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According to scientists, the XXI century is the century of disciplines 

that are more or less related to personality, man, i.e. the science of man. The 

concern of the International Community of Philologists about the quality of 

human potential is an important strategic approach today. "The main trends 

in the development of philologists' education are the orientation towards man 

as the highest value of social existence and the attitude towards him as a 

subject of cognition, communication, creativity and cooperation… Today, 

the bet is placed on human spirituality, conscious orientation to higher values, 

because it is to spirituality that humanity owes its progress " [4, c.4]. 

Thus, the tendency to renew the authority of philological disciplines 

is increasing, therefore, it is necessary to raise the status of a teacher-

philologist and to adjust the teaching and methodological literature at all 

levels of the educational system, while emphasizing the development of 

students' desire for knowledge and self-education. 
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ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ ЗЛОСТНЫЙ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 

ТЕКСТАХ XIX ВЕКА: ОСОБЕННОСТИ СЕМАНТИКИ  

И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

(НА МАТЕРИАЛЕ НАЦИОНАЛЬНОГО КОРПУСА  

РУССКОГО ЯЗЫКА) 
 

Аннотация. В работе рассматриваются особенности употребления 

прилагательного злостный в художественных текстах XIX века, 

https://akvobr.ru/filologicheskoe_obrazovanie_perspektivy.html
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содержащихся в Национальном корпусе русского языка. В ходе исследования 

проанализированы значения прилагательного в исторических и современных 

словарях русского языка, осуществлена выборка примеров из текстов 

художественной литературы, определены группы существительных, 

сочетающихся со словом злостный. Сделан вывод о том, что данное 

прилагательное в выбранных контекстах имеет широкую сочетаемость в 

связи с обобщенностью значения, которое в XIX веке уже начинает 

конкретизироваться за счет формирования в семантической структуре 

компонента ‘намерение’. 

Ключевые слова: прилагательное, художественный текст, контекст, 

значение, сочетание 
 

Kilina L.F.1, Zagrebina U.S.1 
1Udmurt State University 

 

THE ADJECTIVE ЗЛОСТНЫЙ IN LITERARY TEXTS  

OF THE XIX CENTURY: FEATURES OF SEMANTICS AND 

FUNCTIONING (BASED ON THE MATERIAL OF THE RUSSIAN 

NATIONAL CORPUS) 
 

Abstract. The paper examines the peculiarities of the use of the adjective 

злостный in literary texts of the XIX century contained in the Russian National 

Corpus. The study analyzed the meanings of the adjective in historical and modern 

dictionaries of the Russian language, carried out a selection of examples from the 

texts of fiction, identified groups of nouns combined with the word злостный. It is 

concluded that this adjective in the selected contexts has a wide compatibility due to 

the generality of the meaning, which in the XIX century is already beginning to be 

concretized due to the formation of the component ‘intention’ in the semantic 

structure. 

Key words: adjective, literary text, context, meaning, collocation 
 

Исследования в области семантики слов, образование которых 

связано не только с языковыми, но и внеязыковыми факторами, 

занимают особое место в лингвистике. В этой связи предметом 

изучения достаточно часто становятся единицы, описывающие или 

выражающие эмоции и получившие в научной литературе название 

эмотивы. В. И. Шаховский определяет эмотивность как 

«имманентное свойство языка выражать психологические 

(эмоциональные) состояния и переживания человека» [7, с. 5]. 

Разграничение эмоций и эмотивности связано с тем, что «эмоция – 

психологическая категория, а эмотивность – языковая, поскольку 

эмоции могут и вызываться, и передаваться (выражаться, проявляться) 

в языке и языком» [6, с. 13].   

В русском языке интерес представляют такие прилагательные, 

которые связаны с основной для человека оппозицией добро и зло. 



150 
 

Известный русский философ И. А. Ильин писал, что зло – это не 

отвлеченное понятие, а «живущее в нашей душе страстное тяготение к 

разнузданности, к разгулу дурных страстей, что ведет к духовному 

распаду личности» [2, с. 327]. Оно присутствует в поступках и мыслях 

человека, а главное – в его желаниях и намерениях. Одно из 

отражающих такое определение зла прилагательных – злостный, 

являющееся паронимом к прилагательному злой. Принципиально важно 

то, что при характеристике человека злостный обычно указывает на 

злое намерение, в то время как злой человек – это полный злобы, 

враждебный, недоброжелательный.  

Прилагательное злостный впервые фиксируется в текстах XVIII 

века, в «Словаре русского языка XVIII в.» оно имеет следующее 

определение: «Исполненный злости; злой, злобный || Особенно 

злобный, жестокий» [5]. Нетрудно заметить, что для составителей 

данного словаря между прилагательными злой, злобный и злостный нет 

принципиальных различий, они являются синонимами. Такая 

тенденция сохраняется и в текстах XIX века, однако в этот период 

актуализируется важный компонент в семантической структуре 

данного прилагательного, который отличает его от других 

однокоренных, – наличие намерения. Мы проанализировали, как этот 

адъектив используется в художественных текстах XIX века и в каких 

значениях. Нами была выбрана сфера художественной литературы, 

поскольку «художественный текст как объект изучения в первую 

очередь соотносится с миром чувств и эмоций человека, занимая особое 

место в системе речевой реализации языковой единицы» [3, с. 535]. 

