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Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 14-11-34003. 
 
Царевское городище располагается на левом берегу р. Ахтубы в Ленинском районе Волгоградской обла-

сти близ с. Царев и является вторым по величине золотоордынским памятником в Нижнем Поволжье. Тра-
диционно это городище связывается со второй столицей Золотой Орды – городом Сарай-Берке, но в послед-
нее время все более доказательно выглядит мнение о том, что Царевские развалины – это остатки золотоор-
дынского города Гюлистан, упоминавшегося в письменных источниках и чеканившего свою монету в XIV в. 
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Царевское городище, отличающееся своей обширностью и хорошо сохранившимся микрорельефом, до-
статочно рано привлекло внимание ученых и путешественников. Первое упоминание в письменных источ-
никах о развалинах древнего города мы встречаем в «Книге Большому чертежу» (1627 г.) [7, с. 143]. 

Значительный интерес к Царевскому городищу, да и вообще к золотоордынским древностям появился 
в российской научной среде во второй половине XVIII в. В это время сведения о развалинах, расположенных 
по левому берегу Ахтубы, становятся более частыми, городище начинают посещать ученые-путешественники. 
Их краткие сообщения в основном касались описания примечательных объектов близ Царева, и делались по-
пытки очертить территорию, занимаемую древними развалинами. 

Первым, кто обозначил в публикации примерные размеры Царевских развалин, был П. И. Рычков, нико-
гда не бывавший на Царевском городище. В своей работе, вышедшей в 1767 г., он отмечал: «…по реке же 
Цареве, сказывают, что верст на 30 великие строения в развалинах видимы» [11, с. 23]. Но автором этих све-
дений нельзя считать П. И. Рычкова, который в этом же тексте выше указывал, что эта информация принад-
лежит В. Н. Татищеву [Там же, с. 20, 22]. Интересно, что в первом издании «Истории Российской», опубли-
кованной через 2 года после выхода труда П. И. Рычкова, данных о протяженности развалин не содержа-
лось [13, с. 354]. Но мы их находим в поздних изданиях исторического труда, в которые были включены ма-
териалы первой редакции рукописи В. Н. Татищева [14, с. 271]. 

Сам В. Н. Татищев, являясь с 1741 г. начальником Калмыцкой комиссии и губернатором Астраханского 
края, оставил достаточно подробные описания Селитренного городища, но на Царевском городище лично 
не бывал. Об этом можно судить по контексту одного из писем к советнику канцелярии Академии наук 
И. Д. Шумахеру. В. Н. Татищев в конце письма очень кратко сообщает о развалинах в месте под названием 
Царев Под и сожалеет, что ему не дали геодезиста и «живописца», поэтому он вынужден оставить обстоя-
тельное описание этой местности [5, с. 238]. 

Первым из ученых-путешественников, кто лично посетил Царевские развалины, был академик Самуил 
Готлиб Гмелин. В 1769 г. во главе 3-й Астраханской экспедиции по пути в Астрахань он осмотрел «остатки 
старинного города, который был столицей царя великой Татарии Ахмета», находящиеся «в 40 верстах ниже 
шелкового завода (С. Безродное – А. Г.) при береге реки Ахтубы» [3, с. 12]. С. Г. Гмелин отмечал развалины 
«при доме некоторой царицы» у Сахарного озера, занимающие около 30 верст [Там же, с. 13]. Чуть ниже, 
описывая «превысокий холм» на берегу Царевки (т.н. «Колобовский курган», раскопанный позже А. В. Те-
рещенко), С. Г. Гмелин приводит несколько другие данные о протяженности развалин: «…сии остатки 
в длину по кряжу степному простираются на 38 верст, а в ширину только на одну» [Там же, с. 15]. 

В том же году, что и С. Г. Гмелин, в составе Оренбургской экспедиции вниз по Волге к Каспийскому морю 
проехал академик И. И. Лепехин [9, предисловие, с. II]. Он побывал в Царицыне и дальше отправился в Астра-
хань по правому берегу Волги. Золотоордынские развалины не привлекли внимания академика, «ибо ни одна из 
них никакого не имела подобия прежнего своего вида; но все были рассеяны по степи и составляли небольшие 
груды кирпича» [Там же, с. 472]. Упомянул он лишь о месторасположении развалин «древнего Татарского горо-
да, называемого Царевы Поды», который, как «сказывают… был столичным городом Золотой Орды». По сведе-
ниям И. И. Лепехина, полученным от кого-то, остатки древнего города находились в 50 верстах от шелкового за-
вода, который, в свою очередь, располагался в 7 верстах «от Ахтубинского верхнего устья» [Там же, с. 470, 472]. 

