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прыкладам ён пераконвае нас у тым, што выдатная асоба ў літаратуры, – гэта ўва-

сабленне жыватворнай энергіі і таленту, розума і мастацкай магутнасці. Яго 

публіцыстычныя творы накіраваны на ўзбагачэнне і развіццё сучаснай беларускай 

літаратуры, на пашырэнне міжнацыянальных сувязяў. 

 

ЛІТАРАТУРА 

1. Панізнік, С.С. Чало і век: кніга паэзіі. – Мн.: Мастацкая літаратура, 1999. – 112 с. 
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Названия озер, как и другие имена собственные, – факты языка, они перено-

сят нас через века и тысячелетия, позволяют изучать явления прошлого.  

Пути изучения ономастической лексики осложняются спецификой этой лек-

сики, ее многообразными и своеобразными связями с идентифицируемыми реа-

лиями, уходящими в далекое прошлое и ныне существующими. Имя собственное 

во всей полноте своих характеристик представляет собой точку соприкосновения 

лингвистического и экстралингвистического планов, значение его оказывается 

сложным комплексом, в котором сведения о слове переплетаются со сведениями 

об именуемом объекте. Для того чтобы ономастическая гипотеза имела право на 

существование, необходимо найти не только звучный апеллятив или другой оним, 

но и показать, как и почему они могли стать основами искомого онима. Как из-

вестно, в процессе номинации отражается познавательная деятельность номина-

тора, уровень развития его опыта в момент создания имени, т.е. экстралингвисти-

ческий фактор служит еще одним из критериев объективной и корректной интер-

претации наименования. Специфика же ономастической деривации такова: без 

подтверждения реконструкций реально засвидетельствованным материалом нель-

зя утверждать, что каждая из подобных форм непременно существовала в дей-

ствительности, ибо значительное место отводится образованиям по аналогии, ко-

торые могут формироваться по известным моделям, минуя словообразовательные 

ступени. Отдельные этапы истории оказываются трудными для непосредственно-

го наблюдения, так как внутрисистемные отношения, а также взаимные влияния 

онимического и апеллятивного, исконного и заимствованного лексических фон-

дов не всегда очевидны для исследователя. 

Цель нашей статьи – интерпретировать название озера Золва на фоне ему 

подобных названий, вписав его в определенный ономастический контекст. 

В группу названий с формантом –ва вошло название озера Золва в бас. 

Дружнянки (система Западной Двины), в Браславском районе Витебской области 

[БКБ,181], л.п. Немана р. Зэльва (сейчас Зальвянка, Зэльвянка), г.п. Зэльва – центр 

Зельвенского района гродненской области, д.Зальвянка и Зэльвенское водохрани-

лище [БКБ, 172, 182, ПБ 166, ЭС XII,393], а также сюда могут быть включены 

названия в бас. Вiлii на правом берегу Немана – озеро Зэльва, река Зэльва, село 

Зэльва (Zelva) в Троцком районе на й территории современной Литвы.  

Белорусские названия демонстрируют разные вокальные рефлексации исходного 

сонанта –l – корневой морфемы – рефлексацию –ол-, котрая принята в качестве фоне-

тической нормы для белорусской территории, и –эл- ( в неударной позиции –ал-), ко-

торая наблюдается в большинстве случаев на восточнославянской территории. 
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Названия относятя к древним, о чем свидетельствует деривационная структура 

их корневой морфемы; праформой которой может быть * zъlva < *zl°va. Отнесение 

белорусских названий к праславянскому гидронимическому фонду может быть под-

тверждено их ареальной характеристикой, так как соответствующие им названия 

фиксируются и на других славянских территориях; например, укр.река Золва (сейчас 

Свалявка – по г. Свалява в Закарпатье) – л.п. Латорицы в бас. Тисы на левобережье 

Дуная [СГУ,488], русская река Зельва – река в системе Вишары на левобережье Ка-

мы (система Волги), оз. Zelwa – озеро над Сейнами на Сувалках (система Немана), 

Zelwa – село над этим же озером (Кондратюк и др.). Польские названия в форме 

Zelwa О.Фальк, вслед за ним М.Кондратюк, ссылаясь на зафиксированные названия 

на территории Беларуси и Литвы, отнесли к литовским или ятвяжским названиям, 

сделав вывод без учета ареала названий в бас. Западной Двины, Прикамья и без ин-

терпретации и попыток этимологизации на славянском материале.  

Исследования же ономастики так называемого ятвяжского региона свиде-

тельствуют в пользу тех исследователей, которые относят прусов, голедь и ятвя-

гов к славянским этносам.  

Известно, что чаще всего гидронимы мотивированы особенностями самих 

гидрообъектов или физико-гидрографическими терминами. Названия озер могут 

быть мотивированы также терминами, связанными с растительным и животным 

миром. Можно предположить, что и название озера Золва могло быть мотивиро-

вано названием сорной травы – зельва, зёлка, растущей в изобилии по берегам 

озер. Часто семантика гидронима может быть стерта, что связано с исчезновением 

из употребления даже в говорах тех апеллятивов и значений, которыми мотиви-

руются гидронимы, а также тем, что с момента формирования гидронимической 

системы на территории Витебщины во время расселения там славян значитель-

ную часть составляли заимствованные субстратные гидронимы.  

Таким образом, название озера Золва может быть разным по происхожде-

нию, установить это однозначно сегодня не представляется возможным. 
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В последние годы активное развитие получило прагматически ориентиро-

ванное направление антропонимических исследований (работы С.И. Гарагули, 

С.М. Пак, Е.Ю. Рубцовой, Т.В. Шенкнехт), в рамках которого имя рассматривает-

ся как важнейший элемент коммуникации. Избранный способ именования лица 

может вносить существенный вклад в реализацию интенций участников общения, 

отражать эмотивное состояние говорящего, его отношение к референту антропо-

нима. По словам Т.В. Шенкнехт, «специфической частью прагматического потен-
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