
 

Государственное учреждение образования «Учебно- педагогический 

комплекс ясли-сад-базовая школа д. Королѐв Стан» 

 

 

 

 

Топонимы и топонимические легенды 

деревни Королѐв Стан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Выполнили:  

Метто Евгения, учащаяся 9 класса,  

Мингалѐва Полина, учащаяся 8 класса 

 

Руководители: 

учитель русского языка и литературы 

Корнеенкова Светлана Николаевна,  

учитель географии  

Селивончик Екатерина Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

Королѐв Стан 2021 



 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
Введение ............................................................................................................................. 3 

1. Топонимика как наука о географических названиях ................................................. 5 

2.Топонимы  деревни Королѐв Стан ................................................................................ 7 

3.Топонимические предания и легенды .......................................................................... 9 

4.Топонимические легенды  деревни Королѐв Стан .................................................... 10 

Заключение ....................................................................................................................... 14 

Использованная литература ............................................................................................ 15 

 

  



 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Если мы посмотрим на географическую карту, то увидим очень много географических 

объектов. И у каждого этого объекта есть своѐ имя. Свои имена имеют не только большие 

географические объекты: океаны, моря, страны, города. Имена имеют и мелкие объекты: 

леса, луга, поля, болота, ручьи и маленькие ручейки, части сѐл и деревень.  

«Невозможно представить себе жизнь современного общества без географических 

названий, – пишет известный специалист в области топонимики Э. М. Мурзаев. – Они 

повсеместно и всегда сопровождают наше мышление с раннего детства. Всѐ на земле имеет 

свой адрес, и этот адрес начинается с места рождения человека. Родное село, улица, на 

которой он живѐт, город, страна – всѐ имеет свои имена».  

А можно ли найти все эти названия в справочной литературе? Такие названия, как 

правило, не зафиксированы в географических справочниках и редко встречаются в 

письменных документах. Их хорошо знают лишь местные жители. 

Если серьѐзно заняться вопросом происхождения географических объектов, то, 

пожалуй, в каждом населѐнном пункте можно записать  десятки таких названий.  

Нам кажется, что люди  не называли реку, озеро или селение «просто так», случайным 

сочетанием звуков. Все географические названия  должны иметь свой смысл.  

Существует очень много необычных названий, порой загадочных, непростых. Мы 

решили найти на физической карте Беларуси такие  необычные названия. Это посѐлок Руба, 

озера Полик и Шо, реки Шоша, Рита, Выня, Ухлесть, Воловка, Бобрик, Тремля, Ведрич, 

Остѐр, Лебеда, Жижма. Больше всего нас удивили названия рек в Беларуси. Кстати, это ещѐ 

не все географические объекты, названия которых показались нам очень необычными. Их 

оказалось очень много. 

 Наверное, многие люди интересуются вопросом:« Почему так назвали то или иное 

место? А почему эта река имеет такое странное название? Почему именно так, а не иначе 

названа его родная деревня или город, улица, горы?» Отсюда вывод напрашивается сам 

собой: объяснить можно любое, даже самое сложное и, на первый взгляд, непонятное 

географическое название. И нам кажется, что у каждого названия может быть своя тайна. 

Мы думаем, что объяснить некоторые названия могут местные жители, вспомнив 

удивительные истории, легенды о местности, в которой они проживают.  

Изучением географических названий занимается наука под названием топонимика. А 

изучение мелких географических объектов является предметом микротопонимики – особого 

раздела топонимики.  

Каждый человек должен знать историю своего края. Ведь жизнь каждого человека 

тесно связана с территорией, на которой он родился или проживает. Люди издавна познавали 

окружающий мир, накапливали знания и передавали их потомкам.  

Однажды мы, возвращаясь из школы, в автобусе стали свидетелями разговора двух 

женщин. Одна из них рассказывала своей собеседнице, что у деревни Королѐв Стан есть 

тайны. И связаны они с происхождением географических названий нашей местности. Нам 

стало интересно, какие интересные названия есть в нашей деревне, а также, с чем связано их 

происхождение. Быть может, об этом существуют какие-нибудь легенды? 

