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Село Степное обязано своим появлением проводимой на рубеже девятнадцатого и двадцатого веков 
Столыпинской реформы. На основании Указа Сената 1822 года в северные районы Казахстана (Петропавловский округ) 
вселились крестьяне России. Так в 1908-10гг. появился хутор Лебедевка. («Лебедёвка» - от слова лебеда — это 
мучнистая трава, которую добавляли к муке при приготовлении хлеба при нехватке зерна. Высокие заросли этой травы 
встречались в посёлке повсеместно на первом отделении совхоза Степной, Октябрьского, а позже Тимирязевского 
района Северо - Казахстанской области) 
(Довоенные годы) 

В селе Лебедёвка до 1924 года было чуть более десятка дворов, жители которого впоследствии стали рабочими 
села «Степное». 

К концу мая 1930 года совхоз начал получать необходимое оборудование и технику: конные сенокосилки и 
грабли, плуги и лобагрейки, брички и другое необходимое имущество. Первые рабочие в течении двух с половиной 
месяцев были заняты только перевозкой этой техники со станции Петухово. Нужно учесть то обстоятельство, что машин 
и тракторов, в то время в нашем крае не было, и все работы выполнялись на лошадях и волах. С поступлением техники 
и набором рабочих создавались отделения совхозов или, как тогда их называли - участки. За лето 1930-го года были 
созданы участки: Куртайский, Акжанский, Аксуатский, Кайранкульский и Червонный. На месте голой степи появились 
новые населенные пункты: Акжан, Кайранкульский участок № 5, Аксуат и другие. Большинство рабочих совхоза всё 
лето были заняты на заготовке сена для скота. В августе совхоз начал получать скот. Осенью этого же года совхоз имел 
около 34 тысяч КРС, 7 тысяч лошадей и 300 верблюдов. 

К концу 1930 года началось строительство центральной усадьбы совхоза и посев зерновых. В начале 30- х годов в 
нашем крае был неурожай. Поголовье скота сильно сократилось из-за недостатка кормов и массового забоя. Весной 1931 
года совхоз начал сеять зерновые. Пахали плугами на волах и лошадях. Убирали хлеб сенокосилками. Скошенный хлеб 
частично вязали в снопы, а большую половину на бричках свозили в скирды и только с окончанием скирдования 
приступали к обмолоту. Все работы выполнялись вручную. В первую весну совхоз распахал и засеял около 500 га. 



В мае 1930 года со станции Петухово рабочие поставляли технику и оборудование - конные сенокосилки, плуги. 
Осенью 1932 года в совхозе впервые появился колёсный трактор, который на период обмолота был взят из Пресновского 
совхоза. Машинистом молотилки был Бедный Иосиф Денисович. Свой первый трактор ЧТЗ совхоз Степной получил в 
1933 году. Первыми трактористами совхоза были - Бабич Павел Акимович, Карпов Пётр и Компанцев (имя неизвестно). 
В 1934 году совхоз получил свою первую грузовую машину «АМО-3». Первыми шофёрами совхоза были Макаренко 
(имя неизвестно) и Демьяненко Николай Петрович. Руководителем совхоза был прибывший из Москвы, один из 
«двадцатипятитысячников» (о которых рассказано в романе М. Шолхова «Поднятая целина») И. Середа. Первыми 
трактористами села были - Бабич Павел Акимович, Карпов Петр и Компанцев Иван. Первыми шоферами - Макаренко и 
Демьяненко Николай. Перед самой войной началось активное строительство жилых домов, машинно-тракторной 
мастерской. В 1940 году началось строительство центральной усадьбы села Степное. Были построены МТМ и несколько 
домов Но война 1941 - 1945 гг на долгие годы приостановила развитие села. Совхоз «Степной» начал работать для 
фронта, поставляя в это трудное время для армии хлеб, мясо, масло, лошадей и т д Почти все мужчины, за исключением 
инвалидов, да стариков были призваны на фронт. На место ушедших мужчин встали женщины. Не покладая рук день и 
ночь трудились Кротенко Ефросинья, Головнёва Феона, Шаповалова Парасковья, Рябова Мария, Ганжа Анна и другие. 
Весь непосильный труд лег на плечи женщин и детей. В январе 1942 года мясо-молочный совхоз был разделен на два 
совхоза - Октябрьский и Степной. Директором Степного совхоза стал эвакуированный из Краснодарского края - Чалов 
Павел Иванович. 

