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Александрово-Гайский район

Александрово-Гайский район расположен на крайнем юго-
востоке области. Граничит с Республикой Казахстан на востоке и
юге и Новоузенским районом Саратовской области на севере и
западе. Образован в 1973 г. Районный центр – село Александров
Гай.

Площадь — 2,7 тысячи кв. км.
Население — 18,0 тысяч человек, из них 9,9 тысячи –

в с. Александров Гай. В районе 121 сельских населённых пунктов,
образующих 8 округов: 1. Александровогайский – с. Александров
Гай; 2. Варфоломеевский – с. Варфоломеевка; 3. Васильковский –
п. Васильки; 4. Искровский – с. Канавка; 5. Камышковский –
с. Камышки; 6. Новоалександровский – с. Новоалександровка;
7. Новостепновский – с. Луков Кордон; 8. Приузенский –
п. Приузенский.

Большинство населения составляют казахи (46,6%) и русские
(45,3%).

Районы Левобережья: 1 – Александрово-Гайский; 5 - Балаковский; 10 - Дергачёвский;
11 – Духовницкий; 13 – Ершовский; 14 – Ивантеевский; 17 – Краснокутский;
18 – Краснопартизанский; 20 – Марксовский; 22 – Новоузенский; 23 – Озинский;
24 – Перелюбский; 26 – Питерский; 27 – Пугачёвский; 28 – Ровенский;
32 – Советский; 35 – Фёдоровский; 37 – Энгельсский.



Александрово-Гайский район 
(Саратовская область), 

герб

На гербе в зелёном поле в верхнем левом и нижнем правом углах щита
изображено по одной овце серебристого цвета, которые символизируют
богатство и славу этой земли. Между ними по диагонали волнистая полоса,
изображающая реку Большой Узень, на берегу которой появились первые
переселенцы, освоившие этот район. Зелёный цвет поля герба говорит о чистоте и
правдивости.

Район расположен в северной части Прикаспийской низменности, в зоне
опустыненных степей и полупустынь, в среднем течении рек Большой и Малый
Узени. Характерны естественные лиманы.

На территории района расположены нефтегазоносные залежи,
месторождения калийно-магнезийных солей и серы. В сельскохозяйственном
производстве задействованы 12 предприятий и 62 крестьянско-фермерских
хозяйства.

Развивается животноводство (племенное овцеводство, разведение
крупного рогатого скота мясного направления) производство зерна, кормов на
орошаемых землях и лиманах. Единственный район в области, где
животноводство сильно превалирует над растениеводством.

Лиманы Глубокий, Крутой, с. Глубокий, 
Александрово-Гайский район

Александрово-Гайские культюки, с. Александров Гай, 
Александрово-Гайский район



В районном центре есть промышленные предприятия: ЛПУ "Саратовюгтрансгаз" (транспортировка газа),
хлебозавод, мясокомбинат, элеватор.

Имеются ПТУ, больница, школы.
Александров Гай основан украинцами-чумаками в конце XVII в. на берегу р. Узень, с 1967 г. – рабочий

посёлок. Александров Гай – центр пересечения крупнейших газопроводов из Азии в Европу.
В районе 17 памятников истории и культуры, в том числе купеческий дом, мельница (построена

в 1911 г.).

Музей краеведения, построен в 1898 г., с. Алексндров Гай, 
Александрово-Гайский район

Мельница купца Позднякова, с. Александров Гай, Александрово-
Гайский район



Водонапорная башня Александров Гай, построена в начале XIX в., с. 
Александров Гай, Александрово-Гайский район

Финайкинская тюльпанная степь, х. Финайкина Балка, Александрово-
Гайский районЗнак на въезде



Балаковский район
Балаковский район расположен на границе Среднего

и Нижнего Поволжья, и северной части Левобережья.
Граничит с 6 районами Саратовской области: Духовницким
на севере, Пугачёвским и Краснопартизанским на востоке,
Ершовским и Марксовским на юге, Вольским на западе.
Образован в 1928 г. Районный центр – г. Балаково.

Площадь — 3,1 тыс. кв. км.
Население 228,6 тысячи человек, из них в г.Балаково

— около 208,3 тысячи, 48 сельских населённых пунктов,
образующих 25 округов: 1. Большекушумский – с. Большой
Кушум; 2. Быковоотрогский – с. Быков Отрог; 3.
Головановский – п. Головановский; 4. Еланский – с. Еланка;
5. Ивановский – с. Ивановка; 6. Комсомольский – с.
Комсомольское; 7. Кормежский – с. Кормежка; 8.
Красноярский – с. Красный Яр; 9. Малобыковский – с. Малая
Быковка; 10. Малоперекопновский – с. Малоперекопное;
11. Матвеевский- с. Матвеевка; 12. Маянгский – с. Маянга;
13. Натальинский – с. Натальино; 14. Наумовский – с.
Наумовка; 15. Николаевский – с. николевка; 16. Никольско-
Казаковский – с. Никольское-Казаково; 17. Новоелюзанский
– с. Новая Елюзань; 18. Новониколевский – п. Николевский;
19. Новониколаевский – п. Новониколаевский; 20.
Новополеводинский – с. Новополеводино; 21. Плехановский
– с. Плеханы; 22. Подсосенский – с. Подсосенки; 23.
Пылковский – с. Пылковка; 24. Сухоотрогский – с. Сухой
Отрог. 25. Хлебновский – с. Хлебновка.

Флаг Балаковского района, 
Саратовская область, Россия



На гербе района в голубом поле на серебряной ладье изображён золотой
хлебный сноп, перевязанный тройным красным поясом. Сноп символизирует
историческое значение города как большой хлебной пристани на Волге. Голубой
цвет поля означает близость к воде – город расположен по берегам реки Волги,
территория района пересекается реками бассейнов Большого и Малого Иргизов.

В верхней части герба на красном поле изображено восходящее сияющее
золотое солнце, отражающее реалии нынешнего дня: Саратовская ГЭС,
Балаковская АЭС и ТЭЦ сделали город крупнейшим энергетическим центром на
Волге.

Балаковский район 
(Саратовская область), 

герб

Балаковская АЭС, г. Балаково, Балаковский район



Район расположен в степной зоне. Это приволжский
район, омываемый водами Саратовского водохранилища при
впадении в Волгу двух рек - Большого и Малого Иргиза.

Балаково -- второй в области промышленный центр. В
нем работает более 20 крупных промышленных предприятий:
химические — АО "Балаковские волокна", АО "Иргиз", АО
"Балаковорезинотехника"; машиностроительные, ряд
строительных, монтажных, транспортных организаций и
предприятий местной перерабатывающей промышленности.

Здесь действует крупный грузовой порт, аэропорт,
имеются железнодорожный и автомобильный переходы
через Волгу по плотине ГЭС. Сельское хозяйство зерно-
маслично-животноводческого направления. Развивается
овощеводство и кормопроизводство на орошаемых землях.
Здесь начинается Саратовский оросительный канал.

Саратовская ГЭС, г. Балаково, Балаковский район

Музей Саратовской ГЭС, г. Балаково, 
Балаковский район



Имеются институт техники, технологии и
управления, химико-технологический техникум и
медучилище, 6 ПТУ.

Наиболее значительные памятники истории,
архитектуры и градостроительства: усадьба и особняк П.
Мальцева, Свято-Троицкая церковь конца XIX в. работы Ф.
Шехтеля, дом-музей В. И. Чапаева, филиалы областных
музеев им. А. Н. Радищева и краеведения.

Балаково основан в 1762 г. старообрядцами. Город
— с 1913 г.

Выдающиеся люди балаковской земли —
изобретатель первого в мире гусеничного трактора Ф. А.
Блинов и колесного самохода Я. В. Мамин, полководец
гражданской войны В. И. Чапаев, народный артист СССР Е.
А. Лебедев, академик ВАСХНИЛ А. И. Бараев, конструктор
первых отечественных подводных лодок В. Н. Перегудов.

Особняк Паисия Мальцева, г. Балаково, 
Балаковский район

Музей истории города Балаково, г. Балаково, 
Балаковский район

Церковь Троицы Живоначальной, архитектор 
Ф. О. Шехтель, г. Балаково, Балаковский район



Сосновые насаждения, с. Плеханы, Балаковский район

Река Кулечиха, Балаковский районРека Сазанлей (Калиниха), Балаковский район

Знак на въезде



Дергачёвский район
Дергачёвский район расположен в восточной масти

области. Граничит с Республикой Казахстан на юго-востоке
и 4 районами Саратовской области: Озинским на востоке,
Краснопартизанским на севере, Ершовским на западе и
Новоузенским на юге. Образован в 1928 г. Районный центр
– р.п. Дергачи.

