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В статье рассматриваются и анализируются названия озер, в основу номи-
нации которых легла лексема волк. На основе семантических и количественных 
параметров устанавливаются особенности лингвогеографического представле-
ния лимнонимов с лексемой волк в разных регионах Беларуси. Выявляются ареалы 
наибольшей концентрации анализируемых единиц, производится их сопостави-
тельный анализ и устанавливаются особенности функционирования названий в 
каждом регионе.  
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The article discusses and analyzes the names of lakes, the basis of the nomination of 

which was the lexeme wolf. Based on semantic and quantitative parameters, the features of 
the linguogeographic representation of limnonyms with a lexeme wolf in different regions 
of Belarus are established. The areas of the greatest concentration of the analyzed units 
are identified, their comparative analysis is performed and the features of the functioning 
of the names in each region are established. 
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История заселения земель, сложные и давние контакты с разными народами, 
разнообразная по природным условиям территория, материальная и духовная 
культура наших предков – все это нашло отражение в структуре и семантике 
названий озер Беларуси. Вода всегда давала жизнь, а потому и поселения возни-
кали на берегах рек и озер. Флора и фауна также способствовали формированию 
названий лимнонимов, что дает нам сегодня возможность не только проследить 
процесс возникновения названий, но и определить особенности их функциониро-
вания для каждого региона. 

Озера, которые содержат в своем составе лексему волк, представлены раз-
ными структурами: как однокомпонентными, так и многокомпонентными, распо-
лагаются в основном в Гомельской области. Можно предположить, что это связа-
но с ареалом обитания этих древних животных.  

В процессе анализа материала мы установили, что ряд названий с лексемой 
волк можно соотнести и с названиями растений. Эти названия сохранились также 
в мифах, легендах, которыми богата наша земля.  

Лексема волк, с разными значениями выявлена нами в следующих названиях 
озер Беларуси: 

Воўк (Гомельский р-н, Гомельской обл.), Воўчава (Гомельский р-н, Гомельской 
обл.), Воўчае, Ваўчыя (Житковитский р-н, Гомельской обл., Столинский р-н, Брест-
ской обл., Воўчае Вока (Мозырский р-н, Гомельской обл.), Воўчае Вуха (в бас. Дрис-
сы, пр. Зап. Двины, Витебской обл.), Воўчая Даліна (Петриковский р-н, Гомельской 
обл.), Воўчын (бас. Мяделки, пр. Бирветты, Минской обл.), Воўчыня (Життковит-
ский р-н, Гомельской обл.), Воўчае возера (Поставский р-н, Витебской обл.).  

Лексема волк является особым символическим локусом в русской, белорус-
ской лингвокультуре. До сих пор глубинная суть этих животных не скрылась за 
тысячелетней историей наших предков. Тотемные животные у восточных славян, 
да и вообще во всем славянском мире, не редкость, среди них есть и волк. Воз-
можно, к таким названиям, в основу номинации которых легла лексема волк, 
можно отнести и названия деревни Ваўкі, и название камня –Воўчы, а также 
название озера, где был обнаружен этот камень, Воўчае возера в Поставском рай-
оне Витебской области.  

Деревня и озеро получили свое название от камня, с которым связана леген-
да об одиноком волке и молодой пастушке. Волк мог превращаться в человека, а в 
деревне Христове жила молодая пастушка, в которую волк влюбился. Отцу де-
вушки это не нравилось. И однажды волка-оборотня заманили в воковню (ловуш-
ку) – яму, покрытую хворостом, с шестом для ловли волков. Влюбленных разлу-
чили, пастушка долго оплакивала любимого, и через некоторое время в том месте, 
где она проливала слезы, разлилось озеро. С тех пор эту легенду передают из по-
коления в поколение, связывая название камня, деревни и озера с волком.  

Растительная жизнь также не избежала ассоциаций с главным лесным хищ-
ником: в европейских языках встречаются многочисленные названия растений, 
по-своему связанные с волком. Имеют ли эти названия какое-то отношение к пре-
вращению в волка – неизвестно.  

Название озера Воўчае, Ваўчыя, что находится в Столинском районе Брест-
ской области, возможно, можно соотнести с названием растения волчея – черто-
полох, колючка, произрастающего по берегам озера и сегодня. Это растение, как 
гласит предание, является посредником между подземным миром и небесами. 
Нам, известно, что по воде перевозили в царство мертвых, а это растение своеоб-
разный проводник в загробном царстве. Впрочем, и само животное волк – зверь, 
связанный с темнотой, мраком, подземным миром. В сочетании же с его охотни-



 

чьими навыками выслеживания и преследования он и становится проводником в 
царстве умерших, в загробном мире.  

Египетский бог Упуаут (Вепуат), «Открывающий пути Дуата» был одним из 
загробных богов, провожающих умершего в царство мертвых. Его священным жи-
вотным был волк. Позднее Упуаут был покровителем караванов на пути через 
свой город Сиут (Ликополь). Здесь волк - проводник путешественников и умер-
ших [1, 128]. Существует представление о связи волка с душами умерших предков. 
Еще в недавнее время у славян говорилось, что, встретив волка, нужно назвать 
три имени своих мертвых родичей, и тогда волк не тронет. Это также связано с 
его ролью проводника в загробном мире. В некоторых заговорах от реальных 
волков говорится о том, что волк бывает у мертвых на том свете. 

Таким образом, мифы и легенды могут быть той нитью, с помощью которой 
можно прийти к расшифровке названия. 

Мы можем также отметить, что одной из древнейших праиндоевропейских 
(ПИЕ) лексем является лексема со значением ‘волк’. В конечном счете, эта лексема 
считается разложимой на корень с первичным значением ‘раздирать’, ‘ранить’, 
‘убивать’ и суффиксы -k(h)o- или -p(h)-, дающие два варианта основы, распреде-
ленные по индоевропейским диалектам [1, 492]. На оценке значения основ / кор-
ней ПИЕ прототипов исследователи останавливаются, в то же время деривацион-
ные значения ПИЕ прототипов словообразующих аффиксов, несомненно, пред-
ставляют самостоятельный интерес.  

Волк. Общеслав. индоевроп. характера (ср. др.-прус. wilkis, нем. Wolf и т.д.). 
Корень тот же, что и в волоку, волочить «тащу, тащить» (см.). Буквально – «таска-
ющий» (домашний скот). 

Таким образом, можно отметить, что названия озер с лексемой волк пред-
ставлены разными по структуре названиями, могут иметь метафорическое значе-
ние, быть мотивированы названиями животного и растений, отсылают нас к ми-
фам и легендам, которыми богата наша земля. 
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