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Введение 

Исследование фразеологического состава языка представляет собой особый инте-
рес для изучения, так как является  одной из форм проявления культуры народа и его 

лингвокультуры, отражая особый взгляд людей на мир. Это становится очевидным при 

анализе словесного наполнения пословиц и поговорок (далее паремий). Причем в со-

ставе многих паремий содержится обилие имен собственных, т. е. ономастическая лек-
сика. Объектом моего исследования являются паремии, отражающие весенний период 

календаря погоды, главным компонентом которых являются мужские имена (далее 

онимы). При этом онимы в составе паремий не всегда воспринимаются иностранными 

студентами как реальные имена, они осознают их как фольклорные, потому что их ча-
ще всего окружают люди с другими именами. И только незначительная часть паремий 

имеет в своем составе современные онимы. 

Цель 

Во-первых, проанализировать происхождение народных названий весенних меся-
цев и отражение в паремиях календаря погоды. Во-вторых, познакомиться с многооб-

разием мужских имен в составе данных паремий. 

Материал и методы исследования 

Материалом исследования являются календарные и народные названия весенних 
месяцев и паремии, содержащие мужские имена и отражающие календарь погоды. Ме-

тодом исследования является анализ данных паремий. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Был проведен анализ паремий с мужскими именами-компонентами, которые сов-
падают с церковным христианским календарем [1]. Традиционный народный календарь 

структурировал время хозяйственной деятельности человека, так как с древних времен 

люди занимались земледелием. Поэтому опытный наблюдатель может без труда опреде-

лить характер погоды. В результате этого и появились паремии, являющиеся названиями 
событий, которые выделяют окружающий мир или погодные явления. Использование 

онимов в паремиях представляют собой часть истории и культуры, так как в них отра-

жаются быт, традиции и вера народа. В данной работе анализируются весенние месяцы. 

Март (протальник, березозол, зимобор, березень). Появляются первые проталины, 

березы наливаются соком, набухают почки, весна перебарывает зиму [2]. По народному 

календарю 6 марта — Тимофей-весновей, 12 марта — Прокоп-перезимний, дорогу ру-

шит. 13 марта — Василий-капельник — с крыш каплет. 15 марта — Федот. На Федо-

та занос — долго травы не будет. 17 марта — Герасим. Герасим грачевник, грачей 

пригнал. Грач — на горе, весна на дворе. 18 марта — Конон-огородник. Если в день Ко-

нона дождь, то градобития летом не будет. 30 марта — Алексей. Алексей — из каж-

дого сугроба кувшин пролей. На Алексея выверни оглобли из саней. На Алексея с гор во-

да, а рыба со стану трогается. Каковы на теплого Алексея-солногрея ручьи с гор, та-

кова и пойма (вешние полые воды) [1]. 

Апрель (снегогон, березень, цветень, кветень). В это время бегут ручьи, унося с со-

бой остатки снега. Начинают зацветать первые деревья, расцветает весна [2]. 4 апреля — 
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Василий-солнечник, Василий-парник, Василий-капельник — с крыш капает. 18 апреля — 

Федул. Пришел Федул, тепляк подул. Федул веет, старого греет. До Федула будет се-

верок, а с Федула теплый ветерок. 21 апреля — Радивон-ледолом. На Радивона ставь 

соху, паши под овес. Светел Радивонов день — хорошее лето будет, пасмурен — жди 

недоброго лета. 23 апреля — Руф. На Руфа дорога рушится. 24 апреля — день Антипа-

половода. Антип воду распустил. Если на Антипа воды не вскрылись, то лето сухим 

простоит. На Антипа медведь встаѐт, выходит из берлоги. 25 апреля — Василий. На 

Василия весна землю парит. Запарил землю Василий — поверни оглобли, оставь сани до 

зимы. Антип воду льѐт, Василий земле пару поддаѐт [2]. 

Май (травень, травник). Буйство трав и зелени. Природа расцветает [2]. 6 мая — 

Георгий-летний, Егорий, Юрий. Пришел Егорий, и весне не уйти. Егорий землю отмы-

кает. Егорий весну начинает, а Илья (2 августа) лето заканчивает. Егорий храбрый — 

зиме враг лютый. Заегорит весна, так и зябкий мужик шубу с плеч долой. Егорий с 

теплом, а Никола с кормом. Егорий с водой, а Никола с травой. 8 мая — Марк. На 

Марка в избе жарко. В это день славяне соблюдали строгий пост: «На Марка не павiн-

на плаваць ў гаршку скварка». 13 мая — Яков. Теплый вечер и звездная ночь на Якова — 

к сухому лету. 15 мая — Борис и Глеб. Борис и Глеб сеют хлеб. Борисов день — соло-

вьиный, начинают петь соловьи. 19 мая — Иоф. Иоф-росенник. Иоф-росенник росы 

распустил. 22 мая — Николай, Никола, Мiкола, который был заступником всех оби-

женных, бедных, покровителем мореплавателей и путешественников. Придет Никола и 

тепло будет. Егорий с кузовом, а Никола с возом.  Никола весенний лошадь откормит, 

осенний (19 декабря) на двор загонит. До Николы крепись, хоть разопнись, а с Николы 

живи, не тужи. Никола на море спасает, Никола мужику воз подымает. 23 мая — 

день Симона-Зилота. Кто сеет пшеницу в день Симона-Зилота, у того пшеница ро-

дится словно золото. 24 мая — Мокей. В день Мокея мокро — все лето таково. 26 мая — 

Сидор. На Сидора — ещѐ сиверко (холодно). Пройдут Сидоры, пройдут и сиверы. На 

Сидора сиверко — лето холодное. 27 мая — Пахом. Пришел Пахом — запахло теплом. 

28 мая — Федот. Придет Федот — последний дубовый листок разорвет. В отдельных 

регионах Беларуси считали: Сей агуркi на Пахом — будзеш нясцi мяхом. 29 мая — Фѐ-

дор-Житник. На Фѐдора-Житника непременно сеять жито. Жито — озимая рожь, так 

как из неѐ пекли ржаной хлеб — повседневную еду славян. В культуре восточных сла-

вян семя ржи символизировало бессмертие. Урожай жита давал надежду на счастливую 

и богатую жизнь [1]. 

Выводы 

Таким образом, проанализировав тематическую группу паремий, включающих в 

свой состав мужские имена, можно сделать следующий вывод. Не только народное 

название месяцев, но и использование  конкретного имени в паремиях в данный период 

времени предполагает доскональное знание примет, явлений окружающей действи-

тельности  народом. Но поскольку паремии рождаются в силу необходимости найти 

выражение для определѐнной ситуации, а многие календарные имена-компоненты ис-

чезают из активной лексики, например: Пахом, Иоф, Макей, Сидор, Еремей, Руф и дру-

гие, то анализ информации, содержащейся в них, помогает сохранить и понять особен-

ности материальной и духовной культуры народа, может служить показателем еѐ куль-

турно-национального опыта и традиций. 
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