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Михайловский район 
(Волгоградская область)

�Миха́йловский райо́н — административно-
территориальная единица в составе Волгоградской 
области России. Образован в 1928 году. 
Административный центр — город Михайловка (который в 
район не входит).

�В рамках муниципального устройства, на территории 
района (в границах упразднённого одноимённого 
Михайловского муниципального района) и города 
областного подчинения Михайловка с пгт Себрово, было 
образовано единое муниципальное образование город 
Михайловка со статусом городского округа. Как 
административно-территориальная единица район 
сохранил свой статус.



�География

�Географическое положение

�На 1 января 1936 года Михайловский район находился в северной части 
Сталинградской области и занимал территорию площадью 1358 км². 
Район граничил: на востоке с Берёзовским и Раковским районами, на 
севере — с Калининским, на западе — с Кумылженским и на юге — 
с Сулимовским районами.

�Район расположен в северо-западной части Волгоградской области и 
занимал территорию площадью 3,6 тыс. км². Район граничил: на севере 
с Новоаннинским, Киквидзенским и Еланским районами, на востоке — 
с Даниловским, на юге — с Серафимовичским и Фроловским, на 
западе — с Кумылженским и Алексеевским районами.

�Климат

�Климат континентальный с абсолютными температурами зимой −38°С, 
летом +41°С. Осадков выпадало 431 мм в год.

�Полезные ископаемые

�Район богат полезными ископаемыми осадочного происхождения: 
нефтью и горючими газами, мелом, мергелем, песками, солями, 
фосфоритами и различными глинами. Разрабатывались крупные 
нефтегазовые месторождения — Абрамовское, Мироничевское, 
Витютневское; Михайловское и Себряковское месторождения мела, 
глин, песков, опок.

�Гидрография

�По территории района протекает река Медведица, располагались 
живописные озёра, в том числе озеро Ильмень. Было разведано 10 
месторождений подземных вод, из них 2 — для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения, 7 — для орошения долголетних культурных пастбищ, 1 — 
минеральные подземные воды.



Михайловский район был образован в 1928 году и вошёл в состав Хопёрского 
округа Нижне-Волжского края. Район был образован из Михайловской волости, Етеревской 
волости, Усть-Медведицкого округа полностью, а также из Арчадинской волости без 
хуторов: Орлинского, Игнатовского и Назаровского. На момент создания района в него 
входило 54 сельсовета. По данным Нижневолжского краевого статистического управления 
на 1928 год в Михайловском районе было 112 населённых пунктов.

10 января 1934 года постановлением ВЦИК Нижневолжский край был разделён 
на Саратовский и Сталинградский края, а территория Михайловского района вошла в 
состав Сталинградского края.

В соответствии с постановлением ВЦИК от 25 января 1935 года, постановлением 
президиума Сталинградского краевого исполкома Михайловский район был 
разукрупнён — сельские советы вошли во вновь образованные районы: 8 сельсоветов 
в Раковский, 3 — в Сулимовский, 13 — в Калининский район. Таким образом в районе 
осталось 12 сельсоветов. На 1 января 1936 года в районе было 42 населённых пункта.

Постановлением президиума Сталинградского краевого исполнительного комитета от 11 
марта 1936 года № 666 три сельсовета Калининского района были переданы в 
административно-территориальный состав Михайловского района.

5 декабря 1936 года была образована Сталинградская область, а Михайловский район 
вошёл в её состав.

В 1939 году по данным областного статистического управления в Михайловском районе 
числилось 72 населённых пункта. На 1 апреля 1940 года в район входило 14 сельсоветов, а 
на 1 января 1955 года — 8 сельсоветов.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 года и на основании 
решения Волгоградского облисполкома от 7 февраля 1963 года № 3/55 «Об укрупнении 
сельских районов и изменении подчинённости районов и городов Волгоградской области» 
в состав Михайловского района были переданы сельсоветы из соседних районов: 11 
сельсоветов из Кумылженского района, по 3 — из Даниловского и Калининского районов.

На 1 января 1964 года по данным областного статистического управления Волгоградской 
области в Михайловском районе числилось 25 сельсоветов.