В 1770 г. на Нижней Волге побывал академик И. П. Фальк, который проследовал здесь по тому же маршру-
ту, что и академик И. И. Лепехин (по правому берегу Волги ниже Царицына), и лишь очень кратко упомянул 
о развалинах у Царевопада. «Место, где находятся сии развалины, простираются на 9 верст в длину и на 5 верст 
в ширину. Они состоят в кучах щебня и фундаментах от стен из больших и твердых кирпичей» [15, с. 126]. Судя 
по отсутствию упоминаний о посещении городища самим Фальком и очень скудным сведениям о Царевских 
развалинах, а также путанице и неточностям в географических данных1, сам он развалины не осматривал. 

В 1773 г. на Царевских развалинах побывал географ и путешественник П. С. Паллас. Он очень бегло 
осмотрел Колобовский курган и центральную часть Царевских развалин и двинулся дальше вниз по левому 
берегу Ахтубы [10, с. 304]. О размерах увиденных им татарских развалин он не упоминал. Интересно, что 
П. С. Паллас, двигаясь от с. Средне-Ахтубинского (Нижнего Ахтубинского городка у Палласа – А. Г.) до Царева 
по краю сырта, не отметил наличия каких-либо древностей на своем пути. Это расходится с более поздними 
данными, например, А. Ф. Леопольдова, о том, что развалины тянутся вниз от истока Ахтубы на десятки верст. 

Таким образом, выясняется, что из числа ученых-путешественников, побывавших на Нижней Волге 
в XVIII в., развалины близ Царева посетили лично только С. Г. Гмелин и П. С. Паллас. Да и их описания 
развалин, к сожалению, очень кратки. 

В 1813 г. Царевское городище посетил поэт, литератор и журналист А. Ф. Воейков, который оставил жи-
вописные описания Царевских развалин [1, с. 20-23]. О размерах городища он писал следующее: «На про-
странстве 40-ка верст в степь от берега и по крайней мене на 10 вдоль Ахтубы, лежит Шери-Сарай, прежде 
великолепный, многолюдный город, теперь могила Монгольского великана» [Там же, с. 20]. Сведения 
о размерах городища, безусловно, фантастичны, как и описание, которое дается ниже, якобы виденных им 
мечети и ханского дворца. Это давно отмечено исследователями, указавшими на вымысел и фантазии в этой 
заметке А. Ф. Воейкова [4, с. 465; 6, с. 103, 104; 12, с. 51]. 

                                                           
1 У Фалька с. Безродное названо д. Безбородной, и при этой деревне локализуются речки с калмыцкими названиями 

(очевидно, Кальгута и Царевочка), у которых располагается Царевопад. 
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Достаточно развернутое описание городища было сделано саратовским краеведом А. Ф. Леопольдовым 
в 1837 г. в работе «Актубинские развалины» [8, с. 123-132]. Автор отметил, что развалины, начинаясь подле 
самого селения Безродного, или Верхне-Ахтубинского, тянутся верст на 70 по самому гребню Сырта до села 
Пришиба, мимо сел Средне-Ахтубинского и Заплавного. «В иных местах развалины эти часты, в других 
редки; одни велики и обширны, другие малы; но везде можно видеть кирпич, глину, известь. Далее, от села 
Пришиба, через город Царев, почти до деревни Колобовщины, следуют на 15 верст развалины, почти 
сплошные, и большей частию огромные. Это остатки бывшего города Сарая, столицы ханов Золотой Орды» 
[Там же, с. 123]. А. Ф. Леопольдов дал характеристику наиболее важных объектов, расположенных близ 
оз. Сахарного, по р. Кальгуте, в самом Цареве, на вершине сырта и по речке Царевке [Там же, с. 124-127]. 

В 1838 г. Царевские развалины посетили художники братья Г. и Н. Чернецовы, совершившие специаль-
ную однодневную поездку из Царицына в Царев с целью осмотра остатков Сарая. На своем пути они про-
следовали через с. Верхне-Ахтубинское (с. Безродное), где увидели сразу за селом «в поле курганы и места-
ми разбросанный щебень, означающий следы бывших строений» [16, с. 134]. Это были остатки золотоор-
дынского населенного пункта, который сейчас исследователи связывают с Безродным городищем. 

Двигаясь к Цареву, путешественники везде в степи встречали «следы жилищ татарских». По их сведениям, 
следы строений были рассеяны во множестве на пространстве, имеющем в окружности 40 верст. У Царева 
эти остатки сосредотачивались [Там же, с. 137]. Примечательно замечание Чернецовых о том, что «неиз-
вестно, принадлежат ли они (Развалины – А. Г.) к одному городу или к нескольким» [Там же]. 

Поездкой братьев Чернецовых можно закончить первый этап «изучения» Царевского городища, на кото-
ром ученые и путешественники ограничивались лишь кратким осмотром развалин или пересказом сведений, 
услышанных с чьих-то слов. 

Данные авторов XVIII – первых 4-х десятилетий XIX в. о размерах «царевских развалин» очень разноре-
чивы и субъективны. Во многом это объясняется тем, что некоторые из исследователей и путешественников 
либо вообще не бывали на городище (Рычков, Фальк, Лепехин), либо были проездом (Гмелин, Паллас, Воей-
ков, бр. Чернецовы). Очень кратковременные, иногда однодневные визиты на «ахтубинские развалины», 
безусловно, не могли быть особенно результативными для получения объективных данных об их размерах. 

