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В статье даѐ тся обзор топонимики Мозырского Полесья, которая складывалась в течение несколько тысяче- 
летий со времени заселения территории дреговичей. 

 

Топонимика Мозырского Полесья давно привлекает 
внимание исследователей. Первыми письменными до- 
кументами здесь являются древнейшие летописи, в том 
числе «Повесть временных лет» и др. Первобытный 
человек попал на территорию юга Беларуси более 100 
тыс. лет назал. Древнейшие поселения людей (стоянки) 
найдены археологами на берегах рек Припять и Сож 
возле деревень Юровичи (Калинковичский район) и 
Бердыж (Чечерский район) Гомельской области. Они 
существовали примерно в 24–21 тыс. лет до н. э. Здесь 
обнаружены орудия труда из кремния, остатки очага, а 
также черепа и кости мамонта, использовавшиеся для 
строительства жилья. Важным достижением первобыт- 
ных людей были освоение огня, изобретение остроко- 
нечных режущих и колющих орудий. 

После отступления последнего ледника началось поте- 
пление, и славяне начали широко расселятся в Европе. Они 
занимали территории бассейна реки Припять и отсюда 
рассеялись по всей территории Беларуси и далее в север- 
ном направлении. Двигались они преимущественно  по 
рекам и притокам. В VI–VII вв. славяне разделились на три 
большие группы: западные, южные, восточные (предки 
современных белорусов, русских, украинцев). В VIII веке  
на территории нынешней Беларуси и пограничья сложи- 
лись племенные объединения восточных славян: кривичи, 
родимичи, дреговичи. Кривичи расселились по бассейну 
Западной Двины, радимичи в бассейне Сожа, а дреговичи 
занимали территорию между Припятью и Западной Дви- 
ной. Название дреговичи происходит от слова дрыгва – 
‗болото‗, среди которого они и жили; ведь в древности 
Припятское и Мозырское Полесье было весьма значитель- 
ной по размерам заболоченной территорией. Первобытный 
человек селился в основном по берегам рек. Например, на 
Наровлянщине, где протекает Припять, значительно боль- 
ше археологически памятниками, чем, например, в Ель- 
ском  районе,  где   их насчитываются  лишь  единицы.  По- 

этому речные названия считаются наиболее древней ча- 
стью топонимики [5]. 

Мозырское Полесье находится на юге Гомельской об- 
ласти, на правом берегу реки Припять, между Припятским 
и Гомельским Полесьем, занимая территорию Мозырского, 
Лельчицкого, Ельского, Наровлянского районов. Большая 
часть еѐ  – это плосковолнистая вторичная водно- 
ледниковая равнина. В междуречье Ботывли и Чертени – 
плоская озерно-аллювиальная низина. На севере выделяет- 
ся Мозырская конечно-моренная гряда [3]. 

Известные нам названия больших рек возникали 
первоначально в одном месте, а затем распространялись 
вверх или вниз по течению реки. 

Припять является правым притоком реки Днепр (в 
древних письменных источниках до XIX в. Припечь, см. 
карту Великого княжества Литовского, 1603 г.). Название 
предположительно происходит от термина припечь, сохра- 
нившегося   еще   местами   на   Полесье.   Его   значения   – 
‗песчаный, не покрытый растительностью берег реки, бе- 
чевник, пляж‗, ‗песчаный нанос у коренного берега‗; ср. 
опечек – ‗небольшой песчаный нанос среди реки‗ [1, 162] 

Словечна – правый приток реки Припять. Протекает с 
запада на восток. Название происходит от этнонима – ‗сла- 
вянская речка‗. В настоящее время населенные пункты, 
которые расположены на берегах реки, такие, как Белый 
Берег, Белобережская Рудня, Лиховня, Вяжище и другие 
находятся в зоне отчуждения на территории Полеского 
радиоционно-экологического заповедника. 

Желонь – правый приток реки Припять в Ельском и 
Наровлянском районах. Название славянского 
происхождения: желонь (желонка) – ‗желоб‗. 

Иппа – левый приток реки Припять. Впадает в 
Припять недалеко от Мозыря. Название балтийского, а 
возможно и финского происхождения. В Финлядии, 
Эстонии и даже в Беларуси есть фамилии Иппе. 
Этимология  этого названия неизвестна [1, 147]. 
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Тремля – левый приток реки Припять. Название со- 
поставимо с балтийской основой tzem, литовской Tzamis 

– ‗озеро‗; менее вероятна связь с белорусским трымаць 
[1, 170]. 

