась проверка, он работал в угольной шахте города Тулы. 

 
 



 
         Стояло горячее время жатвы 1948 года, когда Карп сошел с поезда 

на разъезде Кочевая. Там, на хуторе проживала все это время его жена с 

детьми. 

         Позже они вместе вернулись в родную Батаевку. 

Всю жизнь супруги Апальковы проработали в колхозе. В 1970 году 

Карп Никитович вышел на пенсию Умер в 1992 году. 

 
       

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чивиленко 

Иван Степанович 

1924-1998гг 



 Иван Чивиленко родился в 1924 году в селе Батаевка. 

После окончания семилетки в 1938 году, подросток, как и его родители, идет работать в колхоз. 

Колхоз направил смышленного паренька учиться на курсы механизаторов. Вскоре Иван уже 

пылил на громыхающем тракторе по улицам родного села. 

Мирный труд продолжался недолго. 25 июня 1942 года Ивану пришлось сменить руль трактора 

на боевую винтовку и уйти на фронт защищать Родину. Автоматчик Иван Чивиленко сражается в 

159 стрелковой дивизии. 

 После Курской битвы в рядах Красной Армии ощущалась острая нехватка 

танкистов, поэтому всех бойцов, работавших до войны трактористами, стали отправлять в 

военные училища – переучиваться на вождение танка. Ивана Чивиленко в 1944 году тоже 

отправили на ускоренные курсы Сталинградского танкового училища. 

 После окончания танкового училища Иван становится командиром 

экипажа танка Т – 34, входящего в 115 гвардейский полк, четвертой танковой 

армии под командованием генерала Люлюшенко. Участвовал в боях за освобождение Праги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Иван Чивиленко был уволен в запас 26 июля 1946 года. 

За боевые заслуги Чивиленко Иван Степанович был награжден: орденом Отечественной войны 

III степени. Медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

гг.» После возвращения домой, Иван стал работать в колхозе электриком и трудился в этой 

должности до выхода на пенсию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Иван Степанович был женат на Евсеевой Екатерине Егоровне. У супругов Чивиленко 

родилось двое детей– дочь Вера и сын Виктор. 

Умер Иван Степанович в 1998 году, похоронен в 

селе Батаевка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копенкин 

Николай Ильич 

1918-1990гг 



 Николай Копенкин родился 1 ноября 

1918 года (по другим данным 19 декабря 1918 

года) в крестьянской семье в селе Батаевка 

Владимирского района, Астраханской области. 

Отец, красный партизан, погиб в 1918 году, 

обороняя город Царицын (Волгоград). 

 Детство и юные годы до призыва в 

Советскую Армию Николай проживал с 

матерью. Трудовую деятельность начал с 1933 

года трафаретчиком 
 на рыбном промысле «Большой Бузан», затем 

работал учетником и трактористом колхоза 

имени Куйбышева в Батаевской МТС. 

 В ноябре 1939 года Николай был 

призван в ряды Красной Армии. 

 Война застала его во время 

прохождения срочной службы: в 1939 – 1940 

годах участвовал в войне с Финляндией. 

 После Финской войны мирная жизнь 

продлилась недолго – грянула 

Великая Отечественная война, и Николай 

прошел ее с первого до последнего 

дня. Воевал на Северном, Карельском и втором 

Украинском фронтах Великой Отечественной 

войны. 

 Войну закончил в звании лейтенанта 

в мае 1945 года. В апреле 1947 года был 

демобилизован в запас.После демобилизации в 

течение пяти лет работал в Молдавской ССР 

старшим контролером, заместителем начальника 

уездного КГБ, заведующий торговым отделом Каларашского райисполкома, заместителем 

начальника политотдела Беляевской 

МТС, а затем инструктором сельскохозяйственного отдела Беляевского окружного 

комитета КП(б). 

 В 1952 году по специальному набору 

Николая Ильича вторично призывают в Советскую Армию. В марте 1961 года при массовом 

сокращении численности Вооруженных сил СССР он вышел в отставку в звании 

майора. С марта 1961 по декабрь 1964 год работал инструктором Могилевского райкома КПБ, а с 

декабря 1964 года по ноябрь. 

 1974 год – заведующий оргинструкторским отделом Могилёвского райкома 

КПБ. В участие в Великой Отечественной войне имел следующие награды: 

-орден Отечественной Войны II степени; 

-медаль «За отвагу»; 

-медаль «За боевые заслуги»; 

-медаль «За оборону Советского Заполярья»; 

-медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941- 

1945гг» 

 

 

 

 



Николай Семенович вырастил 

троих сыновей. Умер 7августа 1990 

года. Похоронен в городе Могилеве в 

Белоруссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

Семенов 

Михаил Николаевич 

1910-1997гг 



 Михаил Семенов родился в селе Батаевка в 1910 году в 

крестьянской семье. 

