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The article reflects the integration of the works of art, poetry and prose as a natural development of the general cultural processes 
of the end of the XIX - early XX century. The interpretation of D. Parker’s story "Arrangement in Black and White" is carried 
out in correspondence with Oscar Wilde's poem "Symphony in Yellow" and J. Whistler’s paintings "Harmony in Grey and Black. 
Portrait of the Artist’s Mother" and "Harmony in Gray and Green. Miss Cicely Alexander", which allowed to decode the implicit 
meaning of the story through the conceptual framework of Impressionism and get more accurate meaningful information. 
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В статье на материале архангельских говоров комплексно рассматривается один из главных народных празд-
ников – Ильин день (день пророка Илии): с точки зрения семантики и структуры анализируются варианты 
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и определить его место в годовом круге праздников. 
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Материалом для статьи послужили данные «Архангельского областного словаря» [1], Картотеки «Архан-
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День пророка Илии (20 июля / 2 августа) является одним из наиболее значимых и широко почитаемых 
праздников архангельского региона. Культ пророка Илии пришел из Византии и на Руси, соединившись 
с дохристианскими славянскими верованиями, приобрел ярко выраженный народный характер. Так, святому 
Илии приписывалась власть над грозой, громом, молнией, дождем, ветром. Таким образом, он ассоцииро-
вался со своим предшественником – языческим Перуном-громовержцем [2]. 

Все народные архангельские названия дня пророка Илии образованы по семантической модели ‘имя свя-
того – название праздника’, но различаются структурой. 

Первая структурная модель – ‘имя святого – название праздника’. Имя может стоять в полной форме (Илья́), 
сопровождаться «эпитетом» из месяцеслова (Илья́-проро́к), а также выступать в сниженной форме (Иле́йка) 
и даже в форме множественного числа (Илю́шки) – подвергаться плюрализации [4, с. 382]. 

ИЛЬЯ́. У на́с Илью́ пра́зновали три́ дня́. По́лна дере́вня найи́дё, та́к и хо́дим по дома́м. У на́с Тро́ица, 
в Ё́ркине Богоро́дица, в Не́мниге Илья́. Пото́м фторо́го а́вгуста пра́зник Илья́. Илья́ ката́эца по́ небу, гро́м 
загреми́т, а стару́хи та́к говори́ли: Илья́ прока́тица по не́бу и дожди́ бу́дут. 

ИЛЕ́ЙКА. Йе́сь Иле́йка, Илья́.  
ИЛЮ́ШКИ. Ф како́й де́нь Петру́шки, ф тако́й и Илю́шки. 
ИЛЬЯ́-ПРОРО́К. Илья́-проро́к, о́н вопще́ про́сит грозу́, про́сит до́жжик. Фсё́ о́н. Илья́-проро́к не дава́д 

дожжа́. А мы́, наве́рно, йеркомё́на, гре́шны, го́споду бо́гу, не мо́лимсе дак. Пё́тр и Па́вел чя́с уба́вил. А Илья́-
проро́к два́ уволо́к. 

Номинации, образованные по структурной модели ‘атрибутивное сочетание с опорным компонентом 
день’ – Ильи́н день, Ильи́нь день, Или́н день, Или́нь день, Или́нской день, Ильди́нь день, Илья́ день. Атрибутив-
ный компонент в данном случае представляет собой прилагательное, образованное от имени святого при по-
мощи различных суффиксов, или существительное в именительном падеже 

ИЛЬИ́Н ДЕНЬ. Ильйи́н де́нь, Илья́ уйдёт и со́лнышко унесёт, э́то второ́го а́вгуста. Фторо́го а́вгуста 
Ильйи́н де́нь – сйе́жжей пра́зьник, родня́ йе́зьдила дак гости́лися. Ильи́н де́нь – вот о́н в чи́слах. Ильйи́н де́нь, 
э́то сйе́жжый пра́зьник в Йо́лкино, сйежжа́лись со фсе́х дереве́нь. В тот де́нь Ильи́н гроза́ фсегда́ да ро́пчет. 
Во́т и на Ильи́н де́нь на́до пирова́ть, пляса́ть, вино́ пи́ть, робо́тать нельзя́. Ильйи́н де́нь прошо́л, дак ро́сы 
большы́, тума́н-то вот когда́ ся́дет, то роса́. Ве́ники не заготовля́ют после Ильйина́ дня́ – мо́жет облете́ть. 

