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ЗАМЪT E A
О ПРОИСХОЖДЕШИ СЛОВА «СИБИРЬ».

В. М. Флоринскаго.

Заметка о происхождении слова „Сибирь" была составлена въ 1881 году, 
какъ подготовительный матер!алъ для начатаго мною въ то время ознаком
л ен а  съ Сибирскою археолойею. Не придавая ей большого значешл, я тймъ 
не мен'Ье считаю не лишнимъ напечатать ее въ издаваемыхъ ныне при Том- 
скомъ университет!) „Изв4стчяхъ“. На членовъ новаго университета есте
ственно возлагается надежда и нравственная обязанность по изучение отда- 
леннаго и обширнаго края. При этихъ многостороннихъ трудахъ, будутъ-ли 
они относиться къ области знанш естественно-историческихъ, бБлогическихъ, 
или медицинскихъ, всегда будетъ не безполезно иметь передъ глазами исто
рическую или бытовую точку зр'йшя. Всякая наука можетъ иметь сопри
косновен]^ съ разными областями нобочныхъ знанш, и ч'Ьмъ шире эти обоб- 
щешя, тймъ больше живаго интереса могутъ представлять изсл^дуемые вопросы.

Приступая къ изучение Сибири, какъ новой въ географическомъ смысле 
научной нивы, университетскте деятели не могутъ не касаться того вопроса, 
какой народъ заселялъ эту обширную и своеобразную страну въ отдаленный 
историчесшя и доисторичешя времена и на какой точке культурнаго раз
витая стоялъ этотъ народъ. Въ разъясненш этого до известной степени 
должны быть заинтересованы: и антропологъ, изучаютцш современные типы 
смйшаннаго и разнообразнаго сибирскаго населеМя, и ботаникъ, разработы- 
вающш историческую географио раенределешя сибирской флоры,— и зоологъ, 
сопоставляющш современную фауну нашей страны съ ископаемыми остатками 
прирученныхъ и дикихъ жнвотныхъ, во множестве встречающимися въ древ- 
нихъ могилахъ и городищахъ,— и геологъ, наблюдающш за новейшими ди- 
лкшальными переменами въ распределен^ воды и суши по сохранившимся 
следамъ доисторическихъ поселенш, и, наконецъ, медикъ, могущш по темъ 
же слйдамъ сравнивать населенность и, следовательно, удобообитаемость 
прежнихъ и нынешнихъ северныхъ странъ. Я  уже не говорю о томъ, что
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помимо вшиеперечисленныхъ, такъ сказать, побочныхъ прим^нешй археоло- 
гическаго изучешя Сибири, это последнее само по себе представляетъ вы- 
coitifi иитересъ для всякаго любознательна™ человека. Изучать свою страну 
въ настощцемъ, игнорируя все прошедшее,— это тоже, что довольствоваться 
св'Ьд'Ьшями современной газетной и журнальной литературы, не проникая въ 
глубину явленш, не пользуясь историческим! опытомъ. Такое OTHOinenie къ 
последнему слову науки, мн'Ь кажется, не можетъ исчерпать задачь, пред- 
стоящихъ деятелям! Томскаго университета на поприще изучешя сибир
ской страны.

Руководясь высказанной точкой зрйшя, я, съ своей стороны, признавал! 
бы полезнымъ дать место въ возникшемъ ныне научномъ органе Томскаго 
университета, на ряду съ снещальными трудами ио естествоведении и ме
дицине, касающимися изучешя Сибири, и вопросамъ археологическим!. П о
мещаемая ныне заметка о ироисхождеши слова Сибирь въ этомъ отношенш 
можетъ служить какъ-бы введешемъ въ сибирскую археологию, устанавливая 
известную точку зреш я для дальнейших! изысканий о древнемъ сибирском! 
населении и его культуре.

Слово Сибирь, какъ географически термин!, известно въ литературе 
съ конца X III  века. Кажется, въ первый разъ это слово встречается въ 
сочинеши нерсидскаго писателя Рашидъ-Эддина (род. въ 1247 , умеръ въ 
1318  году), известнаго автора „Исторш Монголов!". Въ самомъ начале 
этого сочинешя (введете), где  описываются пределы и обиталища разных! 
тюркскихъ нлеменъ, перечисляются также и области нынешней восточной 
Росши, съ ихъ народами, въ числе коихъ называются: Русъ, Черкесъ, Ке- 
ларъ, Башкуртъ, Таласъ, Сайрамъ, Иби -ъ и Сибирь.*) П о сл щ й я  назван!я, 
упоминаемыя Рашидъ-Эддиномъ, новидимому, относятся именно къ нынешней 
западной Сибири, такъ какъ рядомъ съ ними говорится о р ек е Иртыше, 
о киргизских! степяхъ и башкирах! (башкуртъ). Въ примечании къ этому 
месту, по поводу слова Ибиръ и Сибиръ Березинъ прибавляет!, что въ мон
гольском! языке существует! выражеше ибыръ —ябыръ— „болтовня" (стр. 2 1 8 ). 
Какое отнош ете имеетъ это нояснен1е къ происхождение слова Сибирь, я, 
какъ не ор1енталистъ, объяснить себе не могу, но позволяю предполагать, что 
г. Березинъ указывает! на эту монгольскую поговорку, представляющую н е
которое созвучие съ географическим! словом! Сибирь, за неимешемъ въ кор
нях! монгольскаго языка другаго слова для объяснения упомянутаго геогра- 
фическаго имени. Изъ этого, быть можетъ, следует! заключить, что г. Бе
резинъ не признавалъ слово Сибирь монгольским! словомъ, такъ какъ, въ

