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Аннотация. Рассмотрены прозвища в среде современных российских военнослужащих, 
выявлен их эстетический потенциал и особенности употребления в речевой коммуникации. 
На материале ответов на вопросы анонимных анкет, заполненных российскими военнослу-
жащими различных возрастных групп, установлено, что номинация прозвищ для нарекаю-
щих и нарекаемых содержат в себе различные виды оценки, в том числе эмоциональной, 
которая проявляется в бинарных оппозициях «хорошо – плохо», «позитив – негатив», «пре-
красно – безобразно». Выявлено, что индивидуальные прозвища в среде современных рос-
сийских военнослужащих отражают эстетическую функцию и используются только теми, 
кто равен его носителю. Коммуниканты склонны маркировать в прозвищах эстетически по-
ложительные характеристики. В неформальную коммуникацию вовлекаются единицы из 
различных пластов национального языка (литературная, разговорная, жаргонная лексика). 
Доказывается, что в среде военнослужащих одинаковых прозвищ не возникает, даже в том 
случае, когда мотивировка является одинаковой (высокий рост – Длинный, цвет волос – 
Рыжий). В процессе вербальной коммуникации языковая личность с помощью прозвища 
демонстрирует национально-культурную специфику представителя социума и националь-
но-культурную специфику самой ситуации общения.  
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Abstract. We consider nicknames in the environment of modern Russian servicemen identify their 
aesthetic potential and features of their use in speech communication. Based on the answers to the 
questions of anonymous questionnaires filled out by Russian servicemen of various age groups, we 
establish that the nomination of nicknames for naming and naming contains various types of as-
sessment, including emotional, which is manifested in the binary oppositions “good – bad”, “posi-
tive – negative”, ”beautiful – ugly”. We reveal that individual nicknames among modern Russian 
servicemen reflect an aesthetic function and are used only by those who are equal to its bearer. 
Communicators tend to label aesthetically positive characteristics in nicknames. Units from vari-
ous layers of the national language (literary, colloquial, slang vocabulary) are involved in informal 
communication. We prove that the same nicknames do not arise among the military, even if the 
motivation is the same (tall – Long, hair color – Red). In the process of verbal communication, a 
linguistic personality with the help of a nickname demonstrates the national-cultural specificity of 
a representative of the society and the national-cultural specificity of the communication situation 
itself. 
Keywords: informal communication, linguistic personality, Russian serviceman, nickname, aes-
thetic evaluation 
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Одной из особенностей любого естест-
венного языка является отражение опреде-
лённого способа восприятия и организации 
мира. Язык представляет собой конституи-
рующую когнитивную способность человека 
и является его «зеркалом» во взаимодействии 
с окружающим миром, в результате чего объ-
ективированный в языке целостный опыт об-
разует языковую картину мира [1]. Сама ме-
тафора «картина мира» обычно применяется 
с целью рассмотрения вопросов отношения 
человека к среде, которая может быть пред-
ставлена в трёх формах: 1) реальная картина 
мира – объективная окружающая реальность; 
2) концептуальная картина мира – преломле-
ние действительной картины через призму 
понятий, базирующихся на чувственных 
представлениях человека, прошедших через 

его сознание; 3) языковая картина мира – от-
ражение окружающего мира через культур-
ную картину мира средствами языка [2]. 

Как известно, языковая картина мира 
выполняет две основные функции: интерпре-
тативную, обеспечивающую видение мира, и 
регулятивную, служащую ориентиром чело-
века в мире. Кроме того, она включает иден-
тификацию явлений мира, экспликацию ре-
зультатов категоризации явлений действи-
тельности, именование предметов, призна-
ков, явлений, событий и т. п., а также ориен-
тацию в окружающем мире, социализацию и 
отнесение к определённой культуре, к опре-
делённому обществу [3]. В связи с этим вы-
деляется специфический вид антропонимов – 
прозвища, которые, по мнению А.С. Щербак 
и А.А. Бурыкина, «представляют собой от-
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крытый список, так как базируются на от-
крытых для пополнения лексических ресур-
сах языка…» [4, c. 213]. Эти лексические ре-
сурсы, наряду с другими, участвуют в фор-
мировании структурной модели языковой 
личности. 

