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Проблема миграций иллирийских племён явля-
ется одной из наиболее актуальной для древнейшей 
истории Восточной Европы. Начиная с 1960-х годов, 
был поставлен вопрос о распространении илли-
рийского ареала до области Правобережья Днепра. 
Отправной точкой стали исследования О. Н. Тру-
бачёва [7, c. 276—282], который выявил значи-
тельный пласт гидронимов с западно-балканскими 
(иллирийскими) связями в Верхнем и Среднем 
Поднестровье, в бассейнах Горыни и Тетерева, на 
киевском правобережном Поднепровье, включая 
правый приток Припяти — реку Бреща. Всего к 
настоящему времени иллирийских гидронимов на 
Правобережье Украины выделено более 40. Они об-
разуют три скопления: «днестровское» (около 30), 
«житомирское» и «киевское» (последние два более 
10 названий) [6, c. 429].

Представляется возможным включить в этот 
список правый приток Днепра — реку Припять. 
Существует убеждение, что более древние слои ги-
дронимики чаще сохраняются в названиях крупных 
рек. Припять относится к числу таких крупных рек. 
Этимология названия Припяти (др.-русск. Припеть) 
является одной из давно обсуждаемых проблем в 
ономастике. По общему согласию принято делить 
гидроним Припеть на два элемента При- и -петь.

Разные точки зрения предлагались для объясне-
ния значения этих элементов. Первый из них чаще 
всего понимается как приставка при-. По мнению 
М. Фасмера При-петь — означает собственно «при-
ток», и второй элемент этого гидронима -петь срав-
ним с др.-греч. ποταμός — «река» [8, c. 365—366]. 
Это греческое слово восходит к индоевропейскому 
корню *peth 2 — «поток» [9, с. 1125—1126]. По 
мнению А. Ф. Рогалёва, элемент -петь восходит к 
древнеевропейскому географическому термину *pet 
означающему «расширение, растекание реки» или 
«быстро двигаться, течь» [5]. 1 Очевидно, что обе эти-
мологии принципиально сходны, даже если прини-
мать во внимание различия в нюансах. Тем не менее, 
отличием является предположение А. Ф. Рогалёва о 
том, что элемент *Пет является самостоятельным 
названием нижнего течения реки (Пет-река, откуда 

 1 Последнее неубедительно, так как значительное 
количество осадков и плоский рельеф обусловливают 
полноводность Припяти и ее притоков, их медленное 
течение, общую большую заболоченность Припятской 
низменности. 

город Петриков), а При-петь относится к верхнему 
течению реки, означая приток реки Пет.

Существенный интерес представляет предпо-
ложение А. Ф. Рогалёва об идентичности двух при-
пятских гидронимов: Пирок — старинное название 
верховий Припяти и реки Перга в бассейне Припяти 
[5]. В самом деле, оба гидронима всегда представля-
лись неясными. В исследовании О. Н. Трубачёва от-
мечается, что название реки Перга не имело других 
объяснений, кроме маловероятного сближения со 
славянским перга — «цветочная пыль» [7, c. 124]. По 
мнению А. Ф. Рогалёва оба названия представляют 
собой единое название верховий Припяти, восходя-
щее к основе *per — «быстрый поток» [5]. Гидроним 
Пирок (или в другом варианте Сто-пирка) включает 
в себя суффикс —ок (или —ка), который может при-
соединяться как к славянским, так и к неясным (или 
неславянским) гидронимам [7, c. 124].

Насколько не казалось бы ясным объяснение 
элемента При- как приставки, есть основания пред-
полагать иное его значение. Прежде всего, вызывает 
сомнение, что такая крупная река как Припять 
получила свою характеристику только в значении 
притока Днепра. До средних веков бассейн Днепра 
целиком не входил в территорию какой либо одной 
культурно-исторической общности. Поэтому нельзя 
быть уверенным, что в представлениях древности 
Припять считалась притоком Днепра, который 
превращается в широкую полноводную реку только 
после впадения Десны и Припяти. Тем более важно 
отметить, что до строительства Киевского водохра-
нилища, при слиянии Днепра и Припяти, последняя 
была более полноводной [4]. Поэтому возможны 
были иные варианты представлений, при которых 
слияние Припяти и Днепра образовывало новую 
реку, или даже что Борисфен — Данаприс являлся 
продолжением Припяти, а верхнее течение Днепра 
являлось притоком этой реки. Но даже если При-
пять действительно рассматривалась как приток, 
эта её характеристика не является безусловной для 
образования названия реки.

