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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность проблемы исследования, которое проводится в данной дипломной работе, связано с тем, что
многие малые народы недостаточно изучены в системе культурных знаний, поскольку обычно такими
исследованиями занимаются только те ученые, которым по ряду причин близка та или иная территория.
На сегодняшний день хоть и существует достаточно количество исследований топонимических
особенностей пинежских земель, но единого подхода к изучению данного вопроса учеными так и не
выработано, что говорит о том, что исследования в данном направлении нужно постоянно продолжать.
Пинежье – одна из тех этнических территорий, где до сих пор живут люди, верные старинным традициям и,
соответственно, говорящие на том диалекте, который существенно отличается от современного русского
языка. Названия географических объектов на данной территории интересны и специфичны, что позволяет
проводить глубокий анализ их происхождения с помощью современных научных инструментов.
Степень изученности проблемы. Вопросом изучения топонимических характеристик пинежских населенных
пунктов, а также речевых особенностей пинежцев в разное время занимался ряд крупных ученых. В
частности, можно вспомнить работы таких исследователей как М.А. Антушева, С.В. Горячкин, О.И. Ларин,
Г.Я. Симина и многие другие.
Каждый из этих ученых выработал свой индивидуальный подход к изучению рассматриваемой в дипломной
работе проблемы, который был связан с расстановкой акцентов в интересующей исследователей сфере.
Однако для выработки единого подхода к изучению микротопонимики пинежских земель необходимо
провести еще ряд теоретических и практических исследований с использованием комплексных методов
анализа различных аспектов проблемы.
Цель исследования – изучить микротопонимику Пинежья.
Объект исследования – культура Пинежья.
Предмет исследования – микротопонимика Пинежья.
Для достижения поставленной цели необходимо было решить ряд теоретических и практических задач
исследования:
1. Выявить особенности географического положения Пинежья.
2. Определить происхождение (этногенез), состав, расселение, культурно-бытовые особенности пинежан.
3. Охарактеризовать языковые особенности диалектной речи жителей Пинежья, а также особенности
местной терминологической лексики.
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4. Изучить дославянскую топонимию Пинежья.
5. Проанализировать русскую топонимию Пинежья, проследить последовательные изменения в названиях
деревень Пинежья
6. Провести анализ народной религии и верований в зеркале топонимической номинации, отразить обетную
традицию Пинежья.
7. Дать характеристикуа ментального образа пространства в топонимии Пинежья.
8. Определить особое место Пинежья в национальной самобытности России.
Методы исследования: анализ научной литературы, описательный, хронологический, историографический,
сравнительный, классификация, синтез, моделирование, биографический, топонимический.
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что в дипломной работе собран ряд
уникальных сведений, касающихся отдельных аспектов изучения микротопонимики Пинежья, которые
можно впоследствии использовать для проведения более глубоких исследований в данном научно-
практическом направлении.
Практическая значимость исследования связана с тем, что в дипломной работе выработан алгоритм
исследования микротопонимики конкретной территории, который при определенных условиях можно
сделать универсальным и применять для проведения топонимических исследований других территорий и
малых народов.
Научная новизна исследования заключается в том, что для его проведения была осуществлена попытка
сформировать комплексный метод исследования, который рассматривает проблему с различных сторон.
Структура исследования. Дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка
информационных источников и двух приложений.
1. ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ ПИНЕЖЬЯ
1.1. Особенности географического положения Пинежья
Пинежский регион (Пинежье) – это живописный северный край, расположенный на северо-западе
европейской части России (около 64о с.ш., 43о в.д.) вдоль реки Пинеги на территории Архангельской
области.
Одним из крупных населенных пунктов территории является п. Пинега, которая в 2012 году отметила свое
875-летие. Еще в 1137 году Пинега упоминалась в числе княжеских владений новгородского князя
Святослава. О более раннем заселении этих мест свидетельствуют археологические находки [Горячкин и
др., 2011, с. 15].
А дошедшие до нас легенды рассказывают, что в давние времена в низовьях реки жило чудское племя
пинь, по названию которого река получила имя, а центральное поселение племени находилось на месте
современной Пинеги. В средние века Пинега была не только речным, но и морским портом. Здесь начинался
волок между р.р. Пинегой и Кулоем.
Преодолев пинежский волок промышленники по Кулою, минуя горло Белого моря, попадали в Мезенскую
губу, а там открывался путь на все «четыре ветра»: на Грумант (Шпицберген), Матку (Новая Земля), Мезень,
Печору и в Сибирь за Камень (Урал). Во времена правления Екатерины Великой Пинеге был присвоен статус
города, коим она и была до начала советского периода истории.