По мнению некоторых лингвистов, под 
языковой личностью понимается «много-
слойная и многокомпонентная парадигма 
речевых личностей», тогда как собственно 
речевая личность представляет собой набор 
элементов языковой личности, реализация 
которых связана со всеми экстралингвисти-
ческими и лингвистическими характеристи-
ками коммуникативной ситуации [5]. 

Языковая картина мира личности (в том 
числе коллективной) проявляется на всех 
уровнях языковой системы. «Составными 
частями картины мира являются слова, фор-
мативы и средства связи между предложе-
ниями, а также синтаксические конструк-
ции» [6, с. 107].  

В неформальном общении языковая 
личность применяет различную нейтральную 
и окрашенную лексику, поскольку такие си-
туации общения не имеют строгой регламен-
тированности. Одним из проявлений фа-
мильярности, эстетической оценки, недопус-
тимой в официальной коммуникации, явля-
ются прозвища. Следует отметить, что они 
являются социальным маркёром, ономасти-
ческим знаком и играют важную роль в со-
циализации личности в коллективе [7]. Про-
звищами активно пользуются представители 
силовых структур во внеслужебное время, 
поскольку, согласно п. 67 Устава ВС ВС РФ, 
«Искажение воинских званий, употребление 
нецензурных слов, кличек и прозвищ, гру-
бость и фамильярное обращение несовмес-
тимы с понятием воинской чести и достоин-
ством военнослужащего» [8]. 

Как и все имена собственные, прозвища 
содержат разнообразные сведения, в числе 
которых выделяется и эстетический компо-
нент, по-разному воспринимаемый как са-
мим носителем, так и его окружением. 

Следует отметить, что в социально-пси-
хологическом плане прозвища могут служить 
специфическим средством эпатажа, поскольку 
их бытование наиболее активно в неформаль-
ной коммуникации представителей закрытых 
социумов. Прозвища выступают важным со-

циально-эстетическим явлением, и эстетиче-
ский план проявляют оппозиции: «хорошо – 
плохо», «прекрасно – безобразно», «возвы-
шенно – низменно», «трагично – комично», 
«поэтичное – прозаично» и т. п. 

Наделение эстетичностью прозвищ обу-
словлено, прежде всего, фактором адресата, 
который участвует в наречении субъекта и 
избирательно ориентирует лексические еди-
ницы, которые поддерживаются всем соци-
ально однородным коллективом и во многом 
зависят от характера социальной среды вре-
менно характера (такова среда военнослу-
жащего). 

Эстетическое имеет несколько трактовок 
в качестве самостоятельной категории. Так, 
А.Г. Баумгартен понимал его как чувствен-
ное познание, А.В. Лосев – как выразитель-
ное бытие, Л.С. Столович – как ценностное 
отношение к тому, что в окружающем мире 
выражает чувства, М.С. Каган – как форму 
ценностного сознания, К.З. Акопян – как ро-
довое понятие для определённого класса 
ценностей, которое отличается способностью 
эмоционального воздействия на субъекта, 
вызывая у него определённую реакцию. Речь 
идёт о таких эстетических качествах, как 
симпатия, антипатия, фантазия, креатив и 
других, отражающихся в оценочной номина-
ции прозвищ.  

Оценка является важнейшим когнитив-
ным компонентом и завершает процесс по-
знания новой реалии и включение её в сферу 
жизненных интересов человека. Согласно 
формуле Е.М. Вольфа, главными элементами 
оценочной модальности являются «её субъ-
ект и объект, связанные оценочным предика-
том, где субъектом оценки является лицо или 
социум, дающий оценку, а объект оценки – 
лицо, предмет или ситуация, к которой отно-
сится оценка [9]. 

Оценка представляет собой ценностную, 
функциональную характеристику объекта с 
точки зрения его значимости для человека. 
Эта способность отражается в практической 
деятельности людей, в их языковом сознании 
и коммуникативном поведении. 