*) Сбориикъ лЪтонисей, „Истор1я Монголовъ11. Сотанеше Рашидъ-Эддина, перев. съ пер
сидским И. Н. Березина. Сиб. 1858, стр. 2 и 218.
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противномъ случай, онъ, вероятно, указалъ-бы для него настоянци монголь
ски! или  татарский корень, а не пустые звуки, напоминаюшде слово Сибирь 
лишь по отдаленному созвучию.

Тйже самыя назвашя Ибщп и Сабирг, въ значении области, приво
дятся у другого восточнаго писателя, именно у Абулгази въ его исторш 
монголовъ и татаръ *) Здйсь эти слова относятся къ стран*, смежной съ 
страною киргизовъ, повидимому, гдй-то въ предйлахъ щ н й тн ей  восточной 
Сибири (le  pays des Qirghiz avait d’ un autre cOte pour lim ite des deux  
provinces appellees Jbir et Sibir). Въ иненахъ этихъ провинщй буквально 
повторяются тйже самые географические термины, на которые уже указывалъ 
Рагаидъ-Эддинъ; т* и друпе, очевидно, относятся къ одной и той же мест
ности, повидимому, продолжавшей носить это имя вплоть до нашихъ дней.

Съ конца Х У  вйка, а можетъ быть и раньше, о существовали сибир- 
скаго царства было хорошо известно и русскимъ князьямъ. По сохранив
шимся историческимъ актамъ- видно, что по меныпей мйрй за полсотни лйтъ 
до завоеванья Сибири русские цари имйли съ правителями этой страны дип
ломатическая сношенья и даже налагали на нее дань, какъ па страну подчи
ненную. Въ 1554  и 1556 гг. царь 1оаннъ Васильевичъ въ граматахъ на
зывается царемъ Обдорскимъ, Кандинскимъ и вегьхь сибирскихъ земель, 
повелителемъ ей верны я страны. Въ грамотй отъ 20  шля 1563  года къ 
польскому королю царь 1оанпъ Васильевичъ именуетъ себя Удорскимъ, Еан- 
динскимъ и всея Сибири,. Каковы были давнигатя отношетя русскихъ ве- 
ликихъ князей къ сибирскому царству, это подробно выясняется въ грамотй 
царя веэдора 1оанновича къ царю Кучуму, писанной въ 1597 году. Въ этой 
грамотй, между прочимъ, сказано: „Изъ давпихъ лйтъ Сибирское государ
ство была вотчина прародителей нашихъ, блаженньтя памяти великихъ госу
дарей русскихъ царей, какъ еще на сибирскомъ государствй былъ дйдъ твой 
Ибакъ-царь, и за сибирш я земли всякую дань давали нашимъ прароди- 
телямъ, великимъ государямъ-царямъ; а послй дйда твоего Ибака-царя были 
на сибирскомъ государствй князи Тайбугина роду, Махжетъ-Кунь, а послй 
Казый князь, а послй Казна Едигеръ князь, и тй вей князи дйду нашему, 
блажеяныя памяти государю-царю и великому князю Ивану Васильевичу 
всея Руссш, съ сибирская земли дань давали. А какъ ты, Кучюмъ царь, учи
нился въ сибирской землй царемъ, и ты отцу нашему, блаженная памяти ве
ликому государю царю и великому князю Ивану Васильевичу всея Руссш, 
нослушенъ былъ и дань съ сибирской земли присылалъ, а отецъ нашъ, бла
женный памяти, тебя въ своемъ царскомъ жалований держалъ нодъ своею 
царскою высокою рукою. А послй того ты, Кучюмъ царь, отъ отца нашего, 
блаженная памяти отъ великаго государя царя и великаго князя Ивана

*) Histoire des Mogols et des Tatares. Франц. нерев. Барона Демезона. Снб. 1874, т. И, 
стр. 43 (Chapitre II, § 42).
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Васильевича всея Pyccin и отъ его царскаго жалованья отсталъ и нспослуш- 
никомъ учинился еси, и дани давать не почалъ еси, и сына боярскаго Треть
яка Чебукова, который былъ посланъ для дани, убилъ еси, й въ наши ук- 
раинныя мйста, въ Пермскую землю, войною многажды приходилъ еси, и за
ташя твои грубости и неправды, что надъ тобою сталося, то самъ выдаешь.... “
(Собран, государств, грам. и договор. Москва, 1819 г. т. II, стр. 182, грам. 68).

