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МБУК ЦБС Советского Муниципального района 
Центральная библиотека 

Отдел массового обслуживания 
«Я счастлив тем, что здесь живу». 

Ведущий 1: 
 

Где река, словно лента, 
Где Отчизны исток 
Поле дышит легендой 
У развилки дорог. 
Здесь трава, словно повесть, 
Здесь полей широта 
Поклонюсь тебе в пояс, 
Красных зорь сторона. 
Здесь вечерней порою 
Ты не раз проходил 
Здесь о наших героях 
Ветер песню сложил. 

К. Воробьёв. 
 

Ведущий 2: 
Кто-то здесь родился, многие приехали по комсомольским путёвкам, после окончания учебных 

заведений. Приехали и остались на многие годы, связав свою жизнь с этим милым уголком земли, 
ставшим навеки родным. 

Ведущий 1: 
18 января нашему посёлку исполнилось 55 лет. И мы пригласили Вас, ветераны, старожилы, 

уважаемые степновцы, на встречу, которую назвали «Я счастлив тем, что здесь живу». 
Почётно и престижно жить с Степном рядом с людьми, являющимися его гордостью и славой, 

ощущать свою причастность к истории посёлка. 
Несмотря на свой небольшой юбилей, наш посёлок имеет богатую историю. И мы сегодня её 

вспомним. Вспомним вместе с вами. 
Ведущий 2: 
Первое упоминание в архивах о нашем поселке относится к 14 июня 1767 г. - 18 век. Первые 

земледельцы пришли сюда из центральных губерний России и колонисты из Германии. Расселялись 
они по берегам речушек и речек, нечастых солоноватых озер. На одном из отрогов возвышенности, у 
впадения едва заметной речушки Мечетки в полноводный Караман обосновался хутор Отрогово. 

Ведущий 1: 
Отрогово тогда было Новоузенского уезда Тонкошуровской волости Самарской губернии. Хотя в 

то время жили в нашем поселке немцы, однако  первое название Отроговка носила до 1918 года, 
когда было создана Автономная область немцев Поволжья. Только потом немцы назвали наш 
поселок Луем. Для справедливости надо сказать, что до образования немецких поселений в Поволжье 
жили кочевые племена, калмыки, татары, русские, украинцы. Многонациональность - характерная 
черта населения Поволжья и теперь. 

Ведущий 2: 
А как сюда попали немцы? В 16-17 веках Заволжье в то время было крайне малонаселенной 

территорией. Здесь было много свободных земель, в том числе с высоким плодородием почв, удобно 
расположенных по берегам рек, плотность населения была низкой. Помещики стремились к занятию 
свободных земель, однако царское правительство искусственно сдерживало их продвижение на 
новые Земли. На это был издан Указ Сената от 27 марта 1736 года резко ограничивающий раздачу 
земель. 

Ведущий 1: 
А в то время в Германии было большое количество безземельных крестьян, разорившихся 

ремесленников - торговцев. Уже в своем детстве принцесса София Августа Фредерина Цэрбстская, 
будущая Екатерина II наблюдала их в родной Померании, как толпы обездоленных немцев брели 
вдоль моря, чтобы на кораблях плыть дальше - чтобы стать богатыми и счастливыми в России. 

Ведущий 2: 
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4 декабря 1762 года, через несколько месяцев после восшествия на Российский престол Екатерина 

II издает Манифест «О выходе к поселению в Россию всем иностранцам и отличившимся отсюда 
народным подданным». 22 июля 1763 года она выпускает II Манифест, в котором подробно излагает 
условия перемещения, а с 19 марта 1764 г. выходит «Колонизационный закон», регулирующий 
положение иностранных колонистов в России. Видимо именно с 1765 года стали приезжать к нам 
немцы. 

Ведущий 1: 
К февралю 1769 года в селе Отроговка было 50 семей, а всего жителей насчитывалось 202 

человека. 19 октября 1918 года была образована Автономная область немцев Поволжья - об этом мы 
вам упоминали в самом начале. Жили здесь люди, век коротали. Занимались земледелием, ремеслом, 
строительством. Были радости и беды. Пожжет июньский суховей посевы - голод. Если есть семена 
для пересева - можно увернуться от беды. Нет семян - ложись и помирай. И умирали - сотнями. 

