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При проведении анализа между группами установлено, что нормальные варианты фи-
зического развития достоверно чаще отмечались у детей 2-й группы по сравнению с 1-й и 
3-й (60 и 47,5 % соответственно; p = 0,024). Достоверно реже отмечались различные вари-
анты низкого дисгармоничного физического развития во 2-й группе по сравнению с 1-й (5 % и 
15 % соответственно; р = 0,001) и 3-й группой (5 и 17,5 % соответственно; р = 0,002). Более низ-
кий уровень физического развития у детей 1-й группы можно объяснить недообследованностью 
детей и возможным наличием у них недиагностированной хронической патологии почек. 

Выводы 
Более низкие показатели физического развития достоверно установлены у детей с ин-

фекцией мочевыделительной системы и с хроническим тубулоинтерстициальным нефри-
том по сравнению с детьми с острым тубулоинтерстициальным нефритом. 
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Введение 
Пословицы и поговорки сопровождают людей с давних времен. Русский язык чрезвычай-

но богат пословицами и поговорками, которые встречаются в литературе, в газетах, в фильмах, 
на радио и телевидении, а также в каждодневном общении. Среди паремий очень многие из 
них в своем составе имеют компонент-название различных частей тела. Данное исследование 
является актуальным, так как для изучающих русский язык важно знать часто употребляемые 
пословицы и поговорки, чтобы уметь правильно подобрать нужный эквивалент в конкретной 
языковой ситуации. Это важно при непосредственном общении с носителями русского языка. 

Цель 
Анализ русских пословиц и поговорок, содержащих названия частей тела человека, их клас-

сификация, толкование значения, сравнение и поиск синонимичных паремий в родном языке. 
Материал и методы исследования 
Объект исследования — это пословицы и поговорки русского языка с названиями ча-

стей тела. Основные методы исследования: лингвокультурологический анализ избранных 
языковых единиц, сравнение смысла туркменских и русских пословиц и поговорок с ком-
понентом «части тела». 

Результаты исследования и их обсуждение 
1. Голова управляет мышлением и рассудком. В связи с этим существуют пословицы и 

поговорки, в которых указывается на рассудительность и ум: Одна голова хорошо, а две 
лучше. (если надо что-то придумать, то лучше спросить мнение и других людей. А вдруг, 
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посоветуют что-то мудрое, верное, правильное). Иметь свою голову на плечах. На что и 
шапка, коли головы нет. 

2. Нос — это сравнительно небольшой орган на лице. Нос представляется в значении 
предмета, легко доступного и элементарного. В русском языке много поговорок, связан-
ных с носом. Нос символизирует нездоровое любопытство, пороки: Любопытной Варваре 
на базаре нос оторвали. Водить за нос (это значит управлять человеком, даже обманывать 
его, воздействуя на биополе или точки биологической активности). Если человек имел 
слабую энергетику, его можно было «оставить с носом» (отказать в просьбе). Слабый че-
ловек «дальше носа не видит». Если управление не удалось, признавали: «Этот нос на сла-
ву взрос», «горбатый нос себе на уме». Если человек безосновательно мнил себя всемогу-
щим, то говорили: «Нос поднял», предупреждали: «Куда шестом не достанешь, туда носом 
не тянись!»; «Не вешай нос!» — иначе искривление шейных позвонков будет препятство-
вать свободному прохождению энергии по каналам, можешь заболеть. 

3. Глаза. Большое количество пословиц и поговорок с компонентом «глаза» представ-
лено в русском языке. Главная функция этого органа смотреть, замечать, наблюдать. Глаза 
являются важными выразителями эмоций чувств, следовательно, существуют пословицы и 
поговорки, отражающие эмоциональное состояние человека. «Глаза боятся, а руки дела-
ют» — так говорят перед началом трудной, сложной или объемной работы, за которую не 
хочется и браться, но делать ее все равно придется. «У страха глаза велики» — человек, 
который боится, преувеличивает опасность и видит ее там, где ее нет; «Глаза — зеркало 
души»; «Положить глаз на что-либо»; «Глаза загораются» и др. 

4. Рот представляет собой орган, посредством которого производится речь. Этот 
смысл встречается и в пословицах. Как известно, тактичность, молчаливость, сдержан-
ность в речи почитаются русскими людьми. Они знают цену слову, о чем говорят следую-
щие пословицы: «Язык наш — враг наш, а рот — губитель», «Молчание — золото». Про 
иного говорят: «Смирен, смирен, а не суй перста в рот!» Но, увы, «чужой рот — не свой, во-
рота не закроешь», «рот — не огород, не затворишь ворот». Молчи, да слушай. В рот, закры-
тый глухо, не залетает муха. Бывают ситуации, когда «не смеешь и рта раскрыть», и нужно 
сидеть, «как воды в рот набрал», ибо важнее для судьбы «не то, что в рот, а что изо рта». Ра-
достному выражению лица соответствует паремия «рот до ушей, хоть завязки пришей». 