Название «Степной» в то время мало отвечало действительности. Центральная усадьба была расположена в 
березовом лесу. МТМ так же находилась под лесом. Улица, получившая название «Землянки» стояла под другим лесом. 
Сейчас она носит название - «314 Стрелковой Дивизии». На сравнительно небольшой площади находилось пять 
березовых околок. От центральной усадьбы и до п. Куртай шли леса, которые сохранились до 1944 года, когда в 
тяжелые военные годы, лишенные рабочих рук семьи не смогли заготовить топливо на зиму, директор дал разрешение 
рубить лес. За одну зиму 1943-44 гг. леса вокруг села были уничтожены. Степные пожары в 1951 году уничтожили леса 
от п.Кайранкуль и Исперлы до п. Куртай. Совхоз Степной стал степным в прямом смысле этого слова. 



В тяжёлые послевоенные годы в нашем посёлке проживало немало 
репрессированных семей. Это были жёны расстрелянных или отбывавших 
длительные сроки заключения политзаключённых, представители самых разных 
народов - немцы, русские, евреи, поляки, украинцы. Среди них были учителя, 
партийные работники, рабочие заводов. Помнят наши старожилы, что 
нормировщиком у нас работал замминистра культуры РСФСР. Плотничал в 
послевоенные годы бывший работник посольства Попов. Наши старожилы с 
теплотой и уважением вспоминают тех, с кем их свела судьба, и отмечают влияние, 
которое ссыльные оказывали на местное население. Ведь в массе своей это были образованные, культурные и 
интеллигентные люди. Они выписывали большое количество газет и журналов и не просто делились ими с жителями 
села, но и разъясняли многие статьи, а главное они оказывали влияние на детей и подростков, обучая их грамоте, 
культуре поведения. После реабилитации не все семьи высланных вернулись 
обратно в родные места. Их потомки и сейчас живут рядом с нами. Старожилы 

хорошо помнят ссыльного Мартынюка 
Ивана Степановича, он работал 
пиларамщиком. Его сын - Олег Иванович 
Мартынюк - известный историк, краевед 
Северо - Казахстанской области. Несколько 
лет он был директором краеведческого 
музея в г. Петропавловске. Сейчас он 

преподаватель СКГУ им. Козыбаева. Проживают в нашем селе дети и внуки 
высланных поволжских немцев - Гассман, Миллер, Вагнер, Беккер, потомки высланных поляков Скутник и Жуковских. 

УСААьбы СтЕПНСГО СОВХОЗА ф 



Директорами совхоза в послевоенный период и в целинные годы были 
- Григорьев, Уточкин и Стукач А.Ф.. К 1959 году совхоз имеет автогараж, 
новую двухэтажную контору и больницу . 1 фото - Стукач А.Ф., 2, Зфото -
Лобода В.С., 4 фото- Таберт В.Р. 

К 1953 году совхоз имел 56707 га., из них пашни - 12 720. 
Большим событием для совхоза был 1954 год, год наступления на целину. В 
подавляющем большинстве первоцелинники были Кубанцы из Тихорецкой 
станицы. Приехали 260 человек. За неимением жилья были расквартированы 
в домах местных жителей. Но не все выдержали суровые условия жизни на 
селе. К тому же зима выдалась холодной, почти всю зиму был мороз под 
сорок градусов. Приезжие же были из южных регионов страны, не 
привыкшие к такому климату. Многие из-за болезней не выдержали и 
уехали, но оставшиеся, создали семьи, обустроились и проработали здесь 
всю свою жизнь. 



В 1972 году директором совхоза назначен Лобода Виктор Семёнович, и через год началось строительство 
животноводческого комплекса, свинофермы, сдана в эксплуатацию трехэтажная средняя школа. В 1978 году в селе 
появился памятник участникам ВОВ. В начале 1980-х годов руководителем совхоза назначен Таберт Вилли Романович. 
За эти годы хозяйство добилось больших успехов в сфере животноводства и полеводства. Степной стал совхозом -
миллионером. Продолжилось строительство жилых домов, построен новых двухэтажный детский сад, двухэтажный 
дом культуры, больница, Последним директором Степного совхоза был Дрегер П.В. Количество жителей составляло -
более двух с половиной тысяч человек. 

