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1. Введение. 

В бессмертной поэме Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души» читаем: 

«Выражается сильно российский народ! И если наградит кого словцом, то 

пойдет оно ему в род и потомство, утащит он его с собою и на службу, и в 

отставку, и в Петербург, и на край света. И как уж потом ни хитри и ни 

облагораживай свое прозвище, хоть заставь пишущих людей выводить его за 

наемную плату от древнекняжеского рода, ничто не поможет: каркнет само 

за себя прозвище во все свое воронье горло и скажет ясно, откуда вылетела 

птица. Произнесенное метко, все равно что писаное, не вырубливается 

топором. А уж куды бывает метко все то, что вышло из глубины Руси, где 

нет ни немецких, ни чухонских, ни всяких иных племен, а все сам-самородок, 

живой и бойкий русский ум, что не лезет за словом в карман, не высиживает 

его, как наседка цыплят, а влепливает сразу, как пашпорт на вечную носку, и 

нечего прибавлять уже потом, какой у тебя нос или губы, - одной чертой 

обрисован ты с ног до головы». [1] Так откуда же произошли прозвища, 

каково их значение? 

Прозвище человеку даѐт народ, значит, мы коснемся истории, традиций, 

языка своего края. Изучение личных именований - увлекательнейшее 

занятие. Ведь толкование прозвищ поможет узнать о прошлом, о жизни 

предков, в них отражается и смекалка народа, и его чувство юмора, и 

меткость русского слова. Заглянем в науку ономастику, разберемся в понятии 

антропонима. Но самое главное, проанализируем, по каким признакам 

даются прозвища. 

Объектом исследования являются индивидуальные прозвища и уличные 

фамилии как вид антропонимов в определенной лексико-семантической 

группе жителей села Ульяновка и рабочего поселка Евлашево и с. Ульяновка 

Кузнецкого района Пензенской области.   
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Предметом исследования послужили прозвища как вид антропонимов, 

прозвища и уличные фамилии как слой лексики, тесно связанный с жизнью 

каждого человека. 

Основная цель работы – доказать, что прозвища – это антропонимы и 

выявить, какие лексико-семантические группы прозвищ присутствуют в 

современном обществе. Изучить наличие прозвищ жителей поселка и 

особенности их происхождения. 

Задачи: 

1. Рассмотреть такие понятия как семантика, ономастика, антропоним, имя, 

прозвище, лексико-семантическая группа. Ознакомиться с литературой по 

ономастике и антропонимике. 

2. Сгруппировать прозвища в соответствии с их происхождением. 

3. Выяснить причины возникновения прозвищ и условия их бытования. 

Методы исследования. 

- метод сбора информации (изучение научной литературы, наблюдение); 

- интервьюирование; 

- анализ; 

- сравнение и сопоставление; 

- статистические исследования (подсчет, вычисления). 

Новизна исследования состоит в следующем: 

1. Даѐтся попытка рассмотреть прозвища как особый вид антропонимической 

лексики. 

2. Рассматриваются лексико-семантические группы прозвищ. 

3. Прозвища анализируются комплексно, всесторонне, с учѐтом 

лингвистического, социального, исторического, культурологического и 
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психологического аспектов, что помогает определить их роль в языковой 

картине мира как современного общества, так и отдельного индивидуума. 

Актуальность исследования. 

В бытовой коммуникации существуют прозвища – дополнительные, 

неофициальные именования человека, использующиеся для наиболее точной 

личностной, оценочной характеристики называемого и выделяющие его в 

коллективе. Именно прозвища наименее исследованы среди антропонимов, 

возможно, потому, что это имена неофициальные, дополнительные 

идентификаторы личности. Возникновение прозвищ – это явление, которое 

присутствует повсюду, и знакомство с этим явлением поможет расширить 

знания о лексическом составе языка и углубить знания по русскому языку в 

целом. Исследование прозвищ позволяет связать лингвистические знания с 

жизнью, повышает наблюдательность и учит находить интересное и 

неисследованное рядом с собой. 

Обзор литературы и источников. 

Теоретическую основу нашей работы составили словари, из которых мы 

узнали определения терминов: ономастика, антропонимика, прозвище. 

Изучили материал, связанный с классификацией прозвищ. В XX веке этим 

занимались А.М. Селищев, З.П. Никулина, А.В. Суперанская, К.Н. Давыдова, 

Е.Ф. Данилина, Н.П. Клюева и другие ученые. Мы рассмотрели работы 

названных лингвистов. Эти работы помогли нам создать классификацию 

прозвищ, существующих на территории нашего поселкового совета. 