В школе мы рассказали об услышанном, и учитель географии предложила провести 

исследование по данной теме. Мы узнали, что существует целая наука, изучающая 

происхождение географических названий (топонимов). Топонимы, в свою очередь, 

подразделяются на следующие виды: ойконимы, гидронимы и оронимы. 

Нас очень заинтересовало, почему возникли некоторые названия в нашей деревне, и 

мы решили провести исследование. 

Наша работа посвящена топонимам деревни Королѐв Стан  и легендам про них. Мы 

считаем, что она будет  маленьким вкладом в историю малой Родины.  

Цель работы: изучение топонимов  деревни Королѐв Стан  

Задачи:   



 
 

 собрать и классифицировать топонимы и микротопонимы деревни и еѐ 

окрестностей; 

 выявить происхождение названий топонимов и микротопонимов. 

 развивать навыки работы со справочной и краеведческой литературой; 

 воспитывать у школьников любовь к Родине, к родному краю и его истории. 

Методы исследования: 

 интервью, 

 социологический опрос-анкетирование, 

 этимологический, 

 сравнительно-сопоставительный, 

 статистическая обработка материала. 

Объектом исследования данной работы является топонимы деревни Королѐв Стан. 

Новизна: мы впервые сделали попытку провести систематизацию топонимов нашей 

деревни. Данная исследовательская работа может быть использована в краеведческих музеях 

– школьных, районных. Так же как учебное пособие на уроках и как информация для 

комплексной характеристики села.  

Актуальность темы: краеведческие материалы являются  ценной  информацией об 

историческом прошлом и   современной жизни населения, помогают изучать духовную и 

материальную культуру белорусского народа.  Иногда географические названия становятся 

своеобразными историческими документами, даже если географический объект уже не 

существует. 

 

Гипотеза: природные, этнические, исторические и лингвистические факторы 

оказывают влияние на топонимы деревни Королѐв Стан. 



 
 

1. ТОПОНИМИКА КАК НАУКА О ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 

НАЗВАНИЯХ 
 

«Земля есть книга, в которой история человеческая записывается в географической 

номенклатуре» (т. е. в названиях), - писал известный  русский  критик, историк и этнограф 

Николай  Иванович Надеждин. »[4]. 

Как сказал писатель К. Паустовский: «Названия говорят о характере народа, его 

истории, его склонностях и особенностях быта». Географические названия и имена живут 

долго, сохраняя память о народе, давшем их, поэтому так велик интерес к их осмыслению. 
[2]. 

А в средние века описание страны принято было  начинать с рассказа о 

происхождении ее названия.  

Названия населѐнных пунктов, их происхождение и история издавна привлекали 

внимание  и обычных людей,  и профессионалов: географов, историков, лингвистов, 

этнографов).  

Лингвисты, например, пытаются найти объяснение географическому названию, 

используя законы языка. Ведь названия любого географического объекта – это слова, 

входящие в систему языка, образующиеся по законам языка, живущие по определенным 

законам и употребляющееся в речи.  

И хотя первые попытки осмыслить топонимический материал встречают уже в 

древнерусских летописях, топонимика как наука  развивается только начиная с ХVIII века. 

Это объясняется  развитием географии и истории. 

Наука о географических названиях, их происхождении называется топонимикой. Т  

Чтобы узнать, что конкретно изучает  данная наука, мы заглянули в словарь. 

Например, в  словаре Ожегова С.И. даѐтся следующее объяснение: «Топонимика, топонимия 

– совокупность географических названий какой-нибудь местности, страны».[3]. 

А в Российском энциклопедическом словаре топонимика – это:  

1) совокупность географических названий каких-либо территорий; 

2) раздел ономастики, изучающий имена собственные, представляющие названия 

географических объектов».[1]. 

Топоним – это имя собственное, относящееся к любому объекту на земле, природному 

или созданному человеком. 

 В зависимости от характера именуемых объектов выделяются следующие виды 

топонимов: 

1) названия водных объектов – гидронимы (Минское море, река Свислочь, ручей 

Колодезь); 

2)  названия объектов сухопутной поверхности земли – оронимы (гора 

Дзержинская, Макейчикова гора, Лисьи горы, Воробьевы горы); 

3) названия мелких объектов – микротопонимы (скала Парус, ручей Трех 

Туристов, Марьина пожня, Сенькин покос);  

4) названия населенных мест – ойконимы (город Минск, деревня Королѐв Стан); 

5)  названия внутригородских объектов – урбанонимы (проспект Вернадского, 

улица Серова, магазин «Три толстяка», кафе «Столешники»). 

