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Для понимания условий формирования исторических знаний о северянах необходи-мо с соответствующей подробностью рас-смотреть условия формирования письмен-ных источников о них (с целью определения тех факторов, которые могли повлиять на возможность искажения информации), а так-же их публикации (с целью установления времени введения в научный оборот ориги-нальных текстов или их переводов). В распо-ряжении историков находится 10 письменных источников с 23 сообщениями о северянах или племенах, которые на определенных этапах развития историографии толковались как се-веряне. Три из них относятся к античности и в них повествуется о саварах, свариках или сав-риках Северного Причерноморья, в которых в XIX–начале XX века историки усматривали се-верян [см. напр.: 2, 9, 10; 4, 3; 14, 105]. К памятникам из античного круга пись-менных источников по истории северян от-носятся: «Географическое руководство» Клавдия Птолемея (II в. н. э.), «Космография» Равеннского Анонима (VII–VIII вв. н. э.), а так-же Певтингерова карта (XII–XIII вв. н. э.). По-следние два памятника хотя и созданы в пе-риод средневековья, но обычно относятся к античным источникам, поскольку составле-ны на основе произведений греко-римского времени. Некоторые этнонимы, упомянутые 

в этих источниках, связывались исследовате-лями раннего историографического этапа с летописными северянами [2, 9, 10; 4, 3; 14, 105]. Связь эта была основана на созвучности их этнонимов, а также на размещении их носи-телей в районе Северного Причерноморья и Подонья, т. е. в тех регионах, с которыми в средние века будут тесно связаны северяне. Необходимость пересмотра указанных источников, помимо научной традиции и це-лесообразности подобной процедуры, обу-словлена еще и тем, что в последние три де-сятилетия произошла очередная ревизия ис-точников по истории восточных славян, мно-гие из которых были переизданы, переос-мыслены и получили новые интерпретации. Тексты или переводы указанных источников, а также комментарии к ним были опублико-ваны в таких сборниках как «Свод древней-ших письменных известий о славя-нах» (1995) под редакцией Г. Г. Литаврина, «Древняя Русь в свете зарубежных источни-ков» (2003) под редакцией Е. А. Мельни-ковой, «BYZANTINOROSSICA: Свод византий-ских свидетельств о Руси» (2004, 2009) под редакцией М. В. Бибикова, «Древняя Русь в свете зарубежных источников» (2009–2010) под редакцией Т. Н. Джаксон, И. Г. Конова-ловой и А. В. Подосинова, а также в таких  специальных исследованиях как «Немецкие  
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Статья посвящена проблемам сведений античных источников («Географического руково-
дства» Клавдия Птолемея, Певтингеровой карты, а также «Космографии» Равеннского анонима) 
в изучении истории восточнославянского племенного союза северян. Упомянутые в указанных ис-
точниках этнонимы на ранних этапах развития отечественной историографии ассоциировались 
с северянами. С развитием знаний об античных географических произведениях эти этнонимы все 
реже стали интерпретироваться исследователями как северяне. Поэтому в актуальной истори-
ческой литературе античные произведения крайне редко рассматриваются как источники инфор-
мации по истории северян. Однако, даже если савары/саврики/сварики, обитавшие в окрестностях 
Дона в первой половине I тысячелетия н. э., не были предками будущих северян, их этноним мог 
быть воспринят славянскими переселенцами, пришедшими на эти земли в начале VIII века. 
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латиноязычные источники IХ–ХI веков» (1993) А. В. Назаренко, «Восточная Европа в римской картографической традиции» (2002) А. В. Подосинова, «Rome's World: The Peutinger Map Reconsidered» (2010) Ричарда Талберта и др. 
«Географическое руководство» Клав-

