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УДК 81'282 
Филологические науки 
 
В статье представлены способы, с помощью которых могут быть обозначены переходящие (подвижные) 
и фиксированные праздники церковного календаря в архангельских говорах. Анализ диалектного материала 
показывает, что на архангельской территории функционирует ряд однословных лексем и описательных 
конструкций, которые не только обозначают подвижность или фиксированность праздников, но и отра-
жают ключевые воззрения носителей диалекта: представление о празднике как об одушевленном существе 
и «аномальность» отсутствия фиксированного места в календаре. 
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ОБОЗНАЧЕНИЕ ПЕРЕХОДЯЩИХ И ФИКСИРОВАННЫХ  

ПРАЗДНИКОВ ЦЕРКОВНОГО КАЛЕНДАРЯ 
 

«Чем важнее в культурном отношении предмет, тем больше он параметризован» [3, с. 552]. В современ-
ном русском литературном языке для обозначения церковных праздников, не имеющих фиксированной да-
ты, используются только определения «переходящие» или «подвижные». Праздники, имеющие постоянную 
дату, обозначаются как «непереходящие», «неподвижные». Напротив, в русских диалектах, в частности 
в архангельских говорах, представлено значительное количество характеристик как для подвижных, так и 
для фиксированных праздников. Анализ этих названий позволяет сделать ряд выводов о народных пред-
ставлениях о праздниках и праздничности, оказывающихся зачастую весьма архаичными. 

Материалом для статьи послужили данные «Архангельского областного словаря» [1], картотеки «Архан-
гельского областного словаря» [2], хранящейся в кабинете диалектологии филологического факультета 
Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, а также собственные полевые записи 
автора, сделанные в диалектологических экспедициях 2006-2014 гг. Примеры даются в упрощенной фоне-
тической транскрипции. 

Фактически все подвижные праздники и периоды сакрального времени, связанные с ними, которые суще-
ствуют в церковном и народном календарях, зависят в своих сроках от Пасхи – первого воскресенья после 
первого весеннего полнолуния. Масленица, следующий за ней Великий пост, отдельные дни и недели Велико-
го поста (Страстная неделя и т.п.), Фомина неделя, Радуница, Вознесение, Троица и Петров пост – вот краткий 
перечень праздничных событий и отрезков сакрального времени, дата которых рассчитывается от Пасхи. 

На территории Архангельской области можно выделить несколько основных способов обозначения по-
движности Па схи и других праздников, зависящих от нее в сроках (прежде всего Тро ицы и местночтимых 
событий типа Девя той пя тницы – пятницы на девятой неделе после Пасхи – или Крестово го, отмечаемого 
в первое воскресенье после Петрова дня, 12 июля). 

Во-первых, идея движения, перемещения может выражаться с помощью одного слова, обычно имени 
существительного, реже прилагательного. Однословные наименования образуются от следующих корней. 

1.  -полз-: поползу ха, поползу нья, поползу чая, ползу чая. 
ПОПОЛЗУ ХА. Пасха поползу ха, не зна ю как в этом году, она  не стои т по лзаица. Она  веть, Па сха, попол-

зу ха – в ра знойе вре мя, но, говоря т, из апре ля не выхо дит. Па ска, она  веть поползу ха, кто  зна т, ф како  вре мя 
она  будет. Па ска-то поползу ха и йе сь, в ра зны чи сла быва йет, в ра зны вре мя го да. Тро ица, она  зави сит от Па ски, 
то жо поползу ха. А по ст этот Вели кой настава т, Па ску шшыта ли, она  поползу ха, от нейо  щита ш пейся т дне й. 
Па ска – поползу ха, но она  фсѐ  жывѐ т воскресе ньѐ. Па ска – поползу ха, ска жут – быва т в апре ле, быва т в ию ле. 

ПОПОЛЗУ НЬЯ. Па сха ве ть поползу нья, она  ка ждый ра с по-ра зному. Па ска-то поползу нья, она  идѐ т  
по-ра зному. 

