
Народная примета  представляет собой  особенный интерес для лингвистики, так как 

отражает не только разнообразие синтаксических конструкций, применяемых в народе для 

трансляции определенного смысла (предостережения, совет или категоричное побуждение к 

действию), но культурные ценности, представленные как цель достижения или, наоборот, объект,  

который необходимо избежать. В результате статистической обработки  часто используемых в 

тексте приметы конструкций, мы пришли к выводу, что наиболее частотными являются 

сложноподчиненные предложения, а также простые предложения. Реже встречаются осложненные 

предложения. Кроме того, анализ сложноподчиненные предложения реализуют синкретичную 

условно-временную семантику при помощи союзов (если, ежели,  коли, раз).  Условно-временные 

отношения могут быть осложнены  отношениями причины или уступки: Коли грачи прямо на 

гнездо  полетят -  дружная весна.  В приметах часто используются двойные союзы : если…то,  

когда… то: Когда весной овражки заиграют  и опять замерзнут,  то будет помеха на урожай.  

Часто в приметах встречаются корреляты (туда-куда, там-где, чем-тем): Каково Благовещенье, 

такова и светлая неделя.   

Анализ семантики народной приметы позволят определять культурные  ценности, что 

обнаруживаем в самом содержании приметы. Так, что примета прогнозирует богатый урожай, 

погоду, время посева семян и сбора урожая: Чем зеленей радуга, тем больше будет дождя. Кроме 

того, часто в приметах встречается ссылка на дни Месяцеслова: Коли на Юрия березовый лист 

упадет в полушку, то у Успению (Ильину дню)  клади хлеб в кадушку; Если разлив на Марию 

Египетскую, то  травы много будет.   

Таким образом, народная примета отражает многовековой жизненный опыт человек и 

репрезентирует данную информацию в различном виде.  