дия Птолемея. В труде греческого ученого Клавдия Птолемея «Географическое руково-дство» упоминается племя саваров (Σαυάροι), отождествляемых некоторыми исследовате-лями с северянами. Птолемей жил и работал в 161–180 гг. н. э. [5, 181] сначала в Птоле-маиде Гермейской, где он родился, а затем в Александрии Египетской [16, 46]. В его труде «Географическое руководство» описывается география ойкумены, известной греко-римскому обществу II в. н. э. [16, 22]. На про-тяжении столетий труды Птолемея неодно-кратно переписывались. До наших дней со-хранились 65 рукописей «Географического руководства», 16 из которых представляют текст с картами и 49 – только текст [23, 247]. Самый ранний из списков датируется XI веком, остальные – ХIII-XV вв. Переписчи-ки, по-видимому, не до конца понимали смысл текста своего протографа, поскольку их списки содержат многочисленные искаже-ния. В некоторых случаях переписчики до-полняли текст и карты «Географического ру-ководства» информацией из других источни-ков, что привело к значительным разночте-ниям в списках произведения Птолемея. При этом редакциям переписчиков подверглись не только значения координат географиче-ских областей, но и интересующие нас тек-сты описания населявших эти области наро-дов [15, 48]. Вопрос авторства карт, сопровождающих «Географическое руководство» поднимался с начала XIX века и остается актуальным в на-стоящее время. С точки зрения одних иссле-дователей: текст и карты созданы самим Птолемеем. Другие исследователи считают, что Птолемей специально дал подробное тек-стовое описание географических объектов с координатами для того, чтобы последовате-ли не копировали карту (что, по его мнению, могло привести к нарушению первоначаль-ных контуров), а создавали свои собственные 

карты, руководствуясь указаниями в тексте рукописи, из чего следует, что авторство карт принадлежит самим переписчикам [23, 249]. Публикация «Географического руково-дства» Клавдия Птолемея была впервые осу-ществлена в начале XV века в виде латинско-го перевода. Издание этого источника на языке оригинала выполнил Эразм Роттер-дамский в середине XVI века. После этого «руководство» неоднократно переиздава-лось, однако первая попытка его текстологи-ческого анализа была предпринята только во второй половине XIX века усилиями К. Мюл-лера и Т. Фишера [15, 49]. Перевод на русский язык был осуществлен в 1953 г. В. В. Латы-шевым [1, 286–323], хотя труд Птолемея ис-пользовался отечественными историками за-долго до этого (В. Н. Татищев) и в частности привлекался в источниковую базу по истории северян (П. В. Голубовский и Д. И. Багалей). Интересующая нас 5-я глава 3-й книги руководства посвящена Европейской Сарма-тии, простирающейся по представлению ав-тора от Черного и Азовского морей до Бал-тийского моря. Описывая племена, живущие в Сарматии у «побережья Океана вдоль Ве-недского залива», Птолемей упоминает пле-мя «савары» (Σαυάροι): «…за ними савары и боруски вплоть до Рипейских гор» [5, 186]. П. И. Шафарик отождествлял саваров Птолемея с «Несторовыми Северянами» и размещал их «за Татарами в Сарматии» [14, 105]. Такая трактовка была принята многими учеными [см. об этом: 15, 60]. В частности, в XIX веке северян в Птолемеевых саварах ви-дели П. В. Голубовский, Д. И. Багалей, И. А. Житецкий и В. Г. Ляскоронский [2, 10; 4, 2; 6, 16–17; 8, 113]. Атрибуция саваров Пто-лемея к древним славянам (предкам «буду-щих северян») сохранялась до середины XX в., когда она была применена в труде А. Д. Удальцов, локализовавшего это племя на территории будущей Северской Земли [12, 43, 48, 49]. Во второй половине XX века трактовка саваров как северян начала терять поддерж-ку. Отрицательно выразился о возможности отождествления саваров с северянами М. Фасмер [13, 589]. Ссылаясь на мнение В. В. Иванова и В. Н. Топорова об иранском 
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происхождении этнонима «север», Ф. В. Шелов-Коведяев также исключил возможность со-поставления саваров и северян. М. С. Боднар-ский и В. В. Латышев интерпретировали пто-лемеевых саваров как савров, саубров или сауров [1, 321].  Некоторые исследователи считают, что Птолемей в своем труде мог повторять одни и те же этнонимы, слегка видоизменяя их. Одним из таких дублетов могут являться савары/санары (по версии А. Мюллера) или савары/навары (по версии Г. Шютте). Осно-вываясь на этих сведениях, Ф. В. Шелов-Коведяев подверг сомнению сближение сава-ров с северянами, поскольку на территории расселения санаров и наваров во времена Птолемея славяне еще не жили [15, 60]. Указание Птолемея на размещение сава-ров и борусков у Рипейских гор, отождеств-ляемых источниковедами с Уральскими гора-ми, не позволяет, по мнению Ф. В. Шелова-Коведяева, локализовать эти племена запад-нее Волго-Донского междуречья [15, 60]. Од-нако, по мнению М. С. Боднарского, Рипей-ские горы Птолемея являются мнимым гео-графическим фактом [1, 285, 286], а, следова-тельно, не могут служить ориентиром для раз-мещения саваров. Кроме того, в источнике от-ражены реалии начала I тысячелетия, в кото-рых еще рано искать сформировавшихся севе-рян, но только их предполагаемых «предков» или носителей этнонима, впоследствии рас-пространившегося на северян левого берега Днепра. Следовательно, не обязательна и ат-рибуция саваров к междуречью Десны, Сейма и Сулы, где расселяет северян в конце I тыся-челетия автор «Повести временных лет». Таким образом, савары (Σαυάροι) Птоле-мея в XIX-первой половине XX вв. восприни-мались исследователями как северяне и по-мещались на левом берегу Днепра, однако позже подход к их атрибуции и локализации претерпел значительные изменения. 
«Певтингерова карта».  Латиноязычная карта мира, известная в научном мире под названием «Певтингерова карта» (Tabula Peutingeriana), содержит упо-минание объектов под названиями Savrica и Sorices, отождествлявшихся некоторыми ис-следователями с северянами. 