Представляется возможным выделить в каче-
стве основы для элемента При- географическую 
характеристику реки. В отличие от Днепра, имею-
щего в среднем течении направление север-юг, 
Припять в основном течении имеет направление 
преимущественно запад-восток (ближе к устью 
северо-запад — юго-восток). Можно предположить, 
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что для населения, занимавшего в определенный 
исторический период территорию вдоль русла При-
пяти, имело значение направление течения реки с 
запада на восток.

Элемент При- восходит к индоевропейскому 
корню *per-2, * prō̆- — «вперёд, переходить, про-
ходить», откуда др.-греч. πρίν — «предварительно, 
перед», вероятно преобразованное из *πρῐς, древне-
латинское prī (из *prei) — «впереди, перед», литов-
ское pìrmas — «первый». Однако др.-греч. πρῶτος — 
«первый, первоначальный» восходит к иной форме 
корня: *pṝ-to [11, c. 810—816]. Далее элемент 
При- может быть сопоставлен с албанской лексе-
мой mbrëma, mbrama — «вечер», ново-греческим 
το βραδυ — «вечер». Реконструированное прото-
албанское состояние лексемы mbrëma — *en-prama 
идентично др.-греч. προμος — «первый, впереди 
стоящий» [10, c. 252]. Обе лексемы также проис-
ходят из корня *per-2. Предполагаемое значение 
названия Припяти определяется как «Река, текущая 
с вечерней (западной) стороны».

Понимание названия реки *pri-peth в значении 
«вечерняя» (западная») ведёт к интересным выводам 
об этнической интерпретации гидронима. Индоев-
ропейский корень *per-2 отражается в значении «ве-
чер» исключительно в западно-балканском сегменте 
и.-е. языков (албанский и ново-греческий). К тому 
же есть диаметрально противоположные произво-
дные от этого корня (из* prō- ), имеющие значение 
«утренний». Это как восходящие в глубь веков др.-
инд. prātár — «ранний, утренний», др.-греч. πρωῒ  — 
«ранний, утренний» так и относительно новое 
ирландское (разговорное) an-air — «с востока».

В данном случае язык отразил различия в кос-
могонических представлениях. В древности у не-
которых индоевропейских народов — а именно у 
греков и кельтов — ночь (вечер) служила синонимом 
начала, поскольку с нее начинается день. Не вы-
зывает сомнений, что в греческой мифологии эти 
представления принадлежат к древнейшим (судя по 
всему догреческим, пеласгским) представлениям. 
У Гесиода (Hesiod. Тheog. 123) богиня ночи Нюкс 
является первым могущественным существом 
космогонии, дочерью Хаоса и сестрой Эреба, от 
которого она рождает светлый Эфир и День, сооб-
разно с господствующим представлениям греков, по 
которому свет происходит из тьмы и день от ночи [3. 
c. 470]. Что немаловажно, Нюкс является матерью 
Гесперид (Атлантид), само имя которых указывает, 
что они живут на крайнем Западе.

То же самое касается и кельтской космого-
нии — согласно Цезарю: «Галлы исчисляют и 
определяют время не по дням, а по ночам: день 
рождения, начало месяца и года они исчисляют 
так, что сперва идёт ночь, а за ней день». [445 — 
Caes. B. G., XI, 18, 2. — Пер. M. M. Покровского.]. 
Ирландия также вела отсчёт времени по ночам, 
а по-бретонски «назавтра» — «antronoz» — «по ту 
сторону ночи» [2, c. 199]. Возникает вопрос, нет ли в 
бретонском слове abardaez — «вечер» значения «сын 
Начала»? Ab-ar-daez, возможно от сложения частицы 
ab означающей «сын такого-то» + основа ar из и.-е 
корня *per-2 (ср. др.-ирландское arsid — «древний, 
прежний» от того же корня).

Появление в ново-греческом лексемы το βραδυ — 
«вечер», вероятнее всего, связано с иллирийскими 
языковыми влияниями раннего средневековья, ка-
ковых отмечается немало в византийский период. 
В рамках статьи не обсуждаются гипотезы о возмож-
ной преемственности албанского языка от одного из 
иллирийских диалектов (см. обзор проблемы в [1, 
c. 8—16]). Как отмечает И. А. Калужская, однознач-
ное решение по поводу наличия палеобалканских 
элементов в современных балканских языках, чаще 
всего, затруднительно [1, c. 147]. Но ввиду террито-
риального совпадения иллирийского и албанского, 
лексемы το βραδυ и албанское mbrëma — «вечер» 
с немалой вероятностью могут иметь иллирийское 
происхождение.