ПОПОЛЗУ ЧЕЙ. Се мь неде ль – па ска, э то по ст Вели кой дак. Вот она  поползу чя. На ть уш по кни ге 
зна ть-то, они  поползучи. По Па ске-то, поползу чи они  (праздники). Тро иця по Па схе, поползу чя. Крестово  – 
оно  поползу чэ, оно  ф чы слах не жывѐ , во т хо ть ф субо ту Петро в день, а в воскресе ньѐ ужэ  Кресто во. 
Па ска и Тро ица – поползу чийе, потому  што не в одно  число . Вот Петро в день, Ива н день – в одно  число , 
а Па ска-то поползу чяя. 

ПОЛЗУ ЧЕЙ. Тро ица то жэ ползу чя, не в одно  число . Па сха то жэ ползу чя. Она  не ухо дит из апре ля. 
«Перемещение» праздника по календарю описывается глаголом по лзаться или поползти сь: 
Пасха поползу ха, не зна ю, ка к в э том году , она  не стои т, по лзаица. От Па ски де вять неде ль, Па ска попол-

зѐ ца, она  тут то жэ поползѐ ца. 
                                                           
 Панина Ж. А., 2014 
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2.  -ход-: переходя щей, перехо дной, ходячей. 
ПЕРЕХО ДНО Й. Тро ица-то не фсегда  в ыю ле жывѐ т, переходно й пра зьник цэрко вный. У на с бы л Возьне-

се ньйев де нь, перехо дны по Па ске, Нико лин де нь на Ба биной два ццать фторо го ию ня. Крешэ ньѐ зьде сь, 
Трои ца – ф Кы сьсе. Тро ица – она  поползу ха, переходна я, не в одно  число . Ду хов день – на друго й по сле 
Тро ицы, о н переходно й. Пе рво воскресе ньѐ от Петро ва дни  – Крестово , у нево  не т свойево  числа , оно  пере-
хо дно, ну , Крестово  фсѐ  в воскресе ньѐ жывѐ . 

ПЕРЕХОДЯ ЩЕЙ. Па ска – переходя щя, поползу ха, она  в одно  вре мя не стои т. Та к вот йе сть и перехо-
дя щи. Па ска – так ни в одно  (число). Говоря т, што  перехо дят. 

ХОДЯ ЧЕЙ. Тро ица, Па сха – э то пра зьники ходя чийе у на с. 
Подвижные праздники перехо дят: 
В на шэй дере вне был Возьнесе ньйев день – о н перехо дид дак по Па ске. Па ска не ф чи слах, перехо дит. 

Та к-то фсе  по одному , а вот Па сха – она  перехо дит. 
3.  скак-: скака ть. 
Рожэсво  да в оди н день, седьмо го января , а Па ска-та ска чет, в ра зно число , то лько в воскресе ньѐ  

обяза тельно. 
4.  -движ-: сдвижно й. 
Тро ица – здвижно й, че рес ско лько-то неде ль по сле Па схи. 
Все однословные характеристики подвижных праздников выражают идею движения, перемещения 

по календарю. 
Во-вторых, обозначение подвижного праздника несет в себе идею отсутствия у даты фиксированного 

места в календаре, что обычно выражается описательно. В характеристиках, большинство из которых пред-
ставляют собой конструкции с отрицанием, указывается, чего именно недостает празднику (например, чис-
ла, места, дня): быть не на одно м ме сте; жить не в одно  вре мя; быть (жить, попада ть) не в одно  число, 
не жить в одно  число , жить (быть, быва ть) в ра зные чи сла, (быть) не в чи слах, не жить в чи слах, 
не име ть (нет) своего  числа ; ходи ть в месяцу ; быва ть не оди н раз в году , быва ть (жить) не (в) оди н день 
(не в одно м дне), жить (быть) в ра зные дни, идти  не в день; жить по Па ске: 

(БЫТЬ) НЕ НА ОДНО М МЕ СТЕ. Поползу ха – не на одно м ме сьте пра зьник. За говеньѐ, гуля ли фсе , 
оно  бы ло 25 ию ля, оно  по Па ске, не на одно м ме сте. 