Певтингерова карта была создана в кон-це XII–начале XIII вв. как копия с прототипа, восходящего к первым векам нашей эры. Этот источник традиционно относится ис-следователями к позднеримскому периоду, поскольку некоторые правки в первоначаль-ный текст вносились уже после его создания вплоть до V века н. э. В частности, считается, что в период между III и V вв. на карту были нанесены имена некоторых народов, став-ших известными только в позднеантичное и раннесредневековое время [11, 290–295]. Название карты происходит от фамилии одного из ее владельцев – Конрада Певтинге-ра, ученого из Аугсбурга. Он получил карту в подарок от Конрада Кельтеса, который в свое время отыскал ее в библиотеке одного из мо-настырей Германии. Предполагается, что прототип карты хранился в южношвабском монастыре Райхенау еще в начале IX века [11, 287]. Первая публикация Певтингеровой кар-ты увидела свет в 1591 году в Венеции стара-ниями Маркуса Велсера (Velserius), получив-шего Певтингерову карту по наследству [22, 14, 15]. В 1598 году он переиздал карту в Антверпене [22, 19]. Самыми используемыми в науке долгое время являлись издания кар-ты 1887 и 1916 гг. с комментариями Конрада Миллера, школьного учителя и энергичного исследователя античных древностей [22, 68– 71]. В 1976 году Э. Вебером впервые было осу-ществлено факсимильное издание Певтинге-ровой карты [11, 296]. В 2002 году в Москве вышла книга А. В. Подосинова «Восточная Ев-ропа в римской картографической традиции», содержащая анализ Певтингеровой карты как источника информации о географических реалиях Восточной Европы начала н. э. и цен-ными комментариями относительно ее топо-нимии [11]. В 2010 году усилиями Ричарда Талберта (Richard J. A. Talbert) было осуществ-лено издание Певтингеровой карты с основа-тельным источниковедческим, палеографиче-ским и историографическим анализом. Книга имеет удобное онлайн-дополнение, содержа-щее изображения оригинальной карты, ее современную реконструкцию, а также базу данных упомянутых на карте объектов с ком-ментариями относительно каждого из них 
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[22]. Отметим, что в комментариях относи-тельно географических объектов Восточной Европы Р. Талберт часто ссылается на сведе-ния, собранные и проанализированные А. В. Подосиновым (2002). Певтингерова карта является единствен-ным дошедшим до наших дней образцом так называемых «рисованных дорожников» (itineraricum pictum) и представляет собой размещенное на 11 листах пергамента изо-бражение мира, каким он был известен в позднеримский период [11, 292]. Главной за-дачей составителя «рисованного дорожника» было предоставить схематическое изображе-ние дорожной сети, поэтому он пренебрег соотношением некоторых географических объектов и распределил населенные пункты более или менее равномерно по линиям до-рог. Реки и горы также изображены на карте условно и, вероятно, были привнесены авто-ром с оформительской целью [11, 289, 292]. Длительное использование карты приве-ло к ее порче в некоторых местах, особенно там, где водоемы были окрашены зеленой краской, содержащей соли меди, в результате чего многие гидронимы карты стали нечи-таемыми [11, 288]. Один из интересующих нас объектов карты, Savrica, находится в не-посредственной близости к испорченному месту, проходящему узкой линией от верхне-го края карты, перекрывая собой несколько надписей. О том, что Savrica является полным словом и никакая его часть не была утеряна при порче карты позволяет судить точка в конце этого слова (автор ставил точки в кон-це каждого слова, нанесенного на карту). В оформлении названий объектов карты использованы разные краски и стили написа-ния: одни названия окрашены красным цве-том, другие черным; одни нанесены заглав-ными буквами, другие строчными; различен и межбуквенный интервал. Возможно, таки-ми приемами автор намеревался классифици-ровать располагаемые им на карте объекты, однако многие исследователи отмечают от-сутствие какой-либо системы в оформлении названий Певтингеровой карты, что часто вызывало трудности в определении того, что скрывается под тем или иным именем: город, регион или этноним [22, 107; 11, 288, 289]. 