Эстетическая оценка указывает на от-
клонение от нормы. Наиболее наглядно оцен-
ка проявляется в бинарных оппозициях «хо-
рошо – плохо», «позитив – негатив», «пре-
красно – безобразно». Положительное отно-
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шение к окружающему миру проявляется в 
виде восторга, наслаждения от воспринятого, 
радости и т. п. Зачастую безобразное, нужда-
ясь в коррекции, описывается субъектом в 
насмешливой форме, что подразумевает иро-
ническое эмоционально-ценностное отноше-
ние, воплощённое в вербальной форме.  

По мнению В.И. Супруна, ономастиче-
ская лексика обладает высоким художествен-
но-эстетическим потенциалом, разнообразием 
коммуникативно-выразительных возможно-
стей имён собственных, в частности – антро-
понимов [10, с. 1-3]. Прозвища обладают яр-
ко выраженной метафорической семантикой.  

В военном социуме в неформальном об-
щении прозвища выступают как армейский 
подъязык, отражая поведенческие особенно-
сти военнослужащих. Представители военно-
го коллектива проявляют повышенную вни-
мательность к объектам окружающей дейст-
вительности, метафорически характеризуют 
сослуживцев по разных критериям: особенно-
сти ФИО, манеры поведения, какие-то види-
мые внешние проявления, особенности жиз-
ненных обстоятельств и другие характеристи-
ки, в целом отражающие эстетический потен-
циал прозвищ российских военнослужащих. 

В анонимных анкетах, заполненных рос-
сийскими военнослужащими различных воз-
растных групп, были поставлены вопросы: 
«Есть ли у вас прозвище?», «Нравится ли вам 
ваше прозвище?». 

Вопросы были нацелены на выявление 
мотивации именования в соотношении с 
эмоциональной установкой носителя. До-
полнительная информация, конкретизирую-
щая чувства, возникающие у носителя по от-
ношению к прозвищу, была получена в про-
цессе интервьюирования. 

Рассмотрим наиболее яркие примеры 
прозвищ, содержащих эстетическую оценку: 

«ХОРОШО – ПЛОХО», 
«ПОЗИТИВ – НЕГАТИВ», 
«ПРЕКРАСНО – БЕЗОБРАЗНО». 
К числу прозвищ, отражающих семанти-

ку положительных эмоций, можно отнести 
такие, как Годный, Зима, Легенда, Русяй. Все 
они, согласно комментариям носителей, вы-
зывают только положительные эмоции, в ре-
зультате чего отношение в анкете оценивает-
ся как «хорошее». Так, отфамильное про-
звище Годный вызывает у курсанта Годянов-

ского ассоциации с чем-то «соответствую-
щим критериям, оптимальным». Мысли о 
«прекрасном и чистом» возникают у военно-
служащего Зималина, носителя пртозвища 
Зима. Курсант, показывающий большие ус-
пехи в спорте, получил прозвище Легенда, 
которое у него ассоциируется с такими поня-
тиями, как слава и память. Патриотичное про-
звище Русяй, образованное от фамилии Руся-
ев, напоминает носителю и другим военно-
служащим, использующим в коммуникации 
это прозвище, «о русском народе и России». 

Напротив, «безобразными» носители 
считают такие прозвища, как: Сафон, Тощий, 
Шарик, Шурик. Прозвище Сафон, образо-
ванное от фамилии Сафонов, созвучно жар-
гонному апеллятиву сифон, обозначающему 
венерическое заболевание сифилис. В про-
звище Тощий содержится ассоциация с бо-
лезненностью и реальными физическими 
способностями носителя-атлета. Отфамиль-
ные прозвища Шарик (Шаров) и Шурик 
(Александров) являются для носителей 
слишком фамильярными. Прозвище Шарик 
прочно закрепилось в восприятии как сте-
реотипная кличка собаки.  

