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Почему река Иргиз называется Иргизом, Змеевы горы, что тянутся на многие километры 
вдоль Волги, зовутся Змеевыми, а Соколовая гора – Соколовой? Какие тайны хранит знаменитая 
Кудеярова пещера, утёс Стеньки Разина, Журавлихинский лес?

Давным-давно люди дали рекам, горам и долам в родном краю такие названия. А чтобы не 
забылось, почему именно такое название дано, чтобы на века запомнились имена людей, здесь 
живших, и события, в этих местах происходившие, сложили люди легенды и предания. Правда и 
вымысел переплелись в этих преданиях. Но от этого стали легенды только интереснее, а тайны, 
о которых они рассказывали, – только загадочнее. Из уст в уста передавались предания от поко-
ления к поколению. Так и сохранились до наших времён.

Как выглядят сегодня те места Саратовского края, о которых рассказывается в предани-
ях, можно рассмотреть на фотографиях. Представить облик героев преданий помогут рисунки. 
А всё вместе: тексты, рисунки, фотографии, собранные в этой книге, – увлекательный рассказ 
о земле Саратовской, её природе и истории.

Если ты, наш читатель, человек любознательный и любопытный, тебе обязательно будет 
интересно прочесть и рассмотреть эту книгу и, возможно, самому понять, что в преданиях – 
правда, а что – вымысел.

Значения слов, отмеченных звёздочкой (*), приводятся в словаре в конце книги. 
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О КРАСАВИЦЕ ВОЛГЕ И ДВУХ БОГАТЫРЯХ

чень давно это было, на самой заре жизни. Жил тогда в стране Высокого Солнца 
могучий богатырь Каспий. Роста огромного, грудь и плечи широкие. Красивым 
был Каспий: лицо смуглое, волосы густые чёрные кольцами вьются, глаза карие 
насквозь пронзают, нос как клюв орлицы. Ездил он на огромном вороном коне.

Недалеко от Каспия, в сторону Белой Ночи, поселился другой богатырь – 
Рав. Он тоже был высокорослым, даже выше Каспия, и тоже красавец: станом 
стройный, как сосна, белокурый, нос прямой и тонкий, а глаза голубые-голубые, 
как ясное  весеннее небо. Рав был таким могучим и тяжёлым, что ни один конь 
не мог удержать его. Рав ходил пешком, и, когда шёл, земля под ним содрогалась.

Мирно, по-добрососедски жили богатыри. Но вот пришла и поселилась неподалёку девуш-
ка, такая красивая, что и описать не опишешь, и нарисовать не нарисуешь: ясная, как утренняя 
заря. Звали её Волгой. Увидел её Каспий и сказал:

– Эта девушка моя. Я женюсь на ней.
Встретил её могучий Рав, улыбнулся и тоже сказал:
– Это моя половина, я должен на ней жениться.
Долго спорили богатыри, но ни о чём так и не 

договорились. Тогда Рав предложил Каспию:
– Пойдём спросим у самой девушки, за кого она 

замуж пойдёт.
Пошли. Каспий – впереди на коне, Рав – немного 

поодаль, пешим.
Встали они рядом перед Волгой и спросили:
– Свет-красавица Волга! За кого выйдешь замуж?
– За самого сильного, – ответила девушка. – Мне 

нужен сильный муж, чтобы дети росли здоровыми  
и сильными.

– Я сильнее! – закричал Каспий.
– Это ещё посмотрим! – сказал Рав.
Сцепились богатыри, земля дрожмя дрожит, тучи 

на небе покачиваются, солнце прикрыло лицо – как бы 
камушком не ударило.

Сильным был Каспий, но Рав ещё сильнее. Он по-
бедил смуглого богатыря Каспия.

Волга встала рядом с Равом, прижалась к его гру-
ди, а печальный, хмурый Каспий вскочил на своего во-
роного коня и ускакал в свою страну Высокого Солнца.