В Национальном корпусе русского языка мы обнаружили 80 

контекстов с прилагательным злостный, представленных в 72 

художественных текстах XIX века. Мы выявили, что данное 

прилагательное употребляется как определение в сочетании с 44 

существительными, среди которых наиболее частотными являются 

банкротство (9 вхождений), банкрот (8 вхождений), намерение (7 

вхождений), умысел (4 вхождения), клевета (3 вхождения), желание (3 

вхождения). Все существительные можно объединить в несколько 

групп по наличию в их семантике следующих общих компонентов: 1) 

человек (9 словосочетаний), 2) намерение (8 словосочетаний), 3) злое 

намерение (8 словосочетаний), 4) результат (4 словосочетания), 5) 

внешнее проявление (5 словосочетаний). Рассмотрим каждую из этих 

групп подробнее. 

В первой группе большинство субстантивов имеет 

отрицательную коннотацию (возмутитель, совратительница, 

ростовщик). Каждый из этих людей имеет цель, притом дурную, что 

обнаруживается и в семантике слов, их обозначающих. В таких 
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примерах прилагательное злостный часто стоит в ряду однородных 

членов с другими негативно окрашенными прилагательными, которые 

также имеют сему ‘намерение’: 

(1) А надо тебе сказать, что эта Марья Васильевна, хотя и 

отнесена Лизаветой Петровной к категории весьма злостных и хитрых 

совратительниц, очень наивная и болтливая особа (П.Д. Боборыкин. 

Жертва вечерняя). 

(2) Дети несчастия, избранные арабы, поступили так, как самые 

искусные заговорщики, самые злостные возмутители 

(В.М. Дорошевич. Сказки и легенды). 

Другое значение, которое обнаруживается в этой группе слов и 

встречается лишь в сочетании с одушевленными существительными, 

можно обозначить как ‘закоренелый’ (в чем-либо дурном), это значение 

зафиксировано и словарями XX века [1]. В таких контекстах также 

используются слова с отрицательной коннотацией (еретичка, байбак). 

В данных примерах говорится о людях, которые не просто имеют злой 

умысел, для них злостность становится образом жизни:  

(3) …быть бы Ягужинской, как злостной еретичке, 

богохульствовавшей под дьявольским наваждением, на Болоте или в 

деревянном срубе, или в железной клетке (Е.П. Карнович. Пагуба). 

В контекстах, где речь идет о человеке, также можно встретить 

значение ‘недобросовестный’, которое наиболее ярко проявлено в 

сочетании прилагательного злостный со словом банкрот:  

(4) Мать пустила косвенный взгляд на две серые фигуры: одна 

была приживалка ― майорша, другая ― родственница, вдова злостного 

банкрота (Китай-Город. П.Д. Боборыкин). 

Такое употребление является наиболее частотным в данной 

группе и сохраняется в современных текстах. На дополнительное 

выражение негативной семантики и реализацию именно этого значения 

в контекстах с адъективом злостный указывают и другие маркеры. Так, 

в примере (4) об этом свидетельствует наличие существительного 

приживалка; у В.М. Гаршина в рассказе «Ночь» банкрот злостный, 

заведомый [4].  

Следующие две группы, в которых мы выделили общие 

компоненты ‘намерение’ и ‘злое намерение’, похожи. В обеих группах 

понятия, выраженные существительными, с которыми сочетается 

прилагательное злостный, толкуются как осмысленные, намеренные, 

задуманные (план, замысел, клевета и др.), в то же время слова первой 

группы предполагают наличие какой-либо мысли, идеи (поступок, 

мысль, замечание), а слова второй обязательно указывают на дурную 

цель или идею, направленную против кого-то, т.е. в них изначально 

заложена отрицательная коннотация (кляуза, заговор, умысел). Здесь 
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наиболее частотными являются словосочетания злостное намерение и 

злостный умысел: 

(5) Заподозрив его тотчас же в злостных намерениях стащить 

что-нибудь, мы стали украдкой наблюдать все его движения 

(Д.В. Григорович. Корабль «Ретвизан»). 

(6) Каждая из славнобубенских матрон и сильфид, порхавшая по 

этой зале, укрыла теперь в душе своей злостный умысел против графа 

(В.В. Крестовский. Панургово стадо). 

Во всех контекстах с субстантивами данных групп 

подразумевается злой умысел, это подкрепляется наличием других 

слов, имеющих отрицательную коннотацию или стилистически 

окрашенных, что мы наблюдаем в примере (6). Такое употребление 

способствует формированию современного значения прилагательного 

злостный, а также влияет на его сочетательные возможности. 