Село Степное 1963 год. « Шестьдесят лет назад...» 
Каким он был 1963 год - год основания Тимирязевского района для села Степного? 

Как всегда хлопотливым, горячим в дни посевной и уборочной компаний. С ежедневной, полной отдачей сил работой. 
На животноводческих фермах и на полеводческих станах, на строительных участках и в ремонтных мастерских - везде, 
где требовалось желание, энтузиазм и настойчивость людей, требовались знания, инициатива, а главное - умелые руки. 

Повзрослели дети войны: парни возвращались из рядов Советской Армии, женились, создавали семьи, 
обустраивали свой быт. Впереди и них был новый этап со своими трудовыми победами, трудностями и проблемами, 
огорчениями и радостями. Но их объединяет одно - они славно потрудились в далеком и памятном 1963 году. 



Впереди будет отдано еще немало сил, достигнуто немало трудовых высот. Биографии большинства из тех, кто 
начал свою трудовую деятельность в совхозе Степной содержат дни, месяцы и годы работы. Жизнь кипела и требовала 
большого количества рабочих рук, особенно в период уборки урожая... 

На 1 января 1963 года совхоз Степной занимает площадь - 57539 га, из них - 37236 га. пашня. 

Куры -18050 шт 
Уток - 3120 шт. 

Хозяйство немалое, требующее полной отдачи сил и умелого руководства. 
В 1963 году хозяйство возглавляли: 
Директор совхоза -Стукач Андрей Федорович 
Специалисты: 

Гл. агроном - Убыкин Иван Васильевич. 
Гл.бухгалтер - Бабич Михаил Акимович, затем - Гультяев Николай. 
Гл.экономист - Гультяева Феоктиста Васильевна 
Гл.инженер - Масленников Алексей Александрович (приехал из Кубани) 
Зав.МТМ - Иванченко Виктор Алексеевич 
Зав.гаражом - Вирченко Григорий Иванович 
Председатель сельского совета - Самойленко Иван Григорьевич. 
Председатель рабочего комитета - Самойленко Митрофан Григорьевич. 
Секретарь партбюро (впоследствии партком) - Синенко Николай Григорьевич. 
Плановый отдел - Самойленко Николай Максимович, 

В хозяйстве имелось: 
КРС - 5263 голов 
Овец - 8186 голов 
Свиней - 2592 головы 
Лошадей - 274 головы 

тракторы - 316 сдача государству: 
комбайны - 133 мяса - 8460 ц. 
автомобили - 87 молока - 35700л. 

шерсти- 236 кг. 
яиц - 759000 шт. 



Комсорг - Лысенко Николай 
Участковый - Батенков Андрей Иванович 
Зав. током - Кучерявый Иван Корнеевич 
Завхозом - Янков Василий Калейникович 
Гл. ветврач - Вальд Александр Иванович 
Веттехники - Вальд Марта Львовна, Куцеволова Татьяна Карповна, Куцеволова Мария Павловна, Карпенко Александра 
Леонтьевна. 
Прораб - Юрченко Иван Захарович 
Мастера в 1963 г. - Бердюгин, Бедный Григорий, Сорокин В.Н. 

Управляющий отд.№ 1 (п.Лебедевка) - Самойленко Андрей Григорьевич 
Ст. бухгалтер отд. № 1 - Таженев Кабдул Таженевич. 
Бухгалтер - Сысоева Вера Ивановна. 
Бригадир бр.№ 1 - Куцеволов Павел Павлович 
Бригадир бр.№ 2 - Василенко Владимир Иосифович 
Управляющий 3 отд. (с.Ракитное) - Конгужинов Кабай Конгужинович 
Ст.бухгалтер 3 отд.- Грачев Анатолий Захарович, затем-Гальцов Василий Иванович. 

В совхозе не хватало рабочих рук. Это побудило комсомольцев села на страницах газеты «Комсомольская правда» от 
20.01.1960 г. выступить с призывом, к тем, кто снимает шинель. В своем обращении комсомольцы писали: «... дорогие 
товарищи, приезжайте к нам на целину в Северный Казахстан. Здесь вы увидите, как преобразовалась казахстанская 
степь, сколько хлеба дают наши земли. Только за 1960 год совхоз Степной сдал государству более 600000 пудов хлеба. 
В новой семилетке (в то время были не пятилетки, а семилетки,) ожидаются еще более щедрые урожаи. А чтобы взять 
эти богатства, нужны люди. Приезжайте к нам жить и работать. Вы найдете здесь работу по душе и счастье в 
личной жизни». И многие откликались. Одним из них был Лысенко Николай, в 1963 году избранный комсоргом села. 