Поэтому попытки некоторых современных исследователей [2, с. 22, 23] использовать для определения 
размеров Царевского городища данные академиков XVIII в. для доказательства своих теорий выглядят, по 
меньшей мере, спекулятивными. 

Более достоверные данные о размерах и топографии Царевского городища появляются на втором этапе 
изучения, который начинается в 1842-1843 гг., когда были сняты подробные, уникальные по своей точности 
топографические планы Н. К. Тетеревникова и А. Васильева и начаты 9-тилетние раскопки на городище 
А. В. Терещенко. Но это уже другая страница истории изучения Царевских развалин. 
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The article considers and analyzes the reports of the scientists and travelers of the XVIII – the first half of the XIX century  
on the location and size of Tsarev settlement, which is traditionally associated with the second capital of the Golden Horde – 
the town of Sarai Berke. The data of scientific expeditions members (S. G. Gmelin, I. I. Lepekhin, I. P. Fal'k, P. S. Pallas), local 
historians and travelers, who visited ―Tsarev ruins‖ at different times, are given. The author concludes that these reports are very 
brief, contradictory, subjective, and cannot be used without archaeological data collected at later period. 
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Статья посвящена анализу легенды о потерянных коленах израилевых в контексте основного понятия 
теоретиков информационного и постмодернистского общества – понятия Текст. В статье прослежива-
ется как, наслаивая на библейскую основу легенды свои коннотации и интерпретации, авторы пророческих 
сочинений, мудрецы Талмуда, переводчики Библии, историки эпохи эллинизма и раннеримского периода и, 
наконец, еврейские средневековые путешественники совместными усилиями творили глобальный Текст ле-
генды о десяти коленах. 
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ЛЕГЕНДА О ПОТЕРЯННЫХ КОЛЕНАХ КАК ПОСТМОДЕРНИСТСКИЙ ТЕКСТ© 

 
Во времена ассирийского царя Саргона II десять колен, составлявших Израильское царство, были изгна-

ны со своей земли и переселены на чужие земли: «В девятый год Осии взял царь Ассирийский Самарию, и 
переселил Израильтян в Ассирию, и поселил их в Халахе и в Хаворе, при реке Гозан, и в городах Мидий-
ских» (2 Цар. 17:6)1. «Доколе Господь не отверг Израиля от лица Своего, как говорил чрез всех рабов Своих, 
пророков. И переселен Израиль из земли своей в Ассирию, где он и до сего дня» (2 Цар. 17:23). 

И с той поры десять колен проживают за рекой Самбатион, бурлящей в будние дни свирепым потоком, 
уносящим камни и булыжники, но покоящейся по субботам, когда переход через реку запрещен еврейским 
законом. И они «очень сильны и воинственны, так что один в состоянии победить тысячу человек» [14, с. 32]. 
И нет на земле человека, способного вступить с ними в контакт, ибо местопребывания их недосягаемо. 

«У сказанных колен золото в изобилии; овец, рогатого скота, верблюдов, лошадей и ослов очень и очень 
много; они сеют, жнут и живут в шатрах, переходят и кочуют от границы до границы, на пространстве 
в двести дней вдоль и поперек, и там, где они останавливаются, нет пустого места для ноги человеческой: 
везде поля, виноградники, рощи и сады… Детей у них столько, сколько песку на берегу моря, и все они 
очень воинственны. Во время сражения они говорят (друг другу  прим. автора  Ю. Г.): ―нынче не следует 
отступать, и Израиль не отступит‖. Они укрепляют свое сердце надеждою на Творца своего, Бога вечного, 
Создателя неба и земли, Непобедимого в битве, и проливают кровь врага своего в сражении. И сколько раз 
кушиты оплакивали свою судьбу и рыдали, а дщери Израиля цвели и радовались» [Там же, с. 23-24]. 

Вышеприведенное описание – отголосок, след, легкий флер той истории, которая развернулась на арене 
Израильского царства в VIII в. до н.э., когда десять еврейских племен, составлявших Израильское (Северное) 
царство (928-723 гг. до н.э.), исчезли с исторической арены после падения царства под ударами Ассирий-
ской империи в результате массовой депортации. Этот отрывок есть часть текста, масштабного и глобально-
го текста легенды о десяти потерянных коленах, проходящего красной линией через всю еврейскую исто-
рию в поисках ответа на вопрос: «Где находятся десять колен?». Этот текст превращает заурядную депорта-
цию древности в масштабное событие с эсхатологическим концом, а десять еврейских племен переимено-
вывает в Десять потерянных колен ( ת רֶׂ בָטִים עֲשֶׂ הַשְּׁ ), в эсхатологических изгнанников, грешников, мучеников. 
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1 Третья и Четвертая книги Царств в синодальном переводе Библии соответствуют Первой и Второй книгам Царей в ев-
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