Выражаем благодарность старожилам поселка за оказанную помощь в сборе 

информации о прозвищах. 
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2. Основные теоретические сведения. 

2.1. Понятия «ономастика», «антропоним», «прозвище. 

Изучением имѐн собственных занимается раздел лингвистики, который 

называется «ономастика». Термин связан с греческим словом онома – имя. 

Антропонимика (от греческого anthropos – человек и onyma – имя) изучает 

антропонимы – имена людей, прозвища, псевдонимы. 

Предметом нашего исследования являются прозвища. По Толковому словарю 

русского языка Д.Н. Ушакова прозвище — это название, данное человеку 

помимо его имени, обычно указывающее на какую-либо заметную черту его 

характера, наружности, деятельности. [12] 

2.2. Классификация прозвищ. 

Современные классификации прозвищ базируются на популярной 

классификации, предложенной А. А. Селищевым для древнерусских имен и 

прозвищ, где выделяется 19 семантических групп, которые варьируются 

исследователями. [10] 

А.М. Селищев приходит к выводу, что наибольшая часть личных имѐн и 

прозвищ относится к внешнему виду, к свойствам человека. 

К.Н. Давыдова делит прозвища по семантическому принципу на следующие 

группы: 

1. По внешнему признаку. 

2. По различным (чаще отрицательным) свойствам характера, поведения. 

3. По линии внутренних качеств. 

4. По особенностям речи. 

5. По месту прежнего местожительства. 

6. По прозвищу кого-либо из родственников. [2] 
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Е. Ф. Данилина и Н. П. Клюева дают структурную классификацию прозвищ: 

однословные, состоящие из двух слов, прозвища-фразы, прозвища-

аббревиатуры, прозвища-формулы. [3]  

В структурно-грамматическом аспекте исследователи рассматривают 

прозвище и в частеречной принадлежности. В состав прозвищ входят имена 

существительные, прилагательные, числительные, местоимения, формы 

глаголов, междометия и звукоподражания. [5] 

Таким образом, наш анализ прозвища как антропонимической категории 

носит комплексный характер и проведено по представленным 

классификациям. 
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3. Происхождение прозвищ и уличных фамилий жителей                         

р.п. Евлашево и с. Ульяновка 

3.1. Прозвища, отражающие внешние особенности человека. 

Самые распространенные прозвища связаны с внешностью человека. Здесь и 

рост, и комплекция, и цвет волос.   

Федя большой – это прозвище явно указывает на рост человека. Иногда рост 

является различительным признаком. В ДОКе в 70-80-е годы работали две 

Лели Фокеевы, и их тоже различали только по прозвищам – Леля большая и 

Леля маленькая. А в 90-е годы в одном классе учились 2 Димы Торгашова. 

Тогда одного стали звать Дима Большой, а другого – Маленький.  

Куканов Валерий Владимирович носил прозвище Лопух из-за больших ушей. 

Попенком прозвали Коннова Владимира Сергеевича, во-первых, за то, что 

было много детей (как у попа), а во-вторых, за маленький рост. 

В селе  проживает Бугор. Услышав это прозвище, сразу представляешь 

мужчину крепкого, рослого, сбитого, про такого народная пословица гласит: 

«Не ладно скроен, да крепко сшит». Так оно и есть: обладатель прозвища - 

высокий, здоровый, крупный мужчина, настоящий былинный богатырь. 

Потомки первого Бугра уже не такие крепкие, но прозвище сохраняется до 

сих пор.  

Прозвище Черный житель поселка за смуглый цвет кожи. Асанова Николая 

Петровича прозвали Динозавр за крупное телосложение и высокий рост, а 

вот отца его звали Сопляк, вероятно, это прозвище было дано в детстве за 

вполне понятную особенность. Семафор – так звали Исаева Н.И. за высокий 

рост.  

Еще одного жителя называют Пингвином за неуклюжую походку, прозвище 

передалось и его сыновьям.  Дмитрий Сидоркин стал именоваться Седым из-

за пепельного цвета волос. Кочетом звали Василия Петровича Гаврилова, а 

Юсупова Ильгиза звали Гусем за характерную форму шеи.  
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3.2. Прозвища, образованные по имени, фамилии матери, отца, бабушки, 

дедушки. 