Семенов рано создал семью – ему едва исполнилось 18 лет. 

Михаил и Дуся повенчались в церкви в 1928 году и долго жил 

церковным браком. В 1939 у супругов родился сын Юрий, и только 

после его рождения родители расписались в сельсовете. 

В 1939 году Михаила призывают на срочную службу, где его и застала 

война. Михаил служил в частях НКВД. В составе специальной группы 

был заброшен в Польшу для проведения диверсий. После выполнения 

боевого задания, перед группой встала сложная задача возвращения 

домой по оккупированной территории. Было принято решение 

разделиться и добираться до пункта назначения небольшими группами. 

Михаилу выпало идти в паре со своим боевым 

товарищем. Шли лесами, в деревни старались обходить стороной. Но 

когда закончилась провизия и нужно было выбирать между голодной 

смертью и риском войти в польскую деревню, Михаил выбрал второе. В 

нескольких хатах ему отказали в провизии, и лишь в последнем доме 

молодая полька накормила его варениками и дала в дорогу каравай 

хлеба и тем спасла ему жизнь. Михаил всегда с благодарностью 

вспоминал добрую женщину. 

 Своего товарища он больше никогда не видел, судьба его не 

известна. 

 В одном из боев Михаил был ранен в стопу, которую пришлось 

ампутировать, но началась гангрена и ногу пришлось ампутировать до 

колена. 

 Домой Михаил Семенов вернулся на костылях. В 1944 году у 

него родилась дочь Галина. Вскоре после ее рождения, его вызвали в 

военкомат и отправили в Урус-Мартан поднимать колхоз. Долгое время 

Михаил Николаевич работал на мельнице. Позже семья вернулась домой 

и обосновалась в Петропавловке. 

Умер Михаил Николаевич в 1997 году, похоронен в Ахтубинске. 

 

 
 

 

 

  



 

  

Баулин 

Никита Михайлович 

1913-2001гг 



 Никита Баулин родился в селе Батаевка в многодетной крестьянской 

семье – он был самым младшим, 

восьмым ребенком. Ему было всего семь 

лет, когда умер его отец. 

Детство мальчика было 

голодным и холодным. Никита закончил 

4 

класса церковно-приходской школы, 

помогал матери по хозяйству. 

Срочную службу Никита проходил на 

Дальнем Востоке в Хабаровске. 

В 1937 году он женился. Его будущая 

жена Елена жила на хуторе Гришаковка, 

куда батаевские парни за 7 километров 

ходили на танцы. На танцах 

Михаил и заметил кареглазую, 

стройную девушку с косой до пояса и 

полюбил ее всей душой. Девушка 

ответила ему взаимностью. Никита и 

Елена решили 

связать друг с 

другом свою дальнейшую судьбу. 

 Молодые завербовались на стройку в Хабаровск. Жили 

в товарном вагоне на две семьи, перегороженном 

занавеской. Михаил работал на стройке 

бухгалтером, а Елена - кассиром. Через год у пары 

родилась дочь Галина, 

которая, к сожалению, спустя короткое время умерла. 

Супруги тяжело переживали смерть ребенка. Они не 

захотели продлевать контракт и вернулись домой. 

Обосновались в Петропавловке. К тому времени Елена 

уже 

ждала второго ребенка. 

 Никита работал в Заготконторе. 22 июня 1941 года он был на работе, 

когда из репродуктора донеслись страшные слова – началась 

война. Он и все мужчины Заготконторы сразу пошли в Военкомат, не 

ожидая повесток. 

 Никита был направлен на командные курсы в Астраханское пехотное 

училище. После окончании курсов в декабре 1941 он выехал в Мелекес, там попал 

в 270–й стрелковый полк в составе 58-ой стрелковой дивизии. Полк был направлен 

под Смоленск на оборону Высоты Заячьей. Выполняя приказ „…назад ни 

шагу!..” бойцы стояли насмерть. Сколько у этой высоты полегло солдат! По 

дороге шло два потока – один на защиту высоты, другой ему на встречу - 

нескончаемый поток раненых. При обороне этой высоты Никита в апреле 1942 г. 

получил тяжелое ранение в руку. Его отправили в Ковровский эвакогоспиталь № 



3642. Функция руки долго не восстанавливалась. Как ограниченно годный к 

военной службе, он был направлен в Оренбург, в 61-й запасной стрелковый полк, 

командиром взвода, где обучал молодых бойцов. Несколько раз сопровождал 

эшелоны с красноармейцами на фронт. В 1943 г. после очередной доставки 

эшелона получил отпуск на 2 дня. 