Еще одна группа существительных, которую мы выделили, 

объединена наличием общего компонента значения ‘результат’. Сюда 

мы отнесли слова следствие, последствие, вред и банкротство, 

последнее встречается чаще всего в текстах XIX века, в сочетании с 

этим существительным у прилагательного злостный реализуется его 

основное современное значение, связанное с наличием дурной цели: 

(6) Я попал в купеческую контору, жалованье хорошее 

положили; но здесь все клонилось к злостному банкротству 

(Н.Г. Помяловский. Молотов). 

(7) Дело шло о крахе некрупного коммерсанта ― клиента банка, 

где директорствовал Верховский. Банкротство было явно злостное 

(А.В. Амфитеатров. Отравленная совесть).   

Однако в сочетаниях с другими субстантивами данной группы 

прилагательное злостный имеет более обобщенную семантику, 

указывает на что-то плохое в целом. Например, в контексте (8) 

возможна замена слова злостный другими единицами с отрицательной 

коннотацией, такими как ужасный, страшный и др.: 

(8) Гораздо более злостными оказываются последствия, которые 

влечет за собой «система» (М.Е. Салтыков-Щедрин. Пошехонская 

старина). 

Тенденция к использованию адъектива злостный в обобщенном 

значении ‘плохой, злой’ наиболее четко прослеживается в сочетаниях 

этого прилагательного со словами, обозначающими некие внешние 

проявления, которые можно увидеть или услышать, к таким словам мы 

отнесли существительные лай, поза, судорога, бормотанье и 

раздражение. В подобных случаях говорится о чем-то, наполненном 

злостью или злобой, здесь присутствует лишь эмоция, но отсутствует 

мысль, что характерно для сочетаний с другими группами слов: 
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(9) Собака отзывается своему другу злостным лаем и неотразимо 

бросается к вам под ноги (А.И. Левитов. Степная дорога днем). 

(10) Какое-то странное, не то слезливое, не то злостное 

бормотанье прервало мое тихое наслаждение (Г.И. Успенский. 

Норовил по совести).  

Помимо пяти выделенных групп есть слова, которые не вошли 

ни в одну из них, поскольку эти слова характерны для определенных 

авторов и в них трудно выделить семантический компонент, который 

объединял бы их с другими существительными по какому-либо 

признаку. В таких контекстах злостный также имеет обобщенное 

значение ‘что-то плохое, отрицательное, пугающее’: 

(11) …если же вы разберете подробно, то увидите, что параллели, 

которые я брал между мной и Иваном Ермолаевичем, самые злостные 

и неправильные (Г.И. Успенский. Крестьянин и крестьянский труд). 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, в 

художественных текстах XIX века прилагательное злостный обладает 

широкими сочетательными возможностями (50 вариантов 

употребления). Оно используется в сочетаниях как с одушевленными, 

так и с неодушевленными существительными, при этом многие 

существительные указывают на намерение, что свидетельствует о 

постепенной конкретизации значения рассматриваемого 

прилагательного. С другой стороны, оно по-прежнему употребляется 

как синоним других прилагательных с корнем зл-, обозначая что-то 

плохое, полное злобы. Однако таких случаев использования становится 

меньше, авторы лучше понимают разницу между этими паронимами, 

улавливая в слове злостный семантику не просто отрицательной 

эмоции, но и злого умысла.  
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Аннотация. Сказки всегда привлекали человека, и теперь в русской 

литературе она не потеряла своего обаяния. Всё идущее от лучших народных 

традиций пережило в сказках века и еще долго будет занимать ум, чувства и 

воображение человека. Фольклор закладывал основы не только эстетического, 

но и нравственного воспитания. Почти все детские сказки основаны на 

нравоучении. Опыт русской классической литературы учит, что обращение к 

сказочному вымыслу не мешало широкому изображению жизни, а помогало 

этому. Вся история литературы, творческие поиски Пушкина, Горького и 

многих других русских классиков, искания ряда замечательных писателей 

своего времени – все свидетельствует о том, что обращение к жанру сказки 

вызывается стремлением найти такую поэтическую форму, такой жанр, в 

котором писатель мог открыто, прямо писать от имени народа, чувствуя 

себя неотделимой его частицей, говорить его устами и его речью. 
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THE FATE OF FOLKLORE FAIRY TALES  

AND THE PECULIARITIES OF THEIR TRANSITION INTO 

LITERATURE 
 

Abstract: Fairy tales have always attracted people, and now in Russian 

literature she has not lost her charm. Everything coming from the best folk traditions 

has survived in the fairy tales of the century and will occupy the mind, feelings and 

imagination of a person for a long time. Folklore laid the foundations not only for 

aesthetic, but also for moral education. Almost all children's fairy tales are based on 

moral teaching. The experience of Russian classical literature teaches that the appeal 

to fairy-tale fiction did not interfere with the broad depiction of life, but helped it. The 

whole history of literature, the creative search for Pushkin, Gorky and many other 