Уборть – правый приток реки Припять. Протекает с 
территории Украины с юга на север по Лельчицкому и 
Петриковскому районам. Славянское название, образо- 
ванное по типу ландшафтных терминов уборок, прибор, 
т. е. местность «у боров». Менее вероятно сближение со 
старославянским борть – ‗дупло‗, уборть – ‗колодка, 
подставка при медосборе из дупла‗. 

Мытва – правый приток Припяти, в Мозырском, 
Ельском и Наровлянском районах. Наиболее вероятно 
балтийское происхождение. Название встречается в 
бассейне Немана, на территории Прибалтики. Не ис- 
ключена возможность славянского происхождения от 
основы мыть [1, 167]. 

В названиях поселений Мозырского Полесья закреп- 
лены и многие гидронимы. Достоинством белорусских 
поселений является их древность. Большая часть назва- 
ний поселений относится к позднейшему периоду засе- 
ления территории Мозырского Полесья [5]. 

В.А. Жучкевич [1, 77] разделил все названия поселе- 
ний на несколько групп: 1) названия, данные поселени- 
ям по природным особенностям местности; 2) названия, 
отображающие социально-экономические явления; 3) 
названия, характеризующие особенности самого объек- 
та; 4) названия патрономические; 5) названия перене- 
сенные; 6) названия религиозного и культового значе- 
ния; 7) названия мемориальные; 8) названия неясного 
смыслового значения. 

Названия, данные по растительным ассоциациям и 
отдельным растениям, составляют большинство от об- 
щего числа названий этой группы. К ним относятся на- 
звания со смысловым компонентом ‗лес‗, названия по 
имени отдельных древесных пород: Берѐ зовка (Мозыр- 
ский, Наровлянский и др.), Дуброва, Боровичи, Дубровка 
(Наровянский, Лельчицкий), Боровое, Ольховая, Вязо- 
вая, Дубицкое, Липляны (Лельчицкий), Вишеньки, Зелѐ - 
ный бор, Полеск, Шишки (Ельский), Бук, Вербовичи, 
Грушевка, Антоновка (Наровлянский). 

Названия некоторых поселений мотивируются име- 
нами травянистых растений, кустарников и грибов: Ко- 
нопелька, Замошье (Лельчицкий), Луковцы, Кочищи 
(Ельский), Зелѐ нка, Зеленый мох, Кустовница (Мозыр- 
ский). 

Некоторые названия характеризуют рельеф местно- 
сти: Горная, Загорины, Нагорные (Мозырский), Верхи, 
Старое Высокое (Ельский). 

Множество названий связано с особенностями гид- 
рографии: Криничный, Прудок, Заводной остров (Мо- 
зырский), Остров, Старый мост, Копанка, Загатье 
(Ельский), Заракитное (Наровлянский). 

Некоторое распространение имеют названия, харак- 
теризующие почвенно-грунтовые условия местности: 
Каменка, Камень, Глиница, Гиневичев Груд (Мозыр- 
ский), Запесочное (Лельчицкий). 

Многие названия воспроизводят наименования жи- 
вотных. К их числу относятся: Бобры, Бобренята, Дроз- 
ды, Хомички (Мозырский), Лисное, Воронов (Лельчиц- 
кий), Бобруйки, Жуки, Заячье, Козлы, Волчъе, Осовы, 
Ястребли (Ельский), Вепры, Дятлик, Конотоп, Белая 
Сорока (Наровлянский). 

Фиксируются и названия, данные по особенностям 
природной среды: Заболотье, Забродье, Заполле, Рубеж 
(Лельчицкий, Мозырский), Заширье, Гнойное (Ельский). 

Названия, отображающие социально-экономические 
явления представляют интерес для изучения занятий 
жителей Мозырского Полесья. Это названия, характери- 
зующие занятия населения и его производственные на- 
выки. Так, названия со словом (корнем) буда связаны со 
значением ‗поташный завод, смолокуренный завод‗. В 
прошлом добыча смолы и поташа была характерна для 
жителей Мозырского Полесья; также слово буда означа- 
ло ‗строение в лесу‗ [2]. Ср.: Буда Головчицкая, Будки 
(Наровлянский), Буда-Софиевка, Буда-Лельчицкая (Лель- 
чицкий), Зимовая Буда, Осовецкая Буда, Буда Казимиров- 
ская (Мозырский). 

Название Гута (Наровлянский район) свидетельст- 
вует, о том, что когда-то в этой деревне было предпри- 
ятие по выплавке стекла, т.к. данная деревня находится 
недалеко от реки Припять. Также встречаются названия 
со словом млынок: Верхний Млынок, Нижний Млынок 
(Мозырский), Половковский Млынок (Ельский), Симо- 
ницкий Млынок (Лельчицкий) [2]. 