Счастливо зажили Рав и Волга. На первом же 
году Волга родила Раву двух дочерей-близнецов – Оку 
и Каму. А потом пошли сыновья и дочери, дочки и сы-
новья. Родился Большой Иргиз, Сок, Сура. Родилась 
дочка, капелька в капельку на отца похожая. О ней  

Река Волга
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говорили: «Это сама Ра», и имя ей дали Сама-
ра. За долгую жизнь они много-много детей 
народили, дети в свою очередь тоже детей на-
рожали. В роду Рава и Волги сыновей-дочерей, 
внуков и правнуков было более четырёхсот.

А смуглый красавец Каспий жил бобы-
лём*. Ни жены, ни детей у него не было. Он 
завидовал Раву, клял свою судьбу, что не улыб-
нулась ему и не помогла победить Рава. Он ду-
мал: «За это время я стал более богатым, более 
сильным, чем Рав. Теперь я имею право вла-
деть самой красивой женщиной – Волгой». Со-
брал Каспий вокруг себя множество помощни-
ков: бури песчаные, ветры-суховеи, зной, жара 
– все пришли к нему. Повёл свою рать* Каспий 
на земли Рава. Далеко зашёл.

А Рав не стал дожидаться, пока злой Ка-
спий иссушит суховеями его земли, переломит 
бурями леса, – сам вышел навстречу Каспию.

Долго сражались богатыри, ни на шаг не 
отступил Рав.

А Каспий пядь за пядью всё пятился, и, 
наконец, загнал его Рав в огромную глубокую 
впадину. Вокруг горы каменные – больше неку-
да Каспию деваться. Тут-то Рав и ранил в грудь 
Каспия. Полилась оттуда не кровь, а иссиня-зе-
лёная вода. Набралось столько воды, что она 
заполнила всю впадину. Подул ветер, забегали 
крутые волны – бунтовал, негодовал Каспий. 
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Это огромное скопление воды назвали люди морем Каспия – Каспийским морем. Оно во всём 
похоже на своего прародителя: хмурое, суровое, а начнёт буйствовать – волны из стороны в сто-
рону мечутся. Оно вечно нелюдимо, никто к нему в гости не ходит, и само оно дороги к другим 
морям не знает.

Недолго после богатыря Каспия жил и Рав. То ли от ран умер, то ли старость подошла. Как 
только перестало биться его сердце, сразу же упала и умерла и Волга. Она была его половиной, 
у них была на двоих одна душа.

Весть о смерти Рава и Волги разлетелась по всей земле, от Каспия до Страны заходяще-
го солнца. Горькими слезами заплакали дети, внуки и правнуки Волги и Рава. Они все пошли 
к родительскому дому, и вслед за ними тянулись реки, речки и ручейки. Когда они подошли 
к усопшим, за ними струилась широкая величавая река. Она взяла в свои объятия останки Рава 
и Волги и стала могучей, как Рав, и красивой, как Волга. 

С радостью смотрели люди на эту реку, и каждый по-своему выражал свой восторг. Одни го-
ворили: величавая и красивая, как сама Волга, и называли реку Волгой. Другие видели в ней силу 
и благородство Рава и говорили: ну точно как Рав, и называли Равом. Предки мордвы и по сей день 
называют реку Равом. А древние греки оставили записи, что у скифов* и сарматов* есть река Ра.

Широка и величава река Волга 
Меловые утёсы,  Красноармейский район
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просторы и раскинувшийся на берегу Саратов 
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Но всё же настал пред-
сказанный урочный час. При-
шёл на Волгу богатырь русский 
и отрубил змею голову, а са-
мого змея в куски иссёк. Голо-
ва далеко отскочила, а тулово 
сползло к самой воде. И пре-
вратились голова и тулово 
в камни, горами стали. Их так  
и зовут с тех пор – Змеевы горы. 
Тянутся Змеевы горы от самого 
Саратова до Вольска. 