В Беларуси сейчас насчитывается более 200 городских поселений, около 23100 

сельских населѐнных пунктов, около 21000 рек и ручьѐв, свыше 10000 озѐр и водохранилищ, 

сотни названий месторождений полезных ископаемых, улиц и площадей, других природных 

и хозяйственных объектов. И все они имеют свой конкретный адрес в виде географического 

имени. 

На формирование географических названий поселений Беларуси оказали влияние 

природный, этнический, исторический и лингвистический факторы. 

Группа ойконимов, отображающих особенности природных условий Беларуси, 

охватывает более 20 % названий населѐнных пунктов (Берѐза, Крыница, Дубровка и др. 



 
 

Большая группа ойконимов связана с историческими событиями, с условиями жизни 

и работы населения в разные времена (Бояры, Застенок, Дружиловичи). 

Формирование белорусской народности обусловило появление названий населѐнных 

пунктов, связанных с этническими группами населения (Литва, Ляхи, Швабы, Татарщина). 

С лингвистическими фактором связана трансформация названий. Например, под 

влиянием польского языка изменились названия Брест (Берестье), Гродно (Городня)»[2] 

Целый пласт ойконимов сформировался на основе земледельческой тематики. К этой 

группе относятся названия населѐнных пунктов Чисть, Доры, Ляда, Пасека, Корчѐвье. 

Небольшие участки пахотной земли среди лесов обусловили возникновение названий 

Полянка, Островец. После потери плодородия осваивался новый участок и появились 

названия Старина, Новинки. Освоение плодородных почв, занятых различными типами 

лесов, привело к появлению таких названий, как Дубровно, Берѐзовка, Липовка, Ельск, 

Осиновка. Большие площади сосновых лесов обусловили широкое распространение таких 

топонимов, как Сосны, Боровое, Боровляны. Леса, болота, озѐра, реки и элементы рельефа 

часто служили ориентирами на местности. Это дало основу названиям следующих  

населѐнных пунктов: Залесье, Заболотье, Заречье, Каменная Горка. С месторасположением и 

внешним обликом населѐнных пунктов связаны топонимы Круглое, Крайск, Дальновичи, 

Прудок, Поплавы. 

Большая часть названий свидетельствует о роде занятий населения. В лесах селились 

лесорубы и промысловики, благодаря чему появились названия Стан, Ловы, Шатрище. В 

зависимости от рода занятий появились Бортники (пчелиное хозяйство), Плытники (сплав 

леса), Бондари (делали бочки), Гончары (глиняная посуда), Паперня (бумажная фабрика). 

Большая часть ойконимов произошла от личных имѐн основателей или владельцев 

поселений, а также связана с событиями, произошедшими в жизни этих людей. Это города 

Борисов, Мстиславль, Иваново, Климовичи, Василевичи, деревни Николаевщина, Захаровка 

и  другие. 

  



 
 

2.ТОПОНИМЫ ДЕРЕВНИ КОРОЛЁВ СТАН 
 

В процессе исследования нами  был проведѐн социологический опрос учащихся на 

знание ими происхождения различных названий нашей местности, который показал, что  

учащиеся не особенно интересуются данным вопросом, а откуда произошли названия нашей 

местности, знает только  20% школьников. 

 Следующей формой работы по теме стало интервью, которое мы взяли у местных 

жителей.( Приложение 2) 

Как мы отмечали ранее, топонимы подразделяются на следующие виды: ойконимы, 

гидронимы и оронимы. С ними мы можем познакомиться, рассмотрев карту нашей 

местности.(Приложение 1) 

Остановимся на ойконимах нашей деревни. 

 Откуда пошло название нашей деревни? О возникновении названия нашей деревни 

сохранилось следующее предание. 

Происхождение названия деревни Королѐв Стан, вероятнее всего, связано с королями Речи 

Посполитой, которые во время своих поездок по стране останавливались со своей свитой в 

определѐнных местах – станах. 

