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Изучение сел - это одно из ключевых моментов постижения истории не 

только Саратовского края, но и всего государства. На протяжении долгого 

периода наша страна оставалась преимущественно аграрной. В настоящее 

время, из-за большого оттока населения из деревень и сел, мы теряем 

возможность изучить до мельчайших деталей ту или иную деревню или село. 

Ведь в каждой из них были свои великие люди, свои достижения. 

История сел и деревень неразрывно связана с жизнью крупных городов 

и мегаполисов. Ко времени написания данной работы, некоторые 

существовавшие когда-то деревни уже давно миновали пик своего развития, 

либо канули в лету. Серьезная проблема заключается в том, что те 

населенные пункты, которые дожили до настоящего времени, находятся в 

очень плачевном состоянии или как Усть-Курдюм, прекратили 

самостоятельное существование, став лишь малой частью больших городов.  

Актуальность темы заключается в том, что мало исследований по 

истории отдельных сел и деревень нашего края, в том числе и по истории 

Усть- Курдюм. Во многих европейских странах уже созданы энциклопедии 

сельских поселений, а успехи отечественных исследователей значительно 

скромнее. Изучение истории российского села представляется достаточно 

актуальным из-за негативной направленности современных демографических 

процессов в России, связанных с разрушением сельской поселенческой 

структуры и фактически вымиранием российской деревни. Поэтому 

закрепление исторической памяти свидетельств о них в виде исторических 

работа, обретает значение насущной потребности преодоления потери 

памяти о многочисленных деревнях нашей страны. Деревня – это свой 

маленький мир, со своими победами и проигрышами. 

Степень изученности.  

Историография вопроса достаточно скупа, так как мало 

исследователей, которые изучают «деревенскую» проблематику. Поэтому 

историография в данной работе представлена немногочисленными работами. 

Но, все же, имеется некоторое количество работ по данному вопросу. Так, в 



последнее десятилетие большую известность получает серия работ по 

истории татарских селений Саратовского Поволжья 1. Особенно заметен 

своими публикациями саратовский историк А.А. Хабибуллин. Из его книг 

выделяются такие исследования, как «Алтата – татарское село в степном 

Заволжье», «История татарского села Верхазовка», «Суляевка в краю 

родников. История татарского села»2. Последняя его работа - «Сафаровка в 

речной долине. История татарского села»3. Книга кандидата исторических 

наук А.А. Хабибуллина посвящена истории села Сафаровка Дергачевского 

района Саратовской области. В этой книге автор попытался 

систематизировать собранный им весь материал, в которой отражены 

основные периоды развития села. Автор знакомит читателя с историей 

одного из интересных татарских сел Саратовского Заволжья. Книга хорошо 

проиллюстрирована фотографическим и документальными материалами. 

Татары региона проживают во многих селениях нашего региона, в том числе 

и в Усть-Курдюме. 

Краевед Геннадий Григорьевич Кузнецов занимается работой по 

исследованию сел и церквей некоторых заволжских районов Саратовской 

области. Его работы представлены в региональных газетах. В газете 

«Воложка» Марксовского района представлена статья «Селения, которых не 

было. История сел Бобово и Еланка» 4. В ней повествуется о селах, которые 

давно уже были ликвидированы и поселились в потаенных уголках нашей 

истории. 

Общим исследованием по истории Саратовского края служит работа 

«Очерки истории Саратовского Поволжья». Работа была написана большим 

                                                             
1 Татары Саратовского Поволжья: энцикл. справочник / Ф.А Рашитов (гл. ред.). – 

Саратов, 2020. – 252 с.: 16 с. вклейка, ил.; Рашитов Ф.А. Мостяк (1713-2013). Страницы 

истории татарского села. Саратов, 2013. 332 с.; Рамазанов К.А. Осинов Гай – татарское 

село в Саратовском Заволжье. Саратов,2019. – 134 с. : ил. 
2 Хабибуллин, А.А. Алтата – татарское село в степном Заволжье. Саратов, 2017. 212 

с.: ил.; его же. История татарского села Верхазовка. Саратов, 2018.300 с.: ил. 
3 Его же. Сафаровка в речной долине. История татарского села. - Саратов, 2021. – 300 

с.: ил. 
4 Кузнецов, Г.Г. Селения, которых не было. История сел Бобово и Еланка. // Газета 

«Воложка». – № 29. – Саратов. 19 февраля 2018. – С 12. 