Некому стало защищать 
пустыню. Пришёл человек с по-
луночной стороны, дороги про-
вёл, хуторов настроил, сёла да 
деревни пошли – любо-дорого 
смотреть. Покорилась матуш-
ка-пустыня воле человека.

КАК ЗМЕЙ МАТУШКУ-ПУСТЫНЮ ЗАЩИЩАЛ

а большой-пребольшой рекой лежала на многие сотни вёрст великая матуш-
ка-пустыня. Жили на степных просторах звери, гнездились птицы, в реках  
и озёрах водились рыбы, и только люди не могли там поселиться. Потому что 
предсказали боги пустыне, что в урочный час придёт человек с полуночной сторо-
ны*, и завоюет он пустыню, и покорит её своей воле. Не хотелось пустыне терять 
свою свободу, и выслала она за реку гигантского змея – сторожить свой покой.

Не проплыть тогда стало по Волге. Чуть кто покажет нос – змей вскинется  
и проглотит сразу. Не только человеку или птице – рыбе не было проходу.  
В змеёвых местах Волга на века опустела. 

Змеёвы горы. Вид со стороны города Маркса



14 15Голова и тулово змея горами стали. Их так и зовут с тех пор – Змеёвы горы 
Берег Волги, Воскресенский район
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ЗЛАЯ ЖЕНА И ДВЕНАДЦАТИГЛАВЫЙ ЗМЕЙ

ереправляясь весной через Волгу по непрочному льду, один парень спас тонув-
шую девушку. Молодые люди понравились друг другу и поженились. Но про-
шло после свадьбы несколько недель, и жена начала пилить и грызть мужа, 
норовила всё сделать наперекор ему. Скажет он ей: «Делай!» – не делает; 
скажет: «Не делай!» – обязательно сделает.

Тому, бедняжке, уже и белый свет стал не мил. Терпел, терпел муж, мол-
чал, молчал – и не вытерпел. Взял верёвку, топор и пошёл в лес будто за дро-
вами, а сам решил уйти куда глаза глядят.

Там, где освобождённые воды реки хлынули в Волгу,  
раскинулся остров, на чудище-змея похожий. 

Марксовский район
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СЛОВАРИК

АУЛ – у тюркских народов (татар, башкир, кирги-
зов, казахов и др.) селение, стойбище. 

БАЙРАЧНЫЙ лес – лиственный лес, растущий 
по склонам балок в степях («байрак» в переводе 
с тюркского – «балка»). 

БЕЧЕВА – толстая верёвка, канат, с помощью ко-
торого в старину тянули против течения по реке суда 
бурлаки или лошади.

БОБЫЛЬ – одинокий, бессемейный человек.
БУРЛАК – наёмный рабочий, который, впрягшись 

в лямку бечевы*, шёл вдоль берега реки и тянул реч-
ное судно против течения. Артели бурлаков существо-
вали в России с конца XVI до конца XIX в.

ВАТАГА (ватажка) – шайка воров и разбойников.
ВОЖАТЫЙ – проводник, указывающий дорогу,  

а также вожак.
ВОЛЫНКА – музыкальный духовой инструмент, 

представляющий собой мешок, который обыкновен-
но делается из телячьей или козьей шкуры, снятой це-
ликом и зашитой наглухо. В этот мешок вставляются 

трубки для наполнения, надувания её воздухом и для 
извлечения многоголосных звуков. 

ГЕТМАН – на Украине в старину начальник казацко-
го войска и верховный правитель. Гетман Мазепа был 
одним из ближайших сподвижников русского царя Пе-
тра I, но в 1708 году во время Северной войны тайно 
перешёл на сторону противника Российского государ-
ства – шведского короля Карла XII. Через год, после 
разгрома войска Карла XII русской армией под Полта-
вой, гетман Мазепа бежал в Османскую империю. За 
измену присяге был предан гражданской казни с ли-
шением титулов и наград, которые он получил от царя.