ИЛЬИ́НЬ ДЕНЬ. Ильйи́нь де́нь то́жо друго́й го́т хоро́ша пого́да жывё́т. Ильйи́нь де́нь ф Покро́фском 
пра́зьник. Та́м у́ сена жывё́м, а как ра́с пра́зьниг был, Ильйи́нь де́нь. Хто́ на кла́дбишшо опе́ть пойдё́ в Ильйи́нь 
де́нь – кто́ куды́. Быва́ло у на́с в Ильйи́нь де́нь на кла́дбишшэ ходи́ли. На Ильйи́нь де́нь медве́ди гуля́ют. 

ИЛИ́НЕЙ ДЕНЬ. По́сле Или́нья дня́ купа́цца нельзя́. 
ИЛИ́Н ДЕНЬ. Фторо́го а́вгуста изь деревё́н прийежа́ют сюды́, на Или́н де́нь. Вот Или́н де́нь да́ле 

вы́глянул, показа́л своё́ лицо́. По́сьле Илина́ дьни́ си́вого коня́ из-за огоро́ды не ви́дно. На Или́н де́нь, гря́т, 
бры́згат до́жжык. А уш о Илине́-то дне́ пока́пывают корто́шэчьку-то молоду́ю. С Илина́ дне́ бу́дет каза́к 
высыпа́ца, а ко́нь найеда́ца. 

ИЛЬДИ́НЬ ДЕНЬ. А Ильди́нь де́нь в О́льгине бу́де э́тта да йешшо́ не зна́ю где́-то. 
ИЛИ́НЬ ДЕНЬ. К пра́зьнику они́ пошли́ – Или́нь де́нь 2-го а́вгуста. Ива́ноф де́нь, да Петро́в де́нь, 

да Или́нь де́нь – Лужо́к опе́ть. 
ИЛИ́НСКОЙ ДЕНЬ. Вот они́ (медведи) гуля́ют нача́ло а́вгуста, вот Или́нский де́нь, с неде́лю гуля́ют, 

а зимо́й рожа́ют, шэ́сьть-се́мь-то ме́сяцэф но́сят. 
ИЛЬЯ́ ДЕНЬ. По́сле Ильйи́ дня́ ужэ́ зажыга́ют лу́чь, све́т престаё́т, вот когда́ йе́зьдили на рыба́лку, до-

быва́ли сё́мгу, дак темно́, на́до лучь зажыга́ть. 
В ряде случаев атрибутивные сочетания с опорным компонентом день изменялись в сложные слова: 

Ильинде́нь (Ильи́ндень), Ильи́ньдень, Ильи́день. 
ИЛЬИНДЕ́НЬ (ИЛЬИ́НДЕНЬ). А моро́шку мо́жно к Ильиндню́ бра́ть. К Ильиндню́ ужэ́ ячьме́нь на пе́рвы 

ко́лобы сьнима́ли. Лета́-то ра́ньшэ стоя́ли жарки́ да сухи́, фсё Ильйи́нденя жда́ли. По́сле Ильйи́нденя, 
ра́ньшэ у́тром оджыва́ла вода́, тепе́рь ве́цером. По́сле Ильйи́ндня прохо́дит тако́й во́доросль, и о́н фпи-
ва́йецца ф те́ло, во́т ы купа́цца нельзя́. ВЕЛЬ. Пкш. 

