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выми игрушками двух цветов, – детям нужно определить, каких игрушек и какого цвета 
больше. Они должны подсчитать игрушки сначала одного цвета, а потом другого, произве-
сти сравнение полученных чисел, после чего дать ответ. 

Данные задания на выявление когнитивного развития и уровня знаний английского 
языка располагают испытуемых к устному ответу. Сам процесс выполнения заданий также 
может сопровождаться использованием различных вербальных и невербальных способов 
размышления и способствовать стремлению к налаживанию коммуникации.  

В процессе проведения тестирования необходимо учитывать и тот факт, что каждый ребе-
нок развивается в своем собственном темпе и достигает вех в разное время. Некоторым детям 
может потребоваться индивидуальный подход и план поддержки их когнитивного развития [5]. 

Следует отметить, что использование разработанного нами метода на выявление соот-
ветствия уровня когнитивного развития детей младшему дошкольному возрасту, помимо ос-
новного своего прямого назначения, позволяет также определить уровень знаний английско-
го языка и оценить уровень готовности ребенка как к изучению иностранного языка, так и к 
обучению в дошкольных учреждениях в целом. 
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ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ ЗЛОБНЫЙ КАК ХАРАКТЕРИСТИКА ЧЕЛОВЕКА  

В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ XVIII ВЕКА  
(НА МАТЕРИАЛЕ НАЦИОНАЛЬНОГО КОРПУСА РУССКОГО ЯЗЫКА) 

 
Аннотация. В работе рассматриваются особенности употребления прилагательного злобный 

при описании человека в художественных текстах XVIII века, содержащихся в Национальном корпу-
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се русского языка. Делается вывод о том, что в зависимости от контекста данное прилагательное мо-
жет характеризовать эмоциональное состояние человека или его природную сущность. 

Ключевые слова: человек, зло, прилагательное, значение, художественный текст, контекст. 
 
Понимание менталитета каждого народа напрямую зависит от степени исследования 

его языка, поскольку содержание слова является «отражением категориального членения 
мира часто не с точки зрения его объективной реальности, а с точки зрения осмысления его 
человеком – продуктом определенных эпох» [1, с. 49]. В этом отношении наибольший инте-
рес представляют такие лексические единицы, которые описывают основные ценности чело-
века. Добро и зло являются одной из важнейших оппозиций, «отражающих миропонимание 
и регулирующих поведение человека» [2, с. 120]. В. В. Колесов писал: «Добро является во 
множестве степеней, тогда как зло одномерно» [3, с. 285]. Возможно, это действительно бы-
ло характерно для мировоззрения древнерусского человека, однако со сменой парадигмы 
жизни и переходом к антропоцентризму в языке появляется все больше слов, характеризую-
щих человека с отрицательной стороны. Так, по данным словаря А. Н. Тихонова, в словооб-
разовательное гнездо с корнем -зл- входит 146 языковых единиц [4, с. 589–592]. Для данной 
работы мы выбрали прилагательное злобный, которое составляет паронимическую пару с 
прилагательным злой.  

В Национальном корпусе русского языка (далее – НКРЯ) [5] нами было обнаружено    
83 контекста с прилагательным злобный, представленных в 21 художественном тексте 
XVIII века. В большей части контекстов (58 вхождений) данное прилагательное выступает 
как характеристика человека, при этом оно реализует два основных значения, которые отра-
жены в «Словаре русского языка XVIII в.»: ‘исполненный злобы, гнева; свирепый, лютый’ и 
‘злой; исполненный зла, творящий зло’ [6]. Как мы видим, в первом случае злобный указыва-
ет на временное состояние, эмоцию, направленную против кого-то, во втором – на натуру, 
природу человека. Зачастую эти дефиниции бывает трудно различить, однако в этом помога-
ет контекст. Далее мы рассмотрим на конкретных примерах, как данное прилагательное 
функционирует в художественной литературе XVIII века. 

