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Саратов на гравюре Адама Олеария (1636)

Саратовская губерния — административно-территориальная единица Российской империи, Российской
республики, Российской Советской Федеративной Социалистической Республики и Союза Советских
Социалистических Республик, существовавшая в 1797—1928 гг. Губернский город — Саратов.

Саратовская губерния граничила на западе — с Тамбовской и Воронежской губерниями и Областью
Войска Донского, на севере — с Пензенской и Симбирской губерниями, на востоке — с Самарской губернией,
на юге — с Астраханской губернией.

Площадь губернии составляла 194 122 км² в 1847 году, 84 491 км² — в 1905 году, 91 236 км² — в 1926
году.

Саратовская губерния возникла на территории бывших Казанского и Астраханского ханства и земель
Большой Ногайской Орды, присоединённых к Русскому государству в 1552 г., 1556 г. и 1557 г.

Постоянных городских и сельских поселений на этой территории не было. В 1586 г. был заложен
Самарский городок, через три года поставлен Царицын (1589), а в 1590 г. основан Саратов. Все эти три
крепости построил один человек – князь Григорий Осипович Засекин, военачальник, опытный градостроитель
и администратор второй половины XVI столетия. Он же был первым воеводой этих пограничных крепостей
в их самое сложное и трудное время становления.



Виды Волги. Саратов. Вид с Волги 

Изначальный Саратов был основан на Правом берегу на высоком мысу при впадении речки Гуселки
в Волгу. Он был невелик, занимал около 4 га, имел деревянные крепостные башни и стены, а внутри тоже
деревянные жилые и хозяйственные строения. Основное население его составляли служилые люди - дети
боярские, стрельцы, пушкари.

С рубежа XVI – XVII в. в Саратовском Правобережье Волги стало появляться временное сезонное
население – русские и мордовские охотники, рыболовы и бортники из уездов Среднего Поволжья –
Алатырского, Шацкого и Темниковского. После смуты здесь уже начали строить зимники и постоянные
поселения сельского типа (русские, мордовские, татарские), платившие властям оброк. Кроме оброчников,
северная часть края стала заселяться служилыми людьми, охранявшими степные окраины (русские, мордва,
татары, чуваши).

Зимой 1613-1614 гг. Саратов сгорел в пожаре. Деревянный город вспыхнул как факел. Не всем жителям
удалось спастись, погибли и кони. Около 200 человек добрались за 350 вёрст до Самары: «пришли в Самару
душою и телом…конные пеши, наги, разорены».



К 1617 г. Саратов восстановили, но на левом берегу Волги в устье речки, названной потом Саратовской
(северо-восточнее г. Энгельса). Его деревянно-земляные крепостные сооружения могли выдержать
артиллерийский обстрел.

Левобережный Саратов занимал уже площадь около 15 га. В городе были дворы и торговые ряды, а за
крепостными стенами выросла пригородная слобода – там находились «Стрелецкие дворы и рыбные
амбары, где кладу с судов запасы».

В 1670-1671 гг. жители Саратова и края активно участвовали в восстании
Степана Разина. В 1670 г. город был сдан войскам С. Т. Разина и стал одним из
центров восстания в Нижнем Поволжье. Только в 1671 г. правительственные силы
восстановили контроль над городом, очистив его от восставших. В 1674 г. по Указу
царя Алексея Михайловича Саратов был перенесён на правый берег Волги.
Градоделец Александр Шель выбрал удобный мыс, образованный Волгой и
названного Глебовым, или Глебучевым. Находившемуся на мысу монастырскому
рыбному городку отвели место за оврагом.

Степан Разин

Саратов. Глебучев овраг 

Правобережный Саратов имел крепкие крепостные
сооружения. На башнях находились пушки. Крепостные
стены охватывали около 40 га земли, но застроена она
вначале была наполовину. Лишь спустя десятилетия вся
территория была освоена и за стенами крепости появились
слободы. В городе были три главные улицы и масса уличек,
переулков и тупиков.

В 1678 г. насчитывалось 145 посадских, 82
монастырских и помещичьих дворов и не меньше дворов
стрелецких. По понятиям того времени Саратов считался
большим городом.



Строительство в XVI в. Симбирской, Сызранской, Пензенской и других засечных линий способствовало
не только повышению безопасности на Волге, но и усилению колонизации поволжских земель. Наиболее
интенсивно происходило заселение северо-западной части края по рекам Хопёр и Медведица. Помимо
простых сельских поселений здесь устраивались укреплённые посёлки из казаков и служилых людей для
охраны степных границ государства: г. Петровск, Еткаринская слобода (г. Аткарск), Бурасская слобода (с.
Старые Бурасы), «Петровский городок» (в районе пос. Усть-Курдюм), с. Лох, с. Гремячка и другие.

Вторым направлением стали река Волга, её правобережные районы, где начала развиваться
независимая от землевладения собственность на рыбные угодья. Бурную промысловую деятельность (лов
рыбы) развернули в Саратовском крае крупные российские монастыри (Новоспасский и Чудов), которые
переселяли сюда своих крестьян, основывали «рыбные городки» и сёла. В крупных волжских городах
монастыри имели свои хозяйственные подворья, ведавшие ловле, обработкой и доставкой рыбы. Монастыри
переводили на Волгу своих крестьян «из разных вотчин» и основывали сёла. Так появились Малыковка (ныне
г. Вольск), Воскресенское, Терса.

Село Терса. Вольский уезд. Разлив реки Волги (1880)

С конца XVII в. правительство пожаловало
большое количество земель и угодий русским
помещикам (Нарышкиным, Голициным,
Куракиным, Шереметьевым), а также мордовским
феодалам. На эти земли дворяне переселяли своих
крепостных крестьян. Степные пространства
Заволжья по-прежнему контролировалась
кочевниками. В 1630-х гг. сюда с востока
переселился новый монголоязычный народ –
калмыки, буддисты по вероисповеданию, которые
вытеснили из Заволжья ногайцев, а затем
переселились и в Правобережье.

Русская колонизация Саратовского Поволжья
протекала в благоприятных условиях: удобные пути
сообщения, плодородные земли, другие
природные богатства.



Освоение земель носило одновременно промышленный и землевладельческий характер, причём в
этом процессе русское население действовало рука об руку с жившими здесь мордвой, татарами, чувашами, а
затем и поселившимися в крае немцами.

Земли Саратовского края до 1705 г. входили в состав приказа Казанского дворца, ведавшего военно-
административными делами Среднего и Нижнего Поволжья, делившегося на воеводства. Одним из
воеводства было Саратовское.

Изменения в административном устройстве произошли при Петре I. По указу от 18.12.1708 г. «Об
учреждении губерний и о расписании к ним городов» территория будущей Саратовской губернии вошла в
состав Казанской (города Царицын, Дмитриевск (Камышин) и Саратов) и Азовской (г. Петровск) губерний.
Каждая губерния включала сложившиеся в XVIII в. уезды.

С образованием Астраханской губернии по указу от 22.11.1717 г. в неё вошли города Саратов, Петровск,
Дмитриевск (Камышин) и Царицын. Северо-Западной части территории будущей Саратовской губернии
осталась в составе Казанской губернии, а земли южнее Петровска по западному берегу р. Медведицы – в
составе Азовской губернии, переименованной в 1725 г. в Воронежскую.