коллективом саратовских историков под общей редакцией И.В. Пороха. В 

них прослеживается процесс экономического, социального развития 

Саратовского Поволжья и Саратова в дореволюционный период и 1920-1930-

е гг.5.  

Материал, который дает представление о сущности понятия 

государственные крестьяне и о их положении в деревнях и селах, является 

двухтомное исследование Н. М. Дружинина «Государственные крестьяне и 

реформа П.Д. Киселева»6. Жизнь государственной деревни долгое время 

была малоизучаемой темой, поэтому работа Дружинина вносит много нового 

и ценного, в понимании разложения и кризиса самодержавно-крепостного 

строя. Для работы книга ценна тем, что Усть-Курдюм являлся в XIX в. 

государственной деревней и в ней проживали казенные крестьяне. 

Еще одним подобным исследованием, который помогает понять 

происходящую ситуацию уже в годы Великой Отечественной Войны в целом 

по Саратовской области, работа Д.П. Ванчинова «Саратовское Поволжье в 

годы Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг.»7. В книге в центре 

внимания стоит коллективный подвиг саратовцев, выраженный в 

победоносном боевом пути частей и соединений, сформированных на 

территории края, в движении двухсотников и комсомольско-молодежных 

фронтовых бригадах. В ней, кроме этого рассматриваются и другие стороны 

общественно-политической жизни трудящихся края.  

В д. Усть-Курдюм еще задолго до появления на этом месте самой 

деревни, существовало поселение древних болгарских поселений, которые 

относятся к концу VIII - началу X вв. н. э. Первым, кто заинтересовался 

данной проблемой, является члены Саратовской ученой архивной комиссии 

                                                             
5 Очерки истории Саратовского Поволжья / Под ред. И.В. Пороха. Очерки истории 

Саратовского Поволжья. (1855 - 1894). Т. 2. Часть 1. – Саратов, 1995. – 320с.; Очерки 

истории Саратовского Поволжья. (1894 - 1917). Т. 2. Часть 2. – Саратов, 1999. – 429с.; 

Очерки истории Саратовского Поволжья. (1917 - 1941). Т. 3. Часть 1. / Под ред. Ю.Г. 

Голуба. – Саратов, 2006. – 492с. 
6 Дружинин, Н.М. Государственные крестьяне и реформа П.Д. Киселева. Т.1. – М; Л., 

1946. – 635 с. 
7 Ванчиннов, Д.П. Военные годы Поволжья: (1941-1945). – Саратов, 1980. – 306с. 



А.А. Кроткова и П.Н. Шишкина. Саратовская учёная архивная комиссия — 

одна из 39 губернских учёных архивных комиссий (ГУАК), существовавших 

в дореволюционной России, которые были созданы Положением Комитета 

министров «Об учреждении учёных архивных комиссий и исторических 

архивов», утверждённом 13 апреля 1884 года императором Александром III. 

Огромный вклад вносили члены комиссии в изучении археологических 

памятников в Саратовской губернии. В «Трудах Саратовской ученой 

архивной комиссии» представлено сообщение члена комиссии А.А. Кроткова 

под названием «Об Усть-Курдюмском городке»8. В данной работе 

представлен материал, касающийся археологических разведок в Усть-

Курдюме, который доказывает существовавшие еще за долго до появления 

на этих местах деревень.  