Ведущий 2: 
За 54 года, с 1870 по 1924 год, недород был в Новоузенском уезде 28 лет. Черное лето 1933 года, 

когда после неурожая в поволжских деревнях, в том числе и у нас, люди питались лепешками из 
лебеды, толкли семена овсюга на кисель, возрождая опыт далеких предков. А как можно забыть 
военное лихолетье, когда болтушка из ржаной муки заменяла и I и II блюдо. Кусочек жмыха был 
лакомством не хуже шоколада. 

Ведущий 1: 
С 1918 по 1941 - 23 года 7 месяцев территория района входила в Мариентальский кантон Автономной 

Советской Социалистической республики Немцев в Поволжье. На территории кантона образовались три 
коммуны: «Нейес Лебен» - Ново-Бородаевка, «Ней Берг» - Луй, - «Брудере Бунд» - Александров Гай. Эти 
коммуны получили лучшие земли, денежные кредиты. Коммуны просуществовали до 1929 года. Появились 
ТОЗы (товарищества по совместной обработке земли). А после ТОЗов начали организовываться колхозы. 

Ведущий 2: 
В 1929-30 годах в Мариентальский кантон приехали 25 - тысячники, в основном рабочие с заводов Москвы 

и Ленинграда. К этому времени в кантоне уже было 27 колхозов. В 1935 году в колхозах появились комбайны. 
Промышленность была представлена сыроваренными заводами в Розенфельде (Розовое) и Луй (Степное). Так 
вплоть до 1941 года: сеяли хлеб, выращивали овощи и фрукты (Мариентальские сады). 

Ведущий 1: 
По Указу Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 г. Автономия была 

ликвидирована, а в сентябре в спешном порядке жителей немецкой национальности выселили из 
кантона, в том числе и из Луя в отдаленные районы страны. Эта мера была вынужденной, когда 
фронт подходил к берегам Волги, в тылу немцы были опасны. 174 года длился немецкий период в 
истории нашего поселка. 

Ведущий 2: 
Село Луй в глубоком тылу. Уже с августа сюда стали прибывать семьи офицеров Белорусского 

военного округа, прибыли беженцы целым колхозом «Червоны зори» из Харькова. На территории 
нашего поселка стало 2 равноправных колхоза «Прогресс» и «Червоны зори». В последствии они 
объединились (1953 г.) и стал колхоз называться «Путь к коммунизму». Это название оставалось до 
1963 года. В дальнейшем колхоз переименовался еще два раза: «Россия», а в 1986 г. стал называться 
«Отроговский»: К концу 1941 года в село прибыла воинская часть. Подробно об этом времени можно 
найти в книге Угольникова Я.А.. У него собраны воспоминания первых поселенцев военной поры и 
послевоенного времени. В этом же году немецкие названия населенных пунктов района были 
изменены на русские на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 19 мая 1942 года. 
Мариентальский район был переименован в Советский, село Луй - Отрогово, а затем в Степное. 

Ведущий 1: 
Сохранились газеты, которые выходили в нашем районе за 1941 год. Если говорить о газетах, то 

можно сказать и о том, что в разные годы наша «Заря» носила разные названия: «Социалистическая 
деревня» (1932 г.), в предвоенные годы именовалась «Ударной бригадой», в 1941 г. «Сталинский 
путь», «Ленинское знамя» (1956 г.). А вот нынешнее название «Заря» носит с 24 сентября 1967 г. 

Ведущий 2: 
Позади годы войны. Основной задачей народа было восстановление разрушенного хозяйства. 