На тйже давшя и мирныя отпошеМя Poccin къ сибирскому царству ука
зываем и самъ Кучюмъ, въ граматй 1 5 7 0  года. Вотъ текстъ его граматы:

„Богъ богатъ. Вольный человйкъ Кочюмъ царь, веянии князь б'Ьлой 
царь. Слыхали есмя.... еси и справедливъ, мы и весь народъ воюются, а не 
учнутъ воеватца и онй мирятца. Сънашимъ отцомъ твой отецъ гораздо помирился 
и гости на обй стороны ходили, потому что твоя земля близка, люди наши въ упо
кой были, а межи ихъ лиха не было, а люди въ упокой въ добрй жили, и нынй 
при нашемъ и при твоемъ времени люди черные не въ упокой. А по ся мйста гра
маты къ тебй не посылалъ есми потому, что не съ которымъ намъ война была, и 
мы того недруга своего взяли; и нынй похошъ миру, и мы помиримся, а иохошъ 
воеватися, и мы воюемся. Пяти-шти человйкъ въ ноиманьй держать, землй 
въ томъ что? Язъ пошлю посла и гостей, да гораздо помиримся, только по
хошъ съ нами миру и ты изъ тйхъ людей одного, которые въ поиманьй 
сидлтъ, отпусти и своего человйка съ ними къ намъ пошли гонцомъ. Съ кймъ 
отецъ чей былъ въ недружбй, съ тймъ и сыну его въ недружбй-жъ быти
пригоже; будетъ въ дружбй бывалъ, ино въ дружбй и быти; кого отецъ об-
рйлъ себй друга и брата, сыну съ тймъ въ недружбй быти-ли? И нынй....
помиримся братомъ старййшимъ.... чимъ учинимся въ отечествй  только
похошъ миру и ты на борзе къ намъ гонца пришли. Моля съ ноклономъ, 
грамату послалъ".

На оборотй надпись: Государю Царю и Великому Князю Ивану 
Васильевичу....*)

Мы могли-бы привести еще нйсколько документовъ, указывающихъ на 
сношенья Сибирского царства съ Poccieio во второй половинй X V I  вйка, но 
въ данномъ случай считаемъ это излишнимъ. Цйль нашей замйтки состоитъ 
не въ томъ, чтобы выяснить постепенное подготовлеше Сибири къ слгяМю 
съ Poccieio, а лишь въ объяснеши самого слова Сибирь. Намъ нужно было 
только указать: 1) что это слово не создано казаками Ермаковой дружины, 
а существовало еще въ концй X III  в. (Рашидъ-Эддинъ); 2) что pyccitie 
знали это географическое имя задолго до Ермака и относили его не къ 
становищу царя Кучума (Искеру), или къ ничтожной рйчкй Сибиркй, какъ 
думали лйтописцы, а къ цйлой области. Гдй находилась и до какихъ нре- 
дйловъ простиралась эта область въ древн1я времена, объ этомъ теперь не
возможно сказать что-либо определенное. Нйтъ сомнйшя, что границы древ-

*) Собран. Госуд. грам. и догов. Москва, 1819 г. Т. II, стр. 52, грам. 42.
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ней Сибири, какъ и всякая государства, неоднократно менялись, то расши
ряясь, то съуживаясь, въ связи съ политическими судьбами входящихъ въ 
составь ея народностей. Если этотъ вопросъ можно еще разрешить съ н е
которою точностью, на основаши сохранившихся документовъ, то разве только 
въ отношен]'и къ эпохе, предшествовавшей победамъ Ермака.

Сибирское царство, съ которымъ Росши пришлось вступить въ X V I веке 
въ сношенья, имело довольно ограниченные размеры. Пределы его до не
которой степени можно определить на основан in косвенныхъ указашй, со
хранившихся въ старыхъ историческихъ документахъ. Сибирь начиналась съ 
]!осточнаго склона Уральскаго хребта, между Турой и Та в доп, занимала 
пространство между этими реками и, включая нижнее течеше Тобола, про
стиралась до Иртыша. Земли, лежавппя за границами очерченнаго простран
ства, носили уже друп'я назвашя.