Это не единственный экземпляр, который знакомит нас с уникальными 

культурными памятниками Усть-Курдюма. Работники Саратовского 

государственного университета приложили не малые усилия в изучении 

проблемы поиска истоков древних поселений в с. Усть-Курдюм. В сборнике 

«Археологическое наследие Саратовского края. Охрана и исследования в 

1996 г» представлена статья Д.А. Хорькина и В.А. Лопатина под названием «. 

Керамические литейные формы с поселения срубной культуры у села Усть-

Курдюм»9. 

Возможность ознакомится с историей не только д. Усть-Курдюм, но и 

всего Саратовского района, дает работа «Связаны одной судьбой: Страницы 

истории. Природа. Сельхоз. и промышл. производство. Социальная сфера»10 - 

сборник состоит из очерков, посвященных страницам истории и облику 

                                                             
8 Кратков, А.А. Об Усть-Курдюмском городке // Труды Саратовской ученой архивной 

комиссии. Вып. 26. Саратов, – 145с. 
9 Лопатин, В.А., Хоркин, Д.А. Керамические литейные формы с поселения срубной 

культуры у села Усть-Курдюм // Археологическое наследие Саратовского края. Охрана и 

исследования в 1996 г. Вып.2. – Саратов, 1997. – С. 56-62. 
10 Связаны одной судьбой: Страницы истории. Природа. Сельхоз. и промышл. 

производство. Социальная сфера. – Саратов, 1997. - 168 с. 



Саратовского района. Авторами сборника является большой коллектив 

саратовских журналистов, краеведов и архивистов. 

С представления о жизни деревни в предвоенные годы и годы Великой 

Отечественной войны, знакомит нас труд В.Н. Титаева и Н.В. Саранцева 

«Память поколений (1941-1945 гг.): очерки истории»11. Книга посвящена 

ратному и трудовому подвигу жителей сел Ворошиловского района 

Саратовской области, входивших в соответствии с административным 

устройством в состав Усть-Курдюмского, Пристанского и Долго-Буеракского 

сельских советов. При написании данной работы, авторы использовали 

уникальные архивные материалы, из фондов ГАНИСО и ГАСО, которые 

никогда и нигде не публиковались.  

Перед написанием данной работы была поставлена цель: не претендуя 

на описание в полном объеме всего периода истории с. Усть-Курдюм, автор 

ставит перед собой цель рассмотреть зарождение д. Усть-Курдюм, изучить, 

каким образом происходил путь развития этой деревни со 2-ой пол. XIX в. и 

до присоединение в 2022 г. к г. Саратов. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие 

задачи: рассмотреть, каким образом зарождалась жизнь д. Усть-Курдюм на 

берегу Волги; показать, как обстояли дела в д. Усть-Курдюм в году Великой 

отечественной войны; проследить историю развития д. Усть-Курдюм в 

советское мирное время; показать, то каким образом развивалось село в 

начале XXI в. и до присоединения к г. Саратов. 

Объектом исследования является село Усть-Курдюм со 2-ой 

половины XVIII в.  и до присоединения в 2022 г. к г. Саратов. 

Предмет исследования - многосторонняя жизнь жителей Усть-

Курдюм, которые вносили огромный вклад в развитие деревни. Большое 

влияние оказывала и ситуация, которая происходила в Саратовской районе.  

                                                             
11 Титаев, В.Н., Саранцев, Н.В. Память поколений (1941-1945 гг.): очерки истории / 

В.Н. Титаев, Н.В. Саранцев. - Саратов, 2020. - 436 с. 



Источниковую базу работы составили преимущественно письменные 

источники (опубликованные и архивные), которые можно разделить по 

видам на: законодательные акты, статистические и справочные материалы, 

публикации периодической печати. В качестве устных источников, которые 

также представлены в работе, автор пользовался воспоминаниями жителей д. 