Площадь — 4,5 тыс. кв. км., самый большой по
площади район в области.

Население — 28,8 тысячи человек., в т. ч. в Дергачах
10,5 тысячи, 44 сельских населённых пункта, образующих
18 округов: 1. Дергачёвский – р.п. Дергачи; 2. Алтатинский
– с. Алтата; 3. Антоновский – с. Антоновка; 4. Верхазовский
– с. Верхазовка; 5. Восточный – п. Восточный; 6.
Демьясский – с. Демьяс; 7. Жадовский – с. Жадовка; 8.
Зерновский – п. Зерновой; 9. Камышевский – с. Камышево;
10. Красноозёрный – п. Красноозёрный; 11. Мирнинский –
п. Мирный; 12. Новоросляевский – с. Новоросляевка; 13.
Октябрьский – п. Октябрьский; 14. Орошаемский – п.
Орошаемый; 15. Первомайский – п. Первомайский; 16.
Петропавловский – с. Петропавловка; 17. Сафаровский – с.
Сафаровка; 18. Советский – п. Советский.

Район отличается значительной долей русского,
казахского и татарского населения.

Флаг Дергачёвского района, 
Саратовская область, Россия



На гербе района в красном поле изображен серебряный дергач с синими
глазами и золотым клювом и лапами, послуживший основанием для названия
сего муниципального образования. Дергачёвский район, расположенный на
востоке Левобережья, обильно заселён этой птицей. Красный цвет поля говорит о
мужестве и храбрости.

Расположен в сухостепной зоне, на Сыртовой равнине, в бассейне р. Алтата.
Имеются месторождения газа, нефти, глины, мела и песка.
Основа экономики - сельское хозяйство зерно-животноводческого

направления.
Промышленность представлена переработкой сельскохозяйственного

сырья, молокозаводом, птицесовхозом, комбикормовым заводом. Дергачевский район 
(Саратовская область), 

герб

Река Жестянка, Дергачёвский район

Дергачи известны с первой половины XIX в.,
основаны переселенцами с Украины, с 1965 г. -
поселок.

В районе 71 образовательное учреждение, в
том числе 18 средних школ.

На территории района - множество
археологических памятников: 34 поселения
бронзового века, 2 неолитские стоянки, 10 курганных
групп. Из современных памятников выделяются
церковь Михаила Архангела и 3 мечети.



Храм Архангела Михаила, р.п. Дергачи, Дергачёвский район

Новозизевская тюльпанная степь, с. Новозизевка, 
Дергачёвский район

Река Красная (приток Сафаровки), Дергачёвский район

Знак на въезде



Духовницкий район

Духовницкий район расположен в северной части
области, на левом берегу Волги. Граничит с Самарской
областью на севере, Ивантеевским, Пугачёвским и
Балаковским районами, с запада омывается водами
Саратовского водохранилища. Образован в 1928 г. Районный
центр – р.п. Духовницкое.

Площадь — 2,0 тыс. кв. км.
Население -- около 17 тысячи человек, в т.ч. в

Духовницком 6,8 тысячи, 19 сельских населённых пунктов,
образующих 15 округов: 1. Духовницкий – р.п. Духовницкое;
2. Березово-Лукский – с. Берёзовая Лука; 3. Богородский – с.
Богородское; 4. Брыковский – с. Брыковка; 5. Горяйновский –
с. Горяйновка; 6. Григорьевский – с. Григорьевка; 7.
Дмитриевский – с. Дмитриевка; 8. Левенский – с. Левенка; 9.
Липовский – с. Липовское; 10. Никольский – с. Никольское;
11. Новозахаркинский – с. Новозахаркино; 12. Озерский – с.
Озерки; 13. Полеводинский – п. Полеводинский; 14.
Софьинский – с. Софьинка; 15. Теликовский – с. Теликовка.

Район расположен в степной зоне, в долине Волги.
Располагает черноземными почвами, лучшими и
Левобережье.

Флаг Духовницкого района, 
Саратовская область, Россия



На гербе района в синем поле изображена серебряная, с красными клювом
и лапами, птица горлица, летящая с распростертыми крыльями вправо и
имеющая в клюве золотой колос.

Не случайно для герба района выбран вовсе не сдержанно-воркующий
голубь средней полосы, как это принято в Московской и Северной Руси, а горлица
– крикливая южанка. Данная птица рассказывает о том, что в XVII в. на
заброшенные пустынные места Саратовского края насильно переселяли
взбунтовавшихся казаков из Черниговской, Киевской, Полтавской, Харьковской
областей. Чтобы выжить на вновь осваиваемых территориях, нужна была та
жизнелюбивая целеустремленность, что несёт с собой эта птица горлица.

Горлица на голубом фоне, держащая колос в клюве, символизирует также
изображение Святого Духа: «Хлеб наш насущный дай нам на сей день…».

Голубой цвет поля символизирует собой протекающую в данном районе
реку Малый Иргиз (левый приток Волги).

Духовницкий район 
(Саратовская область), 

герб

Район чисто сельскохозяйственный.
Специализация — зерно-маслично-
животноводческая, с кормопроизводством на
орошаемых землях. Построены 2 крупные
оросительные системы. Имеются хлебокомбинат,
сельское профессионально-техническое училище. 60
выпускников Духовницкой средней школы стали
докторами наук, 15 академиками.

Рабочий поселок Духовницкое упоминается с
начала XIX в., до 1966 г. - село.

Урочище «Орловские Увалы», с. Орловка, Духовницкий район



Недалеко от села Брыковка располагаются 7 курганов I — II в. н. э. Имеется 7
заповедных, в основном ландшафтных, мест, в т. ч. известные Маховский лес и
Григорьевская лесная дача. Архитектурные памятники: церковь во имя Покрова
Божьей Матери (1826 г.) в с. Липовка; деревянная церковь во имя Рождества
Пресвятой Богородицы с колокольней (1830 г.) в с. Никольское.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы, 
построен в 1826-1828 гг., с. Липовка,  

Духовницкий район

Знаменитые люди: Д. А. Клеменс - один из
руководителей "Народной воли", сподвижник
П. А. Кропоткина, выдающийся ученый
академик Г. И. Марчук, бывший президент
Академии наук СССР.

Большие и Малые сосняки, с. Теликовка, Духовницкий район

Знак на въезде



Ершовский район

Ершовский район расположен в центральном
Левобережье. Граничит с 7 районами Саратовской области:
Балаковским, Краснопартизанским на севере, Марксовским,
Фёдоровским, Питерским на западе, Новоузенским на юге и
Дергачёвским на востоке. Образован в 1928 г. Районный
центр – г. Ершов.

Площадь — 4,2 тыс. кв. км..
Население — 54,6 тысячи человек, и том числе в г.

Ершове — 25,1 тысячи. В районе 60 сельских населенных
пунктов, образующих 25 сельских округов: 1. Антоновский –
с. Антоновка; 2. Васильевский – с. Васильевка; 3.
Верхнекушумский – с. Верхний Кушум; 4. Декабристский – п.
Целинный; 5. Дмитриевский – с. Дмитриевка; 6.
Краснобойцовский – с. Красный Боец; 7. Краснянский – с.
Краснянка; 8. Кушумский – п. Кушум; 9. Лобковский – с.
Лобки; 10. Марьевский – с. Марьевка; 11. Миусский – с.
Миусс; 12. Моховский – с. Моховое; 13. Новокраснянский –
с. Новая Краснянка; 14. Новорепинский – с. Новорепное; 15.
Новосельский – п. Новосельский; 16. Орловгайский – с.
Орлов Гай; 17. Перекопновский – с. Перекопное; 18.
Рефлекторский – с. Рефлектор; 19. Семёно-Полтавский – с.
Семёно-Полтавка; 20. Совхозный – п. Учебный; 21.
Чапаевский – с. Чапаевка; 22. Чернопадинский – с. Чёрная
Падина; 23. Чкаловский – с. Чкалово; 24. Чугунский – с
.Чугунка; 25. Южный – п. Южный.

Ершов основан в 1894 г., с 1963 г. - город.



В синем поле герба золотой ёрш с красными глазами. В верхней
центральной части щита – венок из золотых колосьев. Голубой цвет поля говорит о
большом количестве рек, протекающих на территории района: Большой Узень,
Малый Узень, Большой Кушум (левый приток Большого Иргиза) и их притоки.
Ёрш на гербе свидетельствует об изобилии этой рыбы в названных реках.

Венок из золотых колосьев указывает на то, что район
сельскохозяйственный, производитель твёрдых сортов пшеницы, имеет ряд
опытных хозяйств.