Об иллирийской мифологии неизвестно почти 
ничего, но если вышеуказанные лексемы со значе-
нием «вечер» с высокой вероятностью иллирийского 
происхождения, то и представления иллирийцев о 
вечере как начале дня должны быть сродни гесио-
довским и кельтским.

Что касается второго элемента —петь, то он так-
же с большой вероятностью является иллирийским. 
Согласно О. Н. Трубачёву иллирийским является 
название реки Иква (приток Стыри, бассейн При-
пяти) — из *ei-qu-a со значением «быстро идущая 
(вода»). А далее элемент —петь обнаруживается в 
сложносоставном названии реки Икопоть (Икопеть) 
— притока Случи (бассейн Припяти). В названии 
Икопоть первый компонент отражает ту же илли-
рийскую основу, что есть в названии реки Иквы. 
[7, с. 66]. Второй компонент также родственен гре-
ческому ποταμός — «река». Элемент -петь (из и.-е. 
корня *peth 2 — «поток») в названии Припяти он не 
может быть балтийским, поскольку в балтийских 
языках этот корень отразился с метатезой *topamos 
[9, с. 1125—1126].

Наличие иллирийского субстрата на Правобе-
режье Днепра является одним из непростых вопро-
сов, связанных с локализацией индоевропейских 
племён. К настоящему времени наиболее убеди-
тельным представляется отнесение их к периоду 
неолита-энеолита. Согласно выводам Д. Я. Теле-
гина, иллирийские гидронимы «днестровской» и 
«житомирской» групп могли принадлежать носи-
телям дунайской и лендельской культур (со 2-й 
половины V — до второй половины IV тыс. до н. 
э.). На территориях Волыни и Житомирщины на-
ходились крайние восточные фланги этих культур. 
Однако «киевское» скопление иллирийского суб-
страта объяснимо только более поздним временем, 
и связано с проникновением на восток носителей 
культуры шаровидных амфор в III тыс. до н. э. 
[6, c. 429—430]. Признавая, что генезис культуры 
шаровидных амфор, возникшей в IV тыс. до н. э. в 
междуречье Вислы и Одера, является сложным во-
просом, Д. Я. Телегин полагает, что в сложении этой 
культуры важную роль играли и дунайские элемен-
ты, ассоциируемые с иллирийцами [6, c. 431].

Таким образом, возникновение гидронима При-
пять связано с миграциями иллирийских племен на 
восток. Население, давшее название реки, представ-
ляло собой восточный фланг культуры шаровидных 
амфор. Этот фланг, а точнее даже рукав, вытянулся 
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на восток по землям южнее русла Припяти. Он на-
чинался от истоков Припяти, и доходил до среднего 
течения Днепра, до места слияния этих двух рек. 
При этом отдельные очаги культуры шаровидных 
амфор обнаруживаются и севернее русла Припяти 
(см. рис.). Отсюда следует, что для иллирийских 
племён, продвинувшихся на восток, имело значение 
течение реки с запада, с той стороны, откуда они 

продвигались. Поэтому река получила название «те-
кущей с вечерней (западной) стороны». Значимость 
западной стороны определялась в целом культурной 
ориентацией населения, жившего южнее Припяти 
в эпоху энеолита, на ядро культурно-исторической 
общности шаровидных амфор расположенное за-
паднее истока Припяти.

Ареал культуры шаровидных амфор (3200—2800 гг. до н. э.)
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In the hydronym Pripyat, the first component of Pri- is usually considered a prefix. In this paper, 
the component Pri- is considered as the root. Hydronim * pri-peth is reconstructed from the Indo-
European root *per-2 —“to go over”. The etymology of hydronym is associated with the Illyrian 
language. The name means “River flowing from the evening (western) side”. The penetration of the 
Illyrians to the Pripyat occurred during the Aeneolithic. Illyrian movement is associated with mi-
grations to the east of the population of Globular amphora culture. Since the migratory population 
moved along the Pripyat, the river was called “flowing from the west”. Conclusions of the article are 
reasoned by archaeological data and mythological ideas about the sides of the world.

Keywords: etymology, the Illyrians, culture of Globular Amphorae, mythology of Indo-European 
tribes.
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