Солдатом он приехал на уборку и влюбился в местную девушку - Кротенко Екатерину Ефимовну. До демобилизации 
осталось совсем немного времени, поэтому по окончании срока службы он вернулся в Степной за своей любовью, да так 
и остался здесь жить. 

Для многих из них, в особенности молодежи, большей частью осиротевшей в военные годы, работа на селе, была 
возможностью устроить свою жизнь. Обосноваться, обзавестись семьями, получить работу, наладить быт. 

Это были люди крепкой закалки, на которых можно было 
положиться целиком и полностью. Люди, чьи имена навсегда 
будут вписаны в историю нашего села. 
В 1963 году многие из них еще проходили службу в Советской 
Армии такие как: Нестеренко Анатолий Петрович - служивший 
в г. Москва. Кучерявый Дмитрий Иванович - служивший на 
космодроме Байконур и строивший там в составе инженерно-
строительных войск шахты для взлета ракет, и видевший своими 
глазами первых космонавтов -Гагарина. Титова и Терешкову. 
Киналь Прокофий, проходивший воинскую службу на Кубе и другие. 

Люди, которые жили и работали в те годы, выдержали в своей жизни многие невзгоды и бури, но именно они и 
были настоящими хозяевами земли. И не важно, какую должность или профессию имел человек. Ведь цену человеку 



определяли по его отношению к труду. 
Эти люди хорошо знают, сколько труда и стараний нужно приложить, сколько пролить пота для того, чтобы 

вырастить хлеб. Именно они в далкёом 1963 поднимали наше село. Многие из них награждены высокими 
государственными наградами и удостоены почетных званий. 

Хорошо оснащенный в целинные годы машинно-тракторный парк, 
насчитывающий в шестидесятых годах более 450 единиц техники, требовал 
ухода. В МТМ трудились: 
Зав.МТМ - Иванченко Виктор Алексеевич 
Бутыч Василий Алексеевич, Мазонко Федор Васильевич - аппаратурщики 
Евполов Василий Григорьевич- слесарь 
Куц Василий Михайлович - контролер-браковщик 
Поэтов Василий Иванович, Трущинский Виктор - слесарь-
инструментальщик 
Ткачев Анатолий Александрович в 1963 году работал в бригаде по 
трудоемким процессам. 
Плутенко Николай Иванович - механик 
Куанышев Дентай - инженер по трудоемким процессам 
Мещеров Реуф - кузнец, Манахов Иван Григорьевич - молотобоец ( отд.№3). 

Животноводство и полеводство: 
Степновчане трудились с полной отдачей сил на всех участках с/х производства. Урожай, 
полученный в 1963 году, позволил полностью обеспечить себя не только собственными 
семенами, но и значительно пополнить фуражный фонд. В полеводстве трудились: 
Механизаторы: Эстерле Федор, Касенов Шабдан, Есманов Жанаш, Прохновский Анатолий, 

Шорин Лев Павлович, Шагманов Зикирья, Гаран Степан Михайлович, Коваль Мирославович 



Ярославович, Шамич Анатолий и Николай, Костив Степан Теодорович, 
Чуть Иван Иванович, Снурницин Петр Павлович, Мельников Савелий 
Максимович, Сабанин Александр Романович, Кутявин Петр Николаевич, 
Вайгель Иван Петрович, Забродин Владимир Андреевич. Помимо 
выращивания традиционных злаковых культур, в те годы большое 
внимание уделялось выращиванию кукурузы. В полеводстве появились 
местные кукурузоводы: 
Симиряк Федор, Фомин Петр Яковлевич, Горошко Николай Павлович, 
Алтенгоф Иван Карлович 
Пикула Анатолий Сергеевич - зоотехник отд. № 1 
Василенко Иосиф Петрович - фуражир 
Гуртоправы - Сысоев Иван Тимофеевич, Капустин Степан Ильич 