Примыкавшая къ Сибири съ запада часть Уральскаго хребта въ первой 
половине X V I  века не имела никакого собственная назвашя, оставаясь 
пустынною, ни шЬмъ не занятою землею. Это видно изъ граматъ, данныхъ 
Строгановымъ на влад/Ьше частно этихъ земель. Въ первой изъ этихъ гра
матъ, данной въ 1558 году царемъ Иваномъ Васильевичемъ на имя стар
ш ая  сына Аники Строганова, Григория, говорится: „Ниже Великья Перми, 
за восемьдесят^ за восемь верстъ по Каме реке, но правую сторону Камы 
реки съ устья Лосвы речки, а по левую сторону реки Камы противъ Пы- 
скорш я курьи но обе стороны Камы до Чюсовьтя реки места пустыя, леса 
черные, речки и озера диктя, острова и наволоки пустые.... а прежде до 
сего на томъ месте пашни не пахиваны, и дворы не стаивали, и въ мою 
Цареву Великая Князя казну съ того места пошлина никакая не бывала.... 
и то место лежитъ впусте*. На этомъ месте разрешено было Григории 
Строганову поставить городокъ „для береженъя отъ Ногайскихъ людей и отъ 
иныхъ ордъ“. Далее въ грамоте говорится: „какъ наши послы пойдутъ съ 
Москвы въ Сибирь, или изъ Сибири къ Москве мимо тотъ его (Строганова) 
городокъ, и Григорию и его слобожанагаъ нашимъ сибирскимъ послами и 
всякими нашимъ посланниками проводниковъ и корму не давати, а хлебъ и 
соль и всякш запаси торговыми людями въ городе держати, и посломъ и 
гонцомъ и проезжими людемъ продавати по цене, какъ межъ себя купятъ 
и продаютъ; и подводы, и суды (суда), и гребцы и кормщики нанимаютъ 
полюбовно всяше люди нроезж1е, кому надобе ихъ, то у нихъ дешевле по- 
хощется наняти".*) Тоже самое говорится въ другой жалованной грамоте, 
данной 10 лети спустя (26  марта 1568  г.) другому сыну Строганова, Якову, 
на владйше землями по Чусовой „съ устья и до вершинъ*. Изъ этихъ гра- 
мотъ видно: 1) что Сибирь лежала за Уральскими хребтомъ; 2) что путь 
въ нее пролегали черезъ земли Строгаиовыхъ, по теченпо Чусовой, и что

*) Миллеръ, „Описаше Сибирскаго царства11, С.-Петербургъ, 1750 г. Кн. I, стр. 77.
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путь этотъ былъ въ то время русскими хорошо извйстснъ; 3) къ владйшямъ 
Строгановыхъ примыкали еще земли, занятый Ногайскими и другими ордами, 
кочевавшими по Зауральской степи, которая не носила назвате Сибири.

Еще болйе точное указаМе на мйстоположеше Сибирн находится въ 
третьей жалованной грамотй, данной Якову и Григорйо Строгановымъ въ 
1574  г. Въ ней говорится: „Били намъ челомъ, что въ нашей отчинй, за 
Югорскимъ камнемъ, въ Сибирской украйнй, межъ Сибири и Ногай, Тахчей 
н Тоболъ рйка съ реками и съ озеры и до вершинъ, гдй сбираются рат
ные люди сибирскаго салтана да ходятъ ратыо.... а намъ бы Якова да Гри- 
горья пожаловать на Тахчей. и на Тоболй рйкй, и кои въ Тоболъ рйку озера 
внадутъ и до вершинъ, на усторожливомъ мйстй оевободити крйпости дйлати, 
и сторожей наймовати и вогненный нарядъ держати собою, и желйзо дйлати, 
и пашни пахати, и угодья владйти". Просимая земля на Тахчей и на То- 
болй, въ Сибирской украйнй, также находилась на пути изъ Pocciii въ Си
бирь и въ Казацкую орду, ибо въ грамотй сказано: „какъ наши послы и 
посланники пойдутъ изъ Москвы въ Сибирь, или въ Казацкую орду, мимо 
ту ихъ (Строгановыхъ) крйпость“ то имъ запрещается безнлатно пользоваться 
припасами и услугами Строгановыхъ и ихъ людей.

Упоминаемая въ этой грамотй Сибирская украйпа, находившаяся между 
Сибирью и Ногаями, составляла южную границу старой Сибири. Эта мйст- 
ность но веймъ признакамъ лежала по р. Течй (Тахчей) и по среднему те- 
ченпо Тобола, выше Туры.

Сйверную границу Сибири составляла рйка Тавда. Области, лежанця сй- 
вернйе этой рйки, Сибирью не назывались, а носили друг'ш назвашя. Такъ 
наир. Занечерш’й край и ейверный Уралъ именовался Югорской землей, 
низовья Оби, Обдорами или Обдоргей, мйета за р. Кондою— Кондин- 
ской землей или Коидор'гей. Эти земли были подчинены русскому владй- 
шю гораздо раньше, и р уеш е цари поэтому именовались Югорскими, Об- 
дорскими и Кондинскими. При описаши походовъ въ эту землю лйтописцы ни
когда не упоминали слова Сибирь, такъ какъ оно сюда совершенно не относилось.