ИЛЬИНЬДЕ́НЬ. По́сьле Ильйиньде́ня, пра́зьник-од бу́дет. 
ИЛЬИ́ДЕНЬ. В Ива́н де́нь не ко́сят, ф Петро́ф де́нь не гребу́т, а в Ильйи́день не ме́чют. Ф пра́зьник 

не ро́бят. По́сле Ильйи́дни си́вово коня́ не вида́ть за огоро́дой. 
Иногда в качестве номинации праздника использовалось имя прилагательное – фрагмент атрибутивного 

сочетания, утративший опорный компонент: Ильи́н, Ильи́нь, Или́н, Ильи́ней. 
ИЛЬИ́Н. Гроза́ греми́т в Ильйи́н, э́то большо́й пра́зьник, наа́ то́лько оддыха́ть –- се́но не греби́, не носи́ 

ничево́ домо́й. Ма́ло быва́эт без грозы́ Ильйи́н, а быва́эт и з грозо́й. 
ИЛЬИ́НЬ. Ильйи́нь подошо́л – си́ва коня́ по́т кустом не ви́дно. МЕЗ. Бч. 
ИЛИ́Н. Был сеноко́с, ста́вили се́но, на́до до Илина́ коньчя́ть. ВИЛ. Трп. 
ИЛЬИ́НЕЙ. От ско́лько гро́му – Ильйи́ний прошо́л уш. Ильйи́ний фсё́ жо. Илья́-проро́к, наве́рно, большо́й-

от Ильйи́ней (большой праздник). 
Последняя структурная модель – ‘имя существительное, образованное от имени святого – название празд-

ника’: Ильи́нина, Ильи́ца, Или́нник, Или́нки. Номинация Или́нки также демонстрирует явление плюрализации. 
ИЛЬИ́НИНА. Про́шлый го́д баско́й а́вгуст бы́л, купа́лись по́сле Ильйи́нины. 
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ИЛЬИ́ЦА. Ра́ньшэ веть фторо́го а́вгуста не писа́ли, што́бы пра́зновать в Ильйи́цу де́нь рожде́ния. 
ИЛИ́ННИК. На Или́нник уш испеку́. 
ИЛИ́НКИ. В пра́зьник, в Йего́рий и́зретка когда́ ходи́ли, Тро́ица, в Ива́н де́нь, ф Петро́в день, в Или́нки 

хо́дят (на кладбище). 
Значение Ильина́ дня было настолько велико, что даже неделя, на которую он приходился, считалась 

особенной и носила название Ильи́нская неде́ля; важными считались и последние пятница и суббота перед 
Ильины́м днем (либо пятница и суббота на Ильи́нской неде́ле) – Ильи́нская пя́тница и суббо́та. 

ИЛЬИ́НСКАЯ (ИЛИ́НСКАЯ) НЕДЕ́ЛЯ. Август. 2 августа Ильин день на ильинской неделе бывают грозы 
и сильные ливни начинали озимовой сев стараются посеят до спасова <дня> (запись). Ильйи́нская неде́ля, 
она́ кру́тит. Ильйи́нска неде́ля фсегда́ дождли́ва. На Ильйи́нской неде́ле не купа́лись ра́ньшэ. Или́нская 
неде́ля-то са́мая стра́шная, чего́-нибудь-то набедоку́рит. У медве́дей в Или́нскую неде́лю гульба́. Во́т они́ 
гуля́ют-гуля́ют, с неде́лю, в Ыли́нску неде́лю. 

ИЛЬИ́НСКАЯ (ИЛИ́НСКАЯ) ПЯ́ТНИЦА. Поди́, йещо́ Ильйи́н день не прошо́л, фчера́ была́ Ильйи́нска 
пя́тниця. У на́з зде́сь Ильйи́н де́нь, а да́льшэ – Ильйи́нска пя́тница. У Ильйина́ дня́ гро́зы-то беда́! Перет 
фторы́м число́м кака́ пя́тница бу́дё, они́ ве́ть переходя́шшы пра́зьники, Ильйи́нска пя́тница-то. 

ИЛЬИ́НСКАЯ СУББОТА. Субо́та-от Ильйи́нска, больша́. Ильйи́нска субо́та. Йильйи́нска роди́тельска 
субо́та, да Тро́ицка роди́тельска субо́та, ишо́ Покро́фска роди́тельска субо́та больша́-то, и Миха́йлофска. 