Бажановка, д. Мергичевка и с. Усть-Курдюм. Также привлекались 

вспомогательные изобразительные источники (фотоматериалы, карты).  

Законодательные акты представлены в основным, постановлениями и 

указами Совета СССР в годы Великой Отечественной Войны. Одним из 

главных сборников архивных документов «Саратовская область в годы 

Великой Отечественной войны (1941-1945). Архивные документы»12. Этот 

сборник включает себя множество архивных документов, которые помогают 

нам ознакомится с законодательными источниками военного времени. 

Статистические источники, используемые в исследовании, 

представлены «Сборник статистических сведений по Саратовской губернии. 

Саратовский уезд»13, в котором находятся сведения о количестве 

проживающих в деревне Усть-Курдюм по X ревизии 1851 г. и по переписи 

населения 1881 г. Материал не замыкается в рамках сведений количества, но 

также дает понимание того, как была устроена жизнь в деревне. 

Большую базу материала собранный для работы, представляют 

периодические издания. В работе прежде всего опирается на материал 

достаточно известных и по сей день газет.  Газеты хорошо отражают 

происходящие в то время события. В них отражена различного рода 

информация, от социалистических соревнования, до подвигов жителей села 

Усть-Курдюм. Главными газетами в данной работе являются «Большая 

Волга» и «Коммунист». 

В работе присутствует материал и из других периодических изданий, 

таких как: «Аргументы и факты» статья М. Новопашина «Дорогу до Усть-

                                                             
12 Саратовская область в годы Великой Отечественной войны (1941-1945). Архивные 

документы. – Саратов, 2005. – 230 с. 
13 Сборник статистических сведений по Саратовской губернии. Указ. соч. 



Курдюма отремонтировали по нацпроекту»14; «Стройсар» статья «Жители 

поселка Усть-Курдюм жалуются на захват земли и береговой линии»15 и 

другие. 

Еще одну группу источников составили неопубликованные архивные 

материалы. Среди фондов Государственного архива Саратовской области 

(ГАСО) особенно важным фондом для работы представляет Ф. 638 

Пристанское волостное правление Саратовского уезда, в котором можно 

найти большое количество неизданного материала, касающийся д. Усть-

Курдюм на дореволюционном этапе жизни населенного пункта. 

Особый интерес для исследования представляют устные источники, так 

как это открывает особые возможности для изучения жизни деревни. В 

данной работе использовались воспоминания Сулейманова Мухтясима 

Шиггабуддин улы - организатор Исламского благотворительного фонда. 

Ныне — его Почетный председатель. Исламский благотворительный фонд 

поддерживает детские дошкольные учреждения, национальные творческие и 

спортивные коллективы, в Усть-Курдюме на протяжении более 20 лет 

проводится ежегодный национальный праздник Сабантуй, получивший 

признание в Поволжье. С 2017 года по настоящее время М.Ш. Сулейманов 

является членом Общественного совета Усть-Курдюмского муниципального 

образования. Входит в состав попечительского совета Фонда содействия 

улучшению качества жизни населения и развития села Усть-Курдюм. 

Принимает активное участие в развитии Усть-Курдюмского муниципального 

образования. 

А также в работе использовались воспоминания близких людей и 

знакомых, которые проживали или по сей день проживают в с. Усть-Курдюм. 

                                                             
14   Новопашина,М. Дорогу до Усть-Курдюма отремонтировали по нацпроекту // 

Аргументы и факты. № 36. 01 ноября 2019. [Электронный ресурс] : [сайт] – URL: 

https://saratov.aif.ru/society/dorogu_do_ust-kurdyuma_otremontirovali_po_nacproektu (дата 

об-ращения 08.04.2023). – Загл. с экрана – Рус. яз. 
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Структура работы определяется поставленной целью и задачами. 

Выглядит она следующим образом: введение, основная часть, состоящая из 4 

глав, одна из которых включает в себя три параграфа соответственно, 

заключение, список использованных источников и литературы и 

приложение. 