Тйже самыя границы Сибири мы видимъ и въ старыхъ географическихъ 
картахъ. Первая изъ такихъ картъ явилась въ 15 4 4  году въ Космографш 
Себастиана Мюнстера. На ней слово Sybir значится но лйвую (западную) 
сторону Оби*) (Иртыша), южнйе слова abdori, въ углу, образуемомъ Обыо 
(Иртышемъ) и другою рйкою безъ имени, отходящею на ейверо-западъ, оче
видно Турой, или Тавдой. Недалеко отъ устья этой рйки означенъ городъ 
(Тюмень), а за нимъ къ югу номйчены Kalmuchi (калмыки), а восточнйе ихъ 
— Kasaki-orda (киргизъ-кайсаки). Въ картй, приложенной къ сочинеш’ю 
Фил. Лвриля,**) скопированной, по словами автора, въ Московской канце-

*) На старыхъ картахъ Иртышъ часто называется Обью. 
Voyage en divers etats d’ Europe et Asie. Paris. 1091.
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лярш въ 1686 году (1. с. стр. 21 3 ) надпись Siberie помещена между То- 
больскомъ и Тюменью, занимая западную и восточную сторону Оби (Иртыша). 
Южнее Сибири означены кочевья Ш гой орды и башкиры; севернее, начи
ная съ Сургута— остяки.

Спустя десятки лйтъ после завоеван in Сибири, когда pyccicie летописцы 
✓ стали закреплять на бумаге устный предашя объ этомъ событии, Сибирь на 
оффш^альноиъ языке имела уже значеше обширной русской провинции 
Передавая историческое факты, летописцы не имели повода углубляться въ 
вопросъ: откуда взялось имя вновь присоединеннаго края? На месте всемъ 
было известно въ то время, что такъ назывался городокъ на берегу Ир
тыша; но почему этотъ городокъ назывался Сибирью и было-ли это назваше 
присвоено только одному географическому населенному пункту, или целой 
стране, объ этомъ сибирские историки не распространялись. По этому вопросу 
въ летописяхъ мы находимъ следующей указашя. У Семена Ремезова*) 
въ статье 68 сказано: „Видевъ же Кучюмъ царства своего конечное лише- 
nie и раззореше веймъ, бежавъ изъ града своего Катлыка, еже Сибирь 
зовома". Въ следующей 69 статье, описывая вступле(ие казаковъ въ Ку- 
чумову столицу, летописецъ говорить: „и пойдоша безъ боязни въ градъ 
Сибирь, еже Еавымъ, и внидогаа въ градъ 7095  **) октября въ 26 день". 
Въ статье 71 сказано: „промчеся слухъ о Ермаке и о казакахъ во всю 
Сибирскую страну, и нападе Божий страхъ на вся живущее бусурмапы во 
всей стране той". Въ этомъ месте, равно какъ и во многихъ другихъ, ясно 
отличается отъ города Сибири страна Сибирь.

Въ летописи Саввы Есипова***) глава X II озаглавлена: „О бегстве Ку- 
чюма изъ града Сибири", глава X III  „О вшествш Ермака съ товарищи 
въ Сибирь". Въ этихъ словахъ Сибирь опять понимается какъ городъ, наир, 
„пршде же Ермакъ съ товарищи во градъ Сибирь въ лето 70S9 ок
тября 26". Въ имеющемся въ бибшотеке Томскаго университета рукопис- 
номъ списке Саввы Есипова (1677  г.) иодъ заглав1емъ: „С!я летопись Си
бирское царство и княжеш’е" (писана иолууставомъ X Y II  века), въ главе 
о nocrpoenin Тобольска сказано: „Письменный голова Данило Чулковъ но 
указу Великаго Государя и по приказу воеводъ поехалъ изъ новаго города 
Тюмени внизъ по Туре реке и но Тоболу до реки Иртыша для поетавле- 
шя города съ ратными людьми. По воле Великаго Енязя и по Государскому 
указу на реке Иртыше пониже Тобола устья на горе ностроиша градъ и 
церковь въ немъ возградиша Вознесеше Господа Бога и Спаса нашего 1исуса 
Христа, и нарекоша его градъ Тоболескъ, вмпето бусурманскаго града 
Сибири, понеже у бусурманъ прежде взятья Ермакова (сей городъ) зва-

*) Краткая сибирская л-Ьтоппсь (Кунгурская). Изд. Зоста. Спб. 1880 г., стр. 18. 
**) Годъ 7096 стоитъ ошибочно, вместо 7089.
***) И здате Небольсина, „Отечеств, записки11 1849 г. Дг» 4, Апрель, стр. 196.
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гиася градъ Сибирь старейшинства ради, ныне же и вся страна, именуемая 
Сибирская, на старейшинство имйетъ городъ Тоболескъ.*) Въ Строганов
ской летописи говорится тоже самое: „и приб’Ьжа окаяппый (Кучумъ) во 
градъ Сибирь и взя себе мало нечто отъ сокровищъ своихъ и вдашася не
возвратному бегству, а градъ Сибирь оставиша пустъ, храбрый же Ермакъ 
съ дружиною пршдоша въ градъ Сибирь, последи же рекомый Тоболескъ, 
месяца октября въ 26 день". По другому вар1анту: „во градъ Сибирь вни- 
доша, иже ныне Тоболескъ".**)— Савва Есиновъ къ этому прибавляетъ: 
„и по тому царствующему граду Сибири и но речке Сибирке вся страна 
Сибирская отъ Верхотурскаго камени и до Лены и до Даурская земли наре
чена бысгь Сибирью". (Зап. о Сибир. истор. въ Древней Россшской Buiui- 
ооике Новикова, 1788 , ч. III, стр. 108). Изъ приведенныхъ выписокъ видно, 
что въ стране старой Сибири действительно былъ городъ того же имени, 
служивши Кучуму столицею. Но это имя, очевидно, было не татарское, не 
новое, а взятое татарами отъ прежннхъ носеленцевъ, какъ выражающее ста
ринное назваше страны, либо данное по название стараго городища, на 
месте котораго впоследствш былъ построенъ Кучумовъ городокъ. Въ нод- 
тверждеше такого нредположешя можно сослаться на слова вышеириведен- 
ныхъ исторзковъ, указывающихъ, что городъ Сибирь носилъ и другое, соб
ственно татарское имя, именно по Ремезову Кишлакь или Ковымъ, но 
Миллеру— Искеръ***)