 Весть об окончании войны Никита Михайлович встретил в Оренбурге 

в штабе округа, где его оставили служить до декабря 1946 г. 

В звании лейтенанта в должности старшего адъютанта он занимался 

оформлением документов на уходящих в запас офицеров. 

 В 1947 году, спасаясь от голода, семья Баулиных едет на Кавказ. Они 

остановились в станице Закан Чечено-Ингушской ССР. Отец 

семьи работает в колхозе главным учетчиком. Но у его супруги начались проблемы 

со здоровьем – не подходил климат, как сказали 

врачи. Баулины решили вернуться назад, в Петропавловку. 

 В поисках лучшей жизни Баулины неоднократно переезжали с 

места на место: от Дальнего Востока до хребтов Кавказа, но неизменно 

возвращались в родную Петропавловку. В Петропавловке Никита Михайлович 

своими руками построил дом. Баулины держали большое хозяйство, особой 

любовью Никиты Михайловича были кролики. 

 Дом Баулиных всегда отличался гостеприимством. Часто под 

его крышей собирались родные и друзья, и, тогда звучала музыка и песни. 

Никита Михайлович хорошо играл на всех струнных инструментах, особенно на 

мандолине. У него был красивый сильный тенор. 

Никита Михайлович Баулин ушел из жизни в 2001 году. 

 
 



Щербаков 

Николай Никифорович 

1923-1988гг 



Николай Щербаков родился в 1923 году в селе Батаевка в многодетной 

крестьянской семье. У Щербаковых было семеро 

детей. Родители работали 

в колхозе, вели своё подсобное хозяйство. 

Николай закончил 7 классов средней школы и в 

1939 году поступил в 

ФЗО при Судоремонтном заводе, по окончании 

которого получил профессию электрик-

трубопроводчик. Он устанавливал трубосистемы на 

кораблях 

и баржах. 

На войну Николая призвали в сентябре 1941 

года. Он попал служить 

на Кавказ в разведроту, был разведчиком, 

неоднократно ходил в 

тыл к врагу с боевыми заданиями. 

Солдатская судьба Николая Щербакова 

оказалась счастливой, за 

всю войну не было у него ни одного ранения. 

Николай прошел всю Европу, освобождал 

Будапешт, Белград. В Белграде с 

Щербаковым произошел случай, который 

едва не сыграл с ним роковую роль Местные 

жители были очень благодарны советским 

воинам за освобождение от фашистского ига, 

и на радостях угостили солдат вином. На 

следующее утро, всех, кто пил вино, вызвали 

в комендатуру и чуть не арестовали. У 

местных жителей брать было ничего нельзя 

считалось мародерством. К счастью все 

обошлось. Щербаков Н. Н. - в центре Победу 

встретил в Вене. За мужество и героизм на полях сражений 

Николай Щербаков был награжден медалями: «За освобождение Белграда», 

«За освобождение Вены». Домой Щербаков вернулся в 1947 году и сразу же 

устроился на работу на 



прежнее место - на Судоремонтный завод, где и проработал до выхода на 

пенсию. В 1948 году Николай женился на Лидии Сафоновой. Они 

познакомились еще до войны на танцах в Петропавловке, куда парень 

ходил из Батаевки пешком. Молодые люди понравились друг другу, но тогда 

отношения не завязались. Вернувшись с фронта, 

Николай вновь встречает Лиду. За годы разлуки она повзрослела, 

похорошела и стала настоящей красавицей, чувства молодых людей 

возобновились, недолго повстречавшись, Николай и Лидия расписались. 

В 1949 году у пары родился сын Александр, в 1950 году-Николай, в 

1953 году дочь Татьяна. 

Николай Никифорович очень любил читать, долгое время был 

постоянным читателем городской библиотеки №1. Долгими зимними 

вечерами в доме Щербаковых собирались соседи и Николай Никифорович 

устраивал громкие чтения. Вслух читал интересные статьи из журналов и 

газет, новые рассказы советских писателей, опубликованные в толстых 

журналах, делился своими впечатлениями о прочитанном. 

Николай Никифорович был мастером на все руки, выпиливал 

деревянные фигурки, делал декоративные рамки, подставки и другие 

приятные мелочи. Дом, в котором проживала семья построил сам, своими 

руками построил и деревянную лодку. Николай Никифорович был 

гостеприимным и открытым человеком, в его 

доме по праздникам часто собирались гости, пели песни, особенно любил 

Щербаков русскую-народную «Степь, да степь кругом». 

Умер Николай Никифорович Щербаков в 1988 году. Похоронен в 

Ахтубинске  



  



  



 

 

 

  