Основное содержание работы 

В первой главе «Основание деревни Усть-Курдюм. 

Дореволюционный период истории.» рассматривается период истории 

деревни дореволюционного периода. Данный параграф датируется 2-ой пол. 

XVIII в. - 1917 г. соответственно, связано это с тем, что в январе 1701 г. 

сгорел в пожаре архив Казанского дворца, управляющего Поволжьем, а с ним 

и все документы. Нам известно лишь то, что деревня уже существовала в 

последней четверти XVIII в. На карте Саратовского наместничества 1789 г.16 

Усть-Курдюм уже обозначается деревней. Это было небольшое селение всего 

в несколько дворов. Большое влияние на уклад жизни усть-курдюмцев 

повлияли когда-то существовавшие на этих землях разбойники. Стоит 

отметить, что на месте Усть-Курдюма, задолго до появления самой деревни, 

археологи находят кочевья золотоордынское населения XIII-XIV вв. Это 

доказывает нам разведки на г. Шиханка и на близ лежащей территории. Усть-

Курдюм был казенной «сложной» деревней, с мельницей. Она не имела своей 

церкви и школы, поэтому местным жителям необходимо было ездить в с. 

Пристанное. На протяжении всего дореволюционного периода деревня 

постепенно росла. Стоит сказать, что на подвижность населения оказывала 

влияние и ситуация, которая происходила в целом по губернии. Начиная с 

конца XIX - начала XX вв. возрастает подвижность населения. Особенно 

число отходников. Многие крестьяне уходили на заработки в другие селения, 

уезды и за пределы губернии.  На конец 1917 года в деревне проживало 817 

человек. Так, за 50 лет она увеличилась в 2 раза. Серьезная засуха, которая 
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поразила все Саратовское Поволжье, не прошла стороной и д. Усть-Курдюм. 

Плохая эпидемиологическая ситуация в Усть-Курдюме в начале XX в. 

отразилась на жизни населения. Огромное влияние на состояние и форму 

жизни оказывали и все возможные климатические условия. Усть-Курдюм 

жил в русле истории Саратовской области, где-то со своими особенными 

событиями и происшествиями. Жизнь деревни шла своим чередом, 

временами с черными полосами, подходя к новому этапу российского 

государства, под названием Советский Союз. 

Вторая глава «Советский период истории Усть-Курдюма (1920-

1945)». Что касается информации конца 1910-х и 1920-х гг., то по данному 

периоду информации не имеется, можно лишь догадываться чем жила 

деревня в этот период. Первый параграф второй главы «Предвоенные годы» 

рассматривает процессы коллективизации в деревне. В результате 

проведения в конце 20-х - начале 30-х гг. преобразований миллионы мелких 

хозяйств объединяются в коллективные хозяйства, в народе - колхозы. В 

Усть-Курдюме в первые годы коллективизации был создан колхоз под 

названием «Сигнал Революции». Нелегко дался усть-курдюмцам голод 1930-

х гг. Выживали как могли. В 1935 году в деревне в нескольких зданиях 

открывается школа. В Ворошиловском районе к началу войны работали два 

МТС: Ворошиловская располагалась в районе с. Пудовкино и Расловская – 

на территории д. Усть-Курдюм. Она обслуживала 14 колхозов 

Ворошиловского района, в том числе «Сигнал Революции» и колхоз им. 

Фрунзе. В МТС было 56 тракторов. С механизацией колхозов появились 

проблемы с профессиональными кадрами, следствием этого станет 

увеличение количества новых профессий. В деревне строились новые школы, 

клубы. На центральной усадьбе колхоза был построен клуб для молодежи, а в 

бывшей конторе Горохова была открыта в 1935 г. средняя школа, первый 

выпуск которой выпал на 1941 г.  