Город Ершов получил название в память инженера А. П. Ершова,
основавшего в 1893 г. станцию Ершов Рязано-Уральской железной дороги. В это
же время был основан город Ершов. В 1894 г. был открыт участок железной
дороги Покровск-Уральск.

В 1895 г. вступила в строй ветка Ершов-Николаевск. Железная дорога дала
толчок развитию станции. В 1897 г. Ершов впервые упоминается в отчёте Земской
управы Новоузенского уезда как населённый пункт.

г. Ершов 
(Саратовская область), 

герб

Вокзал Ершова. станция Ершов Приволжской железной дороги 



Расположен в сухостепной зоне в пределах
Сыртовой равнины. Это второй по величине район
области, имеет крупное месторождение щебня и
источники минеральных вод.

В экономике преобладает аграрное направление с
зерно-животноводческой специализацией. Здесь 22
сельскохозяйственных акционерных общества, 2 колхоза,
совхоз, 3 опытно-производственных хозяйства. Район
обладает крупным массивом орошаемых земель на базе
Саратовского канала. На его территории находится
известное в России ОПХ "Ершовское".

Река Большой Кушум, Ершовский район

Памятник Д. Н. Ершову, г. Ершов, Ершовский район

Промышленные предприятия специализируются
на переработке сельскохозяйственной продукции,
ремонте сельскохозяйственной техники, производстве
строительных материалов. Имеются предприятия
железнодорожного транспорта и железнодорожный
узел.

Работают музыкальная и спортивная школы, ПТУ.
На территории района находится бальнеогрязевой
курорт им. Чапаева.

Ершов - родина академика ВАСХНИЛ ботаника
И. В. Ларина.



Районный Дом культуры, г. Ершов, Ершовский район

Городской парк имени А. С. Пушкина, г. Ершов, Ершовский район

Знак на въезде



Ивантеевский район

Ивантеевский район расположен в северной части
Левобережья. Граничит с самарской областью на севере
и Духовницким, Пугачёвским, Перелюбским районами
Саратовской области. Образован в 1929 г. Районный
центр – с. Ивантеевка.

Площадь — 2,0 тыс. кв. км.
Население — 17,2 тысячи человек, в т.ч. в

Ивантеевке — 6,6 тысячи. В районе 26 сельских
населённых пунктов, образующих 12 округов: 1.
Арбузовский – с. Арбузовка; 2. Бартеневский – с.
Бартеневка; 3. Восточный – с. Восточный; 4. Знаменский –
п. Знаменский; 5. Ивановский – с. Ивановка; 6.
Ивантеевский – с. Ивантеевка; 7. Канаевский – с.
Канаевка; 8. Клевенский – с. Клевенка; 9. Николаевский –
с. Николаевка; 10. Раевский – с. Раевка; 11. Чернавский –
с. Чернава; 12. Яблоновогайский – с. Яблоновый Гай.

На гербе района в зелёном поле изображена золотая косуля, идущая по
серебряной поросшей ковылем земле. Зелёный цвет поля герба говорит о
молодости, свободе, изобилии и плодородности.

В начале XIX в. переселенцами из Тульской губернии при речке Чернаве
была основана деревня Козловка, которая впоследствии объединилась с
деревней Англеевской и составила село Ивантеевка Николаевского уезда
Самарской губернии. В 1928 г. село Ивантеевка было включено в состав Нижне-
Волжского края с центром в Саратове. Затем село стало центром Ивантеевского
района Саратовской области. Местность, на которой находится район,
представляет собой однообразную степь с очень ровной поверхностью.

Ивантеевский район 
(Саратовская область), 

герб



Расположен в пределах Сыртовой равнины в степной зоне,
через территорию района протекает река Большой Иргиз, находится
верховье реки Малый Иргиз. Полезные ископаемые представлены
главным образом стройматериалами.

Ведущая отрасль района сельскохозяйственное производство
зерно-маслично-животноводческого направления.

Промышленное производство представлено небольшими
предприятиями по переработке сельскохозяйственной продукции,
одним из крупнейших в области Знаменским каменным карьером.

Имеются 20 школ, районный Дом творчества, детско-
юношеский спортивный клуб, 2 больницы, 2 железнодорожные
станции.

Озеро Калач, с. Канаевка, Ивантеевский район Урочище Юпитер, с. Восточный, Ивантеевский район

Знак на въезде



Краснокутский район

Краснокутский район расположен в южной части
Левобережья. Граничит с Волгоградской областью на юге и
5 районами Саратовской области: Ровенским и Энгельсским
на западе, Советским и Фёдоровским на севере, Питерским
на востоке. Образован в 1966 г. Районный центр – г.
Красный Кут.

Площадь — 2,9 тыс. кв. км.
Население - 39,3 тысячи человек, в т.ч. в Красном Куге

— 17,0 тысяч, 38 сельских населённых пунктов, образующих
18 сельских округов: 1. Ахматских – с. Ахмат; 2.
Верхнеерусланский – с. Верхний Еруслан; 3. Дьяковский – с.
Дьяковка; 4. Ждановский – с. Ждановка; 5. Журавлёвский –
с. Журавлёвка; 6. Карпенский – с. Карпенка; 7. Кировский –
с. Кирово; 8. Комсомольский – с. Комсомольское; 9.
Краснооктябрьский – с. Интернациональное; 10.
Лавровский – с. Лавровка; 11. Лебедевский – с. Лебедевка;
12. Лепехинский – с. Лепехинка; 13. Логиновский – с.
Логиновка; 14. Первомайский – с. Первомайское; 15.
Рекордский – с. Рекорд; 16. Усатовский – с. Усатово; 17.
Чкаловский – с. Чкалово; 18. Ямской – с. Ямское.

Район расположен на северной окраине
Прикаспийской низменности в зоне сухих степей,
в бассейне р. Еруслан.

Красный Кут основан в первой половине XIX в.,
с 1966 г. — город.

Флаг Краснокутского района, 
Саратовская область, Россия



На гербе района в зелёном поле изображены два золотых перекрещённых
колоса и поверх них красный тюльпан с золотыми прожилками и тычинками, с
серебряными черенком и пестиком. Зелёный цвет поля говорит о молодости,
свободе, изобилии и плодородности.

Весной заволжские степи загораются своими красками: яркие ирисы,
одуванчики, пастушья сумка, сурепка. А в своих заведомых местах стайками
собираются благородные тюльпаны: жёлтые, белые, малиновые и ярко красные.
Старожилы вспоминают: когда-то степных тюльпанов было куда больше, недаром
город так и зовётся – «красный уголок» - Красный Кут. Поэтому-то на гербе
изображён этот цветок. Теперь в Краснокутском районе простираются большие
поля коллективных и крестьянско-фермерских хозяйств, на которых растут
сельскохозяйственные культуры. Два золотых колоса указывают на то, что район
преимущественно сельскохозяйственный. Здесь производятся продукты
животноводства, зерновые и кормовые культуры.

Краснокутский район 
(Саратовская область), 

герб

Мельница Немсельсксоюза, построена в 1911 г., 
г. Красный Кут, Краснокутский район

Производство примущественно сельскохозяйственное:
ведущие отрасли - зерновая и животноводческая с
кормопроизводством на орошаемых землях. В районе
находятся центр производства знаменитых заволжских
пшениц, 2 опытно-производственных хозяйства,
госплемптицезавод, государственная селекционная станция.
В районе 563 фермерских хозяйства, 19 хозяйств других форм
собственности.

Из 7 промышленных предприятий 2 занимаются
машиностроением и металлообработкой, остальные связаны
с продукцией сельского хозяйства, в т.ч. завод по переработке
и хранению семян сорго.

Имеются учебные заведения: зооветеринарный
техникум, среднее специальное профессионально-
техническое училище, школа бухгалтеров, училище летчиков
гражданской авиации.



Среди памятников истории и культуры наиболее значимы церковь
Николая Чудотворца в с. Дьяковка, Свято-Троицкая церковь в г. Красный Кут,
лютеранская церковь в с. Чкалово.

Здесь находится место приземления космонавта-2 Германа Титова (8
августа 1961 г.).

Природная достопримечательность Дьяковский лес – единственный
крупный лесной массив в сухих Заволжских степях.

Место приземления Германа Титова, между г. Красный 
Кут и  с. Комсомольское, Краснокутский район

Дьяковский лесной массив, с. Дьяковка, 
Краснокутский район

Знак на въезде



Краснопартизанский район

Краснопартизанский район расположен в
центральной части Левобережья. Граничит с 5 районами
Саратовской области: Пугачёвским на севере, Озинским на
юго-востоке, Дергачёвским на юге, Ершовским на юго-
западе, Балаковским на северо-западе. Образован в 1934 г.
и назван в связи с разработкой горючих сланцев. Районный
центр – р.п. Горный.

