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мость” (могли быть и чертой характера, и пожеланием, как рассматривалось выше). 
Мужское имя Навин обозначает “новый” — “новый человек пришёл в мир”. 

Выводы 

Как видно из исследования, все сингальские буддийские личные имена наделены 

позитивной семантикой. Нами была выделена группа имен-пожеланий (самая много-

численная, 60 %), куда вошли имена, обозначающие положительные черты характера, 

хороший внешний вид, умственные и ораторские способности, светлое будущее, а так-

же благодарность богам за рождение ребенка. В группе имен, связанных с природой (31 %), 

нашли отражение буддийские верования в реинкарнацию, тесная связь с природой и 

любование ею. Наименования богов указывают на религиозность сингальцев. Встречая 

имена, связанные с войной, мы понимаем, что эта беда не обошла стороной сингаль-

ский народ, но он всегда верил в победу и стремился к независимости. 

Лингвокультурный потенциал сингальских личных имен требует более глубокого 

изучения, исходя из традиций, культуры и религии сингалов. Многие студенты не зна-

ют значение своего имени, что свидетельствует о расхождении личного имени и его 

толкования в современном сингальском языке. 
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Введение 

Фразеологический состав языка представляет особый интерес для изучения, так 

как он, отражая особый взгляд народа на мир, является одной из форм проявления 

культуры народа и его лингвокультуры. Это становится очевидным при анализе сло-

весного наполнения пословиц и поговорок (далее паремий). Одной из отличительных 

черт русской фразеологии, по моим наблюдениям, является обилие имен собственных в 

их составе, т.е. ономастическая лексика. Объектом моего исследования являются паре-

мии, отражающие календарь погоды, главным компонентом которых являются женские 

имена (далее онимы). При этом онимы в составе паремий  не всегда воспринимаются 

иностранцем как реальные имена, он осознает их как фольклорные имена, потому что 

его чаще всего окружают люди с другими именами. И только незначительная часть па-

ремий имеет в своем составе современные онимы. 
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Цель 

Во-первых, проанализировать, как в паремиях отражается календарь погоды. Во-

вторых, познакомиться с многообразием женских имен в составе данных паремий. 

Материал и методы исследования 

Материалом исследования являются паремии, содержащие женские имена и отра-

жающие календарь погоды. Методом исследования является анализ данных паремий. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Был проведен анализ паремий с женскими именами-компонентами, которые сов-

падают с церковным христианским календарем [1]. Традиционный народный кален-

дарь, состоящий из 12 месяцев, структурировал время хозяйственной деятельности че-

ловека, так как с древних времён большинство людей занимались земледелием, для них 

было очень важно вести наблюдения за природой. По природным явлениям опытный 

наблюдатель может без труда определить характер погоды. В результате этого и появи-

лись паремии, являющиеся названиями событий, которые выделяют определенные 

свойства окружающего мира или погодных условий. Использование онимов в паремиях 

представляют собой часть истории и культуры, так как в них отражаются быт, тради-

ции и вера народа. В современном календаре год начинается и заканчивается зимними 

месяцами, поэтому анализировать материал целесообразно с этой поры года. 

Зима. Декабрь. Обычно в это время морозы. Всё тепло да тепло, погоди — придёт 

Варвара (17 декабря), заварварят и морозы. Трещит Варюха: береги нос да ухо. Варва-

ра заварит, Савва (18 декабря) засалит, Никола закуёт [2]. 

Январь. На Татьяну (25 января) проглянет солнышко — к раннему прилёту птиц. 

Снег на Татьяну — лето дождливое [2]. 

Февраль. Аксинья-весноуказательница (6 февраля). Какова Аксинья, такова и вес-

на. Аксинья-полухлебница (до нового урожая надо хлеба не менее съеденного) [2]. 

Весна. Март. Евдокия-плющиха (14 марта). В юлианском календаре (старый стиль) 

Евдокия была 1 марта, открывала весну. У крестьян после зимы прибавлялись хлопоты. 

Пришла Евдокия — мужику затеи: соху точить, борону чинить. Евдокия красна, и весна 

красна. С Евдокии-плющихи первые оттепели. На Евдокию погоже — всё лето пригоже. 

Какова Евдокия, таково и лето. Если курочка на Евдокею напьётся, то и овечка на Егорья 

(20 марта) наестся. На Евдокею холодно — скот кормить лишние две недели [2]. 