Что касается до речки Сибирки, то объ ней упоминаетъ только лето
пись Саввы Есипова, при томъ безъ означешя места ея географического 
положешя. При описапш походовъ Ермака летописцы не говорятъ о речке 
Сибирке, не смотря на то, что перечисляют1!) почти все существовавши! въ 
то время иазвашя рекъ, по которымъ или мимо устья которыхъ проходила 
Ермакова дружина, начиная отъ Сылвы и Чусовой и кончая Иртышемъ и 
Обью. Поэтому можно думать, что о речке Сибирке летописцы вспомнили 
только впоследствш и воспользовались этимъ географическимъ назвашемъ 
для того, чтобы придать больше основан1я принятому наименование всей 
Зауральской стороны Сибирью. Въ настоящее время речекъ съ имемемъ Си
бирки сущесгвуетъ несколько, но все оне такъ незначительны, что невольно 
заставляютъ сомневаться въ древности ихъ назвашя. Вероятнее допустить, 
что это были речки безъ имени, который первые pyccaie колонисты Сибири

*) Эта рукопись (Саввы Есипова) въ бол'Ье распространенномъ виде, но безъ обозначе- 
iiin автора, напечатана въ „Древней Россшской ВивлюошсЬ11 Новикова. Изд. 2-е. Москва 
1878 г. часть III, стр. 104—288. Зд'Ьсь тоже сказано: „ Вмн.сто царствующаго града ста
рый Сибири Тобольскъ новый городъ старейшинство пр!ялъ“.

**) Сводъ сибирскихъ летописей, изд. Небольсина, „Отечеств, записки" 1879 г., 
№ 4, стр. 194.

***) Домнйшю Словцова, Искеръ правильнее читать Искоръ, что—де на татарскомъ языке 
значить старое городище, следы котораго (курганы, валы) здесь действительно существуютъ 
до сихъ поръ.
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окрестили въ честь этой страны Сибирками. Словцовъ въ числе Снбирокъ 
упоминаетъ „ничтожную речушку" въ широта 59° 12', находящуюся на 
восточной стороне перевала чрезъ Уралъ, выше Ллпинскаго спуска. Другая 
р’Ьчка Сибирка находится на Урале въ шпроте 57° 9' и составляетъ одииъ 
изъ верхнихъ притоковъ Чусовой, близь реки Утки *). Въ Тобольской губер- 
Н1И речка Сибирка составляетъ левый притокъ р. Тобола, какъ это обозна
чается въ спискахъ населенныхъ мйстъ этой губернаи.

О нроисхожденш сло!?а Сибирь было высказано нисколько мирный. Ранее 
другихъ явилось нредиоложеше, что это слово славянскаго корня, происхо
дящее отъ сгьверъ. Такое мнйше старался опровергнуть еще Фишеръ на пер- 
выхъ страницахъ своей сибирской истор!и **). Соображейя его по этому воп
росу, однако-же, не настолько глубоки, чтобы можно было удовлетвориться ими. 
Главный его доводъ противъ славянскаго производства Сибири состоять въ 
томъ, что по отиошенш къ Росши Сибирь лежитъ не на севере, а на во
стоке и что между словами Сибирь и С'йверъ существуетъ звуковое разли- 
nie. Ниже мы разсмотримъ этотъ вопросъ подробнее.