Развитие зернового хозяйства дало 
возможность нашему совхозу создать 
устойчивую кормовую базу для дальнейшего 
подъема и развития животноводства. Уделяя 
особое внимание выращиванию зерна, не 
забывали и о животноводстве. Совхоз 
имеющий более 5 тысяч голов КРС, более 8 
тыс. овец, 2,5 тыс.голов свиней и около 300 
голов лошадей занимался также разведением 
птицы. Планы по сдаче государству мяса, 
молока и шерсти - выполнялись и перевыполнялись. Традицией стали высокие результаты 

доярок, многие из которых были награждены правительственными наградами и в дальнейшем долгие годы показывали 



пример в труде. 
В 1963 году доярками работали - Шорииа Любовь Григорьевна, Кучерявая Екатерина Ивановна, Кучерявая 

Надежда Павловна, Сухова Лидия Федоровна, Котова Зинаида Илларионовна, Мороз Тамара Кузьминична, Потапкина 
Надежда Ефимовна, Шамич Любовь Ивановна, Эстерле Елизавета Карловна, Эстерле Нина Егоровна, Манаевы -
Ефросинья, Татьяна, Таисия, Кучерявая Анна Семеновна, Бишель Вера Александровна - телятница, Аристова Нина 
Николаевна - бригадир. 

В с.Ракитиое доярками работали - Беккер Бекамал Капаровна, Баймаканова Каиржамал, Тихонова Амалия 
Готлибовна, Нитченко Эмма Готлибовна, Вагнер Эмилия Петровна, Майер Нина, Калиакбарова Анна Петровна, 
Андриенко Ольга Дмитриевна, Чубина Дарья Нефедовна. Телятницы - Манахова Софья Петровна, Гаран Любовь 
Ивановна, Бурова Раиса Ивановна, Ильбисинова Даметкен, Алексеенко Арина. Конюхи - Алексеенко Иван Николаевич, 
Мусин Капар, Андриенко Степан. 
В селе развивалось свиноводство и птицеводство, где трудились: 
Мозонко Валентина Григорьевна - свинарка, на отд.№2 Калиева Ултуган , разнорабочая Самойленко Ульяна. 
Снурницина Мария Августовна, Колкотова Галина - птичницы 



Культура 
Степной совхоз испытал благотворное влияние целинной эпопеи на все 

стороны жизни села, в том числе и на 
культурное развитие его жителей. В 1963 
году, в Степном работали три клуба и 
библиотека. Клубы располагались на 
центральной усадьбе (ул. Целинная), на 
отд. № 1 (п.Лебедевка) - завклубом была 
Алиева Валентина Кадыровна и № 3 
(с.Ракитное) - завклубом работала 
Колодяжная Екатерина Ивановна , 
библиотека разместилась в конторе 
ц/усадьбы. Библиотекарь - Евполова 
Евдокия Васильевна. И хотя 
электричество к тому времени было 
проведено, танцы проводились под баян 
и гармошку. Как и прежде гармонисты 
были первыми парнями на деревне. Без 
них ни обходилось ни одно торжество-

Л 

танцы, свадьбы, выступления агитбригады. В клубе второго отделения баянистом 
был Колодяжный Виктор Иванович, на центре и Лебедевке на баяне играл 

школы имена талантливых педагогов, воспитавших, за свою многолетнюю деятельность не одно поколение степновчан: 
Самойленко Елизавета Михайловна, Пикула Мария Васильевна, Вдовченко Екатерина Филипповна, Хамзин Катай 
Жусупович. 



Медицина и образование 

Главной задачей на то время ставилось не только 
поднятие полеводства и животноводства, оснащение совхоза 
необходимой и мощной по тому времени 
сельскохозяйственной техникой, но и создание нормальных 
бытовых условий жизни, закрепление кадров на селе. Для 
этого делалось все необходимое :К 1963 году полностью 
оборудована и укомплектована кадрами больница на 30 мест. 
Имелось родильное и хирургическое отделение. Хирургом и 
одновременно заведующим больницей был - Купин Иван 
Максимович. Фельдшер - Герасимова Галина 
Митрофановна, акушерка - Бегишева Вера Михайловна, 
медсестры - Киналь Нина Григорьевна, Сухова Мария 
Ивановна, Крашанина Таисия Андриановна, Брацун Клавдия, 
санитарка - Иванова Мария Ивановна. 
Поначалу неустроенный быт к 1963 году преображался на 
глазах. Село наполнилось звонкими детскими голосами. В селе уже открыты два детских сада: на Лебедевке -
заведующая Князева Таисия, и центральной усадьбе, который ввели в строй именно в 1963 году - заведующая - Стукач 
Елизавета Андриановна Введена в строй саманная контора, ныне ул. Целинная. 

