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Фольклор народа-носителя национального языка – это уникальный пласт культуры, 

его сокровищница. Это те произведения, которые на протяжении всей истории, от самой 

седой старины отображают, сохраняют и передают потомкам и то универсальное, что 

свойственно человечеству вообще, и то уникальное, что делает духовное наследие нации 

самобытным и неповторимым. Это обусловило актуальность проведенного нами иссле-

дования. Жанры фольклора удивительно разнообразны: принято выделять крупные 

жанры фольклора (сказки, баллады, песни и др.) и малые (потешки, скороговорки, счи-

талки, поговорки и др.). Предметом нашего интереса мы выбрали один из самых интерес-

ных жанров народнопоэтического творчества – пословицы и поговорки русского и бело-

русского языков, зафиксированные в словарях и справочниках [2; 3]. 

К этому жанру относят исторически сложившиеся, широко распространенные в ре-

чевой практике поучительные, остроумные, устойчивые изречения. Они в краткой форме 

выражают мысль с обобщенным значением, извлекаются из памяти и многократно упо-

требляются при условии совпадения ситуации в речи и значении пословицы/поговорки. 

Их характерными особенностями считают лаконичность, смысловую законченность, вы-

раженную изобразительно-выразительную силу и принадлежность к живому разговор-

ному языку. 

Пословицы и поговорки могут иметь прозаическую и стихотворную форму, а 

также средства художественного изображения и художественной выразительности: мет-

рику, рифму, различные фигуры, тропы. Главной же особенностью этого жанра является 

способность заключать в себе мудрость, морально-практическую философию и мировоз-

зрение нации в целом. 

Предметом отображения и содержанием пословиц и поговорок является человек 

как центр разнообразных общественных отношений. Основными источникам возникно-

вения пословиц и поговорок являются  следующие: 

1) наблюдения за трудовой деятельностью народа-носителя языка;

2) песни, сказки, устные рассказы и анекдоты;

3) загадки;

4) исторические события;

5) заимствования из других языков.

Классифицировать пословицы/поговорки можно по происхождению, по частоте

употребления, по языковым особенностям и т.д. Поскольку практически любая сфера де-

ятельности человека отображается в пословицах, можно использовать тематическую 

классификацию. Тогда пословицы/поговорки представлены следующими группами: 1. 

Человек. Природа. Общественная жизнь; 2. Труд и трудовые отношения. 3. Сознание и 

духовная жизнь народа. 4. Народная практическая философия. 

Сфера поведения человека отображена практически во всех тематических группах 

пословиц [1]. Рассмотрим некоторые черты поведения белорусов и русских, закреплен-

ные в пословицах/поговорках. 
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Во все времена грамотные, ученые люди пользовались особым уважением, поэтому 

стремление учиться, сам процесс образования нашли отражение в целом ряде белорус-

ских и русских пословиц/поговорок: век жывеш, век вучышся; бачыць вока далёка, а ро-

зум яшчэ далей; дурань с дурнем сварыцца, разумны з разумным цешыцца; навука – леп-

шае багацце; кожная галава свой розум мае; лепей вучоны, як залачоны; не кручан – не 

ремень, не вучан – не чалавек; век живи – век учись; ученье свет, а неученье тьма; веревка 

крепка повивкой, а человек знанием; счастье тот добывает, кто ума ученьем набивает; 

кто грамоте горазд, тому не пропасть; чем больше науки, тем ловчее руки. Носители 

языка подчеркивают сложность учения, «энергозатратность», которая с лихвой компен-

сируется результатом: без мукі няма навукі; вучонасць – салодкі плод горкага кораня; 

труд при учении скучен, да плод его вкусен. Проявление невежества, глупость осуждаются 

как белорусами, так и русскими: век пражыў, а розуму не нажыў; вялікі да неба, а дурань, 

як трэба; дурак дураком на векі вяком; его-то голова только туловище заняла; летами 

ушел, а умом не дошел; целых два чина: дурак да дурачина. 

В представлении белорусов и русских сдержанность в разговоре – это показатель 

ума, а болтливость однозначно не одобряется: не ўсё тое сказаць, што на язык лезе; ме-

ней гаварыць – сабе ўрадзіць; млын меле – мука будзе, а язык меле – бяда будзе; ешь пирог 

с грибами, а язык держи за зубами; большое вяканье приводит до бяканья; язык мой –

враг мой: прежде ума рыщет, беды ищет. Сила слова, его воздействие на человека под-

черкивается особенно: добрае слова не забываецца, словам можна выратаваць чалавека, 

словам можна і забіць; рынуў слаўцом, як пярцом; ад слова горш балюча, як ад рук; рана 

загаіцца, а ліхое слова ніколі; рана от копья – на теле, рана от речей – в душе; мудра 

голова – короткий язык; слово не чад, а глаза ест. 