ЖИТЬ НЕ В ОДНО  ВРЕ МЯ. Па ска не в одно  вре мя жывѐ т, она  то жэ поползу ха – не в оди н день. 
ЖИТЬ (БЫТЬ, ПОПАДА ТЬ) НЕ В ОДНО  ЧИСЛО  (ЧИ СЛА). Не в одно  число  попада йет, се йгот 

не по мню, когда , от Па ски щита ли. А веть по сле Па ски-то веть йе сь, мно го пра зникоф-то не в одно  цисло , 
по Па ске. Тро ица по Па ске идѐ т, не в одне  чи сла. 

НЕ ЖИТЬ В ОДНО ЧИСЛО . Па ска в одно  число  не жывѐ т. 
ЖИТЬ (БЫТЬ, БЫВА ТЬ) В РА ЗНЫЕ ЧИ СЛА. Пасха самый большой и главный праздник весны она бы-

вает в разные числа самая ранняя 4 апреля и поздняя 8 мая начиная 4 апреля и по 8 мая бывает в любое чис-
ло (запись). Па ска в ра зныйе чи сла и Ве рбно воскресе ньйе в ра зныйе чи сла. Па ска-поползу ха, она  во фся ки 
времена -ти, в ра зны чи сла быва йет. Па ска да други йе в ра зныйе дни  жыву т, а э то пра зьник бо льшэ фсе х – 
седьмо во апре ля. 

НЕТ СВОЕГО  ЧИСЛА . Петро вь де нь жывѐ д двена ццатого ю ля, пе рво воскресе ньѐ от Петро ва дни  –  
Крестово , у нево  не т свойево  числа , оно  перехо дно, ну Крестово  фсѐ  в воскресе ньѐ жывѐ . 

НЕ ДЕРЖА ТЬ ЧИ СЛА. Благове шшэньѐ фсегда  дѐ ржыт чи сла, то лько Па ска не дѐ ржыт. 
ЖИТЬ (БЫТЬ) НЕ В ЧИ СЛАХ. А оно  не ф чи слах, Йеи шно за говеньйе. Они  не фсе  ф чи слах, Па ска  

не ф чи слах, Вознесе ньѐ не ф чи слах. Ду хоф был не ф чи слах, Тро йиця, а на фторо й де нь Ду хоф де нь. 
Тро иця, она  не ф чи слах, когды ка к придѐ т. Пра зьники большы йе фсе  ф чи слах, то лько Па ска одна   
не ф чи слах. Па ска не ф чи слах, перехо дит. А после Петро ва дни пе рвойе воскресе ньйе фсегда  Богомо льйе 
быва йет – не ф чи слах оно , што Па ска не ф чи слах, што Богомо льйе тожэ. 

НЕ ЖИТЬ В ЧИ СЛАХ. Крестово  – оно  поползу чэ, оно  ф чы слах не жывѐ . 
ХОДИ ТЬ В МЕСЯЦУ . Па ска в месяцю  хо дит, но жывѐ т в воскресе ньѐ. 
БЫВА ТЬ НЕ РАЗ В ГОДУ . Вот Па ска, ну она  быва ет не оди н ра с в году . 
ИДТИ  НЕ В ДЕНЬ. Йесьть пра зьники, не в де нь они  иду т, щита ть их на до. 
БЫВА ТЬ (ЖИТЬ) НЕ (В) ОДИ Н ДЕНЬ (НЕ В ОДНО М ДНЕ). Тро ица-то – переходно й пра зьник, она   

не в оди н де нь-то жывѐ т. Су рский кану н, о н по Па ске идѐ т, так о н не оди н де нь быва йет. Фсе  други йе 
(праздники) не в одно м дне . 

ЖИТЬ ПО ПА СКЕ. Э ти пра зьники жыву т по Па ске. 
Большинство описательных характеристик нефиксированных праздников несут в себе идею неустойчи-

вости, незакрепленности в календаре, в какой-то мере обделенности. 
Характеристик для обозначения неподвижных праздников отмечено существенно меньше. Это, вероятно, 

связано с тем фактом, что праздники с фиксированной датой в православном календаре преобладают. Часть 
названий неподвижных праздников соотносится по структуре с названиями переходящих праздников, отли-
чаясь от них только отсутствием отрицания: неперехо дной – перехо дно й; быть в чи слах – быть не в чи слах; 
держа ть чи сла – не держа ть чи сла. Остальные же базируются на антонимах в своей структуре: жить в од-
но  число , быва ть одни м число м – жить в ра зные чи сла; стоя ть на одно м ме сяце – ходи ть в месяцу ; быть 
в оди н день – быва ть не в оди н день. Конструкции (быть) на одно  число  и (быть) ро вно соответствий среди 
названий неподвижных праздников не имеют. 
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Все обозначения неподвижных праздников, кроме одного (неперехо дной), представляют собой описа-
тельные конструкции. 