1 сентября 1963 года Степная школа получила статус - средней. До этого года в селе была семилетняя, затем 
восьмилетняя школы, но так как к ней пристроили корпус и был сдан в эксплуатацию интернат в ней стали учится дети 
из Жаркена, Интымака, Дмитриевки, Акжана и Интернационального. Количество учащихся доходило до 450 человек. 
Первым заведующим интерната, он же директор школы был Бозов Нурбек Софиевич. Первые воспитатели интерната -
Кучерявый Анатолий Иванович и Побрус Юрий Григорьевич. Золотыми буквами вписаны в историю Степной средней 



Кучерявый Анатолий Иванович. Как трудились дружно, как единая семья, 
так и отдыхали, и веселились. В 1963 году хор села состоял более чем из 
40 человек. Кем бы ни работали молодые люди села, но в свободное 
время они с удовольствием собирались вместе - пели, придумывали 
сценарии выступлений перед своими земляками на праздники. Самые 
активные участники агитбригады это - Поддорогина Татьяна Петровна, 
Богушевич Зинаида Федоровна, Кучерявая Надежда Павловна, Иванченко 
Татьяна Григорьевна, Пашарина Татьяна, Радько Валентина и другие. А 
на машине привозил членов агитбригады на поле для выступлений -
Сейсов Каражан. 
Тогда, как и сегодня, молодые люди ходили на танцы, влюблялись и 
женились. Так было и в далеком шестьдесят третьем - 5 января играли 

свадьбу Кучерявые - Анатолий Иванович и Надежда Павловна. Вместе с ними 
золотую свадьбу в юбилейный для Тимирязевского района год, будут отмечать 
семьи: Ткачевы - Анатолий Александрович и Любовь Сергеевна и Чибисовы -
Алексей Никитович и Лидия Ивановна. 

Так как в области проводилась компания по сплошной радиофикации и 
кинофикации, (с 1954 по 1964 год их имели все 
населенные пункты области), в селе работали 
кинопередвижки. Второе отделение обслуживал 
киномеханик и развозной совхоза Пашарин 
Николай. На центральной усадьбе, Лебедевке и 
отд. № 4 (ныне с. Акжан), киномехаником 
работал Митусов Алексей Павлович. В те годы телевидение для степновчан было 
недоступным предметом роскоши, потому с таким нетерпением ожидали все приезда 



машины с новым фильмом. Без преувеличения на сеансы собирались почти все жители. Киномеханики из Степного 
привозили фильмы и в близлежащие села - Интернациональный и Акжан. 

На почте находился радиоузел. Начальником почты была - Пионткевич Анна, начальник коммутаторной - Назаров 
Василий, а на коммутаторной работала Гальцова Анна Ефимовна. Местное радио было проведено во все дома, поэтому 
ежедневно, особенно в посевную и уборочную страду, все сельчане слышали, как идут дела в совхозе, зачитывали 
сводки, называли передовиков, стыдили тунеядцев, сообщали новости, зачитывали приказы. Информацию 
подготавливала Ткаченко Зинаида Антоновна, проработавшая в Степном с 1943 по 1980 секретарем-машинисткой. А в 
праздничные дни из репродуктора на весь поселок звучали веселые песни и поздравления. 

Для обслуживания сельчан работала артель по пошиву одежды. В ней трудились - Колотур Стефания Николаевна 
и Оседач Евдокия Ефимовна. Для удобства командированных рабочих в селе имелась прачечная, в ней работала -
Рукина Любовь Антоновна. 