Перед жителями Отрогова те же задачи, что у всей страны. Бурные перемены пришли в наш район в 
середине 50-х годов, когда началась интенсивная разработка Степновского месторождения нефти и 
газа и освоение целинных и залежных земель. 1000 людей со всех концов страны приехали тогда в 
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наш край, обрели здесь 2-ю Родину. По рассказам жителей Отрогова,   с  середины  50-х  годов  
жизнь  стала  улучшаться:  повысилась урожайность зерновых культур, продуктивность животных, 
стали покупать новую сельскохозяйственную технику, а 7 ноября 1952 года провели в наше 
седо электричество. 

Ведущий 1: 
Почему именно Отрогово стало центром нефтяной и газовой промышленности Заволжья? В 

начале 50-х годов здесь начались геолого-поисковые работы. Первую нефть дала Степновская 
площадь под руководством бурового мастера Петра Францевича Кривицкого. В 1954 г. здесь был 
получен природный газ. Важную роль в развитии нефтегазовой промышленности сыграл 20 съезд 
КПСС. В его директивах говорилось обеспечить ввод в промышленную разработку новых газовых 
месторождений - Ставропольского, Шебелинского, Степноского... Таким образом, 1956 г. 
стал отправной точкой развития промышленности и строительства нового поселка. 

Ведущий 2: 
Газета «Сталинский путь» за 1956 год сообщает о строительстве общежитий для буровиков, 

детского сада, о приезде выпускников нефтяных техникумов и училищ, многие приехали по 
комсомольским путевкам. Барачные общежития всех приезжих не вмещало. Саратовский 
авиационный завод изготовил для жилья вагончики. В поселке их было более 200. 

Ведущий 1: 
А первые многоэтажные дома появились в 1958 году. Дом за домом возводили жилье - с 

канализацией, газом, водопроводом. Проложили шоссейную дорогу до Энгельса-Саратова. Но 
рабочих рук не хватало. Лапин Михаил Александрович - 1-ый секретарь РК КПСС нашего района в 
то время решил ходатайствовать перед международной организацией СЭВ о том, чтобы в наш район 
прислали отряды болгарских строителей. И 19 июня 1970 г. приехала группа из Болгарии и началось 
строительство. 

Ведущий 2: 
Спортивная школа, школы, животноводческие фермы, магазины, больница - все это возведено 

руками болгарских строителей. В 1976 году самая первая улица Степного - Кооперативная названа 
именем болгарского политического деятеля Георгия Димитрова. А 20 апреля этого же года на углу 
этой улицы был воздвигнут памятник Димитрову. 

Ведущий 1: 
Особый вклад в развитие Степного внесли руководители Советского района: Лапин, 

Абдурахманов, Верещагин, Аракелян, Лузянин, Олейник, Головацкий, Моисеев, Никитин и многие 
другие. Список можно продолжать и продолжать. Все эти люди стояли у истоков становления и 
строительства поселка и Советского района. 

Ведущий 2: 
История Степного - наша общая гордость, несущая в себе огромный воспитательный потенциал.  

Ее описали в своих книгах наши краеведы: Угольников, Садчиков, Кривошеев, воспели в стихах и 
песнях Диденко, Игнатов, Васильченко и другие, запечатлели в своих картинах художники 
Н.В.Журавлев, Сыпченко, Рябов, Тищенко, Клекова Юля, Роман Курков. 

Ведущий 1: 
В Степном 4 героя Социалистического труда: Лапин М.А., Головацкий В.Е., Никитин В.А. и 

Моисеев И.Н. В Степном много памятных мест. Это районная Доска почета с фотографиями наших 
земляков, которыми гордится район, Доска Почёта Степновской администрации с фотографиями 
лучших семей и лучшей молодёжи посёлка, мемориальная Доска и памятник Защитникам Отечества 
- здесь высечено 802 фамилии жителей Советского района, погибших в годы Великой Отечественной 
войны. 

Мемориальные Доски памяти Кривицкому П.Ф., Никитину В.А., Лапину М.А., Димитрову Г., 
Гавриловой Галине Ивановне, Кузнецовой Р.Н., Маркову В., Лёвину А.. Можно вспомнить и о 
памятнике, который стоит на центральной площади нашего поселка - В.И.Ленин, его впервые 
поставили к 90-летию со дня его рождения в 1960 году, недалеко от автостанции, а 18 апреля 1970 
года его перенесли на площадь, где и стоит по сегодняшний день. 