5. Язык символизирует передачу информации, общение. Большинство пословиц и по-
говорок со словом «язык» имеют значение необходимости следить за тем, что говоришь: 
«Язык не из стали, но может и ранить»; «Всякая сорока от своего языка погибает»; «Язык 
мой — враг мой». «Мал язык, да всем телом владеет» — это о том, что на языке находятся 
представительства всех органов тела, и гибкость языка — это гимнастика представитель-
ств. И еще о том, что словом можно убить, можно вылечить. 

6. Уши — орган, воспринимающий информацию извне. Поэтому пословицы и пого-
ворки, связанные с этим органом, употребляются, чтобы обозначить способность узнавать 
и слушать: «И у стен есть уши»; «Слушать во все уши»; «Влюбиться по уши»; «Быть по 
уши в работе» и др. У древних уши славян рассматривались как антенны для улавливания 
звуковых вибраций. Далее вибрации поступали на соответствующую обработку в мозг. 
Вот потому и говорили: «Чего в голове нет, того к ушам не пришьешь», да еще прибавля-
ли: «Выше лба уши не растут». Физические и энергоинформационные свойства ушей 
очень интересно отразились в древнеславянских пословицах, поговорках, фразеологизмах. 
«Влюбиться по уши» — очень любить. Поговорка «ни ухо, ни рыло» означала, что человек 
не обладает качествами совершенства, и это можно выразить таким кратким образом. 
«Держать ухо востро», «Держать ушки на макушке» в современной интерпретации означа-
ет «быть очень осторожным». Краткое «хлопать ушами» выдавало человека, который хотя 
и услышал информацию, но не извлек из нее никакой пользы, так как мысленно был занят 
другими программами бытия. Если информация не нравилась собеседнику, то он, как го-
ворилось, «в одно ухо впустил, в другое выпустил». А о человеке, который рассказывает 
несуразности, говорили: «Его слушать — уши вянут», — и такое можно «пропустить мимо 

 

 

 



72 

ушей». Наоборот, о человеке, который за легким разговором улавливает более глубокий 
смысл, одобрительно рассказывали: «Имеющий уши, да услышит!» Паремия «жену выби-
рают не глазами, а ушами» оказалось ценнейшим предупреждением тем, кто понимает, как 
важно в жизни своей и будущего потомства, когда на организм воздействуют божествен-
ные звуки голоса рядом идущего человека. Выражение «слышит и ухо, что несыто брюхо» 
прямо указывает на энергетическую связь таких разных по выполняемым функциям частей 
тела, как ухо и брюхо. 

Выводы 
Таким образом, очевидно, что в русских пословицах и поговорках носители языка 

прибегают к помощи слов, называющих их органы, для описания самых разных сфер дей-
ствительности, включая эмоции. Пословицы и поговорки с компонентом «части тела» го-
ворят, как о положительных качествах человека, так и отрицательных. Они являются при-
мером того, что русская нация с древнейших времен имела определенные знания о физио-
логии и энергетике человеческого организма, поскольку в ее народном языке веками ис-
пользовались такие устоявшиеся древнейшие словосочетания, как паремии, в состав кото-
рых входили названия частей тела человека. 
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Введение 
В современном русском языке среди имен прилагательных выделяется довольно 

большая лексико-семантическая группа, объединяющая слова со значением цвета. При 
этом многие слова называют не просто цвета, но и их оттенки. Нам показалось интересным 
изучить имена прилагательные, обозначающие оттенки красного цвета, классифицировать 
их по степени насыщенности. 

Цель 
1. Исследуя толковый словарь, определить имена прилагательные, обозначающие от-

тенки красного цвета. 
2. Используя лексическое значение данных прилагательных, классифицировать их по 

степени насыщенности обозначаемого ими цвета. 
Материал и методы исследования 
Изучение научной литературы по данной теме, исследование «Толкового словаря рус-

ского языка». С. И. Ожегова, Н. Ю. Шведовой, отбор и классификация имен прилагатель-
ных, обозначающих оттенки красного цвета по степени насыщенности цвета. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Для выявления имен прилагательных, обозначающих оттенки красного цвета, нами 

был исследован «Толковый словарь русского языка» С. И. Ожегова, Н. Ю. Шведовой 
(электронный вариант). Было выделено 27 имен прилагательных со значением оттенка 
красного (сложные имена прилагательные, обозначающие оттенок красного, мы не вклю-
чали в исследование, т. к. их первый корень уже указывает на степень насыщенности при-

 

 

 