Шафарикъ производить слово Сибирь отъ Унскаго племени Сабиры 
(Sabiri, Soc^Et'poi) или Себеры (Seberi), которые были несомненно заураль- 
скаго нроисхождешя. „Вероятно, говорить Шафарикъ, зауральская родина 
ихъ первоначально называлась Сибирь, и это имя русслпе перенесли и на 
края, лежашде за ней, и потомъ придали ему то значете, въ какомъ оно 
теперь употребляется".***) Объ этихъ Сабирахъ много разъ уноминаютъ ви- 
зан'хЧйск1е писатели: Фсофапъ, Прокопгй, Прист, Менандръ, а также 
готескш историкъ 1орнандъ. Составляя съ Уннами общее родовое племя, 
они образовали многочисленный народъ, переселившшся изъ за Урала, ве
роятно въ начале Y  века по Р. X ., а можетъ быть и раньше, Въ 456  г. 
византшше историки описываютъ ихъ пребываше на северномъ склоне 
Кавказа, откуда около этого времени ихъ уже потеснили Авары (Прискъ). 
По Менандру, во второй половине Y I века Савиры жили на этомъ же 
месте. Въ соседстве съ ними находились Аланы и Анты, народъ славян
скаго племени. Во время Прокоп] я Анты жили на западъ отъ Крыма, а 
Савиры— на востокъ. Описывая северный склонъ Кавказа, Прокошй****) гово
рить: „къ северу за горами разстилаются поля ровный и гладкая, орошае- 
мыя обильными водами, удобный къ содержание коней. Здесь поселились 
почти вей Уннсшя племена и простираются до озера Меотидн (Азовское 
море)". Въ числе ихъ Савиры описываются какъ народъ самый воинствен-

*) Словиовг, Историческое обозр’Ьше Сибири, Москва, 1838 г. Кн. I, стр. XVII и XXI.
**) Фишеръ, Сибирская истор1я, Спб. 1774 г., стр. 3.
***) Шафарикъ. Славянина древности, въ перевод!, Бодянскаго. Москва 1847 г. Т. I, 

кн. 2, стр. 100.
****) Прокопш Кессартскш, HcTopia войиъ римляпъ съ персами и пр. Перев. Спирид. 

Дестуниса. Спб. 1876 г.
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ный (стр. 112 и 181). Оми часто служили въ паемныхъ войскахъ у Рнм- 
лянъ и Персовъ, и въ свою очередь сами часто нападали на римшя и пер- 
си дш я области. У Прокошя они зовутся также Уинами Утургурами, 
а также Сабиръ Угорами (Sabir Ougores),*) кром'Ь того, какъ и друпя 
Уинсюя племена, они носили частныя назван!я Унугуровъ или Оногуровъ, 
Сарагуровъ. По Птоломею, Савиры прежде жили на восток* отъ Днепра, 
а во время 1орнанда они кочевали въ Донской области, какъ восточная 
в*твь Унновъ. Изъ отихъ пок&занш видно, что Сабиры переселились съ 
востока сначала на Донъ и Волгу, а иотомъ уже заняли земли на сЬверъ 
отъ Кавказа по Тереку и Кубани. Н*тъ сомн*шя, что и До нс id я земли не 
были ихъ первой родиной. Какъ Уннекое племя, Савиры раньше того жили 
за Ураломъ, потому что вс* писатели единогласно производятъ Унновъ изъ 
за Уральскаго хребта. Такимъ образомъ можно считать весьма в*роятнымъ, 
что Савиры первоначально жили въ зауральскихъ степяхъ и переселились 
оттуда въ конц* III  — IT  в*ка по Р . X.

При дальнййшемъ своемъ разселенш или передвиженш съ востока на 
западъ Сабиры оставили сл*ды своего имени на разныхъ географическихъ 
нунктахъ, преимущественно въ области прежней Камской Болгарш. Такъ 
напр., по свидетельству арабскихъ писателей, еще въ X  в*к* существовалъ 
на Волг* известный городъ Сиварг, считавппйся второю столицею Болгарш. 
Въ извйстномъ иисьм* Хозарскаго царя 1осифа, относящемся къ 960  году, 
при перечислеши подвластныхъ Хозарамъ жителей средпяго Поволжья, упо
минаются, крон* болгаръ и финскихъ. народностей, племена суваръ, си,верь 
и славпупъ.'*'*) Первыя два изъ этихъ названий им*ютъ очевидную связь съ 
Зауральскими савирами или русскими северянами и съ болгарскимъ горо- 
домъ Сиваромъ. Можетъ быть, сюда же сл*дуетъ отнести назвадпе городища 
Синбиръ, лежащаго ниже Болгаръ, на правомъ берегу Волги. Въ вошоми- 
наме этого городища получилъ свое имя пын'ЬшнШ Симбирскъ.

Трудно сказать, въ какомъ отношен1и стоитъ къ народу Сабирамъ н 
древней Сибири существовавшее въ Паняоши (Норик*) географическое имя 
Solaria. Объ немъ уиоминаетъ Плишй въ своей натуральной исторш (lib. I l l ,  
с. XXYIT). Caspar Bruschius говорить, что въ этой Сабарш была найдена 
въ 1508 году гробница Овид!я Назона, украшенная эпитаф1ею. У Птоло- 
мея въ этомъ-же м*ст* упоминается р*ка Сава pin (Savaria), которую l a -  
si усъ пом*щаетъ въ верхней Паинонш (Венгрш), прибавляя, что зд*сь былъ 
и городъ Savaria, названный иотомъ Leibnitz, а р*ку впосл*дствш назвали 
Шиз.***) Шафарикъ склоненъ думать, что эти назвашя связаны съ славян- 
скимъ народомъ Сгьверяне (по древнерусскому произпотешю Сквера, Ск-

*) О томь же см. у Klaproth'a Tableaux de Г .As'e 1826, pag. 256.
**) Труды IV Археолог, съезда въ Казани, т. 1, 1881 г. стр. 253. Сообщеше А. Я. Гаркави. 
***) O rtelii antverpiani, Sinom inia Geograpliica. Antverpiae, 1578, p. 275 и 284.