Третий параграф под названием «Годы тяжелых испытаний» 

показывает все стороны жизни деревни в годы Великой Отечественной 



Войны. Жители села никогда не оставались в стороне от тех тяжелых 

военных дней. В первые дни войны в Ворошиловском районе был проведен 

митинг, а мобилизационная работа началась с раннего утра 23 июня. В Усть-

Курдюме был расположен один из истребительных батальонов по борьбе с 

воздушным десантом и диверсантами. Из-за того, что большое количество 

мужского населения отправились на фронт возникли проблемы в деревне. 

Появилась нехватка специалистов. Мужчин на полях заменяли женщины и 

дети, которые, кроме этого, не переставали выполнять и свои домашние 

обязательства на приусадебных участках и в обустройстве быта. Цитата 

Сталина очень хорошо характеризует то, что происходило в стране «Армия 

не может воевать и побеждать без современного вооружения. Но она не 

может также воевать и побеждать без хлеба, без продовольствия»17. 

Наступает 1942 г. Год переломный в Великой Отечественной войне. Но 

вместе с тем, начали возникать серьезные трудности, связанные с 

обеспечением сражающейся Красной армии и населения страны продуктами 

питания. Страна лишилась почти половины посевных площадей.  Ушли 

добровольцами, были призваны в Красную Армию почти все мужчины 

трудоспособного возраста. Деревня лишилась до 90 % кадров механизаторов. 

Два завершающих месяца 1942 г. Красная Армия вела тяжелейшие бои в 

районе Сталинграда. У населения набирает популярность патриотическое 

движение в виде сбора средств для приобретения военной техники за счет 

колхозов и личных взносов населения. Примером такой помощи может стать 

история с постройкой боевого самолета от колхозников «Сигнал 

Революции». Они были первые кто дал движение этому процессу по всей 

стране. Однако положение в регионе складывалось не самым лучшим 

образом. Положение животноводство в районе продолжало ухудшаться. 
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сентября. – С.1. 



Третий параграф «В преддверии великой победы» рассказывает о 

завершающем этапе Великой Отечественной войны в Усть-Курдюме. На 

протяжении этого года в деревне все больше усугублялась ситуация с 

материальной базой, которая к 1944 г. износилась. Дело дошло до того, что 

принято было ликвидировать 12 МТС и освободившуюся технику передать в 

другие более нуждающиеся. Дефицит рабочей силы в колхозы теперь более 

не возмещался, как это было годами ранее. Примерно 86% занятых в 

общественном производстве колхозников составляли женщины, подростки и 

старики18. В колхозе «Сигнал Революции» было два пруда, которые 

нуждались в восстановительных работах. Руководство района всячески 

стремилась устранить имеющиеся проблемы, да и жители села обеспечивали 

поддержу руководству. На середину лета 1944 г. пришлась новая волна сбора 

средств на строительство боевых самолетов. В колхозе «Сигнал Революции» 

случилась небольшая задержка со сбором денежных средств на покупку уже 

пятого по счету самолета. Сельчане не только собирали средства на покупку 

боевой техники. Они также собирали и продукты питания для нуждающихся 

на фронте, о чем свидетельствует публикация в газете «Коммунист» от 19 

ноября 1944 г. В ней говорится о том, что колхозники сельхоз артели 

«Сигнал Революции» решили сдать из лишних запасов 300 центнеров 

картофеля и 50 центнеров овощей19. Что касается сельского хозяйства, то в 

1944 г., в сравнении с 1943 г., работа по подготовке, организации и 

проведению посевной кампании, а также по повышению производительности 

сельхоз труда улучшилась. Однако добиться роста урожайности саратовцам 

достичь не удалось. Но подводя итоги 1944 г. в Ворошиловском районе РК 

ВКП(б) отмечал, что колхоз «Сигнал Революции», им. Фрунзе и «Победа 

Социализма» являлись лидерами по выполнению государственного плана. 

Война подошла к своему завершающему этапу. Спустя много лет в 1985 г. 