Площадь — 2,4 тысячи кв. км.
Население — 19,3 тысячи человек., в т.ч. в Горном —

6,9 тысячи. В составе района 29 сельских населённых
пунктов, образующих 15 округов: 1. Администрация р.п.
Горный – р.п. Горный; 2. Большесакмыковский – с. Большая
Сакма; 3. Головинщенский – с. Головинщено; 4. Дальненский
– п. Дальний; 5. Емельяновский – п. Емельяновка; 6.
Корнеевский – с. Корнеевка; 7. Милорадовский – с.
Милорадовка; 8. Октябрьский – п. Октябрьский; 9.
Раздольненский – с. Раздольное; 10. Римско-Корсаковский –
п. Римско-Корсаковка; 11. Рукопольский – с. Рукополь; 12.
Савельевский – с. Савельевка; 13. Сулакский – с. Сулак; 14.
Толстовский – с. Толстовка; 15. Чистопольский – п.
Чистопольский.

Флаг Краснопартизанского района, 
Саратовская область, Россия



На гербе района в чёрном поле изображены две шахтёрские лампы
золотого цвета и две кирки, характеризующие основное занятие жителей этой
местности, богатой полезными ископаемыми: горючими сланцами (Савельевское
месторождение), кирпично-черепичными глинами (Сулакское, Рукопольское
месторождения), известняками и доломитами. Полезные ископаемые этого
района дали название районному центру: посёлок Горный. Чёрный цвет поля
символизирует осторожность и образованность.

Сегодня Краснопартизанский район известен на весь мир заводом по
переработке опасного вещества иприта.

Краснопартизанский район 
(Саратовская область), 

герб

Расположен в степной зоне на Сыртовой равнине, в
северной части долины реки Большой Иргиз с живопис-
ными обрывистыми берегами, покрытыми лесом. На
территории района есть полезные ископаемые:
фосфориты, горючие сланцы, строительные материалы.

В экономическом отношении район аграрный.
Основная отрасль - зерновое хозяйство с кормопро-
изводством на орошаемых землях. Развито животновод-
ство мясомолочного направления и овцеводство.

Промышленность представлена небольшими
предприятиями пищевой отрасли и строительных
материалов.

Средних школ - 13. Сеть культурно-просветительского
обслуживания представлена 32 клубами, Домом
творчества, библиотеками, детско-юношеской спортивной
школой.

Водопады на Иргизе, с. Сулак, 
Краснопартизанский район



Марксовский район
Марксовский район - один из приволжских районов

Левобережья. Граничит с 5 районами Заволжья:
Балаковским на севере, Ершовским на востоке,
Фёдоровским, Советским, Энгельсским на юге, а по р. Волге
на западе с Вольским и Воскресенским районами
правобережья. Образован в 1919 г. Районный центр – г.
Маркс.

Площадь — 2,9 тыс. кв. км.
Население — 67,6 тысячи человек, в т.ч. в г.Марксе —

33,0 тысячи, 57 сельских населённых пунктов, образующих
26 округов: 1. Баскатовский – с. Баскатовка; 2. Берёзовский
– с. Берёзовка; 3. Бородаевский – с. Бородаевка; 4.
Водопьяновский – п. Водопьяновка; 5. Вознесенский – с.
Вознесенка; 6. Георгиевский – с. Георгиевка; 7.
Звонарёвский – с. Звонаревка; 8. Зоркинский – с. Зоркино;
9. Калининский – с. Калининское; 10. Каменский – с.
Каменка; 11. Караманский – с. Караман; 12. Кировский – с.
Кировское; 13. Колосовский – п. Колос; 14. Липовский – с.
Липовка; 15. Михайловский – с. Михайловка; 16.
Орловский – с. Орловское; 17. Осиновский – п. Осиновский;
18. Павловский – с. Павловка; 19. Подлесновский – с.
Подлесное; 20. Полековский – с. Полековское; 21.
Приволжский – с. Приволжское; 22. Раскатовский – с.
Раскатово; 23. Семёновский – с. Семёновка; 24.
Тельмановский – п. им. Тельмана; 25. Фурмановский – с.
Фурманово; 26. Чкаловский – с. Чкаловка.

Маркс (б. Баронск) основан немецкими колонистами
в 1765 г., с 1918 г. — город.Флаг Марксовского муниципального района 

Саратовской области, Россия



Маркс 
(Саратовская область), 

герб

Район выделяется наибольшей долей
немецкого населения в области, в связи с чем
создана национально-культурная автономия немцев
Поволжья.

Находится в степной зоне заволжского
террасового центрального ландшафтного района.
Имеются нефть и газ.

Основу экономики составляют промышленное
и сельскохозяйственное производства. На базе
крупнейшего в области массива орошаемых земель
сложилась специализация зерно-животноводческого
направления с овощеводством и
кормопроизводством. Действуют два крупных
предприятия: заводы "Волгадизельаппарат" и "Агат".

На зелёном фоне герба района изображён дикий белый гусь, летящий с
распростёртыми крыльями над голубой, тонко окаймлённой серебром
оконечностью, символизирующей воды Волги. В красном клюве гусь держит
серебряный стебель травы вайды с двумя золотыми цветами, служившей в
старые времена красителем.

В 1763 г. по германским городам читался манифест российской
императрицы Екатерины II, в котором говорилось, что в России, на Волге, есть
такие чудесные места, где произрастают лимоны, винограды и мирты, и что
приглашаются все желающие немцы ехать туда на вечные времена трудиться и
блаженствовать без податей, без воинской повинности на сто десять лет. Каждый
мог взять себе земли, сколько захочет. Манифест обещал бесплатный проезд до
этих чудесных мест и ссуды на инвентарь и скотину. Тридцать тысяч немецких
неудачников, разоренных войной и голодом перебрались на наши земли. На
гербе Марксовского района (Маркс – бывший Екатериненштадт, Баронск,
Марксштадт), не случайно изображён перелётный гусь со стеблем вайды в клюве
– секрет использования ценного красителя для тканей из этого растения немцы
принесли с собой из Тюрингии.

г. Маркс, Марксовский район, Саратовская область



Работают цирковой коллектив, 7 центров немецкой культуры, старейший в области музей краеведения.
Действуют православная, лютеранская, католическая церкви, мусульманская мечеть.

Имеются сельскохозяйственный техникум, музыкальное, медицинское, 2 профессионально-технических
училища.

Из достопримечательностей следует отметить музей краеведения с богатейшей экспозицией по истории
немцев Поволжья, католический храм, построенный в 1995 г., базу отдыха "Нива" АО "Югтрансгаз".

Комбайн-памятник, г. Маркс, Марксовский район



Лютеранская церковь Цюрих-Зоркино, с. Зоркино, 
Марксовский район

Краеведческий музей, г. Маркс, Марксовский район

Река Вортуба, Марксовский район, Саратовская область

Знак на въезде



Новоузенский район

Новоузенский район расположен в юго-восточной
части области. Граничит с Республикой Казахстан на юго-
западе и востоке и 4 районами Саратовской области:
Александровогайским на юге, Дергачёвским и Ершовским
на севере и Питерским на западе. Образован в 1928 г.
Районный центр – г. Новоузенск.

Площадь — 4,1 тыс. кв. км.,
Население — 33,5 тысячи человек, в т.ч в г.

Новоузенске 17,1 тысячи, 81 сельских населённых пунктов,
образующих 11 округов: 1. Алгайский – п. Алгайский; 2.
Бессоновский – с. Бессоновка; 3. Горькореченский – п.
Основной; 4. Дмитриевский – с. Дмитриевка; 5. Дюрский –
п. Дюрский; 6. Куриловский – с. Куриловка; 7. Олоновский –
с. Олоновка; 8. Петропавловский – с. Петропавловка; 9.
Погранический – с. Пограничное; 10. Радищевский – п.
Радищево; 11. Чертанлинский – п. Чертанла.

Значительную долю в населении района составляют
казахи (21,7%).

Герб района воспроизводит исторический, утверждённый в 1900 г., герб
города Новоузенска. Он представляет собой щит, пересечённый горизонтальной
линией пополам. В верхней зелёной части – перевязанный золотой лентой
серебряный сноп ковыля. В нижней серебряной части – чёрный с золотыми
украшениями плуг.

С давних пор южные земли Поволжья заселяли кочевники монголоидной
расы – казахи и калмыки. На просторных ковыльных степях они выпасали свой
скот. Но постепенно европейцы осваивали степи, превращая ковыльную дикость в
распаханные поля. Вот эти исторические реалии и отражены на гербе района.

