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Синтаксис в системе филологического образования 

 

Современная система  образования  переживает сложные времена, 

связанные с рядом кардинальных  изменений, ориентированных на процесс 

вхождения в общеевропейское образовательное пространство. Особое 

значение в этом контексте приобретает филологическое образование. 

Филология как универсальная наука, интегрирующая различные 

области знания, ориентирована прежде всего на познание духовных 

достижений человеческого общества, на формирование широкого спектра 

гуманитарных знаний, а также знаний и умений работать с текстом, 

составляющих основу филологической компетенции. 

Обращение к народным приметам, как минимальному тексту, в 

котором аккумулируется народная мудрость, позволяет в процессе 

преподавания синтаксиса сложного предложения выработать не только 

навыки и умения работать с определенным языковым материалом, но и 

пробудить интерес к культурному наследию русского народа. 

 Наиболее употребительным в паремиологических конструкциях 

является союз коли. Считается, что данный союз не нашел широкого 

распространения, частота его употребления по сравнению с другими 

союзами невелика, и в современном русском литературном языке он не 

сохранился. «Уже в период старорусской письменности союз коли был 

приметой разговорной речи», поэтому в произведениях художественной 

литературы он представлен немногочисленными примерами. В Грамматике 

русского языка 1954 г. указывается, что «придаточные с этим союзом 

встречаются почти исключительно в литературных произведениях прошлого 

столетия, да и то не у всех писателей,... в Х1Х веке союз этот не представлял 

собою широко распространенного явления; часто он использовался как 

прием стилизации». Как указывают исследователи, союз коли «в 

древнерусском языке, по-видимому, занимал среди условных предложений 



более заметное место, чем об этом можно судить на основании показаний 

памятников. Основанием для такого вывода служат примеры с коли в 

сборнике пословиц ХУП в., сохранивших в ряде случае глубокую старину» 

(1:139). Материалы нашей работы свидетельствуют о широком употреблении 

союза коли в народных приметах. Союз коли, по-видимому, и остался 

неисследованным в силу того, что народные приметы не были предметом 

специального лингвистического анализа. Очевидно, различие между если и 

коли были и остаются не просто стилистическими, а функциональными. 

Проведенный нами статистический анализ сб. ВИ.Даля “Пословицы русского 

языка” свидетельствует о превалировании союза коли над союзами если, 

когда, как. Из 129 примеров народных примет: 56 с союзом коли, 28 - если, 20 

- когда. (2) 

 Широкое использование союза коли в языке примет Х1Х в. 

объясняется, в первую очередь, тем, что “значение неопределенности (когда-

нибудь) в наречном союзе коли легко совмещается со значением 

повторяемости” (3:90). Союз коли “ дает указание на то, что условие 

выполнено и следствие должно наступить немедленно”. “При этом несколько 

нарушается равновесие между условием и следствием (внимание привлечено 

только к следствию, поскольку условие уже выполнено)” (там же,с.92) Такие 

предложения Б.В.Лавров рассматривал как условно-причинные, а не 

условно-следственные. Именно такие конструкции используются в народных 

приметах, однако в них фиксируется условно-временные отношения, 

которые могут быть осложнены отношениями причинными и, гораздо реже, 

уступительными.В сборниках, изданных  в ХХ в., союз коли уступает свои 

позиции союзу если. Например, в сборнике Рыженкова “Народный 

месяцеслов: Пословицы, поговорки, приметы, присловья о временах года и о 

погоде” (1992) из общего количества примет (1039) 157 с союзом если; 39 с 

союзом когда и только 13 -  с коли. 

Союз коли может располагаться в препозиции и постпозиции. 

Препозитивное использование наиболее частотно в отличие от пословиц, в 



которых, по наблюдению Тарланова, придаточное «в большинстве случаев 

все же занимает постпозицию» (4:256): Коли грачи прямо на гнездо летят - 

дружная весна;  Коли на Омельяна подует от Киева (юга) - лето грозное; 

Коли гроза - сена будет за глаза; Коли звезды блестят ярко - летом 

предвещают зной; Коли журавли на Киев (юг) пошли - ранняя зима; Коли 

дует северный сердитый ветер - будет стужа. 

Условное значение усиливается в предложениях, в придаточных 

которых отсутствует глагол-связка в составном именном сказуемом: Коли в 

кутью тропинки черны - урожай на гречу (запад.); Коли на Евдокею холодно, 

скот кормить лишние две недели; Коли прорубь (иордань) полна воды, разлив 

будет большой; Коли на Мокрины дождь - уродится рожь. 

Постпозиция коли необычна: условие дается после следствия. По-

видимому, это могло быть первоначально только в предложениях, в которых 

условие не привлекает внимание, поскольку оно является выполненным, 

такие предложения естественно совмещают условно-причинные значения, 

осложненные временным оттенком чаще в пословицах: Не кланяюсь богачу, 

коли (когда, так как) свою рожь мечу; И год хорош, коли (когда, так как) 

уродилась рожь; Строгой зиме быть, коли (когда, так как) птица дружно в 

отлет пошла; Осень и зима хорошо живут, коли (когда, так как) на 

Лаврения вода тиха и дождик. 

Таким образом, изучение народных примет с союзом коли позволяет 

показать взаимосвязь синтаксиса русского языка с историей и культурой 

народа. 
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