Для того чтобы лучше понять значение прилагательного злобный как ‘исполненный 
злобы’, необходимо рассмотреть значение слова злоба. В «Словаре русского языка XVIII в.» 
оно определяется как ‘вражда, ненависть к кому-л., желание причинить зло’ [6]. Итак, мы 
можем выделить два важных семантических компонента в значении этого слова. Первый – 
‘недоброжелательность’, т. е. злобный человек враждебен по отношению к кому-либо, его 
чувство имеет направленность на кого-то определенного. В контекстах это подтверждается 
лексически – употреблением слов, которые прямо обозначают данную эмоцию (ненависть), 
или падежными конструкциями с предлогами к, на, против: 

(1)  …злобная сестра, питая ненависть даже и к мертвому брату своему, заставила 
короля писать к начальникам Женевской республики, чтобы сия эпитафия была уничтоже-
на (Н. М. Карамзин. Письма русского путешественника); 

(2) Изо всех братий моих Симеон и Рувим паче всех были ко мне злобны 
(Д. И. Фонвизин. Иосиф). 

На реализацию этого значения, помимо упоминания «адресата» ненависти, также ука-
зывает наличие наименований лиц с негативной окраской: 

(3) Каким бы образом злобный наушник осмелился приблизиться к графу? 
(М. Н. Муравьев. Обитатель предместия); 

(4) Что Руссо в жизни своей имел злобных врагов, не мудрено (Н. М. Карамзин. Пись-
ма русского путешественника). 

Второй семантический компонент репрезентирует желание причинить вред и непосред-
ственно связан с первым компонентом, поскольку враждебность часто проявляется в опреде-
ленных злоумышленных поступках. Подобное употребление особенно характерно для ска-
зок, т. к. наличие антагониста является одним из необходимых условий этого жанра. Приме-
чательно, что в таких случаях отрицательным героем становится персонаж женского пола 
(мать, мачеха, женщина, сестра): 
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(5) Точное же намерение злобной мачехе состояло в том, чтобы ей, получа сей удоб-
ный случай, извести свою падчерицу (Сказка о Сарге-королевиче и Устинье-боярышне); 

(6) …злобная его мать сей самый случай употребила в свою пользу и сплела некие 
нелепые хитрости на свою невестку, коими оклеветала ее перед своим сыном (Сказка о 
двух королевичах, родных братьях). 

В этих случаях прилагательное злобный стоит в однородном ряду с другими прилага-
тельными или причастиями, передающими какое-либо временное чувство или состояние: 

(7) …все на свете женщины так злобны и беспокойны, как злобна его мать, никогда 
не соглашался на женитьбу (Пословицы российские); 

(8) Вицъ-Адмиралъ мой, человѣкъ злобной и счастію моему завидующій, донесъ на меня 
королю несправедливо (Ф. А. Эмин. Непостоянная фортуна или похожденіе Мирамонда). 

Второе значение прилагательного злобный, реализуемое в текстах XVIII века, в совре-
менном русском языке является одним из значений прилагательного злой. В таких кон-
текстах говорится не о временном состоянии или эмоции человека, а о его натуре, постоян-
ной характеристике. Чаще всего на такую семантику указывает противопоставление злобно-
го человека и доброго: 

(9) …и одне токмо кости и кожа, оставшиеся в нём от изнурения темничного, пре-
пятствовали распознать различие между добродетельным Датиноем и злобным Аскало-
ном (М. Д. Чулков. Пересмешник, или Славенские сказки). 