Говорят, что в 1708 году, во время Северной войны, с целью пополнения запасов 

продовольствия здесь останавливался шведский король Карл XII. В конце улицы Школьная 

давным-давно было болото, возле которого и остановился король с золотом. Бытует мнение, что 

после него осталось много золота близ того болота. Говорят также, что в 70-годы ХХ века удалось 

отыскать потерянный клад. Отсюда и название деревни Королѐв Стан, от слов «король стоял».  

А ещѐ говорят, что от белорусов тогда ни зерна, ни другого продовольствия, а также 

смиренности и покладистости шведы не дождались. Может, поэтому и битву Полтавскую 

проиграли? 

А сейчас рассмотрим названия улиц в нашей деревне. Предлагаем познакомиться с картой 

деревни, на которой можно увидеть  эти улицы. (Приложение 1) 

Улица Сосновая называется так потому что, располагается вдоль леса, который в давние 

времена был намного больше. Стоит отметить, что это преимущественно хвойный лес, как и 

остальные в округе, наибольшей распространенностью обладает ель и сосна. 

Улица Подлесная располагается рядом с Сосновой и самим лесом.  

Улица Московская получила своѐ названия из-за своего расположения. Она расположена 

параллельно трассе М1, которую люди называют "Московской трассой" т.к. она переходит в 

Можайское шоссе, находящееся в Москве. 

Улица Солнечная названа так из-за своей хорошей освещѐнности солнцем. В полдень солнце 

со стороны юга освещает участки, расположенные на ул. Солнечной лучше, чем на соседних 

улицах. 

Набережная улица получила своѐ названия из-за расположения вдоль берега реки Волмы, 

от которой сейчас осталось только русло. 

Улица Восточная получила своѐ названия в связи с расположением относительно сторон 

света. Располагается она примерно на сторонне Востока. 

Улица Полевая располагается вдоль поля, отсюда и топоним. 

Улица Луговая располагается вдоль посевной площади, которая раньше была лугом. 

Улица Школьная получила своѐ название в связи с расположением школы. 

Улицы Лесная 1, 2 и 3 получила своѐ название в связи с расположением возле леса, от 

которого сейчас почти ничего не осталось. 

Улицы 1-я и 2-я Поселковая были одними из первых, наряду с Садовой и Солнечной. 

Отсюда и названия "Поселковая", происходящее от «поселение». 

Сейчас рассмотрим гидронимы деревни Королѐв Стан. 

Пообщавшись с местными жителями, старожилами, мы узнали легенды о происхождении 

некоторых географических объектов. В мире много тайн, и у нашей деревни есть тайна.  



 
 

В деревне Королѐв Стан было очень много болот. Одно из них периодически беспокоило 

местных жителей тем, что там часто горел торфяной слой, и это приводило к высокой 

задымленности данной местности. Местные жители прозвали это болото Чѐртово болото. 

Существует легенда про пана, у которого там утонуло золото. ( Приложение 3) 

Река Волма. А знали ли вы, что когда-то по территории нашей деревни протекала река, в 

которой даже водилась форель? Сейчас от неѐ осталось лишь пересохшее русло. 

Перейдѐм к оронимам  нашей деревни. Это Лисьи горы и Макейчикова гора. 

 Лисьи горы получили своѐ название, как говорят местные жители, по причине особой 

любви лис к этой местности.  В ходе исследования нам лично удалось в этом убедиться: 

неподалѐку от нас пробежала лисица. 

 А Чѐртово болото стало называться так из-за того, что слишком беспокоило местных 

жителей во время горения  торфяного слоя. 



 
 

3.ТОПОНИМИЧЕСКИЕ ПРЕДАНИЯ И ЛЕГЕНДЫ 
 

Существует множество источников познания (информации), в том числе легенды и 

предания. 

Предания, объясняющие происхождение отдельных объектов, их названий, 

учитывающих географию местности, в основном лаконичны, содержат в себе краткие 

сведения о том или ином объекте, выделяют наиболее характерные их черты, свойства. 

Топонимические предания – древняя, популярная в народе разновидность преданий. 

Они представляют собой рассказы о географических объектах (местностях, реках, озерах, 

горах и проч.) и населенных пунктах, прикреплены к определенным местностям. Основная 

особенность топонимических преданий состоит в том, что они объясняют характер, 

происхождение или названия географических объектов и населенных пунктов. С 

историческими преданиями они связаны тем, что прикреплены часто к определенным 

событиям или лицам, а тем самым и к историческим периодам. 