Новоузенск 
(Саратовская область), 

герб



Расположен на северной окраине
Прикаспийской низменности, на границе полупустыни
и сухой степи, в бассейне рек Большой и Малый Узени.
Поверхность района характеризуется чрезвычайно
выравненным рельефом с многочисленными
естественными понижениями (лиманами). Это один из
наиболее засушливых районов области.

Район чисто сельскохозяйственный. Здесь
производится зерно, мясо, шерсть, молоко. Отрасль
представлена 13 акционерными обществами, 2
совхозами, колхозом, 218 крестьянскими и
фермерскими хозяйствами и 5 обслуживающими
предприятиями.

Слава района - замечательная новоузенская
пшеница. Развивается орошаемое земледелие. Новоузенские культюки, г. Новоузенск, Новоузенский район

Урочище «Куриловская тюльпанная степь», с. Куриловка, 
Новоузенский район

Промышленность представлена предприятиями
по переработке сельскохозяйственного сырья:
мясокомбинат, маслозавод.

Действует сельскохозяйственный техникум, ПТУ,
детско-юношеская спортивная школа, филиал
Саратовского музея краеведения, школа искусств.

Новоузенск (б. Чертанла) основан в 1760 г.
старообрядцами, с 1835 г. - город.



Новоузенский краеведческий музей, г. Новоузенск, 
Новоузенский район

Народный дом, г. Новоузенск, Новоузенский район

Знак на въезде



Озинский район
Озинский район расположен на востоке области.

Граничит с Республикой Казахстан на юге и 4 районами
Саратовской области: 1. Дергачёвским, Краснопартизанским,
Пугачёвским, Перелюбским. Образован в 1928 г. Районный
центр – р.п. Озинки.

Площадь — 4,1 тыс. кв. км.
Население — 28,8 тысячи человек, в том числе в р.п.

Озинки — 11,2 тысячи, 37 сельских населённых пунктов,
образующих 14 округов: 1. Озинский – р.п. Озинки; 2.
Балашинский – с. Балаши; 3. Заволжский – п.
Новозаволжский; 4. Ленинский – с. Старые Озинки; 5.
Липовский – п. Липовский; 6. Непряхинский – с. Непряхин; 7.
Новочерниговский – с. Новочерниговка; 8. Озёрский – п.
Синегорский; 9. Первоцелинный – п. Первоцелинный; 10.
Пигаревский – с. Пигари; 11. Сланцерудниковский – п.
Сланцевый Рудник; 12. Солянский – с. Солянка; 13.
Урожайный – п. Белоглинный; 14. Чалыклинский – п. Модин.

На гербе района изображены «Синие горы»,
отражающие особенность рельефа данной
местности: выхода на поверхность кварцевидного
песчаника, со своеобразной растительностью,
окрашенной в синий цвет. Летящий над горами
степной орёл олицетворяет типичного представителя
животного мира заволжской степи, а также
символизирует мужество и силу жителей этого края.
Жёлтый цвет поля говорит о богатстве и
милосердии.

Флаг Озинского муниципального 
района, Саратовская область, Россия

Озинский район 
(Саратовская область), 

герб



Расположен в сухостепной зоне в пределах
Сыртовой равнины Общего Сырта, в южной части
района протянулись Синие Горы. Из полезных
ископаемых имеются крупные залежи калийно-
магнезиальных солей, горючие сланцы, строительные
материалы.

Ведущая отрасль - сельское хозяйство, на долю
его приходится две трети объема продукции.

В районе огромные сельскохозяйственные
угодья - 363 тысячи га, в том числе 244 тысячи га
пашни.

В промышленности преобладает пищевая:
молокозавод, мясокомбинат, элеватор, мельница.
Есть также комбинат строительных материалов и
кирпично-известковый завод.

Урочище «Синяя гора», с. Непряхин, Озинский район

Озинки основаны в 1773 г., с 1940 г. — посёлок. Имеется
железнодорожная станция на линии Саратов - Уральск.

Район интересен в археологическом отношении.
Памятник археологии близ Озинок указом Президента РФ от 25
февраля 1995 г. введён в "Перечень объектов" исторического и
культурного наследия. В 1989 г. у с. Непряхино была найдена
уникальнейшая палеолитическая стоянка, размерами
превосходящая древнейшие города Ближнего Востока -
Иерихон, Чатал-Куюк и другие.

Знак на въезде



Перелюбский район
Перелюбский район -- крайний восточный форпост

области. Граничит с Республикой Казахстан, Самарской,
Оренбургской областями, Ивантеевским, Пугачёвским и
Озинским районами Саратовской области. Образован в 1928
г. Районный центр – с. Перелюб.

Площадь — 3,7 тыс. кв. км.
Население — 19,7 тысячи человек., в т.ч. в с. Перелюбе

— 5,0 тысячи , 46 сельских населённых пунктов, образующих
13 округов: 1. Перелюбский – с. Перелюб; 2. Грачево-
Кустовский – с. Грачев Куст; 3. Красноармейский – с.
Натальин Яр; 4. Кучумбетовский – с. Кучумбетово; 5.
Молодёжный – п. Молодёжный; 6. Нижне-Покровский – с.
Нижняя Покровка; 7. Октябрьский – п. Октябрьский; 8.
Первомайский – с. Калинин; 9. Саратовский – с. Иваниха; 10.
Смородинский – с. Смородинка; 11. Тепловский – п.
Тепловский; 12. Холманский – с. Холманка; 13. Целинный – п.
Целинный.

На гербе района в зелёном поле щита изображены развевающийся на ветру
серебряный ковыль и обвивающая его кольцом у основания стеблей золотая змея
с красными глазами и языком.

Ковыль – яркий представитель растительного мира Перелюбского района,
который находится на месте сухих заволжско-казахских типчаково-ковыльных
степей. Серебристый цвет ковыля говорит о чистоте и правдивости.

Змея символизирует терпеливость, выносливость, мудрость
многонационального населения, проживающего на просторах перелюбских
степей. Змея – это также символ вечности – ещё со времён татаро-монгол
появилось население в этих краях.

Перелюбский район 
(Саратовская область), 

герб



Район расположен в степной зоне в пределах
Сыртовой равнины в бассейне рек Камелик и Сестра.

Богатства района - нефть, газ, горючие сланцы,
залежи которых оцениваются как крупнейшие в области.

До недавнего времени район был чисто
сельскохозяйственным. За последние годы разведаны и
вводятся в эксплуатацию крупные нефтегазоносные
месторождения. Годовая добыча нефти поднялась до 200
тысяч тонн.

Специализация сельского хозяйства зерно-
животноводческая. В отрасли - 19 акционерных обществ.
Одно из мест, где создавалась слава знаменитого
саратовского калача.Река Камелик, Перелюбский район, Саратовская область

Река Сестра, Перелюбский район, Саратовская область

Работают художественная и спортивная школы,
народный театр, оркестр русских народных
инструментов.

Село Перелюб основано в 1848 г. крестьянами-
переселенцами с Украины.

Четвёртая часть территории района отведена под
государственный заказник, в котором обитают многие
виды животного и растительного мира, занесённые в
Красную книгу: барсук, сурок, дрофа, стрепет и др.

Родина А. Д. Попова, народного артиста СССР,
главного режиссёра Центрального театра Советской
Армии, трижды лауреата Государственной премии.



Памятник погибшим в Великой Отечественной войне, 
г. Перелюб, Перелюбский район

Бирючий дол, г. Перелюб. Перелюбский район

Знак на въезде



Питерский район Питерский район расположен на юге Левобережья.
Граничит с Республикой Казахстан на юго-востоке,
Волгоградской областью на юге и 4 районами Саратовской
области: Краснокутским на западе, Фёдоровским на
севере, Ершовским на северо-востоке и Новоузенским на
востоке. Образован в 1928 г. Районный центр – с. Питерка.

Площадь — 2,6 тыс. кн. км.
Население — 20,1 тысячи человек, в т.ч. в

р.п.Питерка —5,8 тысячи, 44 сельских населённых пункта,
образующих 13 округов: 1. Питерский – с. Питерка; 2.
Агафоновский – с. Агафоновка; 3. Алексашкинский – с.
Алексашкино; 4. Козловский – с. Козловка; 5.
Малоузенский – с. Малый Узень; 6. Мироновский – с.
Мироновка; 7. Моршанский – с. Моршанка; 8. Нивский –
п. Нива; 9. Новореченский – п. Новореченский; 10.
Новотульский – с. Новотулка; 11. Орошаемский – с.
Запрудное; 12. Степновский – ст. Питерка; 13. Трудовский –
п. Трудовик.