На реке Медведице (1880)



У Саратова на первое место выдвигались уже торгово-промышленные интересы. Центром его являлась
площадь, ныне называемая Музейной. На ней имелись торговые ряды, в домах вокруг – лавки. На площади,
видимо, располагались воеводский двор, приказная и губная избы и другие административные учреждения.
В центре площади возвышался Троицкий собор. Троицкий собор - первый каменный храм Саратова,
древнейшее из сохранившихся и действующих ныне зданий. Это единственный в области памятник конца XVII
- начала XVIII вв.

Раньше на площади возводились деревянные церкви, уничтожавшиеся пожарами. Поэтому в 1695 г.
началось сооружение каменного собора, законченное в 1701 г. Троицкий собор, выстроенный в живописном
московском барокко, не повторяет какой-либо храм: он самобытен и оригинален.

Изначальный вид Троицкого собора (1695) Троицкий собор, восстановленный после пожара, 1712 г. 



Троицкий собор после капитального исправления (1814)

Правобережный Саратов с рисунка К. де Брюина (1707)



На протяжении XVIII в. административное деление Российской империи часто менялось. В 1728 г.
Саратовский край отошёл к Симбирской провинции, а в 1734 г. – вновь к Астраханской губернии. Только в
1769 г. была образована Саратовская провинция и Саратов стал административным центром обширной
территории. В это время в Саратовском крае стали всё больше развиваться лов рыбы, зерновое хозяйство и
торговля.

С 1749 г. в Саратов из Самары было переведено Соляное комиссариатство, управлявшее добычей соли
на озере Эльтон. Перевозка соли была поручена украинским чумакам, а соляной тракт проходил в 1747-
1850 гг. по Заволжью и вёл от Покровской слободы (г. Энгельс) на озеро Эльтон. В это время в крае появились
многочисленные украинские сёла. Также развивалась и промышленность – в основном лёгкая, пищевая и
текстильная отрасли. Хлеба Саратов производил пока мало, и его привозили из других мест. И только в конце
XVIII в., после расширения хлебопашества, особенно в Заволжье, свой хлеб стал поступать на рынок.
Постепенно Саратовский край становится хлебной житницей.

Соляное управление, г. Саратов
Добыча соли на озере Эльтон (середина XIX в.)



Манифестами Екатерины II 1762-1763 гг. для освоения пустующих территорий были приглашены
иностранные колонисты, в основном выходцы из немецких земель. Поволжские немцы в XVIII – XIX вв.
Занимались сельским хозяйством в степных районах Лево- и Правобережья, а также производством в
текстильной и пищевой промышленности.

Емельян Пугачёв

Весьма бурные события в Саратовском крае связаны с крестьянской
войной под предводительством Емельяна Пугачёва 1773-1775 гг. В 1774 г.
после поражения под Казанью войска Е. И. Пугачёва двинулись к Саратову.
В связи с этим в крае вспыхнули многочисленные крестьянские восстания,
продолжавшиеся в течение всего этого периода. По пути войска восставших
взяли Пензу и Петровск. Саратовский гарнизон не смог оказать им серьёзного
сопротивления. Часть солдат и офицеров перешли на сторону Е. И. Пугачёва.
Население города, в большинстве своём поддержавшее восставших, мешало
гарнизону оборонять город. В этих условиях остатки гарнизона во главе
с комендантом И. К. Бошняком покинули Саратов и отплыли на судах
в Царицын. Войска Е. И. Пугачёва вскоре покинули город ввиду наступления
с севера правительственных войск. После неудачной осады Царицына
и разгрома восставших Е. И. Пугачёв был схвачен предавшими его казаками
в Саратовском Заволжье – недалеко от села Александров Гай.

Расправившись с восстанием, Екатерина II в 1775 г. утверждает
законодательный акт в области административного устройства государства
и местного управления. По Положению 1775 г. в России число губерний
увеличивалось вдвое. В каждой предусматривалась установленная
численность населения – 300 тысяч душ мужского пола, в уезде – 20 – 30
тысяч.

Екатерина II 



Самостоятельной административно-территориальной единицей Саратовской губернии была учреждена
указом от 11.01.1780 г. под названием Саратовское наместничество из десяти уездов и отмечал, что оно
должно соответствовать «Учреждениям для управления губерний» от 07.11.1775 г., в которых термины
«наместничество» и «губерния», «уезд» и «округ» являются равнозначными. Территориальный состав
Саратовского наместничества устанавливался указом от 07.11.1780 г.

C 1780 по 1782 гг. Саратовское наместничество состояло из 9 уездов: Аткарского, Балашовского,
Вольского, Камышинского, Кузнецкого, Петровского, Саратовского, Сердобского, Хвалынского и
Царицынского.

Вольский, Камышинский, Саратовский и Хвалынский уезды имели продолжения на левой стороне
р. Волги.

Карта-схема Саратовского наместничества
1782 г.



Карта Саратовского наместничества из Российского атласа из сорока четырёх карт состоящего и на сорок 
на два наместничества Империю разделяющего (1792)



Саратовское наместничество в 1792 г.



Аткарский уезд

Уезд располагался и занимал среднюю часть и юго-
западный угол Саратовской губернии, граничил с Областью
Войска Донского. Площадь уезда составляла в 1897 году 10
999,8[1] верст² (12 518 км²), в 1926 году — 9 205[4] км².

Аткарский уезд был расположен по течению реки
Медведица которая, до постройки железных дорог — Тамбово-
Саратовской и Грязе-Царицынской, имела большое народно-
хозяйственное значение для края.

Аткарский уезд был образован в 1780 г. в ходе
административной реформы Екатерины Второй в составе
Саратовского наместничества. В период с декабря 1796 г. по
март 1797 г. находился в составе Пензенской губернии. После
разукрупнения Саратовской губернии при Николае Первом в
1851 г., когда из её состава были выведены Николаевский,
Новоузенский и Царевский уезды, самый крупный по величине
территории уезд Саратовской губернии. Центральный уезд
губернии. Административным центром уезда был город
Аткарск, основанный в качестве сторожевой слободы в 1702 г.
на месте, на котором некогда существовал улус татарского хана
Еткары (на правой стороне реки Медведицы, в устье речки
Еткары, давшей название новому поселению).

Аткарский уезд (зелёный цвет), на карте 
Саратовского наместничества в 1792 г.



Карта части Саратовской губернии с Аткарским уездом 
1821 г.



К-5450 
План Саратовской губернии городу Аткарску. – 1:150 сажень. – Санкт-Петербург, 1826. – 1 карта : цв., текст. –
На подлинном написано собственною его Императорского Величества рукою - Быть по сему Николай. –
Изображение. Текст : непосредственные.



Балашовский уезд

Уезд располагался на западе Саратовской губернии,
граничил с областью Войска Донского, Тамбовской и
Воронежской губерниями. Площадь уезда составляла в 1897
году 10 440,9[1] вёрст² (11 882 км²), в 1926 году — 13 945[2]
км².