Решением Волгоградского облисполкома от 8 мая 1964 года № 7/296 
территория Плотниковского сельсовета была перечислена из Котовского 
района в административное подчинение Михайловскому району.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 января 1965 года и 
на основании решения облисполкома от 18 января 1965 года № 2/35 из 
Михайловского района в состав Кумылженского было передано 11 
сельских советов. На 1 мая 1965 года Михайловский район включал 15 
сельсоветов.

Решением облисполкома от 31 декабря 1966 года № 30/775 из 
Михайловского района в состав Даниловского были 
переданы Плотниковский и Сергиевский сельсоветы.

На 1 января 1971 года" в район входило 13 сельсоветов, а на 1 ноября 
1988 года — 15 сельсоветов.

На основании закона Волгоградской области от 30 марта 2005 года 
№ 1036-ОД, принятым областной Думой от 28 февраля 2005 года «Об 
установлении границ и наделении статусом Михайловского района 
и Муниципальных образований в его составе» муниципальное 
образование Михайловский район был наделён статусом 
муниципального района с административным центром в городе 
Михайловка.

В рамках административно-территориального устройства области, как 
административно-территориальная единица Михайловский 
район сохранил свой статус.



Флора и фауна

Животный мир района довольно богат и своеобразен, что   обуслов
лено особенностями её географического    
положения и   климата,   разнообразием и контрастностью ландша
фтов.

Леса вдоль обоих берегов реки имеют много разнообразных птиц, 
лекарственных трав, дикорастущих ягод, плодов и цветов.

В реке Медведице водится разнообразная рыба: сом, щука, лещ, 
жерех, судак, голавль, окунь, линь, плотва, пескарь и другая. В 
конце 80-х годов было много стерляди.

�Характерными представителями степной фауны являются суслик 
малый, суслик крапчатый, слепушонка обыкновенная, полёвка 
обыкновенная, мышовка степная, большой тушканчик, степная 
пеструшка, а также заяц русак (единственный представитель 
отряда зайцеобразных), ушастый 
ёж и землеройки (отр. Насекомоядных). Со строителями нор 
связана жизнь практически всех степных хищников — степного 
хоря, лисицы, корсака.



Из птиц типичными обитателями открытых пространств являются 
жаворонки (полевой и степной), дневные хищные птицы 
(кобчик, пустельга обыкновенная, чёрный коршун, курганник, степной 
орёл и др.), курообразные (серая 
куропатка и перепел), журавлеобразные (журавль-
красавка), дрофиные (дрофа, стрепет). Из пресмыкающихся 
наиболее обычны прыткая ящерица, разноцветная ящурка, полозы; 
повсеместна, хотя и более редка, степная гадюка, 

Фауна лесов и искусственных лесонасаждений гораздо богаче и 
разнообразнее.  Из млекопитающих типичными обитателями лесов 
являются обыкновенный ёж, землеройка — малая белозубка, лесная 
соня, мышь-малютка, енотовидная собака, лесной хорёк, лесная и 
полевая мыши, летучие мыши, обыкновенный кабан и лось; из 
птиц — дятлы, сорокопуты, дрозды, славки, мухоловки, синицы, филин
ы, совы и другие.

Водоёмы и их побережья характеризуются большим видовым 
разнообразием фауны, высокой продуктивностью и наличием 
значительного числа редких видов. Из млекопитающих в водоёмах 
встречается 6 видов (бобр, ондатра, выхухоль, водяная полёвка, 
водяная кутора и норка), хотя степень их адаптации к обитанию в воде 
различна. Последние три вида значительную часть времени проводят 
вне водоёмов. 

Существенное значение в функционировании водных и околоводных 
экосистем играют лимнофильные птицы. Чаще других водоёмы 
заселяют речные утки — кряква, чирки, а из нырковых — 
красноголовый и белоглазый. Повсеместно встречаются 
также поганки (большая и серощекая), аистообразные (серая 
цапля, кваква, выпь). Из земноводных наиболее обычным обитателем 
водоёмов является озёрная лягушка, из пресмыкающихся — болотная 
черепаха и ужи (обыкновенный и водяной).



Муниципально-территориальное устройство

На момент упразднения муниципального района в его состав входило 
14 сельских поселений, объединявших 54 населённых пункта:

• Арчединское сельское поселение (станица Арчединская, хутора 
Демочкин, Ильменский 1-й, Княженский 1-й, Княженский 2-й, Курин, 
Стойловский)

•Арчеди́нская — станица, административный центр Арчединской сельской 
территории городского округа «город Михайловка» Волгоградской области,  
находится юго-западнее города Михайловка. Расстояние по дорогам до него 
составляет около 25 км. Население составляет 1344. (2010).