веръ). „Если не ошибаюсь, говоритъ авторъ, эти Северяне, соседи Поляне, 
живице на восточной стороне Днепра, были известны уже Птолоыею и Р а 
веннскому Анониму подъ именемъ Savari, Suarices. Вместе съ Полянами и 
Вятичами они рано подпали зависимости Хозаръ.... Можетъ быть, отъ этихъ 
Северяне происходили южные, одноименные съ ними, живице въ нодунай- 
скомъ городе Сгьверимь и въ Щверянскомъ банагЬ, нынешней Валахш. 
Было также Северское княжество въ Польше, где и теперь находится ме
стечко Siewierz“ (Шафарикъ, т. II вн. 1, стр. 2 0 4  -2 0 7 ) .

О русскихъ сЬверянахъ и северской земле достаточно известно изъ на- 
шихъ летописей. Къ северскими городамъ принадлежали: Любечь, взятый 
Олегомъ въ 882  году, Черниговъ, упоминаемый Константиномъ Багрянород- 
нымъ, Переяславль, Отародубъ, Новгородъ-О'Ьверскъ, Брянскъ, Прилуки, 
Белая В гЬжа и т. д. Для насъ въ данномъ случай гораздо любопытнее 
вопросъ: существовало-ли этнографическое различ!е между волжскими и за
уральскими сабирами и русскими северянами? Выше мы видрли, что въ по- 
вествованш Хозарскаго царя 1осифа въ числе болгарскихъ народностей упо
минаются одновременно Суваръ, Стеръ и Славгунъ\ но слйдуетъ-ли изъ 
этого заключать, что въ имени Суваръ нужно разуметь другое, не славян
ское племя? Мне кажется, для этого 1гЬтъ достаточныхъ оснований. Въ пере
числении народовъ, подвластныхъ Хозарамъ, славяне уиоминаются подъ разными 
именами, именно: Венентеръ, (Венеты, Вяты), Севере и 0лав1унъ. Къ числу 
такихъ асе частныхъ разновидностей могло принадлежать и имя Суваръ, или 
даже оно могло быть прямо синонимомъ Ойверъ, взятымъ отъ инородческаго 
произношеиця, кавъ и слово Сабиръ или Савиръ.

Объединеше Сабировъ и Северян! въ одну народность главнымъ обра- 
зомъ затруднялось т4мъ обстоятельствомъ, что Сабиры, по свидетельству визан- 
тшскихъ писателей, принадлежали къ племени Гунновъ, а эти послйдте счи
таются народомъ, такъ-называемой, туранской семьи, т. е. финно-татарскимъ, 
а не славянскими.; При оценке этого соображешя, однакоже, нельзя не при
нять во внимаше, что вопросъ о народности Гунновъ долженъ быть при- 
знанъ далеко еще не исчерпанными. Въ исторической литературе последняго 
времени высказывалось, какъ известно, не мало соображенш въ пользу того, 
что Гунны и Болгары были совсймъ не монгольскаго племени, а восточною 
ветвпо племени славянскаго (Иловайский, Забелине). Эти новые взгляды, 
повидимому, подтверждаются и сибирскими археологическими розыскатями.*) 
Если такое мнйше будетъ признано доказанными, то въ связи съ этими 
выяснится и вопросъ о происхождеши слова Сибирь. Тогда не останется 
сомнеия, что оно взято отъ славянскго слова стеръ и было присвоено на
роду северянами, переиначенному но инородческому произношенно въ Сабировъ.

*) См. изданную мною книгу: „Археологическш музей Томскаго университета (каталоги 
и примДчашя къ нему), Томскъ, 1888 г .“
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Что касается до имени самаго народа, Севера, Сйверъ, Северяне, то 
оно могло быть взято либо отъ страны св'Рта, но мЯсту первоначальнаго 
жительства ОЬверянъ, либо отъ другого значетя слова с^веръ, употребляв- 
шагося въ древне-русскомъ язык4. Какъ известно, оно им4ло и иигЬетъ на 
славянскомъ язык4 два значешя, — страны свЬта и холоднаго в4тра, стужи 
(boreas). Въ переносномъ значенш, въ отношенш къ народу, оно могло обо
значать также, какъ и въ латинскомъ языкЬ, стропи, жестокш, суровый, 
непреклонный (severus), что вполне соотвЬтствовало-бы тЬмъ свЬдЬшямъ о 
характер® Сйверянъ, кактя высказаны объ нихъ летописцами.

Корень славянскаго слова сЬверъ Пикте производить отъ санскритскаго 
Savya, gauche, np/d, а Фикъ сопоставляетъ его съ литовскимъ Ssicmrus и 
латинскиыъ cqurjis, Nordwind.