НЕПЕРЕХО ДНОЙ. Рождество -то – непереходно й, во т с Тро ицы и пойду т фсе  пра зьники, пойду т. 
БЫТЬ В ЧИ СЛАХ. Рожжэсво  седьмо во января , оно  ф чи слах. Вот у на с Фроло ф де нь ф чи слах, а ины йе 

пра зьники не ф чи слах. Петро ф де нь-то ф чи слах. Ильйи н день – ф чи слах, фторо го. Благове щеньйе ф чи слах 
фсегда, седьмо во апре ля. 

ЖИТЬ (БЫТЬ) В ОДНО  ЧИСЛО . Тро ица и Па ска – поползу ха, а Рождество  – в одно  число . А Про-
ко пьйеф день – то т в одно  число  жывѐ , и Ива н день – в одно  число : о н фсѐ седьмо го ию ля. Богомо льѐ у наз 
бы ло 25 ию ня, на одно м Кра сном Яру , в одно  число  фсегда . 

БЫВА ТЬ ОДНИ М ЧИСЛО М. Рождество -то 7-ого января  быва йет одни м число м. 
ДЕРЖА ТЬ ЧИ СЛА. Благове шшэньѐ фсегда  дѐ ржыт чи сла, то лько Па ска не дѐ ржыт. 
(БЫТЬ) НА ОДНО  ЧИСЛО . Йесьть пра зьники – на число , дьни -то ра зныйе быва ют, а на одно  число . 
СТОЯ ТЬ В ОДНО М МЕ СЯЦЕ. Рожэство – седьмо го-то января , Креще нийе во т девятна ццатого –  

э то в одно м ме сяце стоя т. 
(БЫТЬ) В ОДИ Н ДЕ НЬ. Э то те  пра зники, Благове щенийе в оди н день. 
(БЫТЬ) РО ВНО. А Петро в день– о н везьде  ро вно, на Сю ме и ф Шо лошэ, во мно гих места х. 
В основу передачи идеи подвижности в календаре некоторых праздников (и фиксированности осталь-

ных) положены признаки, различающиеся и по семантике, и по структуре. Идея движения, которая выража-
ется в таких однословных наименованиях, как поползу ха, поползу нья, поползу чей, ползу чей; ходя чей; сдвиж-
но й, позволяет допустить мысль о том, что праздники представлялись своего рода живыми существами, 
наделенными сознанием и волей и могущими передвигаться по календарю. «Антропоморфизация календар-
ного времени, персонификация дней (праздников)» в принципе характерна для народного сознания [4, с. 58]. 
В свою очередь, конструкции, описывающие подвижное положение нефиксированных праздников, скорее 
несут информацию об отсутствии у них места, даты, что в сознании носителей диалекта является скорее 
чем-то аномальным. Это особенно ярко видно из следующих примеров: быть не на одно м ме сте, нет свое-
го  числа , не держа ть чи сла, ходи ть в месяцу , быва ть не раз в году  и противопоставленных им примеров 
держа ть чи сла, стоя ть в одно м ме сяце, быть ро вно. 

Данный материал интересен и в лингвогеографическом аспекте, так как два основных способа обозначе-
ния фиксированности или подвижности праздничных событий достаточно четко территориально противо-
поставлены: первый способ преобладает на северо-востоке Архангельской области, а второй распространен 
на западе, юго-западе и в центре. 
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The article presents the means by which the movable and fixed holidays of a church calendar may be named in the Arkhan-
gelsk dialects. Analysis of a dialect material testifies that in the territory of Arkhangelsk function a number of one -word lex-
emes and descriptive constructions which not only identify the mobility or fixedness of the holidays but also represent  the key 
conceptions of the dialect speakers: conception about a holiday as a living being and ―abnormality" of the absence of a fixed 
place on the calendar. 
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