Балашовский уезд был образован в 1780 г. в ходе
административной реформы Екатерины Второй в составе
Саратовского наместничества. В период с декабря 1796 г. по
март 1797 г. находился в составе Пензенской губернии.
Самый западный, и после разукрупнения Саратовской
губернии при Николае Первом в 1851 г., когда из её состава
были выведены Николаевский, Новоузенский и Царевский
уезды, третий после Аткарского и Камышинского, по
величине территории уезд в губернии. Административным
центром уезда был город Балашов, основанный в XVII в. как
хутор неким Василием Балашкой (до присвоения статуса
уездного города дворцовое село).

Карта части Саратовской губернии 
с Балашовским уездом 1821 г.



К-5453
План Саратовской губернии городу Балашову. – 1:150 сажень. – Санкт-Петербург, 1826. – 1 карта : цв., текст .
– На подлинном написано собственною его Императорского Величества рукою - Быть по сему Николай. –
Изображение. Текст : непосредственные.



Вольский уезд

Уезд располагался на востоке Саратовской губернии, граничил с Самарской губернией. Площадь уезда
составляла в 1897 году 4 939,0[1] верст² (5 621 км²), в 1926 году - 11 161[2] км².

Вольский уезд был образован в 1780 г. в ходе административной реформы Екатерины Второй в составе
Саратовского наместничества. В период с декабря 1796 г. по март 1797 г. находился в составе Пензенской
губернии. В 1835 г., при Николае Первом, утратил заволжскую часть своих земель (больше половины своей
прежней территории) в пользу вновь образованного Николаевского уезда. Уездным центром был город
Вольск, впервые упоминаемый в письменных источниках как слобода Малыковская под 1699 г. (уездный
город изначально именовался Волгском, Волском).

Карта части Саратовской губернии с Вольским уездом (1821)



К-5448
План Саратовской губернии городу Вольску. – 1:300 сажень. – Санкт-Петербург, 1826. – 1 карта : цв., текст. –
На подлинном написано собственною его Императорского Величества рукою - Быть по сему Николай. –
Изображение. Текст : непосредственные.



Камышинский уезд

Камышинский уезд располагался в южной части
Саратовской губернии. Занимал, по данным Центрального
статистического комитета, 1 077 683 дес. (11 774,1 км²), по
Стрельбицкому — 1 136 615 дес. (12 418 км²). Наибольшее
протяжение уезда, с севера на юг, около 150 вёрст (160км), а с
запада на восток — около 110 вёрст (117 км). В 1926 году
территория уезда составляла 7 448[2] км².

Камышинский уезд был образован в 1780 г. в ходе
административной реформы Екатерины Второй в составе
Саратовского наместничества. В период с декабря 1796 г. по
март 1797 г. находился в составе Пензенской губернии. В 1835
г., в царствование Николая Первого, утратил часть своих
заволжских земель в пользу вновь образованного Царёвского
уезда. После разукрупнения Саратовской губернии в 1851 г.,
когда из её состава были выведены Николаевский,
Новоузенский и Царёвский уезды, второй, после Аткарского, по
величине территории уезд в губернии. Административным
центром уезда был город Камышин, основанный в 1668 г. по
повелению Царя Алексея Михайловича как крепость для
охраны волжского торгового пути от разбойничьих набегов
казаков и прочего "лихого люда".

Карта части Саратовской губернии
с Камышинским уездом 1821 г.



К-5447
План Саратовской губернии городу Камышину. – 1:200 сажень. – Санкт-Петербург, 1826. – 1 карта : цв.,
текст. – На подлинном написано собственною его Императорского Величества рукою - Быть по сему
Николай. – Изображение. Текст : непосредственные.



Кузнецкий уезд

Уезд располагался на севере Саратовской губернии, граничил с Пензенской и Симбирской губерниями.
Площадь уезда составляла в 1897 году 4 627,5[1] верст² (5 266 км²), в 1926 году — 7 738[2] км². Уезд
располагался на севере Саратовской губернии, граничил с Пензенской и Симбирской губерниями. Площадь
уезда составляла в 1897 году 4 627,5[1] верст² (5 266 км²), в 1926 году — 7 738[2] км².

Кузнецкий уезд был образован в 1780 г. в ходе административной реформы Екатерины Второй в составе
Саратовского наместничества. В период с декабря 1796 г. по март 1797 г. находился в составе Пензенской
губернии. Самый северный уезд губернии. Уездным центром был город Кузнецк, основанный в 1699 г. одним
из сподвижников и родственников Петра Первого В.Ф. Нарышкиным как деревня Труёво на реке Труёв (до
переименования в Кузнецк село Нарышкино).

Карта части Саратовской губернии
с Кузнецким уездом 1821 г.



Петровский уезд 

Уезд располагался на севере Саратовской губернии, граничил с Пензенской губернией. Площадь уезда 
составляла в 1897 году 6 509,6*1+ верст² (7 408 км²), в 1926 году — 7 766*2+ км². 

Петровский уезд был образован в 1780 г. в ходе административной реформы Екатерины Второй в
составе Саратовского наместничества. В период с декабря 1796 г. по март 1797 г. находился в составе
Пензенской губернии. Один из двух северо-западных уездов Саратовской губернии (второй - Сердобский).
Административным центром уезда был город Петровск, основанный по именному указу Петра Первого в 1698
г. для охраны близлежащих земель от набегов крымских татар и названный по имени своего основателя.

Карта части Саратовской губернии с Петровским уездом 1821 г.



К-5449
План Саратовской губернии городу Петровску. – 1:150 сажень. – Санкт-Петербург, 1826. – 1 карта : цв., текст.
– На подлинном написано собственною его Императорского Величества рукою - Быть по сему Николай. –
Изображение. Текст : непосредственные.



Саратовский уезд 

Уезд располагался на востоке Саратовской губернии, граничил по реке Волга с Самарской губернией.
Площадь уезда составляла в 1897 году 7 018,2[1] верст² (7 987 км²), в 1926 году — 6 186[2] км².

Саратовский уезд был образован в 1780 г. в ходе административной реформы Екатерины Второй в
составе Саратовского наместничества.

В период с декабря 1796 г. по март 1797 г. находился в составе Пензенской губернии. При Николае
Первом, в 1935 г. утратил значительную часть своих восточных и юго-восточных земель за Волгой в пользу
вновь образованного Новоузенского уезда (больше половины ранее принадлежавшей ему территории,
включая местность, обозначенную на картах того времени, как "уничтоженная крепость Узень"), в 1851 г.
переданного в состав новой Самарской губернии.

Карта части Саратовской губернии с Саратовским уездом 1821 г.



Сердобский уезд

Уезд располагался в северо-западной части Саратовской губернии, граничил с Пензенской губернией.
Площадь уезда составляла в 1897 году 6 477,4[1] верст² (6 910,09 км²), в 1926 году — 7 368[2] км².

Сердобский уезд был образован в 1780 г. в ходе административной реформы Екатерины Второй в
составе Саратовского наместничества. В период с декабря 1796 г. по март 1797 г. находился в составе
Пензенской губернии. Один из двух северо-западных уездов Саратовской губернии (второй - Петровский).
Административным центром уезда был город Сердобск, основанный в 1698 г. засечными сторожами
Пензенского уезда как Сердобинская Архангельская слобода (по наименованию здешней церкви) сторожей
корабельных лесов.