В русских и белорусских пословицах и поговорках отображено негативное отноше-

ние к неумеренному употреблению алкоголя, пьянству,  наносимый этой вредной при-

вычкой вред: ад гарэлкі будзе розум мелкі; гарэлка ў працы не памочнік; для п’янай галавы 

ўсюды роўна, а для ног – адны ямы; нап’ецца, дык і з царамі б’ецца, а як праспіцца, дык і 

курыцы баіцца; як да чаркі – скоры, як да працы – хворы; пить – ум пропить; пей, пей, 

увидишь чертей; вино с розумом не ходят: хмель шумит – ум молчит; много пить –  мало 

жить; бочка вина ядом полна. 

Для белорусов и русских честность считается одним из основных положительных 

качеств. Верность своему слову, забота о добром имени, которое сослужит добрую 

службу не только себе, но и детям, имеют огромную цену и в наше время (береги платье 

снову, а честь смолоду, яблоко от яблони недалеко падает, до слова крепись, а давши 

слово, держись, па татку дзіцятка). Пороком считается завистливость и злословие (в 

лихости и зависти нет ни проку, ни радости, кто переносит вести, тому не делает че-

сти, злой плачет от зависти, а добрый от радости, чужая доля яму пад бокам коле, 

кумка кумцы па сакрэту, а кумка – усяму свету) [1]. 

Одобрению подлежит умение дружить и сама дружба: той не можа быць другам, 

хто абыдзе ў бядзе кругам; чалавек без друга, што яда без солі; вас сем, а адна душа; 

конь узнается при горе, а друг при беде; не мил и свет, коли друга нет; без друга – сирота, 

с другом – семьянин; гостеприимство и щедрость: лучше дать, нежели взять, приведи 

Бог подать, не приведи Бог принять; хто дае, той сам мае, госцю гадзі, дый сабе глядзі; 

честность и порядочность: добрая слава даражэйшая за багацце; калі не хочаш цягнуць, 

не лезь у хамут; нячыстае сумленне спаць не дае; з совесці бруду не змоеш; не надо ба-

рыша, была бы слава хороша; лучше бедность, да честность, чем прибыль, да стыд.  

Как видим, в пословицах и поговорках носители белорусской и русской лингво-

культуры закладывают отображение практически любого компонента окружающей 
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деятельности, в том числе человека и его поведения, причем сразу же с заданным соот-

ветствием норме и оценкой.  
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Здоровье человека зависит от состояния капилляров, так как у нас с возрастом ка-

пиллярное русло начинает попросту пересыхать, они не могут нормально выполнять 
свою работу по доставке питательных веществ и кислорода к клеткам. И как бы не рабо-
тали все остальные системы, клетки начинают задыхаться. Такое состояние может воз-
никнуть после зимы, когда не хватает самых необходимых витаминов. 

Одним из таких витаминов является витамин Р. Впервые о нем упоминается в 
начале 20 века. В 1936 г. Американский  Альберт Сент-Дьердьи из лимона и перца, полу-
чил вещество, которое способствовало укреплению капилляров и повышало противоцин-
готную активность аскорбиновой кислоты[1]. 

Это и был витамин Р, который тогда назвали «Фактором проницаемости капилляров», а 
его способность улучшать функцию сосудистой стенки – P-витаминной активностью [2].  

Цель работы: определение содержания водорастворимого витамина Р в продуктах 
растительного происхождения.  

Данная цель реализуется с помощью следующих задач: 
1. Выявить методы определения биофлавоноидов;  
2. Определить качественное и количественное содержание водорастворимого вита-

мина Р в продуктах растительного происхождения. 
3. Провести сравнительный анализ содержания витамина Р в продуктах раститель-

ного происхождения.  
Объекты исследования: плоды: лимона, грейпфрута, яблони, перца и корнеплоды 

моркови. 
Предмет исследования: содержание биофлавоноидов (витамина Р) в продуктах 

растительного происхождения. 
Для осуществления задач были использованы следующие методы: Качествен-

ный и количественный метод содержания биофлавонойдов. 
Качественный метод определения витамина Р представлен цветными реакциями. В 

результате мы выяснили что в плодах перца, лимона, яблока и корнеплодах моркови 
больше флавонолов, а в грейпфруте флаванонов [3].  

Количественный метод – перманганатометрия [4]. 
Исходя из вычислений, в водных экстрактах мы не смогли определить количество 

биофлавоноидов, так как раствор очень разбавлен и термически обработан поэтому их 
количество невелико. Так как проведя анализ качественных реакций, мы доказали 
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