На гербе района в красном поле изображена деревянная ветряная
мельница с четырьмя крыльями накрест. Издавна этот район выделялся большим
количеством ветряных мельниц, которые свидетельствовали о развитии
мукомольного производства на этой территории. Главное предназначение
Питерской земли – зерновое хозяйство. Красный цвет поля говорит о мужестве и
храбрости.

Основополагающее занятие жителей района – выращивание и обработка
зерна. Первые мельницы в Саратовском крае соорудили выходцы из Санкт-
Петербурга. В наименовании этого района звучит столичное название.

Питерский район 
(Саратовская область), 

герб



Кроме русских, значительную долю в населении составляют
казахи (20,5%).

Район расположен в зоне сухих степей на окраине
Прикаспийской низменности в бассейне р. Малый Узень. Климат
резко-континентальный, засушливый.

Основа экономики района - сельское хозяйство. Его
составляют зерновое производство, животноводство и переработка
сельскохозяйственной продукции.

Функционируют птицефабрика, маслозавод, мясокомбинат,
райпищекомбинат, хлебозавод. В районе 20 акционерных обществ,
115 фермерских хозяйств.

Имеются детско-юношская спортивная школа, ОПТУ.
Флаг Питерского района, 

Саратовская область, Россия

В сфере культуры - 14 Домов культуры, 7 клубов, 15 библиотек, детская музыкальная школа, спортивный
комплекс "Юность".

Питерка основана в начале XVIII в. крестьянами-переселенцами из окрестностей С.-Петербурга.
У теперешнего с. Малый Узень был пленён Емельян Пугачев (1774 г.).

Питерская ветряная мельница, с. Моршанка, 
Питерский район

Знак на въезде



Пугачёвский район

Пугачёвский район расположен в северной части
Левобережья. Граничит с 6 районами Саратовской области:
Духовницким, Ивантеевским на севере, Перелюбским на
востоке, Краснопартизанским и Озинским на юге и
Балаковским на западе. Образован в 1928 г. Районный
центр – г. Пугачёв.

Площадь — 3,8 тыс. кв. км.
Площадь — 3,8 тыс. кв. км.
Население — 67,5 тысячи человек, в том числе в

г.Пугачеве — 41,9 тысячи, 64 сельских населённых пункта,
образующих 21 сельских округа: 1. Березовсккий – с.
Березово; 2. Большетаволожский – с. Большая Таволожка; 3.
Давыдовский – с. Давыдовка; 4. Жестянский – с. Жестянка;
5. Заволжский – п. Заволжский; 6. Камеликский – с.
Камелик; 7. Каменский – с. Каменка; 8. Карловский – с.
Карловка; 9. Клинцовский – с. Клинцовка; 10.
Краснореченский – с. Красная Речка; Мавринский – с.
Мавринка; 11. Надеждинский – с. Надеждинка; 12.
Новопорубежский – с. Новая Порубежка; 13.
Преображенский – с. Преображенка; 14. Пугачёвский – п.
Пугачёвский; 15. Рахмановский – с. Рахмановка; 16.
Селезнихинский – с. Селезниха; 17. Солянский – с. Солянка;
18. Старопорубежский – с. Старая Порубежка; 19.
Тургеневский – п. Тургеневский; 20. Успенский – с. Успенка;
21. Чапаевский – п. Чапаевский.



Пугачёв 
(Саратовская область), 

герб

Расположен на Сыртовой равнине, в степной
зоне. Украшение района - живописная река Большой
Иргиз с покрытыми лесом берегами.

Район с развитым промышленным и
сельскохозяйственным производством. Здесь имеются
738 предприятий всех форм собственности, в том
числе 304 крестьянских хозяйства.

Промышленных предприятий - 24, из них 7 по
переработке сельхозпродукции. Развиты топливная,
пищевая промышленность, машиностроение,
производство строительных материалов. Основные
промышленные предприятия — АО "Молоко", АО
"Мукомольный завод", "Пугачевский водочный
завод", АО "Свиго" (мясо и колбасные изделия), завод
трубопроводной арматуры. Железнодорожный узел.

Сельскохозяйственная специализация района -
зерно-маслично-животноводческая. Одна из ведущих
житниц области.

Река Малая Чалыкла, Пугачёвский район, 
Саратовская область

Герб Пугачевского района воспроизводит исторический герб города
Николаевска (ныне Пугачева), утверждённый в 1910 г.: в серебряном поле щита
два зелёных снопа пшеницы, положенные накрест и перевязанные красной
лентой.

Жители Николаевска занимались в основном переработкой
сельскохозяйственной продукции. Два зелёных снопа на гербе свидетельствуют о
том, что Николаевск славился хорошей пшеницей, которая высоко ценилась даже
за рубежом.

Вьющаяся лента, которой перехвачены снопы, символизирует сильно
извилистую реку Большой Иргиз. Местные жители считают Иргиз самой
извилистой рекой мира. Белый цвет поля говорит о чистоте и правдивости.



В районе гидромелиоративный техникум, ПТУ, известный
пансионат "Пугачевский" для больных с функциональным
расстройством нервной системы.

Действуют 2 детские школы искусств, 2 музея.
Пугачев (б. слобода Мечетная) основан старообрядцами в

1764 г. с 1835 г. — г. Николаевск, современное название – с 1918
г.

Достопримечательность г. Пугачева -- Воскресенский собор
(1899 г.).

Здешние места связаны с крестьянским движением
Емельяна Пугачёва, в гражданскую войну – с В. И. Чапаевым
(Дом-музей В. И. Чапаева в г. Пугачёве) и И. С. Кутяковым.
Уроженец района лётчик И. В. Доронин среди первых в стране
получил звание Героя Советского Союза (1934 г.) за спасение
челюскинцев. Уроженец города - писатель А. Н. Толстой.

Кафедральный собор Воскресения Христова, 
построен в 1899 г., г. Пугачёв, Пугачёвский район

Памятник Кутякову И. С., с. Красная Речка, 
Пугачёвский район

Памятник А. Н. Толстому, г. Пугачёв, 
Пугачёвский район



Ровенский район
Ровенский район расположен в юго-западной части

Левобережья. Граничит с Волгоградской областью на юге,
Краснокутским районом на востоке, Энгельсским районом
на севере. На западе омывается водами Волгоградского
водохраниилща. Образован в 1939 г. Районный центр – р.п.
Ровное.

Площадь — 2,1 тыс. кв. км.
Население — 19,6 тысячи человек., в т.ч. в Ровном -

5,8 тысячи. В районе 25 сельских населённых пунктов,
образующих 8 округов: 1. Ровенский – р.п. Ровное; 2.
Кочетновский – с. Кочетное; 3. Кривоярский – с. Кривояр; 4.
Луговской – с. Луговское; 5. Первомайский – с.
Первомайское; 6. Приволжский – с. Приволжское; 7.
Привольненский – с. Привольное; 8. Тарлыковский – с.
Тарлыковка.

На гербе района в золотом поле изображён чёрный речной якорь с двумя
зубцами и с заострённым концом, с вьющимся во главе синим канатом. Под
якорем – волнистый голубой пояс. Золотой цвет поля говорит о богатстве и
милосердии.

В 1785 г. переселенцами из германских государств была основана колония
Зельман (Soelman, русское название – Ровное), ставшая в XIX в. крупнейшим
пунктом вывоза хлеба по реке Волге из южного Самарского Заволжья, о чём и
свидетельствует якорь и голубая волна на гербе. До 1941 г. село Зельман (Ровное)
– центр Зельманского (Ровенского) кантона АСССР Немцев Поволжья, затем –
Ровенского района в составе Саратовской области. В 1972 г. село Ровное получило
статус рабочего посёлка.

Ровенский район 
(Саратовская область), 

герб



Население многонациональное; преобладают русские, казахи, немцы, украинцы, татары.
Расположен в сухостепной зоне на северной окраине Прикаспийской низменности. Климат резко

континентальный, засушливый.
Район сельскохозяйственный, специализация зерно-животноводческая с развитым бахчеводством и

кормопроизводством на орошении. Сельскохозяйственных предприятий — 15, крестьянско-фермерских
хозяйств — 110.

Промышленность представлена небольшими предприятиями, перерабатывающими
сельскохозяйственное сырье, среди которых выделяется АО «Маслодел».

Сфера культуры включает Дом кино, детскую школу искусств с филиалами. Хорошо известны в районе и
области ансамбль народной песни «Россиянка», ансамбль «Сударушка», ансамбль народного танца
Первомайского ДК, эстрадный коллектив «Сюрприз».