Карта части Саратовской губернии с Сердобским уездом 1821 г.



Хвалынский уезд

Уезд располагался на северо-востоке Саратовской губернии, граничил по реке Волга с Самарской
губернией и Симбирской губернией. Площадь уезда составляла в 1897 году 5 525,6[1] верст² (6 288 км²).

Хвалынский уезд был образован в 1780 г. в ходе административной реформы Екатерины Второй в
составе Саратовского наместничества. В период с декабря 1796 г. по март 1797 г. находился в составе
Пензенской губернии. В 1835 г., в царствование Николая Первого, утратил заволжскую часть своих земель
(пустынные земли к востоку от Хвалынска, составлявшие большую часть прежней территории уезда) в пользу
вновь образованного Николаевского уезда, в 1851 г. переданного в состав новой Самарской губернии. Самый
восточный уезд Саратовской губернии. Административным центром уезда был город Хвалынск, основанный в
1556 г. как русский сторожевой пост на острове Сосновый на реке Волге.

Карта части Саратовской губернии с Хвалынским уездом 1821 г.



К-5454
План Саратовской губернии городу Хвалынску. – 1:200 сажень. – Санкт-Петербург, 1826. – 1 карта : цв., текст .–
На подлинном написано собственною его Императорского Величества рукою - Быть по сему Николай. –
Изображение. Текст : непосредственные.



Царицынский уезд

Царицынский уезд был учреждён в 1780 г. в ходе административной реформы Екатерины Второй в
составе Саратовского наместничества. В период с декабря 1796 г. по март 1797 г. находился в составе
Пензенской губернии. В 1835 г. при Николае Первом, утратил значительную часть своих заволжских земель в
пользу вновь образованного Царёвского уезда, в 1851 г. переданного в состав новой Самарской губернии.
Соответствующим образом изменилась конфигурация его восточных границ. Самый южный уезд Саратовской
губернии. Уездным центром был город Царицын, основанный в средние века на месте одного из поселений
Золотой Орды (некогда в подчинении Сарайской епархии, центр которой находился с 1261 г. в столице
Золотой Орды Сарай-Бату).

Карта части Саратовской губернии
с Царицынским уездом 1821 г.



Селения Сосновый Остров, Малыковка, Нарышкино, Балашово, Еткара и Большая Сердоба были
преобразованы в уездные города под названием: Хвалынск, Вольск, Кузнецкий, Балашов, Аткарск и Сердоба
(позднее – Сердобск), а город Дмитриевск переименован в Камышин. Официально торжественное открытие
Саратовского наместничества состоялось 03.02.1781 г.

23 августа 1781 г. утверждаются гербы Саратова и уездных городов. Саратову оставили старый герб: на
голубом поле –три стерляди в знак изобилия края такой рыбой. Герб Саратова помещался в верхней части
щита уездных городов наместничества, а нижнюю часть занимали изображения, характеризующие
особенности города, природы и экономики уезда. Так, на гербе Вольска изображен лежащий медведь,
Хвалынска – две стерляди, Сердобска и Балашова – дыни и арбузы, Кузнеца – наковальня, клещи и молоток.

Гербы уездных городов Саратовской губернии



В 1782 г. Саратовское наместничество было расширено за счёт Новохоперского уезда Тамбовского
наместничества (указ от 10.02.1782 г.) и городов Царицына и Чёрного Яра Астраханской губернии (указ от
02.04.1782 г.). Со 02.04.1782 г. в Полном собрании законов Российской Империи Саратовское наместничество
именовалось губернией.

Но просуществовала она недолго. Вступивший на престол Павел I 12 декабря 1796 г. подписывает Указ
Сенату, которым в Российской империи оставлялась 41 губерния, а 8 упразднялись, среди них и Саратовская.
Её территория разделялась между Пензенской и Астраханской губерниями, и они стали трудноуправляемыми.

Восстановлена Саратовская губерния по указу от 05.03.1797 г. в прежнем составе. С ликвидацией
Пензенской губернии по указу от 11.10.1797 г. к Саратовской губернии были присоединены Пензенский,
Городищенский и Мокшанский уезды, которые были возвращены Пензенской губернии с её восстановлением
в 1801 г. С 1798 г. по 1804 г. Аткарск и Балашов были лишены городского статуса. В 1802 г. от Саратовской
губернии отошли к Воронежской губернии Новохоперский уезд, а к Астраханской губернии – Черноярский.

К началу XIX в. губернский Саратов сильно вырос. Его население насчитывало 15 тысяч человек. Окраина
города пролегала около современной улицы Радищева. В 1803 г. составляется план Саратова, но пожар
1811 г., уничтоживший лучшую часть города, заставил план скорректировать. Под застройку отводились
пустопорожние земли, где намечались геометрически правильные кварталы. Начинается усиленное
строительство. В Глебучевом овраге и по его склонам располагались кузницы и кирпичные заводы. Дворяне-
помещики, купцы возводят для себя большие каменные особняки, украшенные колонными портиками и
лепкой. Строятся общественные каменные здания: гостиного двора, конторы опекунства иностранных
поселенцев, позднее – городской думы, дворянского собрания и другие. Среди каменных церквей
выделялись Ильинская (Кладбищенская), Нерукотворенно-Спасская (Сергиевская), Вознесенско-Горянская
(Михаило-Архангельская).

На краю города сформировали две площади. На одной находились каменные губернские
присутственные места, затем перед ними воздвигли Александро-Невский собор как знак воинской славы
саратовских ополченцев «в грозу 12 года» - ныне это Коммунарная площадь. Вторая, созданная в 1808 г.,
являлась торговой и именовалась Хлебной площадью. Впоследствии восточную сторону прозывать Верхним
базаром, а за западной половиной, где построили театр, закрепилось название Театральной.



Александро-Невский собор
Вознесенско-Горянская (Михаило-Архангельская) церковь

Театральная площадь



Город по-прежнему сохранял славу значительного торгового центра. Но теперь на первое место вышла
продажа крупных партий выращенного в губернии хлеба. 96,6 процента населения края составляли крестьяне.
Две трети из них были русскими. Именно они осваивали, распахивали плодородные саратовские земли,
выращивали пшеницу, ячмень и другие культуры.

Указом от 18 декабря 1835 г. находящиеся на левой стороне Волги части уездов Хвалынского, Вольского,
Саратовского, Камышинского и Царицынского исключались из их ведомств и в Саратовском Заволжье
образовывались три новых уезда: Николаевский, Новоузенский и Царевский. Центрами этих уездов стали
преобразованные в уездные города селение Мечетное (г. Николаевск, с 1918 г. Пугачёв), деревня Чертанла
(г. Новый Узень) и слобода Царевка (г. Царёв).

Обоз верблюдов на улице, г. Новоузенск

Однако в составе Саратовской губернии эти города и
уезды находились недолго. С 1 января 1851 г. была
образована Самарская губерния, в которую от Саратовской
губернии выделили Николаевский и Новоузенский уезды, а
Царевский уезд присоединили к Астраханской губернии.