поступит от жителей инициатива установить памятник в память о не 
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пришедших с войны. Инициатива снизу была поддержана властями сверху и 

в 1985 г. перед домом культуры появится памятник в виде солдата с 

винтовкой, который будто бы стремиться вперед, к победе за тех товарищей, 

которые погибли за светлое будущее своего народа. 

Третья глава «История села Усть-Курдюм в мирное время (1945-

1991)» позволяет познакомится с тем, как восстанавливалась жизнь в Усть-

Курдюме. Ударом после войны становится засушливый 1946 год. Этот год 

удалось пережить без серьезных потерь, благодаря жесткой руке 

председателя района. Сельское хозяйство района и села Усть-Курдюм, да и 

населенные пункты в целом представляли собой крайнюю отсталость во всех 

отношениях. В 1953 году правительство принимает решение преодолеть это 

отставание. Однако нерешенных проблем осталось больше, чем решенных. 

Советская сельскохозяйственная наука шла впереди, а на практике серьезным 

образом отставала от нее. Февраль 1954 г. в деревне Усть-Курдюм 

ознаменован приездов Первого секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущева. Встретив 

группу сельчан и выслушав их просьбу о строительстве новой школы, 

поручил одному из сопровождающих «Дай им полмиллиона. Пусть строят»20. 

Таким образом, через спустя полтора года в селе появилась новая школа. 

После кукурузной эпопеи, которую так и не научились выращивать, в 

колхозе была потеряна кормовая база, следствием этого стала высокая 

себестоимость животноводческой продукции. В середине 60-х начале 70-х гг. 

наметились сдвиги в сельском хозяйстве. По области в восьмой пятилетке 

тракторный парк увеличился на 10,3 %, а количество зерновых комбайнов - 

на 35,6%21. Не стоит забывать, что до сих пор существовали 

социалистические соревнования. Так, колхоз «им. Фрунзе» соревновался с 

колхозом «Коммуна». Этому противостоянию была посвящена целая 

страница в газете «Большая Волга» 1975 г. выпуска. Настоящий кризис 

разразился в 80-х гг. в связи с проблемой кадров. Население деревень 
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стремилось уехать в город за лучшими условиями жизни, а в деревне 

оставались лишь старое население. В хозяйствах стали снижаться удои и 

посевы, уменьшаться поголовья скота.  

Колхозы и совхозы к этому времени стали делить на «маяки» и 

«разваливающиеся»22. Где существовала возможность удерживать всеми 

мерами дисциплину и порядок – в тех были более-менее хорошие показатели. 

Колхоз им. Фрунзе еще держался на плаву, была создана кормовая база, 

обеспечено получение высокого урожая, но такая практика была очень 

редкой. В целом к концу 80-х сельское хозяйство все более и более стало 

топтаться на месте. К 1990-му г. рентабельность колхоза составляла 94, 5 %23. 

Приближался 1991 г., когда на месте колхоза «им. Фрунзе» образуется новое 

хозяйство ОКХ «Аграрник». На протяжении описываемого периода жизнь в 

Усть-Курдюме текла в русле истории всей страны. Но проблемы, которые 

были в сельском хозяйстве по всей стране, не обходили стороной и Усть-

Курдюм. 

Глава четверная «Усть-Кудюм в период новейшей истории» 

посвящена истории с 1991-го г. и до 2022 г. В 1992 году в экономике 

Саратовского края начинает складываться многоукладное 

сельскохозяйственное производство, представленное фермерскими 

хозяйствами, сельхозкооперативными, ассоциациями крестьянских хозяйств, 

акционерными обществами. Лидирующие позиции среди разнообразных 

форм хозяйствования в области занимали сельхозкооперативы, которые 

составляли почти три четверти от всех хозяйств области. Усть-Курдюм смог 

устоять в столь тяжелое для всей страны время. На базе колхоза им. Фрунзе 

было основано в 1991 году новое предприятие под названием ОКХ 

«Аграрник». Предприятие занималось молочным животноводством и 

являлось признанным лидером в данной сфере в регионе. Облик Усть-
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Курдюма стал меняться. Постепенно начала развиваться в селе 