Ровенский берег, с. Ровное, Ровенский районПамятник Арбузу, пгт. Ровное, Ровенский район



Тарлыковский залив, с. Тарлыковка, Ровенский район

Дом графа Воронцова, пгт. Ровное, Ровенский район

Знак на въезде



Советский район

Советский район расположен в центральной части
Левобержья. Граничит с Краснокутским районом на юге,
Марксовским на севере, Фёдоровским на востоке и
Энгельсским на западе. Образован в 1967 г. Районный центр
– р.п. Степное.

Площадь — 1,4 тыс. кв. км.
Население — 30,6тысячи человек., в т.ч. в Степном —

14,5 тысячи, 20 сельских населённых пунктов, образующих 9
округов: 1. Степновский – р.п. Степное; 2. Золотостепский –
с. Золотая Степь; 3. Культурский – с. Новокривовка; 4.
Любимовский – с. Любимово; 5. Мечетненский – с.
Мечетное; 6. Наливнянский – с. Наливна; 7. Пушкинский –
р.п. Пушкино; 8. Розовский – с. Розовое; 9. Советский – р.п.
Советское.

На гербе района на серебряном поле, символизирующем чистоту и правдивость,
изображены по диагонали две голубые волнистые ленты, означающие, что большая
часть территории района находится в бассейне реки Большой Караман и двух
основных её притоков – рек Мечетка и Нахой. Четыре огня на чёрной широкой полосе
указывают на то, что земля Советского района богата нефтью и газом.

В конце 50-х гг. XX в. в районе были обнаружены крупнейшие месторождения.
Ведущее место в Советском районе занимает топливная промышленность – 98%
объёма всего промышленного производства. Здесь функционирует 7 нефтегазовых
предприятий, в том числе крупнейшее в Европе хранилище газа, а также Заволжское
нефтедобывающее управление и Степновское управление буровых работ. Ежегодно в
Советском районе добывается 100 млн. м^3 газа и 1000 тонн нефти и конденсата.

Советский район 
(Саратовская область), 

герб



Расположен в степной зоне в бассейне р. Большой Караман. Недра богаты
нефтью и природным газом.

Основное направление экономики - нефтегазодобыча. Создано 7
нефтяных и строительных организаций, в т. ч. крупнейшее в Европе хранилище
газа с общим объемом 8 млн. куб. метров - Степновское подразделение
объединения "Югтрансгаз«. Территория района — важный в России узел
магистральных газопроводов.

Сельским хозяйством занимаются 9 предприятий и 207 фермерских
хозяйств. Специализация сельского хозяйство зерно-животноводческого
направления.

В районе имеется ПТУ, детско-юношеская спортивная школа, Дом
творчества юных, действует профилакторий нефтяников и газовиков. Имеются
Дом кино "Спутник", детская школа искусств. Известностью пользуются
народные хоровые и танцевальные коллективы, детский фольклорный
коллектив "Родничок" и другие.

В районе 22 памятника деревянных и каменных строений немецкой
архитектуры.

Розовское водохранилище, с. Розовое, Советский район Водонапорная башня станция Урбах, пгт. Пушкино, 
Советский район

Знак на въезде



Фёдоровский район

Фёдоровский район расположен в центральном
Левобережье. Граничит с 5 районами Саратовской области:
Марксовским на севере, Ершовским на востоке, Питерским
на юге, Краснокутским на юго-западе, Советским на западе.
Образован в 1922 г. Районный центр – р.п. Мокроус.

Площадь — 2,5 тыс. кв. км.
Население — 23,7 тысячи человек, в т.ч. в райцентре

р.п.Мокроусе — 7,2 тысячи, 29 сельских населённых
пунктов, образующих 18 округов: 1. Мокроусский – р.п.
Мокроус; 2. Борисоглебский – с. Борисоглебовка; 3.
Воскресенский – с. Воскресенка; 4. Долинский – с. Долина;
5. Ерусланский – с. Еруслан; 6. Калужский – с. Калуга; 7.
Калдинский – с. Калдино; 8. Морцевский – с. Морцы; 9.
Мунинский – с. Мунино; 10. Николаевский – с. Николаевка;
11. Никольский – п. Солнечный; 12. Первомайский – с.
Первомайское; 13. Плесский – с. Плес; 14. Романовский – с.
Романовка; 15. Семёновский – с. Семёновка; 16.
Спартаковский – с. Спартак; 17. Тамбовский – с. Тамбовка;
18. Фёдоровский – с. Фёдоровка.

Значительная доля украинского и казахского
населения.



На гербе района в зелёном поле, на серебряном полотенце с красным
узором на концах, изображён золотой каравай, на каравае – серебряная солонка с
солью.

Полотенце символизирует степные просторы левобережной зоны
Саратовской области, хлебный каравай с солонкой – гостеприимство жителей, а
также основной продукт сельскохозяйственного производства, исторически
сложившегося на территории Федоровского района. Зелёный цвет поля говорит о
молодости и плодородии.

Со второй половины XVIII в. по указу императрицы Екатерины II эта
территория осваивалась выходцами из Харьковской, Тамбовской, Калужской,
Пензенской губерний и приглашёнными переселенцами из Германии и
Голландии.

Фёдоровский район 
(Саратовская область), 

герб

Расположен в зоне сухих стемей с
сохранившимися отдельными участками типичной
растительности и животного мира (тюльпаны, стрепет,
дрофа в Семеновском федеральном заказнике).

Разведаны крупные нефтегазоконденсатные
месторождения. Компания "Лукойл" начала их
разработку.

Главной отраслью района является сельское
хозяйство зерно-животноводческого направления.
Имеется 32 сельскохозяйственных предприятия и 114
фермерских хозяйств.

Через район проходят магистральные
газопроводы Средняя Азия — Центр и Мокроус -
Тольятти. Здесь находятся газокомпрессорная станция
ЛПУ "Югтрансгаз", 2 элеватора, нефтеналивные базы,
строительные организации.

Урочище Иваново поле, с. Алексашкино, 
Фёдоровский район



Хорошо известны в области хор районного Дома культуры, ансамбль
народной песни "Раздолье", фольклорные и танцевальные коллективы.

Памятник архитектуры второй половины XIX в. — православный храм в
с. Борисоглебовка.

Храм Архангела Михаила, построен в 1894 г., 
с. Борисоглебовка, Фёдоровский район

Урочище Иваново поле, с. Алексашкино, Фёдоровский район

Знак на въезде



Энгельсский район
Энгельсский район расположен в центральной части

области на левом берегу Волгоградского водохранилища.
Граничит с 4 районами левобережья: Марксовским на
севере, Советским и Краснокутским на востоке, Ровенским на
юге, по Волгоградскому водохранилищу на западе с
Красноармейским и Саратовским (ныне Гагаринским).
Образован в 1963 г. Районный центр – г. Энгельс.

Площадь — 3,1 тыс. кв. км.
Население 264,3 тысячи человек, в том числе

г.Энгельса — 216,9 тысячи, в районе 56 сельских населённых
пунктов, образующих 21 сельский округ: 1. Безымянский – с.
Безымянное; 2. Березовский – с. Березовка; 3. Бурненский –
п. Бурный; 4. Взлетненский – п. Взлетный; 5. Воскресенский –
с. Воскресенка; 6. Генеральский – с. Генеральское; 7.
Зеленодольский – с. Зелёный Дол; 8. Квасниковский – с.
Квасниковка; 9. Кировский – с. Кирово; 10. Коминтерновский
– п. Коминтерн; 11. Красноярский – с. Красный Яр; 12.
Лебедевский – п. Придорожный; 13. Ленинский – с.
Ленинское; 14. Липовский – с. Липовка; 15. Октябрьский – п.
им. К. Маркса; 16. Пробужденческий – п. Пробуждение; 17.
Терновский – с. Терновка; 18. Узморский – с. Узморье; 19.
Широкопольский – с. Широкополье; 20. Шумейковский – с.
Шумейка; 21. Энгельсский – п. Новопушкинское.

Это один из самых многонациональных районов:
наряду с русскими (65,3%) проживают казахи (8,9%),
украинцы (7,7%), немцы (7,1%), мордва (3,0%).

Энгельс 
(Саратовская область), флаг



Энгельс 
(Саратовская область), 

герб

Герб района представляет собой золотой геральдический жёлтый щит с
изображением чёрного быка с красными глазами, языком, рогами и копытами. На
спине быка – красная чаша с белой горкой соли.

Золотое поле символизирует хлебное богатство этого заволжского района. А
бык с большой чашей соли на спине напоминает о бывшем назначении
Покровской Слободы как важном перевалочном пункте на «солевом пути» с озёр
Баскунчак и Эльтон. Соль доставлялась на быках возчиками-малороссами
(чумаками). Этот исторический факт нашёл своё отражение на гербе Энгельсского
района.