КАМЧА – плеть, кнут, нагайка.
КАРАВАН – купеческий обоз с товарами на вьюч-

ных животных.
КИСТЕНЬ – старинное оружие, состоящее из тя-

жёлой костяной, металлической или каменной гири, 
соединённой цепью, ремнём или крепкой верёвкой 
с деревянной рукоятью – кистенищем.

КОЛОТУШКА – устройство из дощечек для постуки-

Волынка

Камча

Кистень

Колотушка

Кочедык

вания во время обхода участка, которым пользовались 
в старое время сторожа. 

КОЧЕВНИК – человек, который ведет кочевой образ 
жизни, постоянно переезжая с места на место, отыски-
вая новые пастбища для скота. 

КОЧЕДЫК – инструмент для плетения лаптей – 
плоское изогнутое шило.

КОШМА – войлочная подстилка из овечьей шерсти.
КУМЫС – напиток из кобыльего молока.
КУРАЙ – духовой музыкальный инструмент.
КУРГАН – древний могильный холм, а также вооб-

ще небольшая возвышенность.
ЛАПТИ – старинная плетёная обувь.
ПОЛОВЦЫ – кочевой народ тюркского происхож-

дения, обитавший в X–XIII вв. в южнорусских степях 
и Средней Азии, от западных отрогов Тянь-Шаня до 
Дуная.

ПОЛОН – плен (устаревшее значение).
ПОЛОНЯНКА – пленница (устаревшее значение).
ПОЛУНОЧНАЯ СТОРОНА – северная (поэтическое, 

устаревшее выражение).
ПОСУДИНА – судно, лодка, корабль.
РАДА – народное собрание, вече
РАТЬ – войско, военный отряд (устаревшее выра-

жение).

САПФИРОВОЕ – сделанное из сапфиров – драго-
ценных камней различных оттенков синего цвета.

САРМАТЫ – древние ираноязычные кочевые пле-
мена, жившие на территории от реки Тобол до Волги 
в VI–IV вв. до н. э.

СЕЧА – сражение (устаревшее выражение).
СКИФЫ – древние племена, населявшие Север-

ное Причерноморье, занимавшиеся скотоводством, 
земледелием, обработкой металлов, торговлей. От 
скифов осталось множество памятников – курганов, 
городищ.

СОХА – в старину на Руси земледельческое орудие 
для распахивания земли.

СТАН – лагерь, место стоянки.
СТОЛБИЧИ – волжское название стоящих отдельно 

на волжских берегах скал или холмов с очень круты-
ми склонами. Такие скалы называют ещё «останец», 
то есть то, что осталось от большой горы, разрушен-
ной ветрами, эрозией. 

СТОПОРИТЬ – тормозить, прекращать движение 
кого-нибудь или чего-нибудь.

СТРУГ (стружок) – старинное русское речное дере-
вянное судно, ладья.

ТОРЖИЩЕ – торговая площадь, базар.

Курай Соха

Струг

Лапти

Бурлаки
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УКАЗАТЕЛЬ

АХМАТ – сёла в Краснокутском и Красноармейском 
районах Саратовской области. Ахмат – типичное тюр-
ко-татарское имя. Например, Ахматом в русских ле-
тописях называли Ахмеда, хана Золотой орды, после 
смерти которого Золотая орда распалась, а сыновья его 
образовали Астраханское царство. 

БАЙГУЖА – село в Александрово-Гайском рай-
оне Саратовской области. Слово «бай» в переводе 
с тюркского и казахского языков обозначает – «бога-
тый» или «уважаемый человек».

БОЛЬШОЙ ИРГИЗ – левый приток Волги, течёт, 
сильно петляя, по широкой долине среди распахан-
ных степей. Большой Иргиз занесён в Книгу рекордов 
Гиннесса как самая извилистая река Европы. 

БОЛЬШОЙ КАРАМАН – река в Марксовском районе, 
левый приток Волги. Караман – так в Турции и Сирии 
называют породу курдючных овец. Возможно, отсюда 
происходит и древнейшее тюркское прозвище людей 
кротких, тихих, смирных – Караман. А может быть, так 
прежде называли человека, разводившего овец. 