С того времени Саратовская губерния стала
располагаться только на правом берегу Волги и включала 10
уездов, поделённых на станы и волости. Волости
объединяли несколько селений и по наиболее значимому
из них наименовались. К концу XIX в. Саратовская губерния
насчитывала 278 полостей с 4 693 селениями.

Падение крепостного права в 1861 г. и проведение
Великих реформ 1860-1870-х гг. способствовали
капиталистическому развитию губернии и её столицы –
Саратова. Важную роль в этих преобразованиях сыграли
земская реформа 1864 г., создавшая органы местного
самоуправления, и городовое положение 1870 г.,
оживившее городскую жизнь.



Губерния становится известным в России производителем товарного хлеба. Огромное количество его
поступало на всероссийский и зарубежные рынки. До 10 миллионов пудов производительность отличнейшей
муки, пользовавшейся громадным спросом. В Саратове работали мощные паровые мельницы
В. В. Богословского, С. И. Степашкина, Н. В. Смирнова, К. Рейнеке, Э. Бореля, братьев Шмидтов и других
мукомолов. Паровые мельницы имелись в Вольске, Балашове, Царицыне, Петровске, других местах.

Мукомольная мельница Э. И. Бореля, 
г. Саратов

Мучные и зерновые склады Торгового дома
К. Рейнеке и Сыновья, г. Саратов

Паровая мельница Н. В. Скворцова, г. Саратов 



Мучные и зерновые склады Торгового дома 
Братьев Шмидт, г. Саратов 

Мельница Торгового дома Братьев Шмидт, 
г. Саратов

Паровая Мукомольная Мельница 
С. И. Степашкина, г. Саратов



Паровая мукомольная мельница И. В. Меркульева, г. Вольск 

Мельница второго Товарищества, г. Балашов 



Бурно развивалась крупнейшая отрасль
перерабатывающей промышленности –
маслобойная. В 1870 г. в Саратове действовало 43, в
1883 г. – 52 маслобойных завода. К 1912 г. за счёт
увеличения производственной мощности число их
сократилось до 15. Они перерабатывали 8-10
миллионов пудов подсолнечных семян ежегодно. К
наиболее крупным относились заводы А. И.
Шумилина, И. М. Калашникова, Ф. М. Калашникова,
А. А. Ляхова. В уездах, прежде всего в Аткарском,
Петровском, Балашовском, от 15 до 20 заводов
перерабатывали вместе до 4 миллионов пудов
семян.

Маслобойный завод А. И. Шумилина, г. Саратов 

Овцеводство, особенно в Балашовском, Сердобском, Вольском уездах, дававшее до 100 тысяч пудов
тонких шерстей, обеспечивало суконное производство. Большая часть сукна закупалась военным ведомством
для армии и флота.

В Камышинском и отчасти Саратовском уездах очень широко было налажено тканье красивой, мягкой и
шелковистой сарпинки, сходной с ситцем. Сарпинка сбывалась буквально по всей России. Для увеличения её
производства в селе Шахматовке (ныне посёлок Красный текстильщик) пустили бумагопрядильную фабрику
«Саратовская мануфактура» (1901 г.).

Чугунолитейный завод А. В. Чирихиной, 
г. Саратов 

К концу XIX в. в Саратове получила развитие
металлообрабатывающая промышленность. Открылись крупные
для того времени заводы: машиностроительный Э. Беринга (1888
г.), Волжский сталелитейный (1898 г.), гвоздильно-проволочный
завод О. Беринга (1897 г.). Крупнейшим предприятием становятся
железнодорожные мастерские РУЖД. Наряду с ними выпускали
продукцию старые чугунолитейные заводы А. А. Чирихиной,
колокольные заводы и другие.



Создание в 1886 г. саратовскими купцами-промышленниками «Купеческого пароходства по р. Волге» и
строительство разветвленных железнодорожных линий учреждённым в 1892 г. обществом Рязано-Уральской
железной дороги ещё более увеличили объём местного товарооборота. РУЖД стала важнейшей дорогой,
обслуживавшей хлебородные губернии хлебный экспорт России. Первое место в грузообороте на Волге и
железной дороге занимали лесные строительные материалы и дрова, второе – нефть и нефтепродукты.
Большое количество хлеба, подсолнечного масла, соли, цемента и других грузов отправлялось с пристаней и
станций губернии. В общий грузопоток были втянуты прилегающие к Саратову заволжские уезды Самарской
губернии. Пшеничной столицей Заволжья называли Балаково, с пристаней которого в начале XX в.
отправлялись миллионы пудов хлеба. Слобода Покровская (с 1914 г. – город) тоже считалась крупным
хлебным рынком, куда стал поступать и уральский хлеб.

С целью кредитования торговых операций в Саратове был открыт Городской общественный банк (1863
г.). Позднее здесь начнут операции отделения Государственного банка и коммерческих: Волжско-Камского,
Русско-Азиатского, Азово-Донского и других. Большое значение для упорядочения и проведения торговых
сделок, имело учреждение в Саратове товарной биржи, начавшей действовать с 1882 г.

Хлебная пристань, г. Балаково  Покровская слобода. Ныне г. Энгельс



Указом от 5 июля 1878 г. утверждается 46 гербов губерний и областей, среди них – и Саратовской
губернии. Герб представлял собой лазуревый щит с тремя серебряными стерлядями (собственно герб
Саратова), увенчанный императорской короной и окруженный золотыми дубовыми листьями, соединенными
голубой Андреевской лентой.

По первой Всероссийской переписи 1897 г. в Саратовской губернии жили 2 419 тысяч человек, из них в
городах – 320 тысяч, или 13,2 процента. Население Саратова превысило 137 тысяч.

Герб Саратовской губернии, 1878 г.Карта-схема. Саратовская губерния. 
1851-1917 гг.



С 1851 по 1918 гг. в состав губернии входило 10 уездов:

№ Уезд Уездный
город

Площадь,
вёрст²

Население
(1897), чел.

1 Аткарский Аткарск
(7 300 чел.)

10 999,8 289 813

2 Балашовский Балашов
(10 309 чел.)

10 440,9 311 704

3 Вольский Вольск
(27 058 чел.)

4 939,0 184 561

4 Камышинский Камышин
(16 264 чел.)

10 911,5 307 493

5 Кузнецкий Кузнецк
(20 473 чел.)

4 627,5 178 356

6 Петровский Петровск
(13 304 чел.)

6 509,6 222 070

7 Саратовский Саратов
(137 147 чел.)

7 018,2 332 860

8 Сердобский Сердобск
(7 381 чел.)

6 477,4 224 782

9 Хвалынский Хвалынск 

(15 127 чел.) 

5 525,6 192 718

10 Царицынский Царицын 

(55 186 чел.) 

6 795,3 161 472

Карта Саратовской губернии, 1871 г.



Саратовская губерния. Схематическая карта волостей,
по данным переписки, 1882-1886 гг.

Саратовская губерния, 1850-1919 гг.



К началу XX в. самым крупным уездным городом стал Царицын – 36 тысяч жителей. Здесь имелось 147
промышленных предприятий. Самыми большими были чугунолитейный завод Барэ, перешедший потом к
фирме «Гардиен и Валлое», и металлургический «Урал-Волга», позднее вошедший в Донецко-Юрьевское
металлургическое общество. В городе работало много лесопильных заводов, несколько мукомольных
мельниц.