Семантическая наполненность Ильина дня обусловлена, прежде всего, тем, что в архангельском регионе 
этот день считается границей между летом и осенью. Значительная часть примет и предписаний, сопровож-
дающих этот день, связана со сменой традиционно летних занятий и явлений природы (заготовка сена, ку-
пание в водоемах; белые ночи и т.п.) осенними (посев озимых, сбор урожая, использование искусственного 
освещения; сокращение светового дня). 

Ильйи́ндень в Лешуко́нском пра́зьник. Фсё́ говори́ли: полдня́ ле́то, а полдня́ о́сень, и задожжы́т обя-
за́тельно. 

К Ильину дню на части архангельской территории следовало закончить сенокос (сгрести сено и убрать 
его в стога) из-за высокой вероятности дождей. Кроме того, сено, заготовленное после Ильина́ дня, плохо 
сохло и было недостаточно высокого качества. 

До Ильйина́ дня́ поспева́й настогова́ть побо́льшэ се́на, потому́ што до Ильйина́ дня ф се́не пу́т мё́ду, 
а по́сле Ильйина́ – пу́т наво́зу, потому́ што со́лнышко ухо́дит ни́жэ, се́но по закоу́лкам не со́хнет, начи-
на́йет гни́ть. В Или́н де́нь не коси́ли, а грести́ ходи́ли. Ну ка́к ле́том се́но не поста́виш, пропра́знуёш. 
Што́бы на Или́н де́нь не оста́виш гре́би. Начя́ло сеноко́са был Петро́ф день. Скоси́ть на́до бы́ло до Ильйина́ 
дня́. Когда́ ле́то мо́кройе, се́но загнийо́т – застогова́ть на́до до Ильина́ дня́. До Ильйина́ дня́ се́но пот ко-
ло́дой со́хнет, а по́сле Ильйина́ дня́ ужэ и на коло́де не вы́сушыш. 

Номинация Ильи́ней сеногно́й связана с тем, что дождь в этот день мог стать губительным для сена 
(«сгноить» его), т.к. считалось, что с Ильина́ дня оно не может высохнуть должным образом: Фторо́го 
Ильйи́ний сеногно́й. 

На юге Архангельского региона с Ильина́ дня начинался сев озимых: 
На Ильйи́н де́нь начина́йеца озимово́й сеф ы стара́юца посе́ядь до Спа́сова дня́. Прошо́л Спа́с – бери́ ру-

кави́цы про запа́с: и́неи быва́ют, ужэ́ хо́лодно с э́тово дня. Навину́ се́юд, до Илина́ дня́ се́ют ро́ш. 
Если природные условия были благоприятны и на Ива́нов день (7 июля) злаковые заколосились,  

а к 12 июля, к Петро́ву дню, созрели ягоды, то со 2 августа начинали печь хлеб из муки нового урожая: 
Йе́сли на Петро́в де́нь я́года, на Ильйи́н де́нь хле́п. На Ильйи́н де́нь пе́рвый хле́п пекли́, ржано́й. На Ива́н 

де́нь при́де колосо́к, дак на Ильйи́н де́нь – бу́дё колобо́к. На Ива́н де́нь колосо́к, а на Ильйи́н де́нь колобо́к. 
На Петро́ф де́нь ко́лос, а на Ильйи́н де́нь ко́лоп. 

На Ильи́н день отмечалось значительное сокращение светового дня – на два часа, а в северных районах – 
окончание периода белых ночей. 