Теперь это поселок с населением около 5 тысяч человек, основным занятием жителей которого является
лесозаготовка и обработка древесины. С областным центром, г. Архангельском п. Пинега соединяется
автомобильной дорогой, протяженностью 200 км.
Карстовые ландшафты характерны для нижнего и среднего течения р. Пинеги, от верховьев р. Кулой до
нижнего течения р.Пинега, где гипсовые породы отличаются неглубоким залеганием. В строении рельефа
выделяются две основные крупные структуры – Беломорско-Кулойское плато и Пинего-Кулойская равнина.
Регион входит в Атлантико-Арктическую климатическую область умеренного пояса. Климат территории
относится к холодному гумидному умеренно-континентальному типу.
Для него характерна продолжительная холодная зима, относительно короткое умеренно-тёплое и
пасмурное лето, достаточно длительные, с частой сменой температур весна и осень.
Резкое различие в балансах лучистой энергии летом и зимой во многом складывается влиянием морей
Северного ледовитого океана, особенно незамерзающим Баренцевым морем. Континентальность климата
увеличивается с северо-запада на юго-восток.
Понижение среднегодовых температур происходит с юго-запада на северо-восток. Среднегодовое
количество осадков в Пинеге 569 мм, которые распределены относительно равномерно по сезонам, в
теплый период выпадает 55% всех осадков.
Для данной территории характерна большая повторяемость вторжений арктического воздуха. В мае и в



летний период преобладают северные ветры, осенью и зимой – южные и западные ветры [Горячкин и др.,
2011, с. 16].
Пинежский карстовый район расположен в пределах западного крыла Мезенской синеклизы Русской плиты
в юго-восточной части Беломорско-Кулойского плато и на Верхнекулойской равнине. Глубина расчленения
рельефа составляет 20-40 метров.
Основная специфика стратиграфии района заключается в близком залегании легкорастворимых
карстующихcя пород, влияющих на характер рельефа и всего геоморфологического облика территории
Для территории характерно широкое распространение сульфатно-карбонатных и терригенных отложений
палеозоя таких как лагунные отложения соткинской свиты сакмарского яруса нижней перми,
представленной толщей гипсов и ангидритов, мощностью 40-70 метров.
Гипсы и ангидриты соткинской свиты перекрыты верхнепермскими огипсованными красноцветными
песчаниками и известняками. Во многих местах гипсы и ангидриты выходят непосредственно на дневную
поверхность [Горячкин и др., 2011, с. 17].
В строении рельефа выделяются две основные крупные структуры – Беломорско-Кулойское плато и Пинего-
Кулойская равнина. Для Беломорско-Кулойского плато характерны абсолютные отметки 70-180 м. Это
возвышенная часть территории, пересеченная долинами рек и карстовыми логами, поднятие которой
продолжается и в настоящее время.
Здесь развиты карстовые формы рельефа – лога, долины, участки сильно расчлененной поверхности – так
называемые «шелопняки», карстовые озера, подземные участки русел рек и ручьев.
К долине р. Пинеги плато выходит выраженным Беломорско-Кулойским уступом, высотой около 30 м.
Пинего-Кулойская равнина расположена на абсолютных отметках 30-50 м. Для нее характерна
заболоченность обширных участков. Здесь также развиты и карстовые формы рельефа – лога, котловины.
Одной из интереснейших особенностей растительного мира карстовых ландшафтов Пинежья является то,
что здесь на фоне характерных для северной тайги еловых лесов и верховых болот сохранились реликты
послеледникового периода – арктические, арктоальпийские, гипроарктичекие, южно-таежные и
неморальные виды, составляющие около четверти флоры сосудистых растений
Сохранению реликтовых видов способствовало огромное разнообразие местообитаний, обусловленных
карстовым рельефом, выход на поверхность гипсовых пород, наличие близлежащих карбонатных пород и
специфические почвы, развивающиеся на закарстованных территориях.
Более трети охраняемых в Архангельской области видов сосудистых растений и две трети (7 из 11), видов
флоры, занесенных в Красную книгу России, произрастает в карстовых ландшафтах Пинежья [Горячкин и
др., 2011, с. 18].
Фауна позвоночных животных Пинежья изучена достаточно полно на примере Пинежского заповедника,
выявлено 207 видов: 37 видов млекопитающих, 149 видов птиц, 15 видов рыб, 5 видов амфибий и 1 вид
рептилий.