На 8-м сегменте Певтингеровой карты, в верхней ее части, между маниратами (Manirate), каннатами (Cannate) и меотами (Meote) заглавными буквами красной крас-кой нанесено название «Savrica» [19]. Р. Талберт определяет Саврику как регион [19], тогда как А. В. Подосинов высказал предположение, что здесь мы имеем дело с этнонимом [11, 263, 343].  Отсутствие на Певтингеровой карте ре-гиона Таврика побудило некоторых исследо-вателей трактовать Саврику, как неправиль-но написанную Таврику. Такому прочтению способствует и соседство Саврики на карте с «рвами, вырытыми рабами скифов» («Fossa facta per servos Scutarum») и боспоритами (Bosforani).  А. В. Подосинов предлагает понимать SAVRICA как дублет этнонима Sorices, нане-сенный на карту Певтингера строчными бук-вами юго-западнее Саврики [11, 343] у реки Nvsacvs (Днепр) [11, 338]. Sorices [20] часто отождествляют с этнонимами Σαυάροι Птоле-мея и Suarices Равеннского Анонима. Ссыла-ясь именно на этот факт, А. В. Подосинов вы-сказал свое предположение о том, что под Саврикой следует понимать не регион, а эт-ноним – «саурики», который, по его мнению, имеет сарматские корни [11, 343]. Несмотря на скептическое отношение к аутентичности Певтингеровой карты, выра-женное Н. М. Карамзиным [7, 181], Д. И. Бага-лей ввел ее в свою источниковую базу по ис-тории северян. Особую важность, по его мне-нию, Саврике придает ее расположение в ок-рестностях Дона, поскольку это подтвержда-ет автохтонность северян в регионе Хазарии и дополняет более поздние сообщения араб-ских авторов о многочисленности славян в этой стране [2, 9, 10].  Река, которую Д. И. Багалей воспринимал как Дон, расположена на карте непосредст-венно за Днепром (Nvsacvs) и обозначена именем TANASIS GALATIE [21]. В отличие от соседних рек, названия которых нанесены строчными буквами черной краской, назва-ние этой реки написано заглавными буквами красной краской и поэтому мало кто из ис-следователей был склонен видеть в этой над-писи гидроним [11, 338, 339]. Так, Р. Талберт 