инфраструктура. В 1996 г. на месте старого детского сада, который мог 

принять в свои стены всего 40 воспитанников, было сдано в эксплуатацию 

двухэтажное здание детского сада «Теремок»24. В Усть-Курдюме постепенно 

появляются все необходимые для жизни учреждения аптеки, магазины, отдел 

почты. У местных детей в 1995 г. появилась возможность посещать 

«Детскую школу искусств № 5»25. В 1999 г. Усть-Курдюмская больница 

передала жителям поселка небольшое помещение для обустройства 

молитвенного дома. Силами прихожан была обустроенная часовня во имя 

великомученника и целителя Пантелеимона. Строительство храма началось в 

2007, а закончилось в 2017 г. В селе живут не только представители 

православного вероисповедания. Также в ней проживают и мусульмане. В 

1990-х гг. появилась задумка построить на красивейшем берегу Волги 

мечеть. В 2000 г. завершилось строительство мечети «Амина» в Усть-

Курдюме (ул. Мусы Джалиля, 77). Под инициативой усть-курдюмского 

общественного деятеля Мухтясима Шигабудинновича Сулейманова был 

возрожден на Саратовской земле праздник мира, дружбы и труда - Сабантуй.  

Усть-Курдюм начинает облагораживаться, для отдыха местных жителей при 

въезде был открыт, по настоянию губернатора, 17 сентября 2001 г. парк 

«Первой учительнице». Открыли его в честь заслуженных учителей области. 

Жизнь в селе была не столь благополучной. Начиная с 2000-х гг. в Усть-

Курдюме начинается массовая покупка земель и застройка коттеджей.  

Местные жители всегда отстаивали свои права на возможность счастливой 

жизни в своей любимом селе. Проблемы были с подачей воды в летнее 

время, с пляжем, который был перекрыт построенными коттеджами, с 
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больницей, которая находилась в плачевном состоянии, в таком же 

состоянии находились и дороги. Но по возможности некоторые проблемы 

были решены. Например, в 2014 году была введена в эксплуатацию 

водоочистная станция, мощностью 2500 м³. в сутки. В 2019 году был 

выполнен комплексный ремонт дороги на подъезде к селу Усть-Курдюм. 

Находясь близко к центру региона, власти Саратовской области решили 

присоединить село Усть-Курдюм к г. Саратову. Местные жители приняли эту 

новость отрицательно. Жители села боролись за право существования на 

своей родной земле. Некоторые покинули свой отчий дом, и на этом месте 

красуется теперь чей-то многоэтажный коттедж. А те, кто не готов был к 

таким решительным переменам, должны были отвоевывать кусочки земли. 

Но по Закону Саратовской области от 25.11.2021 «О преобразовании 

Соколовского, Михайловского, Краснооктябрьского, Вольновского, 

Дубковского, Расковского, Усть-Курдюмского, Александровского 

муниципальных образований Саратовского муниципального района 

Саратовской области, муниципального образования «Город Саратов» и 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской 

области» с нового 2022 г. Усть-Курдюм вошел в состав г. Саратов. 

В настоящее время Усть-Курдюм облагораживается и приобретает вид, 

необходимый для того, чтобы гости и жители г. Саратова хотели взглянуть 

на красоту, которой изобилует село Усть-Курдюм. Село, или, как жители 

г. Саратова прозвали - «Саратовская Рублевка», сейчас превращается в 

поселок, где господствуют преимущественно элитные коттеджи. Лишь 

небольшая часть Усть-Курдюма остается заселена старожилами, которые 

живут на этих землях поколениями. 

 

 

 

 

 



 

 

 