Сведения о фауне беспозвоночных животных заповедной территории были получены в последнее
десятилетие. Они позволили наиболее полно выявить фауну ногохвосток (132 вида) и мезостигматических
клещей (116 видов) заповедника.
Особенности фауны Пинежского заповедника обусловлены расположением его территории в зоне контакта
сразу нескольких фаунистических комплексов, а также высоким ландшафтным и биотопическим
разнообразим.
По сравнению с более южными районами Русской равнины заметно обогащение фауны заповедника за счет
видов сибирского и арктического фаунистических комплексов.
Всего в Архангельской области к началу 2011 г. зарегистрировано 468 пещер, из них на территории
Пинежья – 436 пещер. Здесь исследована крупнейшая не только для Европейского Севера России, но для
всей Европейской части России пещера Кулогорская-Троя имеющая протяженность 17 км.
Государственный природный заповедник «Пинежский» был образован по инициативе Ботанического
института АН СССР им. В.П. Комарова. Большая заслуга в его создании принадлежит геоботанику и
географу Дмитрию Николаевичу Сабурову, который в 60-е годы ХХ века исследовал леса на территории
Пинежского района Архангельской области [Горячкин и др., 2011, с. 18].
Официально Пинежский государственный природный заповедник был создан 20 августа 1974 года
Постановлением Совета министров РСФСР № 474 [Постановление № 474, 1974].
Охранная зона заповедника образована:
1. Решением Исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных депутатов № 110 от
26.07.1984 [Решение № 110, 1984].



2. В 1991 и 1997 годах расширена:
– Решением Исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных депутатов № 8 от
31.01.1991 [Решение № 8, 1991];
– Постановлением Администрации Архангельской области № 355 от 2.09.1997 [Постановление № 355, 1997].
Заповедник находится в юго-восточной части Беломорско-Кулойского плато, на правом берегу р. Пинеги.
Площадь заповедника составляет 515,22 км2, охранной зоны – 305,45 км2. На государственный природный
заповедник «Пинежский» возложены следующие задачи:
– сохранение и изучение северотаежных природных комплексов – как типичных для региона, так и
уникальных карстовых ландшафтов;
– охрана и изучение редких видов растений и животных;
– ведение экологического мониторинга;
– эколого-просветительская работа.
На территории заповедника и его охранной зоны открыто и исследовано 118 пещер, описаны ранее
неизвестные типы почв, обнаружено 755 видов сосудистых растений и мхов, 453 вида грибов и лишайников
207 видов позвоночных животных, среди которых 50 видов занесены в Красные Книги международного,
национального и регионального уровней.
Река Пинега – один из главных притоков р. Северной Двины – расположена вне границ заповедника, но
дренирует его восточную и юго-восточную части.
Река Сотка дренирует северную и центральную часть территории. До вступления в полосу открытых гипсов
и после выхода из пределов Беломорско-Кулойского плато она похожа на любую таежную реку – с низкими
берегами, спокойным течением, древесными завалами в русле.
Протяженность реки в пределах карстового участка составляет 38 км, здесь она становится горной, с
порогами, перекатами и стремительным течением [Горячкин и др., 2011, с. 22].
1.2. Происхождение (этногенез), состав, расселение, культурно-бытовые особенности пинежан
Заселение людьми Пинежья уходит в далекое прошлое. На Явроньге, притоке реки Юлы, впадающей в
Пинегу, археологами обнаружено мезолитическое поселение – стоянка древнего человека, датируемая IX –
VII вв. тыс. до н. э. Позднее Пинежье заселяют племена, пришедшие сюда с юга, из Волго-Окского
междуречья, носящие собирательное имя – «Чудь белоглазая». По преданиям, это была природная
особенность: радужная оболочка зрачка у них была белой и как бы сливалась с белком глаза.
Слухи о сказочных пушных и рыбных богатствах «полунощных стран», как в старину называли север,
издавна привлекали новгородских промысловых людей. Несмотря на дремучие леса, болота,
многочисленные реки уже с XI века на Пинегу приходят новгородцы. Освоение ими Пинежья проходило
многие десятилетия и даже века. И, хотя у нас нет точных сведений, но из уст в уста передается молва, что
чудь жестоко сопротивлялась им.
Уже в наше время около поселка Пинега, деревень Немнюги, Кевролы, Суры археологи находят стрелы,
копья, секиры. Считается, что новгородцы шли с устья реки Пинега, но не достигли верховья и в районе
притоков Выи и Пинежки «белоглазая чудь» осталась, затем она ассимилировалась с московскими
поселенцами, которые шли на Пинегу с юга.
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