99 №  1  (45) ,  червень  2018 

определяет TANASIS GALATIE как название региона [21]. Вторая часть этого названия, по мнению А. В. Подосинова, может указывать либо на кельтов-галатов, либо на Хазарию (Gazarie) [11, 339]. «Танасис» действительно созвучно с «Танаис» – древнегреческим на-званием Дона – и если воспринимать TANASIS GALATIE как гидроним, то возможно его следует понимать как Галатский/Хазарский Дон. Если же это название регио-на, то как Донскую Галатию/Хазарию. Воз-можно также, что TANASIS и GALATIE – два отдельно стоящих топонима, как их понимал, к примеру, Я. Потоцкий [17, 72]. В таком слу-чае, TANASIS может относиться к реке, а GALATIE – указывать на название региона или этноса. Приравняв TANASIS к Танаису мы действительно найдем Саврику на Дону в на-чале I тысячелетия н. э., однако, учитывая условность географии (и особенно гидрогра-фии) Певтингеровой карты, мы вряд ли мо-жем уверенно соотносить расположенные на ней народы и реки.  Таким образом, в актуальной историо-графии не принято видеть северян в Саврике или сориках Певтингеровой карты, хотя та-кое мнение имело место среди историков в прошлом. К тому же, указанные наименова-ния часто связывают с этнонимами Σαυάροι и Suarices других источников, также иногда идентифицируемых с северянами [14, с. 105; 2, с. 9]. 
«Космография» Равеннского Анонима. В «Космографии» Равеннского Анонима упоминается страна роксоланов, свариков и савроматов (Roxolanorum, Suaricum, Sauroma-tum) [18, 175]. Сварики, упомянутые в этом отрывке, отождествлялись некоторыми ис-следователями с северянами [см. напр.: 2, 9]. «Космография» Равеннского Анонима – это географическое сочинение неизвестного автора, созданное в Равенне около 700 го-да н. э. Несмотря на то, что этот труд был на-писан в средневековье, «Космографию» Ра-веннского Анонима принято относить к про-изведениям античности, поскольку оно явля-ется компиляцией античных сочинений на-чала I тысячелетия н. э. (в частности, одним из его главных источников считается Пев-тингерова карта) [3, 56, 59; 11, 295], хотя не-

которые сведения были им почерпнуты и из более поздних источников [5, 274]. «Космография» сохранилась в трех копи-ях. Две из них датируются XIII–XIV вв. и од-на – XIV–XV вв. [9, 171]. Первая публикация «Космографии» была осуществлена во вто-рой половине XVII века. Русский перевод не-которых частей этого памятника был пред-ставлен А. В. Подосиновым в 1995, 1999 и 2002 гг. [10, 401–405; 9, 227–236]. В качестве источника по истории северян привлекалась отечественными историками с последней четверти XIX в. [2, 9; 4, 3]. «Космография» Равеннского Анонима состоит из 5 книг. Упоминание свариков со-держится в 4-й книге, где автор сообщает, что по соседству с Великой Скифией находит-ся Колхия, рядом с которой находится страна амазонок. «Далее, около океана по соседству с вышеназванной страной амазонок находит-ся страна, которая называется страной рок-соланов, свариков и савроматов. Через эту страну протекают, среди прочих, следующие реки: большая река, которая называется Вис-тула и впадает очень полноводной в океан, и река, которая называется Лутта» [5, 280]. Упоминание реки Вистулы позволило исследователям сделать предположение о том, что в тексте идет речь о территории Юго-Восточной Балтики [9, 233]. Этноним Suarices (Suaricum) обычно сближают с названиями Sorices и Savrica Певтингеровой карты [11, 263, 343]. По мнению финского исследо-вателя Туомо Пекканена, свариков можно также связать с колхским племенем сванов (Suani Певтингеровой карты). А. В. Подоси-нов назвал такое предположение маловеро-ятным, указав на тот факт, что сваны на Пев-тингеровой карте расположены слишком да-леко от того места, где Равеннский Аноним размещает свариков [11, 263]. Сам А. В. Подо-синов, сопоставляя этнонимы Suarices Ра-веннского Анонима, Σαυάροι Птолемея и «Sorices (= Saurices?)» Певтингеровой карты, склоняется к мнению, что речь идет о назва-нии «народа, скорее всего сарматского проис-хождения» [11, 263, 343]. Следовательно, сообщения Равеннского Анонима о сувариках в настоящее время не принято отождествлять с северянами, а сам 
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памятник не является самостоятельным про-изведением и вероятно повторяет информа-цию, представленную в других, в том числе рассматриваемых нами источниках. Однако на определенных этапах развития историо-графии истории северян, этот источник при-влекался исследователями в источниковую базу. Таким образом, источники, относящиеся к началу I тысячелетия, повествуют о саварах/савриках/свариках, располагавших-ся предположительно в окрестностях Дона. Эти народы отождествлялись с северянами только на ранних этапах развития источни-коведения и историографии по истории севе-рян, но, со временем, все чаще стали атрибу-тироваться исследователями к неким племе-нам сарматского происхождения, не имею-щим прямого отношения к будущим северя-нам. Поэтому античные источники крайне редко рассматриваются в актуальной науч-ной литературе как источники информации по истории северян. Не исключено, однако, что в начале VIII века славянское население, ассоциируемое с роменской археологической культурой, заняло территорию, некогда насе-ленную саварами/савриками/свариками ан-тичных источников, и восприняло их этно-ним. Со временем этот этноним мог адапти-роваться к языку новопоселенцев и превра-титься в «Север», а затем в «Северяне». Веро-ятно, античные источники, введенные неко-гда в источниковую базу по истории северян, отражают этап зарождения (или первой фик-сации в письменной форме) этнонима, ко-рень которого состоит из согласных звуков с-в-р, и который позже был воспринят лето-писными северянами. 
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M A X I M  K Y R Y C H E N K O  K h a r k i v   