Энгельс (б. слобода Покровская) основан в 1747 г., с 1914 г. – город
Покровск, с 1931 г. – г. Энгельс.

Расположен в степной зоне на волжских террасах с
большими массивами орошаемых земель. Недра
содержат полезные ископаемые - нефть, газ.

Район индустриально-аграрный с развитым
машиностроением, пищевой и химической отраслями,
производством стройматериалов. К крупнейшим
предприятиям относятся: АО "Завод автотракторных
запальных свечей", АО "Троллейбусный завод", АО
"Химволокно", АО "Сигнал", АО "Завод
металлоконструкций", АО "Завод транспортного
машиностроения", АО "Завод спецавтомобилей ",
мясокомбинат.

Сельское хозяйство ярковыраженного пригородного
типа (овощеводства, садоводство, молочное
животноводство, птицеводство).

Здание Администрации, г. Энгельс, 
Энгельсский район, Саратовская область



В структуре народного образования -- Поволжский
кооперативный и Технологический институты,
педагогическое, медицинское училища, химико-
механический, коммунально-строительный, индустриально-
педагогический техникумы, 7 профессиональных
технических училищ. Работают театр оперетты, 2 музея.

Достопримечательности района – мемориальный
парк «Место приземления Ю. А. Гагарина», памятники
старой архитектуры.

Среди известных земляков – художники Я. Я. Вебер,
писатель Л. А. Кассиль, композитор А. Г. Шнитке, археолог П.
Д. Рау и многие другие.

Парк покорителей космоса имени Юрия Алексеевича Гагарина, с. Смеловка, Энгельсский район

Галерея космонавтов, место приземления Ю. А. 
Гагарина, Энгельсский район



Энгельсская картинная галерея, пл. Ленина, г. Энгельс

Памятник А. Г. Шнитке, пл. Ленина, 
г. Энгельс

Музей писателя Льва Кассиля, ул. Льва Кассиля, 
г. Энгельс

Памятник паровозу «Л-1578», ул. Лесозаводская и
ул. Советская, г. Энгельс



Памятник Льву Кассилю, ул. Л. Кассиля и пл. Свободы, 
г. Энгельс

Река Каюковка, Энгельсский район, Саратовская область

Памятник быку-солевозу, ул. Тельмана, г. Энгельс

Свято-Троицкий кафедральный собор, г. Энгельс



Гагаринский
(бывший Саратовский район)

Саратовский район - бывшая административно-территориальная единица (район) в Саратовской
области России. Создана 23 июля 1928 г.

С 1934 года район в составе Саратовского края, с 1936 года — в Саратовской области.
С 1937 по 1957 год район назывался Ворошиловский в честь К. Е. Ворошилова.
19 мая 1960 года к Саратовскому району были присоединены части территорий упразднённых

Воскресенского и Широко-Карамышского районов.
С 1 января 2022 года район был преобразован в новую административно-территориальную единицу со

статусом административного района.
13 мая 2022 года Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал

распоряжение о присвоении административному району наименования Гагаринский. В последний, в отличие
от прежнего Саратовского района, не входят земли вне населённых пунктов 4 бывших муниципальных
образований (Багаевское, Рыбушанское, Синеньское и Красный Текстильщик).

В Саратовский район до 2004 года входили 18 административных округов, изображённых на карте:
1. Александровский округ (центр округа — п. Тепличный); 2. Багаевский округ (центр округа — п. Багаевка);
3. Вольновский округ (центр округа — с. Шевырёвка); 4. Дубковский округ (центр округа — п. Дубки);
5. Ивановский округ (центр округа — п. Тепличный); 6. Клещёвский округ (центр округа — с. Клещёвка);
7. Краснооктябрьский округ (центр округа — р.п. Красный Октябрь); 8. Краснотекстильщиковский округ
(центр округа — р.п. Красный Текстильщик); 9. Михайловский округ (центр округа — с. Михайловка);
10. Поповский округ (центр округа — с. Поповка); 11. Расковский округ (центр округа — п. Расково);
12. Рыбушанский округ (центр округа — с. Рыбушка); 13. Сабуровский округ (центр округа — с. Сабуровка);
14. Сергиевский округ (центр округа — п. Сергиевский); 15. Синенькский округ (центр округа — с. Синенькие);
16. Соколовский округ (центр округа — р.п. Соколовый); 17. Сосновский округ (центр округа — с. Сосновка);
18. Усть-Курдюмский округ (центр округа — с. Усть-Курдюм).

Административный район



Территориальное деление 
Саратовского района до 2004 г.

К 1 января 2005 года в Саратовском муниципальном районе в рамках
организации местного самоуправления были образованы 12 муниципальных
образований, в том числе 3 городских поселения и 9 сельских поселений .

В феврале 2012 года статус муниципального образования Красный
Текстильщик изменён с городского поселения на сельское поселение.

Перед преобразованиями декабря 2020 года — декабря 2021 гг. в
Саратовский муниципальный район входили 12 муниципальных
образований, в том числе 2 городских и 10 сельских поселений.

Законом Саратовской области от 15 декабря 2020 года, Багаевское
муниципальное образование и муниципальное образование Красный
Текстильщик упразднены, а входившие в их состав населённые пункты к 1
января 2021 года переданы в состав городского округа г. Саратов.

Законом Саратовской области от 2 апреля 2021 года, Рыбушанское и
Синеньское муниципальные образования упразднены, а входившие в их
состав населённые пункты к концу апреля 2021 года переданы в состав
городского округа г. Саратов.

Территориальное деление 
Саратовского района 

2004—2020 гг.

Отделение территорий (выделены светло-
оранжевым) от Саратовского района к 

городскому округу г. Саратова к середине 
2021 г.

Серыми оттенками показана территория 
Гагаринского района, к которому анклавами 
также относятся все населённые пункты в 

южной части, окрашенной светло-оранжевым



Законом Саратовской области от 25 ноября 2021 года муниципальный район и все входящие в его
состав городские и сельские поселения были упразднены к 1 января 2022 года и объединены с городским
округом г. Саратов.

Согласно поправкам в генеральный план от 19 сентября 2022 года площадь города увеличена до 1490
км² за счёт остальной части присоединённых к городскому округу территорий, но без самих населённых
пунктов. Таким образом, из бывшего Саратовского муниципального района (площадью 1951,33 км²) в
городскую черту передано 1100 км², тогда как оставшаяся площадь — территория Гагаринского района (79
населённых пунктов) — составляет чуть более 850 км².

К Гагаринскому району относятся 79 населённых пунктов, в том числе 2 городских (рабочих посёлка) и
77 сельских.

Район расположен по Правобережью Волгоградского
водохранилища, полукольцом охватывая г. Саратов.
Находится в степной зоне Приволжской возвышенности,
плато и склоны которой покрыты лесом. Полезные
ископаемые: нефть, газ, строительные материалы. Граничит
с 6 районами области: Красноармейским – на юге,
Лысогорским, Татищевским, Новобурасским – на западе,
Воскресенским – на севере, Энгельсским – на востоке.

Флаг Гагаринского района, 
Саратовская область, Россия



Район находится в степной зоне Приволжской возвышенности, плато и склоны которой покрыты лесом.
Полезные ископаемые: нефть, газ, строительные материалы.

На территории района, насыщенной транспортными и иными коммуникациями, расположены
предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность областного центра.

По району проходят железнодорожные магистрали Саратов — Москва, Саратов — Самара, Саратов —
Волгоград, несколько автодорог республиканского значения.

Район сельскохозяйственный, с приоритетным развитием животноводства — молочно-мясного
скотоводства и птицеводства. Здесь расположены крупные птицеводческие хозяйства - Дубковская и Елшанская
птицефабрики, племрепродуктор "Зоринский".

Среди животноводческих хозяйств крупнейшие - ОКХ "Аграрник" и АОЗТ "Нитрон — Агро".
Растениеводческая отрасль специализируется на выращивании черновых, кормовых культур, овощей и

на садоводстве. Имеются тепличные предприятия "Весна", "Тепличное".
Действует ряд крупных промышленных предприятий: текстильная фабрика им. К. Самойловой в Красном

Текстильщике, завод железобетонных изделий и элеватор в Тарханах.

Городской парк, г. СаратовСаратовский областной музей краеведения, г. Саратов



Театральная площадь, г. Саратов

Набережная Космонавтов, г. Саратов.

Журавли, г. Саратов

Саратовский государственный университет имени Н. Г. 
Чернышевского, 10 корпус, г. Саратов
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