Поскольку юмор как средство эмоцио-
нальной разрядки играет важную роль в во-
енном социуме, то среди прозвищ военно-
служащих отмечается частотность прозвищ, 
содержащих «комическую» оценку, напри-
мер, отфамильное прозвище Пони (Поника-
ров) ассоциируется с милым низкорослым 
копытным животным, однако оно не соот-
ветствует высокому спортсмену крепкого 
телосложения. В отличие от «безобразных», 
«комические» прозвища вызывают положи-
тельное отношение у носителя, в данном 
случае военнослужащий описывает его как 
«отличное». Фамилию курсанта Салосятова 
офицер прочитал неправильно, в результате 
чего образовалось прозвище Сысолятов – 
неблагозвучное, но вызывающее абсолютно 
у всех участников коммуникации приятные 
воспоминания об исходной ситуации.  

К «героическим» прозвищам отнесём та-
кие, как Богатырь, Калаш, Матросов, Су-
пермен. Курсант Богатырёв носит отфамиль-
ное прозвище Богатырь, которое ассоцииру-
ется с древнерусским могучим воином-за-
щитником. Другой военнослужащий имеет 
прозвище Супермен, так как помогает, выру-
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чает сослуживцев даже в самых безвыходных 
ситуациях. За героический характер курсант 
Мартосов получил прозвище Матросов, ко-
торое имеет двоякое понимание, поскольку 
оно не только отражает деятельность воен-
нослужащего, но и созвучно фамилии.  

Одним из символов русской армии стал 
автомат Калашникова, поэтому военнослу-
жащий – однофамилец великого советского 
оружейника получил прозвище Калаш, что 
«навязывает» ему героическую характери-
стику, так как сам носитель, как он поясняет 
в комментарии анкеты, «пока никак не про-
явил себя в экстраординарных ситуациях». 

Таким образом, картина мира лежит в ос-
нове восприятия субъектом (человеком или 
социумом) мира и является основой самосоз-
нания (индивидуального или коллективного). 
Концептуальная картина мира включает в се-
бя понятийную составляющую отражающего 
субъекта, в ней взаимодействует общечелове-
ческое, национальное и личностное. Язык же 
выполняет познавательную функцию.  

В процессе вербальной коммуникации 
языковая личность демонстрирует нацио-
нально-культурную специфику представите-
ля социума и национально-культурную спе-
цифику самой ситуации общения. 

В неформальную коммуникацию вовле-
каются единицы из различных пластов на-
ционального языка (литературная, разговор-
ная, жаргонная лексика).  

В среде военнослужащих одинаковых 
прозвищ не возникает, даже в случае одина-

ковой мотивировки (высокий рост – Длин-
ный, цвет волос – Рыжий). 

Наиболее частотными прозвищами яв-
ляются те, семантику которых отражают по-
нятия «прекрасное», «комическое» и «герои-
ческое», поскольку военнослужащие в про-
цессе наблюдения друг за другом выделяют 
черты, наилучшим образом характеризую-
щие личность и закрепляют её в неформаль-
ном антропониме. Носители таких прозвищ 
удовлетворены, так как испытывают по от-
ношению к ним положительные эмоции. 
Большинство этих прозвищ является ассо-
циативными, причём эмоционально-логичес-
кие ассоциации у имядателей возникают ча-
ще всего по особенностям фамилий и харак-
теру действий называемого товарища.  

Следует отметить, что личное отноше-
ние военнослужащих к прозвищам, содер-
жащим негативный компонент оценки, дела-
ет «безобразные» прозвища наименее прием-
лемыми в армейской коммуникации: носите-
ли огорчаются.  

С другой стороны, человек, стремящийся 
от «безобразного» к «прекрасному», прикла-
дывает максимум усилий к контролю своих 
нежелательных эмоций, поступков, физиче-
ских параметров, старается управлять собой, 
уменьшая область «безобразного» в своей 
жизни. Иронические прозвища способствуют 
самоопределению и самосовершенствованию 
человека, поэтому можно констатировать мо-
делирующую эстетическую функцию прозвищ. 
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