А с Йильйина́ дни́ сива́ коня́ не ви́дно ф по́ле, ужэ́ тё́мно бу́дет, у на́с та́к говоря́т. С Илина́ дне́ бу́дет ка-
за́к высыпа́ца, а ко́нь найеда́ца. Об Илина́ дни́ коня́ ф поле́ не сы́щеш. Ильйи́н де́нь, Илья́ уйдё́т и со́лнышко 
унесё́т, э́то второ́го а́вгуста. Ко́нь найеда́йеца но́чью травы́, а коза́к высыпа́йеца, э́то така́ посло́вица 
на Ильйи́н де́нь. Ра́ньшэ говори́ли, Ильйи́н де́нь потхо́дит, о Ильйине́ дне́ сива́ коня́ пот кусто́м не ви́дно. 
Да́, сеча́с засере́йет но́чью, в Ильйи́н де́нь. Ра́ньшэ говори́ли, с Ильйина́ дня́ се́рова коня в огоро́де не ви́дно. 

В некоторых районах, начиная с Ильина́ дня, можно было пользоваться искусственным освещением. 
До 2 августа зажигать свет было нельзя, чтобы не спровоцировать ранние заморозки: 

На Ильйи́н де́нь пот кусто́м коня́ не ви́дно, зажыга́йем ого́нь. Хоть и при́дем фпо́темни с сеноко́су – нельзя́ 
(свет зажигать), моро́с подё́т. Гре́х бы́л большо́й до Ильйина́ дня́ зажыга́ть ого́нь. По́сле Ильйи́ дня́ ужэ́ за-
жыга́ют лу́чь, све́т престайо́т, вот когда́ йе́зьдили на рыба́лку, добыва́ли сё́мгу, дак темно́, на́до лучь зажы-
га́ть. Илья́-проро́к ого́ницек засвети́л. Олексе́й, Бо́жый челове́к, 30 ма́рта ого́ницек погаси́л, а Илья́-проро́к за-
свети́л, 2-го а́вгуста. Ра́ньшэ соблюда́ли, э́то вре́мя жы́ли без огня́. С Ильйина́ дня́ лучи́ну зажыга́ют. 

Считается, что на Ильин день всегда идут дожди, зачастую сопровождающиеся грозами. 
На Ильйи́н де́нь фсегда́ греми́т. Бу́дут дни провё́ртываца, сме́ница пого́да, со́лнышко ба́т поя́вица, а фсё́ 

бу́дут страшша́ть до́ждиком. В Ильйи́н де́нь да гро́м, да гро́зы хо́дат. О́коло Ильйина́ дни́ гроза́ и дожжи́. 
В Йильйи́н де́нь большы́ гро́зы-ти гремя́, жыву́т. 
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По поверьям, громовые раскаты на Ильи́н день – это звуки, с которыми колесница Ильи́-проро́ка едет 
по небу. Сам святой в народном сознании выступал в роли «огненного царя»: 

Илья́-проро́к прийе́дет на колесьни́цэ из-за реки́, и фсегда́ гроза́, с ю́го-восто́ка. Илья́-проро́к – о́н веть 
о́гненый ца́рь, з гро́зами, в Или́н-то де́нь. Илья́-проро́к на колё́сах да грозу́ везё́т. Бли́ско к э́тому бу́дут ли 
гро́зы, на Ильйи́н де́нь начьну́цца ли? Проро́к йе́зьдит на колесни́цэ та́м, поэ́тому и греми́т – э́то ба́бушка 
раска́зывала на́м. А у на́с вот в Ыли́н де́нь как до́ж, дак ска́жут: Ылья́ проро́к на колесни́це пройе́хаў. 

Существует и другое поверье: гром – это звуки, с которыми Илья́-проро́к мелет себе муку. 
Друго́й раз гро́м, ска́жут: Илья́-проро́к муку́ на ле́то ме́лёт. Мале́нько запогре́млеват-запогре́млеват, 

пото́м и загреми́т. Илья́-проро́к крупу́ дерё́т, пирошки́ пекчи́. На Ильйи́н де́нь фсегда́ гроза́, йе́сли опоз-
да́йет, ска́жэм: «Илья́ опозда́л, крупу́ не надра́л». На ша́ньги крупяны́йе. 

Росы, выпадающие с Ильина́ дня, считались вредными, способными спровоцировать болезнь: Илья́ про-
ро́к – до косте́й промо́к. С Ильйина́ дни́ – вре́дныйе ро́сы. 