Топонимические легенды – жанр устной народной несказочной прозы, изначально 

имеющий установку на достоверность, и объясняющий происхождение названий населѐнных 

пунктов или других географических объектов, а также храмов, монастырей и 

достопримечательностей.  

Топонимические легенды распространены по всему миру. 

Так, существуют многочисленные топонимические легенды о панах – память о 

нашествиях поляков. И отсюда топонимы: Панские горы, Панские холмы, Панский ручей, 

болото, озеро, поле Панское и т. п.  

Кроме того, в данных легендах и преданиях, как и в других проявлениях духовной 

культуры человека, а именно в фольклоре, обрядах, заговорах, народных верованиях, 

отражается своеобразие народа и его менталитет. 

Иными словами, люди просто выдумывали красивые легенды, чтобы объяснить себе и 

своим детям название села или речушки. Затем эти легенды передавали из поколения в 

поколение, и в них искренне хотели верить. 

Ещѐ одна героиня топонимических легенд – Екатерина II. 

Императрица дала имена не одному десятку топонимов в России и в Беларуси. 

  



 
 

4.ТОПОНИМИЧЕСКИЕ ЛЕГЕНДЫ ДЕРЕВНИ КОРОЛЁВ СТАН 
  

В ходе нашего исследования был проведѐн опрос местных жителей. Старожилы 

поведали нам, что некоторые географические названия  нашей деревни связаны с 

существующими в нашей местности легендами. Эти истории связаны с историческими 

преданиями  тем, что действительно прикреплены  к определенным событиям и лицам, а тем 

самым и к историческим периодам.  

Мы с интересом узнали, что существуют легенды, связанные с происхождением 

следующих названий: Королѐв Стан, Макейчикова гора, Лисьи горы, Чѐртово болото, камень 

Счастья. 

В деревне Королѐв Стан когда-то протекала красивая широкая река. А сейчас от нее 

осталось только русло или, как выражаются  местные, обычная канава. И об этом также 

существует легенда. (Приложение 4) 

  

Легенда о речке 
Когда-то здесь была речка, приток реки Волмы. Речка красивая, чистая, полноводная. 

Вода в ней была настолько чиста, что сквозь прозрачную воду было видно песчаное дно. Там 

и рыба водилась – королевская форель. Не в каждом водоѐме обитать она будет, а только в 

самой чистейшей воде. 

Куда же подевалась эта речка? 

Давным-давно это было. Только поляки были тогда на нашей земле. И жила здесь 

одна старушка со своею дочкой-красавицей Марийкой. Хатка их небольшая была, стояла 

около леса. (А лесов-то здесь, возле нашей деревни, и вправду много. Кругом леса.) А здесь 

же рядом и речка протекала. 

Сказывали люди, что любила Марийка приходить к речке. Сядет на берегу да тайну 

ей свою поведает.  

Девушка была красавицей: рыжие волосы еѐ струились по плечам. Чѐрные глаза, как 

два уголька, светились и искрились. И стройна была Марийка. Мать нарадоваться не могла, 

глядя на дочку. Не только хороша собою была Марийка, но и добрая, весѐлая. 

Многим молодцам приглянулась Марийка, только она не смотрела ни на кого.  

И вот появился в наших краях молодой пан, статный телом и пригожий лицом. Вѐл он 

жизнь разгульную: пил, гулял, на охоту ездил. И в одну из таких прогулок по лесу 

повстречал он красавицу Марийку.  

Вот тут-то всѐ и завертелось. Пан в любовных делах был искушѐн. Всѐ напевал 

девушке, что краше еѐ не было и нет никого на белом свете, что ничто и никто не сравнится с 

еѐ красотой. И поверила ему Марийка. И стала с ним пропадать все ночи напролѐт. И речка, 

к которой девушка когда-то приходила одна, теперь видела их вместе с паном и знала все их 

тайны. 

Говорят, что мать еѐ почуяла неладное да стала уговаривать дочь одуматься. 

«Берегись, – говорит, – посмеѐтся он над тобой да бросит. Да мало ли таких паночков по 

земле гуляет?» 