Спорт. 
До отказа заполненная работой жизнь степновчан не была помехой 

для активного участия в спорте. В те годы большой популярностью 
пользовался футбол. Без преувеличения матчи футболистов было 
знаменательным событием для всего села. Для развития и поддержки 
этого вида спорта дирекция совхоза использовала различные виды 
поощрения. Для выезда на товарищеские и календарные игры выделялся 
транспорт, по 5-6 бортовых машин, не только футболистам, но и 
болельщикам. На матчи вместе с семьями футболистов и другими 
болельщиками приезжали директора совхозов. В дни матчей 
футболистам сохранялся дневной заработок, выходные дни также 
оплачивались. Здесь же организовывали торговые точки - автолавки с 
продуктами, где именно на футбольные встречи старались завезти что-



нибудь особенное. Не избалованные съестными изысками сельчане с удовольствием покупали сладости- лимонад, 
конфеты. По воспоминаниям сторожил, именно во время одного из матча, впервые в Степной завезли вафли. Такое 
внимание давало свои результаты - долгие годы в первой тройке лидеров были команды - Степного, Восхода и 
Сулинской автобазы. 
Вот имена тех, кто радовал футбольных болельщиков: 

Вратарь - Багаев В. 
Защитники - Кутявин Анатолий Николаевич, Кучерявый Анатолий Иванович, Нитченко Петр. 
Полузащитники - Иванченко Виктор Алексеевич, Корнилов Владимир,Петух П., Кучаев Юрий, Ганжа Владимир, 

Иванченко Владимир, 
Вирченко Юрий Григорьевич, Алибаев Анвар Михайлович, Стукач Владимир Федорович, Сичко В.Г., Самойленко 

Н.Н., Панарин Н., Поэтов В.Н., Агудин Юрий. 

Строительство 
Делали все по - хозяйски, поэтому и дома, и объекты социально-бытового назначения, и хозяйственные постройки 

еще многие десятилетия служили степновчанам. 
Так как велось активное строительство, поэтому на стройучастке в летнее 

время работали до 70 человек. Уходили в рейсы шоферы. Лес и другие 
стройматериалы возили из Тюмени. Шоферами работали: 

- Герасимов Георгий Тимофеевич, Пионткевич Петр и Иван, Вирченко 
Юрий Григорьевич, Тарасов Григорий, Назаров Анатолий, Мазонко Василий 
Иванович, Потапкин Михаил Григорьевич, Оседач Михаил Иосифович, 
Колупаев Василий Иосифович, Ганжа Иван Григорьевич, Панамарчук 
Александр, Борисов Василий Григорьевич, Калиакбаров Дюсен, Сухов Михаил, 
Кириченко Василий Карпович, Пикула Николай Сергеевич, Мороз Борис 
Иванович, Пирятин Виктор, Чибисов Алексей, Зейферт Эвальд, Эстерле 



Николай, Цыбаиеико Николай, Сырыгин Геннадий Иванович, Рыбалко Петр, крановщик - Ремезов Владимир. 
Снабженец - Рукин Анатолий Тихонович, Андреев Василий Викторович - сварщик. 
Прорабом в 1963 году работал Вершинин И. 

Мастера в 1963 году - Бердюгин, Бедный Григорий, затем Юрченко И.З. 
Столяры: Кротенко Павел Ефимович, Кожемякин, Соколов, Вдовченко Николай 
Васильевич, столяр-жестянщик - Скутник Луцман Лавреньтьевич, печник - Гассман 
Виктор Иосифович. 
Плотники: Гулынин Иван Кузьмич, Горланов Ефим, Бишель Эммануил Петрович, 
Бегенов Уташ Бегенович. 
Мартынюк Иван Степанович, Бутыч Никита, Вдовченко Владимир Васильевич и Клюев 
Василий Николаевич работали на пилораме. 
Большое внимание уделялось обустройству села. День ото дня внешний облик села 
постепенно менялся. 
На центральной усадьбе выросла новая улица - сейчас она называется ул. Мира. Полным 
ходом шло строительство РЭУ и элеватора.Впереди будет преодолено еще много 
трудностей, достигнуто немало высот. 

Такими были они, участники новых важных событий для нашего села и района в 1963 году. Простые люди - местные и 
приезжие, мужчины и женщины, молодые и не очень, специалисты сельского хозяйства и не имеющие никакой 
специальности. 

И сегодня,спустя шестьдесят лет со дня образования Тимирязевского района, мы должны отдать должное людям 
разных национальностей, местных жителей и прибывших из многих регионов Советского Союза. Эти люди, некогда 
осевшие в этом полупустынном в ту пору краю, навсегда сроднились с обжитыми ими, воскрешенными к жизни 
степными просторами. Воссоздавая картину прошлого, мы можем без тени натяжки назвать их труд достойным 
уважения и признательности всеми живущими сегодня. 

* т 
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