Кроме того, с этого дня запрещалось купаться в связи с поверьем, что возрастала активность нечистой 
силы, живущей в водоемах (в том числе в Ильи́нскую ночь). 

Ильйи́н де́нь – э́то ужэ фсё́, не купа́юца, как на о́сень перехо́дит. По́сле Ильйина́ дни́ не купа́юца, в воды́ 
како́ф че́рт жывё́т, пове́рьё тако́йе. Фься́ река́ заражо́на фься́кой не́чистью, фься́ка не́чисть в воде́, 
фься́ка зара́за, ужы́ по́сле Ильйи́на дня́. Ильйи́н де́нь – не купа́юца: цё́рт за́ ноги хвата́йет. Вот Ильйи́н де́нь 
пройдё́т, и купа́цца бо́льшэ не разреша́ли – мо́жэт, утону́ть мо́жэт или неща́стьйе кому́ бу́дет. 

Чаще всего активность нечисти объяснялась брачными обрядами: водяно́й де́лает сва́дьбу, че́рти во-
дяны́е же́нятся, чё́ртушка сва́дьбу справля́ет. 

А в Ильйи́нску но́чь не купа́юце, водяно́й де́лайет сва́дьбу. После Ильйина́ дня́ не купа́юца – чё́ртушка 
уволокё́т. Чё́ртушка сва́дьбу справля́йет. Сего́дня ц"е́рти водены́йе жо́няца, купа́ца нельзя́. В Ильйи́н де́нь 
сва́дьбы у йи́х, у водены́х-то. 

Ильи́н день – один из праздников с наиболее строгим запретом на работу. Нарушителя этого запрета 
Илья-пророк может покарать, используя свои специфические силы повелителя грозы: 

Гроза́ греми́т в Ильйи́н, э́то большо́й пра́зьник, наа́ то́лько оддыха́ть: се́но не греби́, не носи́ ничево́ до-
мо́й. Стару́ха носи́ла се́но в Ильйи́н де́нь на пове́ть, гроза́ начяла́сь и до́м йе́йной згоре́л дотла́. Илья́ 
гро́зный, Петро́ ишшо́ не тако́й гро́зный, Илья́ грозьне́йе. На Ильи́н-от де́нь ра́ньшэ се́но не мета́ли – фсё́ 
згори́т. Ра́ньшэ в Ыльйи́н де́нь нельзя́ бы́ло робо́тать, кто́ се́но ко́сит – у того́ зоро́д (стог сена) згори́т, 
а тепе́рь не признаю́т. Де́нь-од бы́л ве́дреной, мужыки́ Ильйи́н де́нь не робо́тают, пра́зьник большо́й. Я́ об-
ману́л Илью́ (т.е. работал), дак подня́лся гро́м и заро́т згоре́л. Во́т те и обману́л Илью́. 

Народная память сохранила те запреты и рекомендации, которые не теряют своей актуальности и по сей 
день. Ильин день знаменует собой завершение такого ключевого летнего занятия, как заготовка сена, что обос-
новывается вполне объективными причинами: после 2 августа сено может не высохнуть как следует и, соот-
ветственно, будет плохо храниться. Купание – типично летнее занятие – тоже запрещалось после Ильина дня, 
что имело под собой как мифологические (представления о разгуле водяных чертей), так и объективные осно-
вания (снижение температуры воды и появление паразитов). Частые грозы, случающиеся в конце июля – нача-
ле августа, и наносимый ими значительный ущерб повлекли за собой представление об особой суровости свя-
того, никак не подкрепляемой библейскими текстами; полный запрет на работу в Ильи́н день связан со стрем-
лением задобрить Илью-пророка, тем самым обеспечив себе и своему имуществу безопасность. 
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The article by the material of the Arkhangelsk dialects comprehensively examines one of the main folk holidays - Saint Elijah’s 
Day: from the viewpoint of semantics and structure the author analyzes the versions of its name, describes the related festal 
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Saint Elijah’s Day in full detail and identifying its place in the annual cycle of holidays. 
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