SLAVIC TRIBAL UNION «SEVERIANS» IN ANTIQUE SOURCES  
The article deals with the problems of use of antique sources (Ptolemy’s «Geographia», The Peutinger 

Map, «Ravenna Cosmography») in the study of the history of East Slavic tribal union «Severians». Eth-
nonyms referred in the sources (savars, savriks and svariks) at certain stages of development of Russian 
historiography was associated with severians. With the knowledge development of the antique geographical 
works these ethnonyms have become interpreted by researchers as severians very rare. Therefore, in the 
current historical literature the antique sources are rarely used as sources of information on severians his-
tory. However, even if savars/savriks/svariks, who lived in the region of the Don River in the first half of I 
millennium BC, weren`t the ancestors of the severians, their ethnonym could be obtained by Slavic immi-
grants who came to these lands at the beginning of the VIII century. 

Key  words:  severians, Ptolemy’s Geographia, The Peutinger Map, Ravenna Cosmography, historiogra-
phy, source studies. 
 
МАКСИМ  КИРИЧЕНКО  м .  Х а р к і в  

СЛОВ'ЯНСЬКИЙ ПЛЕМІННИЙ СОЮЗ СІВЕРЯН В АНТИЧНИХ ДЖЕРЕЛАХ 
Стаття присвячена проблемам використання античних джерел («Посібника з географії» Клав-

дія Птолемея, Певтинґерової мапи, а також «Космографії» Равеннського аноніма) у вивченні істо-
рії східнослов'янського племінного союзу сіверян. Згадані в зазначених джерелах етноніми на пев-
них етапах розвитку вітчизняної історіографії асоціювалися з сіверянами. Однак з розвитком 
знань про античні географічні твори зазначені етноніми все рідше стали інтерпретуватися дос-
лідниками як сіверяни. Тому в актуальній історичній літературі античні твори вкрай рідко розг-
лядаються як джерела інформації з історії сіверян. Втім, навіть якщо савари/савріки/сваріки, що 
мешкали в околицях Дону в першій половині I тисячоліття н. е., не були предками майбутніх сіве-
рян, їх етнонім міг бути сприйнятий слов'янськими переселенцями, які прийшли на ці землі на по-
чатку VIII століття. 

Ключові  слова :  сіверяни, савари, савріки, сваріки, Клавдій Птолемей, Певтинґерова мапа, 
Равеннський анонім, історіографія, джерелознавство. Стаття надійшла до редколегії 04.04.2018 