А Марийка не хотела слушать мать. Разве мог еѐ любимый, с таким нежным голосом 

и добрым сердцем, надругаться над ней? И предать еѐ? К словам своей матери она не 

прислушалась, посчитала, что мать просто стала к людям недоверчивой. Марийка верила в 

любовь пана и мечтала только побыстрее его увидеть снова. 

А материнское чутьѐ не обмануло. Пан вдруг исчез, не сказав девушке ни слова.  

Марийка вначале ждала его и каждый вечер бежала туда, где проходили их 

долгожданные встречи. Она считала, что он просто отлучился уладить какие-то свои дела. И 

скоро-скоро будет с ней. И уже никогда они не расстанутся. Но… проходили дни, а еѐ 

возлюбленный так и не появился. Девушка стала сохнуть на глазах. Она ходила как тень, 

почти ничего не ела и не пила, перестала со всеми разговаривать. Марийка целыми днями 



 
 

бродила по лесу. Она уже не была прежней красавицей, от которой глаз когда-то невозможно 

было отвести. 

Проходили дни, а за ними недели, месяцы. А пана всѐ не было и не было. 

Однажды рано утром жителей деревни разбудил крик местного рыбака: он бежал от 

реки и что-то пытался рассказать. Рыбак прибежал и людям и, сбиваясь, стал кричать, что 

нет речки. Что еѐ совсем нет!!! 

И люди, не поверив рыбаку, бросились к речке. Они думали, что тот сошѐл с ума. 

Но…он был прав. На месте их прозрачной, чистейшей реки оказалась канава. И не было в 

ней не только форели. В ней не было совсем ничего. Рыбак, путаясь в словах, рассказал, что 

видел, как к речке ночью подошла Марийка. В свете яркой луны она показалась ему похожей 

на ведьму: волосы взъерошены, одежда – одни лохмотья, а лицо… Лицо было 

перекошенным. Девушка подняла вверх к небу руки, будто прося чего-то. А затем 

прокричала проклятия. 

Исчезла красивейшая речка. Исчезла в ту ночь и Марийка. Больше еѐ никто не видел. 

А мать девушки, которая ещѐ некоторое время бродила вдоль канавы, не смогла пережить 

своѐ горе и вскоре умерла.  

Вот такая история. Была когда-то речка и  пропала. Навсегда пропала. Только память 

осталась. Людская память да название улицы – Заречная. 

 

Легенда о Макейчиковой горе 

На окраине нашей деревни находится  невысокая гора  с интересным названием – 

Макейчикова.  Данный ойконим также привлѐк наше внимание, и мы разузнали у местной 

жительницы историю происхождения этого названия. Как мы уже отмечали, большая часть 

ойконимов произошла от личных имѐн основателей или владельцев поселений, а также 

связана с событиями, произошедшими в жизни этих людей. 

Много-много лет тому назад, даже и не помнят старожилы, когда это было, в нашей 

деревне неподалеку от Макейчиковой горы жила-была прекрасная девушка по имени Алѐна. 

Не было таких красавиц, как говорили люди, никогда на белом свете. Был в нашей местности 

и юноша, которому в силе и удальстве не было равных во всей округе. Звали его Макей. 

С детства играли они вместе, вместе и подрастали, а потом полюбили друг друга. 

Когда девушка выросла и расцвела во всей своей удивительной красе, один за другим 

повалили сваты в ее дом. Но девушка отказывала всем подряд, мечтая выйти замуж за своего 

любимого.  

Однажды прислал своих сватов и самый богатый, самый злой и коварный пан по 

имени Буй, замок которого  был виден за много вѐрст. Слава о его «прекрасных качествах» 

гремела по всей округе. Даже слышать Алѐна не хотела о замужестве с паном. Но отец 

Алѐны, мечтая о богатстве, настоял на свадьбе дочери с ним. Девушка рыдала день и ночь, 

но ослушаться отца не посмела. 

Накануне свадьбы Макей похитил Алѐну и увез неизвестно куда. 

В страшном гневе паныч воскликнул: «Еще не родился на свет тот, кто посмел бы 

пойти против меня, Буя, который держит в своих руках всю округу. Имя мне не будет Буй, 

если я дам жить на земле этому негодяю. Я вырву сердце у этого голодранца. Вырву и брошу 

на съедение собаке. Как сказал – так и будет. Я не люблю повторять дважды!» 