Ведущий 2: 
Есть и ещё один памятник, о котором мы не можем сегодня не сказать. Это энциклопедия-

летопись «Земля отцов – моя Земля». Книга эта – совместный труд людей, запечатлевших славные 
страницы истории посёлка и района для будущих поколений.   

В её рождении приняли участие коллективы промышленных и сельскохозяйственных 
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предприятий, педагогические коллективы школ и детских садов, учреждения дополнительного 
образования, правоохранительные органы, общественные организации, политические партии, 
библиотечные работники района. Это они собрали и обобщили материалы, отобрали необходимые 
фото документы.  

Ведущий 1: 
А спонсоры оказали поддержку в издании книги: директор ООО «Нива – Авангард» Волшаник А. 

М., директор ООО «Аверо» Сорокин А. И., генеральный директор ЗАО «Пушкинское» Меняйло А. 
М., глава крестьянско-фермерского хозяйства «Шегай» Еналиев А. Т., начальник Степновской УПХГ 
Илларионов В. Т., генеральнный директор СУ-2 Абдулину С. И., руководитель треста 
«Советскоемежрайгаз» Резугин В. И., руководитель ООО «Сервисстроймонтаж» Попов Н. Н., 
коллектив БТИ (руководитель Батищев А. В).  

Без их помощи книга не была бы издана. Большое спасибо спонсорам!В 
Огромные слова благодарности Кочеткову А. Г., Заслуженному работнику сельского хозяйства 

Российской Федерации, оказавшему неоценимую помощь в издании энциклопедии-летописи.  
Вышла книга в 2007 году к 65-летию со дня создания Советского района и к 40-летию со дня его 

восстановления. Поистине достойный исторический памятник! 
Ведущий 2: 
А сейчас мы предоставляем слово главе Степновского МО Табакову С. В.  
Ведущий 1: 
Слово главе администрации Степновского МО Шустовой В. Ф.   
Ведущий 2: 
Для вас поёт коллектив ансамбля «Радужница». 
Ведущий 1: 
Наш разговор об истории посёлка продолжает Почётный гражданин Советского района Никонов 

Николай Павлович.  
Николай Павлович, расскажите о развитии нефтяного комплекса в районе. 
Представление книги «Почётные граждане Советского района». 
 Ведущий 2: 
 Угольников Яков Артемьевич приехал в Степное в 1959 году, работал в бурении, некоторое 

время работал в колхозе «Россия», в редакции газеты «Заря» возглавлял отдел сельского хозяйства. 
Яков Артемьевич, расскажите, пожалуйста, как развивалось с/х предприятие в селе Отрогово? 

Представление книги Угольникова Я. А. «Ими гордиться район».  
Ведущий 1: 
И вновь для Вас звучит песня в исполнении ансамбля «Радужница». 
Ведущий 2:     
Уважаемые участники встречи, мы приглашаем вас поделиться своими воспоминаниями. 
                              /беседа с аудиторией/ 
Вопросы: 
1. Когда вы приехали в посёлок, и каким он был тогда? 
2. Как сложилась ваша жизнь в посёлке?  Где вы работали, как развивалось предприятие? 
3.  Какие памятные события в истории посёлка кажутся вам наиболее значимыми? 
4. Что вы думаете о посёлке сегодняшнего дня? Что хотели бы пожелать своему родному 

посёлку?                 /  поёт  «Радужница»/ 
Ведущий 1: 
Мы предлагаем Вам совершить небольшую экскурсию по посёлку. /Видеофильм  «Дом родной»/ 
Ведущий 2: 
Наша встреча подошла к концу. Мы благодарим Вас за участие в ней. Желаем Вам здоровья, 

долгих лет жизни…Мы надеемся, что свою любовь к родному посёлку вы передадите своим внукам. 
Научите их гордиться славной историей степного, трудиться на благо посёлка. 

 
 
                     Мы предлагаем сфотографироваться на память. 

   