Общий вид на город и реку Волгу, г. Царицын 

Сквер на Александровской площади, г. Царицын 



Второе место держал Вольск с населением в 27 тысяч человек. Это был купеческий город,
занимавшийся скупкой и перепродажей хлеба. После отмены крепостного права здесь развивается
промышленность. Появляются маслобойные заводы, паровая мельница, два пивоваренных завода,
судостроительный завод Гильдебрандта. На рубеже веков построили четыре цементных завода, крупнейшим
из них был Глухоозёрский. Среди уездных городов Вольск выделялся числом учебных заведений: реальное
училище, учительская семинария, кадетский корпус, гимназия и училища.

Сапожниковский (городской) сад, г. Вольск

Тверская улица, г. Вольск 
Городская управа, г. Вольск 



По переписи 1897 г. Камышин насчитывал около 16 тысяч жителей. Благодаря выгодному положению
на Волге он стал быстро развиваться. В городе открылось до 30 заводов, среди которых выделялись
размерами мукомольные и лесопильные предприятия. Торговля в основном была связана с Самарским и
Астраханским Заволжьем. Повсеместной славой пользуются до сего времени камышинские арбузы. В городе
было много разного типа учебных заведений.

Земский дом, г. Камышин

Железнодорожный вокзал, г. Камышин



Уездный Хвалынск – крупный хлеботорговый
центр – продавал до 5 миллионов пудов зерна в год.
Славу ему принесли плодовые сады. Хвалынские
яблоки, поступавшие большими партиями на рынок,
знали далеко за пределами губернии. В Хвалынске
было всего 15 тысяч жителей. Промышленность
развивалась слабо, предприятия были кустарного типа
и мелкие, все они перерабатывали
сельскохозяйственное сырьё. Рост промышленности
сдерживало отсутствие железной дороги.

Соборная площадь, г. Хвалынск

Торгово-промышленная деятельность Петровска
с его населением в 13 тысяч человек определялась 18
заводами, прежде всего мукомольным и маслобойным
производствами. В Петровске были городской
общественный банк и отделения двух коммерческих,
несколько средних и начальных учебных заведений,
общественная библиотека.

Новый собор, г. Петровск, 1880 г.



В 1890-х гг. Балашов, население которого
составляло 12 тысяч человек, становится
железнодорожным узлом, что ускорило налаживание
торговых связей. Здесь строятся несколько мельниц,
маслобойные и горчично-маслобойные заводы.
Мельницы вырабатывали ежесуточно до 6 200 пудов
муки. Зерновой хлеб, мука составляли основу торговли
города. Учебных заведений и учреждений культуры
было немного.

Общий вид на город, г. Балашов

Пассажирский вокзал, г. Балашов

Почтовая улица, г. Балашов



Самым малочисленным – всего около 10 тысяч
жителей – был Аткарск. После строительства железной
дороги он постепенно приобретает торговые черты,
главным предметом торговли служил хлеб. В 1905 г.
работали 19 мелких промышленных заведений и 4
мельницы (две из них водяные).

В Сердобске (около 13 тысяч жителей)
действовали кирпичный завод, две небольшие
мельницы и две крупорушки. Несколько более была
развита торговля, осенью здесь проводилась
Воздвиженская ярмарка.

Здание управы на Петровской улице, г. Аткарск

Общий вид, г. Сердобск

Жители Кузнецка, которых насчитывалось 20,5
тысячи человек, занимались различными ремеслами,
особенно кузнечным и кожевенным. В 1899 г. в городе
было 27 фабрик и заводов. Довольно видную роль
играла торговля.

Долгошина гора и родник, г. Кузнецк,
Саратовская губерния



Соборная улица и город, г. Кузнецк, Саратовская губерния

Вокзал железной дороги, г. Кузнецк, Саратовская губерния



Саратов в начале века, несмотря на увеличившиеся расходы на образование, был ещё далёк от
всеобщей грамотности: 79 начальных и 8 профессиональных школ было мало для 137-тысячного города.
Имелось 16 средних учебных заведений, среди которых выделялись две мужские и шесть женских гимназий,
два реальных училища. Учитывая потребность в профессионально подготовленных работниках, городские
власти открыли фельдшерскую и торговую школы, коммерческое, механико-химико-техническое,
железнодорожное училища. Крупным событием в истории губернии явилось

учреждение в Саратове высших учебных заведений: в
1909 г. Николаевского университета (сначала – в составе
одного медицинского факультета) и в 1912 г. на базе
музыкального училища Алексеевской консерватории –
первой в провинции и третьей в России после
Петербургской и Московской. Больше школ было в
Балашовском, Аткарском и Камышинском уездах, менее
всего – в Вольском, Хвалынском, Кузнецком и
Царицынском. Гимназии существовали в Вольске,
Петровске, Хвалынске, Царицыне. Профессиональные
училища были в Балашове – железнодорожное,
Царицыне – ремесленное, в Николаевском городке близ
Татищева и в с. Шмидтовке Вольского уезда –
сельскохозяйственные. В Вольске находилось военное
училище – кадетский корпус.

Императорский Николаевский университет, г. Саратов

Некоторые уездные города имели публичные библиотеки. Народные дома, в них появились
кинематографы, а в Кузнецке – и любительский народный театр. В Саратове первый крепостной театр был
устроен ещё в начале XIX в., на рубеже прошлого и нынешнего веков город располагал Городским театром,
Общедоступным и театром Очкина. На театральных подмостках Саратова выступали В. Ф. Комиссаржевская,
М. С. Савина, В. И. Качалов, Е. П. Шебуева, И. А. Слонов и другие выдающиеся артисты.

В Саратове в 1885 г. в специально отстроенном здании распахнула двери первая в провинции
художественная галерея – Радищевский музей. Основатель музея известный художник А. П. Боголюбов
подарил городу свою коллекцию картин. При музее было открыто Боголюбовское рисовальное училище.



Консерватория, г. Саратов

Женская гимназия, г. Балашов

Железнодорожное училище, г. Балашов



Кадетский корпус, г. Вольск Городской театр, г. Саратов

Радищевский музей, г. Саратов



Среди саратовцев был очень популярен городской
бульвар «Липки» с красивыми цветниками и липовыми
аллеями. Прекрасные городские сады создали в Аткарске,
Хвалынске. Поражал посетителей оформлением и
красотой Сапожниковский (городской) сад в Вольске.

Благоустройство больше коснулось губернского
города. Центральные районы его пользовались
металлическим водопроводом, канализацией. В начале
века появилось электрическое освещение. Весной 1887 г.
началось движение вагонов конно-железной дороги –
«конки», а через 20 лет её сменил трамвай.

Городской сад Липки, г. Саратов

По данным Всероссийской сельско-хозяйственной переписи 1916 г., в Саратовской губернии числилось
10 уездов и 296 волостей. В первые годы советской власти территория Саратовской губернии была изменена.
После установления советской власти в г. Саратове и уездных городах в каждом селе и деревне были
образованы советы крестьянских депутатов. Сельсоветы стали самой мелкой низовой административно-
территориальной единицей на территории сельской местности.