Все лето Алѐна с Макеем скрывались где-то. Когда пришла зима и наступили 

страшные холода, они тайком вернулись ночью в деревню. Однако об этом донесли Бую. Тот 

решил нанять людей. В одну из темных ночей прислужники пана схватили Макея и привели 

его на ту самую горку, которую потом прозвали Макейчиковой. 

В темноте, скрываясь от людских глаз, они совершили страшное злодеяние – убили 

юношу. 

Буй старался сохранить в глубокой тайне свое преступление, говоря, что Макей 

испугался его мести и отправился куда глаза глядят, не желая попадаться на глаза ему, 

грозному Бую. Но… обмануть чуткое сердце любящей девушки он не смог.  



 
 

Алѐна не верила, что еѐ любимый мог просто так сбежать, оставить еѐ на произвол 

судьбы. Она словно почувствовала, куда нужно идти. Девушке удалось отыскать тело 

любимого. Его похоронили. Долго не могла Алѐна прийти в себя. Она плакала дни и ночи. И 

сердце бедной девушки разрывалось на куски. 

– Раз возлюбленный мой мертв, для чего мне жить? – восклицала несчастная Алѐна. 

Шло время, а девушка так и не могла прийти в себя. Она заболела. Часто видели еѐ идущей в 

сторону горы, где произошло убийство. 

С тех пор люди так и прозвали эту горку – Макейчикова. 

 

Легенда о Екатерининском тракте 

 

 Нам стало известно, что героиней топонимических легенд  была  императрица 

Екатерина II. 

Императрица дала имена не одному десятку топонимов в России и в Беларуси. 

Народная молва гласит, что Екатерининский тракт строили подневольные люди. Все 

они от непосильного труда заболевали и даже умирали. Хоронили их тут же по обе стороны 

тракта, а то и на самой дороге. А счѐт похороненных здесь исчислялся тысячами. 

Шли годы… По обе стороны тракта в честь тех, кто строил его и пожертвовал своей 

жизнью, выросла красивая берѐзовая аллея. 

Но для проезжающих по этому тракту он становился роковым: лошади здесь 

становились непослушными, телеги ломались. 

Что же касается редких прохожих, тех, кому «посчастливилось» оказаться на тракте в 

ночное время, то дела здесь обстояли более мистически. В тѐмную ночь, когда не было луны, 

на дороге слышались какие-то странные звуки: крики, приглушенные стоны, словно кто-то 

хотел предупредить о чѐм-то страшном, что может произойти с путником или же с его 

близкими. 

А берѐзы у тракта, словно тоже предчувствуя приближение беды, начинали светиться 

каким-то непривычным зеленоватым светом. Светились все листочки, светились все стволы. 

Даже казалось, что попадаешь в сказку.  

Постепенно тракт опустел, стал зарастать. Остались только берѐзы, светящиеся в 

тѐмную ночь. Они напоминают о тех далѐких  екатерининских временах.  

 

Камень Счастья 

 

Если углубиться в историю славян, то становится очевидным культ почитания 

священных камней. Особенно характерно это для Белоруссии и Русского Севера. Камни, 

которым поклонялись люди, часто находятся рядом с остатками языческих святилищ – мест 

приношения жертв богам и совершения ритуальных служб. 

 В нашей  деревне  есть  огромный камень, который в народе прозвали камнем 

Счастья. Расположен он в лесу, и его не так-то просто найти. Местные верят, что этот камень 

когда-то был частью древнего святилища, а наши предки, населявшие эту территорию, 

поклонялись языческим богам.   

Сегодня в народе ходит молва, будто этот камень обладает магическими свойствами. 

Если к этому камню прикоснуться с чистыми помыслами и пожелать для себя счастья или 

загадать самое сокровенное желание, то оно обязательно сбудется. 

 Правда, есть одно «но». Камень этот каждый раз появляется на новом месте, и найти 

его может только тот, кому действительно нужна помощь его.. А появляется он только в 

преддверии значимых праздников: Купалья, в дни весеннего и летнего солнцестояния, в 

Зеленые святки (Русальная неделя),  в Змеиный день (Воздвижение). 