Если у человека, исполненного злобы, есть определенный враг, то у исполненного зла 
его нет. Зло имеет более обобщенный характер, оно направлено против всего человечества 
сразу. В таких случаях злобный обычно является субстантиватом или употребляется при су-
ществительном во множественном числе. В подобных контекстах показано не просто свой-
ство определенной личности, но характеристика целой совокупности людей: 

(10) …ты о справедливыхъ наказаніяхъ, которымъ будутъ подвержены злобные, ее не 
увѣдомляй (Ф. А. Эмин. Письма Ернеста и Доравры); 

(11) Но сие самое твое мнение доказывает, что ежели строгие добродетели последо-
ватели порочат людей злобных, то делают то от любви к обществу (Ф. А. Эмин. Письма 
Эрнеста и Доравры). 

На то, что злобный в значении ‘злой’ является не временной, а постоянной характери-
стикой человека, указывает употребление этого прилагательного вместе с прилагательными, 
которые также используются при описании характера человека: 

(12) Онъ негодный сынъ, негодный братъ, злобный мужъ, подлый и безсовѣстный лю-
бовникъ (Ф. А. Эмин. Адская почта или курiеръ изъ ада съ письмами). 

(13) Что успел бы я, если бы вы вдалися пороку, чужды были учения, тупы в рассужде-
ниях, злобны, подлы, чувствительности не имея? (А. Н. Радищев. Путешествие из Петербур-
га в Москву). 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что в художественных текстах XVIII 
века злобный человек – это человек, который исполнен злобы и зла. В первом случае имеется 
в виду отрицательная эмоция, которая является временной, имеет направленность и застав-
ляет человека причинять вред своему врагу. Во втором речь идет о постоянной характери-
стике, связанной не с эмоцией, а с натурой человека, с тем, что в нем заложено от природы. 
Обычно в таких описаниях имеется в виду не один конкретный человек, а совокупность лю-
дей, которые противостоят добрым. 
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СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ФИЛЬМОНИМОВ 
 

Аннотация. В статье рассматриваются лингвистические особенности названий англоязычных 
кинокартин. Фильмонимы как объекты ономастики классифицируются с точки зрения структурной 
организации. Наиболее регулярный структурный тип названий кинофильмов представлен односо-
ставными распространенными номинативными предложениями.  

Ключевые слова: название фильма, фильмоним, структура, предложение, словосочетание, 
функция.  

 
В современном мире кинематограф обрел большую значимость наравне с другими ви-

дами искусства. При выборе фильма для просмотра потенциальный зритель в первую оче-
редь обращает внимание на его название. Какими бы ни были актерский состав или жанро-
вая специфика фильма, первое впечатление, несомненно, складывается именно при знаком-
стве с названием кинопродукта. Именно поэтому создатели фильмов очень тщательно под-
ходят к задаче выбора названия для своего произведения. 

Для обозначения названий кинофильмов был введен специальный термин «фильмо-
ним», предложенный Е. В. Кныш [1]. Ю. Н. Подымова [2] в своей научной работе «Названия 
фильмов в структурно-семантическом и функционально-прагматическом аспектах» также 
использует термин «фильмонимы» и предлагает отнести их к одному из видов идеонимов, 
тем самым включая его в состав ономастической терминологии. 

Несмотря на достаточно большое количество междисциплинарных исследований, объ-
ектом которых становились фильмонимы, многие аспекты остаются малоизученными. 
В  нашем исследовании мы обратились к анализу структурный аспекта, играющего важную 
роль в любой области лингвистики. При структурном анализе можно отметить, какое значе-
ние имеет синтаксическая структура, как она отображает выполняемые фильмонимами 
функции и какие грамматические модели фильмонимов встречаются наиболее часто. 

Материалом нашего исследования послужили англоязычные названия фильмов и их 
перевод на русский язык, отобранные на сайте kinopoisk.ru [3]. Сайт представляет собой 
сборник актуальной информации о фильмах, сериалах, режиссерах всех стран мира и являет-
ся одним из самых популярных среди русскоязычных порталов.    

Мы берем за основу распределение англоязычных фильмонимов согласно классифика-
ции, разработанной Н. А. Фроловой [4], разделяющей фильмонимы на простые и сложные 