Всероссийская сельско-хозяйственная перепись 1917 г. определила, что в Саратовской губернии
насчитывалось 3159 сёл и деревень. В соответствии с декретом СНК от 27.01.1918 г., который разрешал
местным советам создавать новые административные единицы, по постановлениям уездных и волостных
исполнительных комитетов Саратовской губернии в течении 1918 г. дополнительно были выделены из
существовавших волостей около 146 новых. По постановлению Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета (ВЦИК) от 29.03.1919 г. была образована Царицынская губерния. От саратовской
губернии в её состав вошли вся территория Царицынского уезда и южная часть Камышинского уезда.



В 1919-1920 гг. Саратовская губерния была расширена за счёт Новоузенского уезда Самарской
губернии, который был разделён в 1921 г. на три уезда: Дергачёвский, Новоузенский, Покровский (центр –
г. Покровск, с 18.10.1931 г. – г. Энгельс) и Камышинского уезда Царицынской губернии. С образованием
Трудовой Коммуны области немцев Поволжья в соответствии с декретом Совета Народных Комиссаров (СНК)
от комиссии по оформлению территории от 5-8 марта 1919 г. от Саратовской губернии в её состав перешли
немецкие колонии Аткарского и Камышинского уездов, а по постановлению ВЦИК от 29.06.1922 г. –
Покровский уезд целиком и часть Дергачёвского и Камышинского уездов.

Карта Покровского уезда
Саратовской губернии 1920 г. 

Географическо-административная карта Трудкоммуны
Области немцев Поволжья 1922 г. 



Укрупнённые уезды и волости были образованы в соответствии с декретом ВЦИК от 12.11.1923 г.
Саратовская губерния была разделена на 9 уездов: Аткарский, Балашовский, Вольский, Камышинский,
Кузнецкий, Новоузенский, Петровский, Саратовский, Сердобский и 107 волостей.

В дальнейшем территория губернии вплоть до её ликвидации в 1928 г. оставалась неизменной,
изменялись только границы уездов, их состав и количество.

По постановлению ВЦИК и СНК РСФСР от 21.05.1928 г. была образована Нижне-Волжская область с
центром в г. Саратове, в состав которой вошли Калмыцкая автономная область и губернии: Астраханская,
Саратовская и Сталинградская, а также часть Пугачёвского уезда Самарской губернии с переходом от
губернии, уездного и волостного деления на окружной и районное.

11.06.1928 г. Нижне-Волжская область была переименована в Нижне-Волжский край. По
постановлению ВЦИК от 28.06.1928 г. в состав Нижне-Волжского края вошла Автономная Советская
Социалистическая Республика немцев Поволжья (АССРНП).

Нижне-Волжский край был разделён, за исключением входивших в него автономных национальных
объединений, на 8 округов и 76 районов.

Саратовская губерния вошла в состав Нижне-Волжского края без Кузнецкого уезда и нескольких
волостей Вольского и Петровского уездов, территория которых отошла к Средне-Волжской области. Из
территорий Саратовской губернии были сформированы 37 районов в составе Саратовской, переименованного
01.07.1929 г. в Аткарский, Балашовского, Вольского, Камышинского и Пугачёвского округов.

По постановлению ЦИК и СНК СССР от 23.07.1930 г. были ликвидированы округа. Функции окружных
исполнительных комитетов были переданы районным исполнительным комитетам. Сеть районов и
сельсоветов была сохранена.

В 1932 г. центр Нижне-Волжского края был переведён в г. Сталинград (с 10.11.1961 г. – Волгоград).
По постановлению ВЦИК от 18.01.1935 г. была утверждена новая сеть районов Саратовского края и

АССРНП. Саратовскому крайисполкому были подчинены 55 районов, ЦИК АССРНП – 22 кантона.



Карта АССР Немцев Поволжья, 1928 г.  Публикуется по  изданию : Атлас СССР (Москва, 1928)



Карта Саратовского края с размещением совхозов, машинно-тракторных и машинно-сенокосных станций 1934 г.



Контурная карта Автономной Социалистической Советской Республики Немцев Поволжья 1935 г.



Карта Саратовского края 1935 г.



После принятия 05.12.1936 г. Конституции СССР Саратовский край стал именоваться Саратовская
область, а АССРНП вышла из состава края с подчинением республиканским (РСФСР) органам.

В 1939 г. территория Саратовской области была сокращена за счёт передачи 7 районов (Бековский,
Даниловский, Колышлейский, Лопатинский, Мало-Сердобский, Сердобинский, Тамалинский) во вновь
образованную Пензенскую область. Временному сокращению подверглась территория области в период
существования Балашовской области с 06.01.1954 г. по 19.11.1957 г. Тогда от Саратовской области в
Балашовскую отошли 13 районов, возвращённых в 1957 г.

Саратовская область, 1939 г. URL: http://www.etomesto.ru/karta3681/ (дата обращения: 11.05.2023)



Указом Президиума Верховного Совета СССР от 07.09.1941 г. была ликвидирована АССРНП.
В Саратовскую область отошли 15 её кантонов (Бальцерский, Гнаденфлюрский, Зельманский, Золотовский,
Каменский, Краснокутский, Красноярский, Куккутский, Лизандергейский, Мариентальский, Марксштадтский,
Экгеймский), в Сталинградскую область – 7 кантонов (Гмелинский, Добринский, Иловатский, Пассовский,
Старо-Полтавский, Франкский и Эрленбахский). В дальнейшем крупных изменений территории Саратовской
области не было. Шла работа по совершенствованию административно-территориального деления внутри
области (образование и ликвидация районов, сельсоветов, населённых пунктов, уточнение их состава,
переименования) с учётом конкретных задач государственного и хозяйственного строительства.

Саратовская область и АССР Немцев Поволжья. Обзорная карта – Публикуется по изданию: 

Большой советский атлас мира. – Москва, 1940. – Т. 2, № 51.



Саратовская область и АССР Немцев Поволжья .
Публикуется по изданию: Малая Советская Энциклопедия. - 2-е издание. - Москва, 1941. - Т. 9. - С. 461-462.



В дальнейшем крупных изменений территории Саратовской области не было. Шла работа по
совершенствованию административно-территориального деления внутри области (образование и
ликвидация районов, сельсоветов, населённых пунктов, уточнение их состава, переименования) с учётом
конкретных задач государственного и хозяйственного строительства.

В соответствии с указом Президиума Верховного Совета РСФСР: от 26.12.1937 г. образован
Ворошиловский район, переименованный в Саратовский 29.11.1957 г.; 19.05.1942 г. были переименованы 9
кантонов (районов) бывшей АССРНП и 1 район Саратовской области: Бальцерский – в Красноармейский,
Гнаденфлюрский – в Первомайский, Зельманский – в Ровенский, Куккутский – в Приволжский,
Лизандергейский – в Безымянский, Мариентальский – в Советский, Марксштадтский – в Марксовский,
Ней-Вальтерский (район Саратовской области) – в Свердловский, Унтервальденский – в Комсомольский;
02.07.1942 г. ликвидирован Каменский район.