Достопримечательности

•Старая Успенская церковь располагалась на территории современной 
арчединской школы, была каменной, имела придел во имя святого Николая 
Чудотворца, восемь золоченых глав и колокольню высотой в 64 метра. 
Церковь строилась с 1797 по 1801 год, но была освящена только в 1809 году. В 
1942 году, по решению председателя сельсовета, Успенский храм был 
взорван по причине того, что колокольня могла послужить ориентиром для 
фашистской авиации во время бомбардировок. Новый деревянный храм 
был возведён в станице в 2006 году.

•Бронзовый бюст последнего российского императора Николая II был 
установлен 17 июля 2018 года — в день 100-летия его убийства вместе с 
семьей и слугами в Екатеринбурге. Бюст изготовлен по проекту Вячеслава 
Клыкова.

•К архитектурным памятникам более ранней эпохи относится татарское 
городище, расположенное недалеко от станицы.



• Безымянское сельское поселение (хутора Безымянка, Абрамов, Сухов 1-й, 
село Староселье)

• Большовское сельское поселение (хутора Большой, Моховский)

• Етеревское сельское поселение (станица Етеревская, хутора Большая 
Глушица, Ильменский 2-й)

• Ете́ревская (в старину — Евтерев городок, а также Етерев городок, Тютеревская 
станица, на картах и в документах XIX в. показана как Евтеревская станица, а 
также Етеревская (Етеривская) станица; в 
просторечии — Етеревка или Евтеревка) — станица в составе Городского округа 
города Михайловки Волгоградской области России.

      Образование

До 1917 года в станице было два учебных заведения: приходское училище, 
образованное в 1866 году и церковно-приходская школа (ЦПШ) — с 20 
ноября 1889 года. С приходом советской власти на основе ЦПШ была образована 
сельская семилетняя школа, а с постройки в 1965 году нового учебного здания на 320 
чел. учащихся она преобразована в среднюю общеобразовательную школу с 10-
летним образованием.

В 2006 году Етеревская школа преобразована в Муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Етеревская казачья образовательная школа-
интернат». Число учащихся более 130 чел.; педагогический коллектив: 27 чел. учителей 
и воспитателей; имеется 15 учебных кабинетов, спортзал, столовая, библиотека, 
учительская, методический кабинет, учебная мастерская, стрелковый тир (32 м); 
открыт конно-спортивный клуб, отапливаемая конюшня на 8 лошадей.

Памятники

•Мемориальный комплекс воинам-землякам «Огонь Славы» станицы Етеревской, в 
память о героях Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.

•Братская могила расстрелянных жителей станицы в 1918 г., при вооружённом 
конфликте во время Гражданской войны в России в 1917—1922/1923 гг..

•Памятник «Последнему станичному атаману» Никандру Романовскому (1867—1920), 
установленный 16.06.2011 г. в знак увековечения памяти о нём.



� Карагичевское сельское 
поселение (хутора Карагичевский, 
Крутинский, Фролов)

� Катасоновское сельское 
поселение (хутора Катасонов, Зиновьев, 
Отруба, Сеничкин, Прудки)

� Октябрьское сельское 
поселение (хутора Плотников 2-й, Веселый, 
Гришин, Мишин, Секачи)

� Отрадненское сельское 
поселение (посёлок Отрадное, 
хутора Заполосный, Поддубный, 
Семеновод, Старореченский)

� Раздорское сельское 
поселение (хутора Раздоры, Кукушкино, 
Субботин)

� Раковское сельское поселение (хутора Сухов 
2-й, Глинище, Черёмухов, Буров, 
железнодорожный разъезд Гурово)

� Сенновское сельское 
поселение (хутора Сенной, Орлы)

� Сидорское сельское 
поселение (село Сидоры, хутора Большой 
Орешкин, Малый Орешкин, Тишанка)

� Совхозное сельское 
поселение (посёлок Реконструкция, 
хутора Большемедведевский, Маломедведевс
кий, Страховский)

� Троицкое сельское 
поселение (хутора Троицкий, Рогожин)