Однажды к камню, обладающему магической силой, пришѐл местный житель.  

Случилось это, как сказывают, старожилы, очень-очень давно. Так что и имени его уже 

никто не помнит. Только пришѐл этот человек с недобрыми помыслами: стал он просить, 



 
 

чтобы камень помог ему подчинить  своей воле людей в округе. И хотел он ещѐ, чтобы 

камень помог ему завладеть богатством соседей. Вот с такими намерениями пришѐл в 

купальскую ночь этот жадный и тщеславный человек. 

 Он хотел всего и сразу. И камень, как говорят люди, стал в этот момент черным-

черным. От него стал в разные стороны идти дым. И вдруг всѐ небо озарилось яркой 

вспышкой, и на месте, где стоял этот просящий, появилась яма. А человека этого больше 

никто не видел. 

Люди по-прежнему приходили к камню за помощью, но та история, как говорят, 

послужила для них уроком. 

Вот такая легенда о камне Счастья передаѐтся из поколения в поколение в деревне 

Королев Стан.  

  



 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В ходе нашего исследования мы пришли к выводу, что практически все названия 

нашей деревни связаны с природными и историческими факторами. Изучив топонимические 

легенды, мы узнали, что некоторые из них послужили основой для географических названий 

нашей местности.  

Мы классифицировали топонимы и микротопонимы нашей деревни, распределив их 

по отдельным группам, выявили происхождение названий топонимов и микротопонимов, 

сопоставили названия географических объектов с существующими в народе легендами.  

Что касается гипотезы, то наше предположение относительно лингвистических и 

этнических факторов, которые, как нам казалось, повлияли на названия в нашей местности, 

не подтвердилось: В результате исследования мы выяснили, что на названия географических 

объектов оказали влияние природные и исторические факторы. 

Мы считаем, что собранные материалы будут полезны и интересны при изучении 

истории нашей местности, а также станут увлекательным и познавательным занятием, 

воспитывающим любовь к своей Родине. 
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РЕЦЕНЗИЯ 

НА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ РАБОТУ ПО ТЕМЕ 

«ТОПОНИМЫ И ТОПОНИМИЧЕСКИЕ ЛЕГЕНДЫ ДЕРЕВНИ КОРОЛЁВ СТАН» 

 

 

Работа учащихся Мингалѐвой Полины и Метто Евгении «Топонимы и 

топонимические легенды деревни Королѐв Стан» носит исследовательский характер. Она 

состоит из введения, основной части, заключения, списка использованной литературы, 

приложения. 

Во введении обосновывается актуальность темы. Авторы подчѐркивают, что любое 

географическое название, даже самое сложное, можно объяснить. Они отмечают, что 

практически за каждым названием скрываются удивительные истории и даже легенды.  

 Исследование географических названий деревни Королѐв Стан, по мнению учащихся, 

может помочь узнать много нового и интересного о их происхождении. Также учащиеся 

считают, что проведѐнная работа может заинтересовать историей происхождения этих 

названий жителей, проживающих в данной местности.  

Авторы работы провели  социологическое исследование. Учащимся школы было 

предложено ответить на вопросы, касающиеся этимологии географических названий, а также 

легенд и преданий, связанных с ними. Исследование показало, что данной информацией 

школьники практически не интересуются. Авторы исследования определили процент 

достоверности полученных результатов, руководствуясь анкетированием и наблюдением.  

В основной части исследовательской работы авторы рассматривают топонимы 

деревни Королѐв Стан, а также природный, этнический, исторический и лингвистический 

факторы, которые оказали влияние на формирование  этих географических названий. 

 Учащиеся классифицировали топонимы деревни, распределив их по отдельным 

группам, выявили происхождение названий топонимов, сопоставили названия 

географических объектов  с существующими в народе легендами. 

Заключение содержит выводы о проделанной работе.  

Что касается гипотезы, то предположение относительно лингвистических и  

этнических факторов, которые, как утверждали учащиеся, повлияли на названия в их 

местности, не подтвердилось:  В результате  исследования выяснилось, что на названия 

географических объектов оказали влияние   природные и исторические факторы. 

Учащиеся показали достаточную теоретическую и практическую подготовленность.  

Задачи, поставленные в работе, решены.  
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