14.03.1951 г. восстановлен Вольский район, ликвидированный в 1931 г., и упразднён
Широко-Буеракский (Сосново-Мазинский до 10.05.1936 г.).

480059
Схематическая карта Саратовской области,
1952 г.



07.07.1956 г. ликвидированы Красноярский и Приволжский районы.
30.09.1958 г. ликвидированы Дурасовский, Казачинский, Кистендейский, Куриловский, Макаровский,

Салтыковский и Чапаевский районы.
10.06.1959 г. ликвидированы Безымянский, Вязовский, Жерновский, Комсомольский, Красавский,

Подлесновский и Родничковский районы.
19.05.1960 г. ликвидированы Александрово-Гайский, Бакурский, Воскресенский, Золотовский,

Клинцовский, Новопокровский, Новорепинский, Свердловский, Черкасский и Ширококарамышский (Больше-
Дмитриевский до 10.05.1936 г.) районы.

Карта Саратовской области, 1958 г.



С разделением территориальных областей на промышленные и сельско-хозяйственные зоны и
образованием промышленных и сельско-хозяйственных облисполкомов по указу Президиума Верховного
Совета РСФСР от 07.12.1962 г. вместе 37 районов в области были созданы 18 сельских: Аркадакский,
Аткарский, Базарно-Карабулакский, Балаковский, Балашовский, Вольский, Дергачёвский, Ершовский,
Калининский (до 07.12.1962 г. Баландинский), Краснокутский, Марксовский, Новоузенский, Озинский,
Перелюбский, Петровский, Пугачевский, Саратовский (с 2020 г. Гагаринский район) и Терновский (с 01.02.1963
г. Энгельский).

По указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 01.02.1963 г. были упразднены 19 районов;
Балтайский (восстановлен 30.12.1966 г.), Духовницкий (восстановлен 12.01.1965 г.), Екатериновский
(восстановле 12.01.1965 г.), Ивантеевский (восстановлен30.12.1966 г.), Красноармейский (восстановлен
04.03.1964 г.), Краснопартизанский (восстановлен 12.01.1965 г.), Лысогорский (восстановлен 12.01.1965 г.),
Новобурасский (восстановлен 03.11.1965 г.), Первомайский (не восстановлен), Питерский (восстановлен
30.12.1966 г.), Ровенский (восстановлен 09.12.1970г.), Романовский (восстановлен 03.11.1965 г.), Ртищевский
(восстановлен 04.03.1964 г.), Самойловский (восстановлен 04.03.1964 г.), Советский (восстановлен 30.02.1966
г.), Татищевский (восстановлен 12.01.1965 г.), Турковский (восстановлен 12.01.1965 г.), Фёдоровский
(восстановлен 12.01.1965 г.) и Хвалынский (восстановлен 12.01.1965 г.).

По указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 12.01.1965 г. «Об изменениях в административно-
территориальном делении Саратовской области» сельские районы были преобразованы в районы с
подчинением райисполкомам, исключая Аткарский, Красноармейский, Марксовский, Петровский и
Хвалынский районы. Городские и районные Советы депутатов трудящихся были объединены в городах
Аткарске, Красноармейске, Марксе, Петровске и Хвалынске в единые городские Советы с подчинением им
всех сельских и посёлковых Советов соответствующих районов, сохранившихся как территориальные
единицы. В 1984-1985 гг. исполкомы Советов народных депутатов этих районов вновь организованы.

10.04.1974 г. был восстановлен Александрово-Гайский район, а 20.10.1980 г. – Воскресенский,
ликвидированные 19.05.1960 г. Количество районов в области составило 38.

Промышленно-экономическое развитие области повлияло на рост числа городов и рабочих посёлков.
По данным Всесоюзной переписи населения 1926 г., в Саратовской губернии насчитывалось 11 городов, на
01.12.1987 г. – 17 городов и 33 рабочих посёлка.



С разделением территориальных областей на промышленные и сельско-хозяйственные зоны и
образованием промышленных и сельско-хозяйственных облисполкомов по указу Президиума Верховного
Совета РСФСР от 07.12.1962 г. вместе 37 районов в области были созданы 18 сельских: Аркадакский,
Аткарский, Базарно-Карабулакский, Балаковский, Балашовский, Вольский, Дергачёвский, Ершовский,
Калининский (до 07.12.1962 г. Баландинский), Краснокутский, Марксовский, Новоузенский, Озинский,
Перелюбский, Петровский, Пугачевский, Саратовский и Терновский (с 01.02.1963 г. Энгельский).

По указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 01.02.1963 г. были упразднены 19 районов;
Балтайский (восстановлен 30.12.1966 г.), Духовницкий (восстановлен 12.01.1965 г.), Екатериновский
(восстановле 12.01.1965 г.), Ивантеевский (восстановлен30.12.1966 г.), Красноармейский (восстановлен
04.03.1964 г.), Краснопартизанский (восстановлен 12.01.1965 г.), Лысогорский (восстановлен 12.01.1965 г.),
Новобурасский (восстановлен 03.11.1965 г.), Первомайский (не восстановлен), Питерский (восстановлен
30.12.1966 г.), Ровенский (восстановлен 09.12.1970г.), Романовский (восстановлен 03.11.1965 г.), Ртищевский
(восстановлен 04.03.1964 г.), Самойловский (восстановлен 04.03.1964 г.), Советский (восстановлен 30.02.1966
г.), Татищевский (восстановлен 12.01.1965 г.), Турковский (восстановлен 12.01.1965 г.), Фёдоровский
(восстановлен 12.01.1965 г.) и Хвалынский (восстановлен 12.01.1965 г.).

По указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 12.01.1965 г. «Об изменениях в административно-
территориальном делении Саратовской области» сельские районы были преобразованы в районы с
подчинением райисполкомам, исключая Аткарский, Красноармейский, Марксовский, Петровский и
Хвалынский районы. Городские и районные Советы депутатов трудящихся были объединены в городах
Аткарске, Красноармейске, Марксе, Петровске и Хвалынске в единые городские Советы с подчинением им
всех сельских и посёлковых Советов соответствующих районов, сохранившихся как территориальные
единицы. В 1984-1985 гг. исполкомы Советов народных депутатов этих районов вновь организованы.

10.04.1974 г. был восстановлен Александрово-Гайский район, а 20.10.1980 г. – Воскресенский,
ликвидированные 19.05.1960 г. Количество районов в области составило 38.

Промышленно-экономическое развитие области повлияло на рост числа городов и рабочих посёлков.
По данным Всесоюзной переписи населения 1926 г., в Саратовской губернии насчитывалось 11 городов, на
01.12.1987 г. – 17 городов и 33 рабочих посёлка.



К-5520 
Административная карта, 1976 г.



С упразднением в начале 1990-х гг. исполнительных комитетов Советов народных депутатов сельской
административно-территориальной единицы (сельсоветы) получили названия сельских округов. В настоящее
время исполнительную государственную власть в Саратовской области осуществляет правительство, которое
возглавляет губернатор области. Это определило неофициальное название области – Саратовская губерния.

Карта. Саратовская область. Туристская схема. ГУГК, 1979 г. 
URL: http://www.etomesto.ru/img_map.php?id=2035 (дата обращения: 11.05.2023)
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