Апрель. День Матрёны-полурепницы (9 апреля). Крестьянам необходимо было от-

кладывать половину репы на семена. До появления картофеля на Руси репа, как и капу-

ста, была основным продуктом питания. Поэтому забота о семенах репы — это забота о 

сытости. На Матрену чибис прилетел, на хвосте воду принес. 14 апреля — Марья. Марья 

пришла — половодье принесла. Марья — пустые щи (запас капусты был на исходе) [2]. 

Май. Лукерья-комарница (26 мая). С этого дня начинаются первые комары. На 

Лукерью много комаров — готовь по ягоды коробов, много мошек — готовь по грибы 

лукошек. 31 мая – день семи Олён. Сеют лён у семи Олён. К этому дню необходимо за-

кончить посев льна. Посев льна считался благоприятным, если «Олёны» выпадали на 

понедельник [1]. 

Лето. Июнь. 11 июня — день Федосии.  Она является покровительницей ржи. Уро-

жай этой культуры обеспечивал человека хлебом на целый год. В этот день обязательно 

ходили в поле смотреть всходы. Затем вели отсчет: рожь две недели зеленится, две не-

дели колосится, две недели наливает, две недели подсыхает. Но в тоже время Федосьин 

день считался несчастливым днем. День Федосьи стоит один всех понедельников [2]. 

Июль. С распространением христианства на славянских землях 6 июля почитается 

Агриппина. Этот день имеет еще одно название — Аграфена-купальщица. Этот день 

предшествует христианскому празднику Ивана Купалы. Днем купались в реках и пру-
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дах. Говорили: закупываются на всё лето, так как только с этого дня разрешалось ку-

паться в водоёмах. Считалось, что репа посеянная в этот день, даст хороший урожай: 

Сей репу на Агрофену — хороша будет репа [2]. 
Август. Макрида — указательница осени. Макрида мокра — осень мокра. На Мак-

риду мокро — в страду ненастно [2]. 
Осень. Сентябрь. 24 сентября — осенняя Федора. К этому дню крестьяне подводи-

ли итоги осенним трудам. К этому сроку заканчивалось лето: не каждое лето до Федо-
ры дотянет. Оставшийся на корню хлеб обивается от дождей, поэтому Федоры-
обдёры. В году две Федоры: осенняя и зимняя, одна с грязью, другая — со стужей. 
Осенние Федоры подол подтыкают, а зимние Федоры платком лицо закрывают [2]. 

Октябрь. 1-го — Арина-шиповница. В это время собирали на зиму шиповник, кото-
рый получил своё название за острые шипы. К  этому дню собирались в стаи и улетали 
журавли. На Арину отсталый журавль за тёплое море тянет. Если на Арину журавли 
полетят, то на Покров (14 октября) надо ждать первых морозов. 7-го — Фёкла-
заревница. В натопленных овинах молотят хлеб. Из-за неосторожности на Фёклу сгорел 
не один овин, поэтому она «заревница». Ещё в этот день собирали последний урожай 
свёклы. На Фёклу дёргай свёклу [2].  

Ноябрь. 12-го — Зиновея. Синичкин праздник. Синица – птица юркая, звонкая. Не 
много зинька ест-пьёт, а весело живёт. Не велика птичка — синичка, и та свой празд-
ник помнит [2]. 

Выводы 
Таким образом, проанализировав тематическую группу паремий, включающих в 

свой состав женские имена, можно сделать следующие выводы. Роль календаря заклю-
чается не только вести летоисчисление, но и отражать цикл событий, структурирующих 
жизнь человека, время его хозяйственной деятельности [1]. Анализ данных паремий 
показывает, что не название самих месяцев, а использование конкретного имени в па-
ремиях в данный период времени предполагает доскональное знание примет, явлений 
окружающей действительности  народом. Эти знания помогают постичь сложные зако-
номерности сезонной жизни природы. Но поскольку паремии рождаются в силу необ-
ходимости найти выражение для определённой ситуации, а многие календарные имена — 
компоненты исчезают из активной лексики, например: Агриппина, Зиновея, Макрида, 
Лукерья и другие, то анализ информации, содержащейся в них, помогает сохранить и 
понять особенности материальной и духовной культуры народа, может служить пока-
зателем ее культурно-национального опыта и традиций. 
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Введение 

Сленг — динамическая составляющая языка, он постоянно изменяется и пополня-

ется. Множество слов, которые употребляет современный человек, заимствованы из ан-

 

 

 