БОЛЬШОЙ УЗЕНЬ, МАЛЫЙ УЗЕНЬ – степные реки, 
протекающие в левобережье Саратовской области. 
Слово «узень» тюркского происхождения. В переводе 
с казахского языка обозначает – «река», с татарского 
– «низменность, долина».

ВАВИЛОВ ДОЛ – поросшая лесом балка-овраг 
в окрестностях села Щигры Ивантеевского района 
Саратовской области. Вода родника, бьющего в вер-
ховьях Вавилова дола, содержит соли серебра, имеет 
солоноватый привкус, считается святой и часто посе-
щается паломниками.

ДЕВИЧЬИ ГОРЫ – горы у села Алексеевка Хвалын-
ского района Саратовской области. Девичьи горы сло-
жены в основном белым мергелем и мелом и потому 
необыкновенно красивы.

ЕРУСЛАН – левый приток Волги, протекает по Фё-
доровскому, Краснокутскому и Ровенскому районам 
Саратовской области. В жаркое лето местами пере-
сыхает.

ЖУРАВЛИХИНСКИЙ ЛЕС – лес возле села Журав-
лиха Ивантеевского района Саратовской области. Де-
ревянная церковь и колокольня в селе Журавлиха по-
строены в 1881 г. 

ЗМЕЁВЫ ГОРЫ – протянувшийся почти на 50 кило-
метров вдоль реки Волги от посёлка Рыбное в Воль-
ском районе до села Березняки в Воскресенском райо-
не высокий, до 100 метров, крутой обрывистый правый 
берег Волги с уступами, со столообразными холмами, 
поросший лесом и расчленённый узкими лесистыми 
балками. Памятник природы.

ИДОЛГА – река, протекающая по Татищевскому и 
Аткарскому районам Саратовской области. На берегу 
Идолги расположен районный центр Татищево.

КУДЕЯРОВА ПЕЩЕРА – находится рядом с Си-
мовым родником и со старой деревянной водяной 
мельницей в селе Лох в 15 километрах от районного 
посёлка Новые Бурасы Саратовской области. Ланд-
шафтный и историко-культурный памятник природы.

МЕДВЕДИЦА – начинается двумя ручьями у села 
Старые Бурасы среди холмов – отрогов Приволжской 
возвышенности, а затем постепенно становится одной из 
самых крупных рек Саратовского правобережья, перере-
зая его 600-километровым течением с севера на юг.

ПОЛИВАНОВКА – посёлок на окраине Ленинского 
района Саратова. По некоторым данным, село Поли-
вановка было основано в окрестностях Саратова в XVII 
в. на месте, где били из-под земли холодные ключи. 

РЕКИ ВОРОНА, ЧЕМБАР, КАРАЙ – реки бассейна 
реки Хопёр.

СОКОЛОВАЯ ГОРА – возвышенность, расположен-
ная на восточной окраине города Саратова. Точное 
происхождение названия неизвестно. По некоторым 
данным, гора получила своё название в XVIII в. от 
имени разбойника Соколова.

ТЕРЕШКА – самая быстрая река Саратовской области, 
протекает по Хвалынскому, Вольскому и Воскресенскому 
районам, впадая в Волгу между сёлами Кошели и Усов-
ка. Терешка – одно из самых любимых мест отдыха лю-
бителей водного туризма и рыбалки.

УТЁС СТЕПАНА РАЗИНА – участок обрывистого бе-
рега Волги на границе Саратовской и Волгоградской 
областей в 5 километрах к югу от села Белогорское. 
Имеет научное историко-культурное значение, офи-
циально признан археологическим памятником при-
роды Саратовской области.

ХОПЁР – самый большой левый приток Дона, течёт 
по территории Пензенской, Саратовской, Воронежской 
и Волгоградской областей России. 
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