В различных местах Мозырского Полесья, как и всей 
Беларуси, встречаются названия со словом Рудня: Рудня 
Михалковская, Рудня Каменковская, Рудня Скрыгаловская 
(Мозырский), Убортская Рудня, Руднище, Симоницкая 
Рудня, Рудня (Лельчицкий), Белобережская Рудня, Смоле- 
говская Рудня (Наровлянский), Велавская Рудня, Новая 
Рудня (Ельский). Все Рудни, как правило, –довольно ста- 
рые поселения. Надо пологать, что в этих селах ранее до- 
бывалась и плавилась болотная железная руда [4], [1]. 

Многие названия характеризуют национальный состав 
поселения: Мазуры, Мозырь (Мозырский), Мазуры (Ель- 
ский). Мазуры – крупная этнографическая группа поляков, 
населяющая часть Польши. На территории Наровлянского 
район в XX в. существовали польские национальные сель- 
ские советы. 

Очень редки названия, указывающие на националь- 
ный состав: Чехи, Москалевка (Наровлянский); назва- 
ния, характеризующие местонахождение, вид, время 
возникновения поселения и т.д.: Слобода, Старосельце 
(Мозырский), Дворище, Хатки, Углы (Наровлянский), 
Слободка, Иванова Слобода (Лельчицкий). 

Различие многочисленные названия характеризуют 
относительный возраст села. Это, например, Новая Ни- 
ва, Новики (Мозырский), Новое Полесье (Лельчицкий). 

Довольно многочисленные названия являются от- 
патрономическими, т. е. данными по фамилии  или 
имени первоначальных жителей села. Это названия    на 
-ичи: Махновичи, Борисковичи, Лучежевичи, Балаже- 
вичи, Жаховичи, Костюковичи, Мелешковичи (Мо- 
зырский), Кузьмичи (Ельский), Карповичи, Дерновичи 
(Наровлянский), Картиничи, Симоничи, Стодоличи, 
Марковичи (Лельчицкий); названия на -ов/-ев, -ово/-  
ево, -ин/-ино: Барбаров, Гостов, Боков, Скригалов 
(Мозырский), Тешков (Наровлянский), Усов, Осов, 
Ковыжев (Лельчицкий); Сколодин (Мозырский), Ша- 
рин (Ельский); на -цы: Головчицы, Мальцы (Наров- 
лянский); Баранцы, Вязцы, Засинцы (Ельский), Ля- 
ховцы (Мозырский). 

Многие названия даны по имени первых  поселенцев 
или земледельцев: Васьковка, Ивановщина, Творичевка, 
Моисеевка, Романовка, Казимирока (Мозырский), Осипов- 
ка, Данилеевка, Красновка, Михайловка, Романовка (На- 
ровлянский), Гриши, Захарки, Казимировка, Николаевка, 
Некрашевка, Павловка, Александровка (Ельский) и др. 

На Мозырском Полесье незначительное количество 
названий, указвающих на чин, положений в обществе: 
Королин (Ельск), Княжеборье (Ельский), Раевские, Бу- 
лавки (Мозырский). 
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В советское время появились названия, которые 
отображали преобразования, происходившиее за годы 
советской власти: Передовой, Прогресс, Красная Ни-  
ва (Мозырский), Киров, Держинск (Святоцки), Ва- 
ровка (Чапаевка), Боровичи (Грязлива), Калиничи 
(Гнойное) (Наровлянский); Роза Люксембург (Алесь- 
кая) (Ельский), Держинск (Радзивиловичи), Красно- 
бережье (Злодин), Калинино (Калиновка), Ударное 
(Асмаленик) (Лельчицкий) и т.  д. 

Термин Полесье встречается в различных частях Бе- 
ларуси. Он лежит в основе географического названия 
Полесская низменность, употребляется однословно или 
в составе общегеографического термина-словосочетания 

(Брестское Полесье, Гомельское Полесье, Мозырское 
Полесье). 

На территории Мозырского Полесья только одно по- 
селение  с  названием  Тартак  (Лельчицкий)  (тартак   – 

‗лесопилка‗) имеет немецкое происхождение. 
Выделяются и названия, не вполне ясные по проис- 

хождению: Турбинка, Мерабель, Лешня (Мозырский), 
Беки, Движки, Кожаны, Шыя (Ельский), Мехач, Чыяне, 
Шугалеи (Лельчицкий). 

Таким образом, важнейшими признаками, миотиви- 
рующими наименования поселений и географических объ- 
ектов в Мозырском Полесье, являются растительность, 
животный мир, а также занятия жителей и основные терри- 
тории дреговичей с древнейших времен. 
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