Относительно большую группу составляют прозвища, произошедшие по 

имени, фамилии предков или прозвища, которые являются производными от 

имени или фамилии самого носителя.  

Березина Михаила зовут Гераська, потому что он Михаил Герасимович. 

Брычов Н.Г. носил прозвище Брычок, во-первых, это сокращенная форма 

фамилии, а во-вторых, свою роль сыграл и неказистый вид. Ершова П.А. 

прозвали Пятай, образовав эту форму от имени Петя. Жил в Евлашеве и 

Толис, которого так называли лишь потому, что он Толя. Шафеева Руслана 

зовут Шеф по вполне понятной причине. 

3.3. Прозвища, связанные с деятельностью, занятиями человека. 

Жили когда-то в Евлашеве  Тальянка и Музыкант, потому что были 

гармонистами.  Асанова Николая Геннадьевича звали Колбаса за то, что 

работал на «Колбасной». Егоров Василий Петрович работал на железной 

дороге в ПЧ, отсюда и родилось прозвище – Вася ПЧ.  

К особенностям поведения условно можно отнести и увлечение спиртным. 

Прозвища, данные таким людям, носят явно уничижительно-

пренебрежительный оттенок: Чулан, Ёрш, Тятяй, Мусякай. Пузырем звали 

Миронова А.В. за пристрастие к бутылке («пузырю»).   

3.4. Прозвища, связанные с любимым выражением его носителей. 

Каша с маслом – так звали Чиркова А.Д. за любовь к этому выражению.  

«Волга, Волга!»  -  пел Торгашов А.М., за что и получил прозвище.   

Челядинов Иван Иванович имел странное прозвище – Фанерка за любимое 

выражение – «это все фанера», которое он вставлял в речь.   
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3.5. Прозвища, связанные с характером, привычками человека, каким-

то событием. 

Некоторые родители, выражая свою любовь, ненароком давали такое 

ласковое имя, которое потом было даже обидно сыну или дочери: Казанок 

(Казаночек), Федярка (Федя),  Саняра (Саня, Шура). 

Комок – так звали высокорослого Онищенко А.Ю. Почему? Есть версия, что 

в детстве мама ласково говорила ему: «Ты мой комочек». А возможно, 

прозвище носит иронический характер в противоположность его истинному 

росту.  

Гущина Ивана Федоровича звали Добряк или Добрячок за соответствующую 

особенность его характера.  

Демидов Иван Данилович получил прозвище Сазонка за то, что однажды 

сазана назвал сазоном.  

Сергея Александровича Демидова зовут Пупком за то, что когда-то давно он, 

не желая прилагать большие усилия, сказал: «А зачем я пупок надрывать 

буду?»  

Когда-то Тихонов Александр Александрович, будучи мальчишкой, на 

крестинах с гордостью заявил: «Я теперь кума!» С тех пор и звали его Кума. 

А Торгашов Николай Федорович носил прозвище Кулю после того, как 

однажды в детстве вместо «курю» сказал «кулю».   

Коннов Николай Владимирович – Писаный. Когда-то он, подтрунивая над 

кем-то, сказал что-то обидное. В ответ услышал: «Сам-то писаный», с той 

поры и стал Писаным.    

Асанова Николая Ивановича звали Калинин (по фамилии «всесоюзного 

старосты»), потому что, по мнению односельчан, много умничал и важничал. 

Левашина Александра Владимировича по этой же причине называли 

Балабол.  
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Асанова Виктора Николаевича прозвали Дуду за то, что он много говорил. 

Гущина А.П. носила прозвище Шишка, доподлинно сейчас неизвестно, 

почему ее так называли, возможно, из-за того, что важничала, изображала, 

что знает нечто важное.   

3.6. Прозвища, связанные с национальностью или местом жительства 

человека. 

Прозвищ, связанных с национальностью или местом  жительства человека, в 

нашем поселке оказалось немного. 

По бывшему месту жительства (или временного проживания) носил 

прозвище Москвич Гущин А.Д.  

Происхождение многих прозвищ мои респонденты объяснить не смогли. 

Почему Комбат? Бурый? Батя? Крот? Кувалда? Фэдэ? Зурбашка?                                                                                                                                                             

3.7. Уличные фамилии и прозвища жителей р.п. Евлашево и с. 

Ульяновка 

Почему наряду с настоящими именами и фамилиями появляются так 

называемые уличные фамилии и прозвища? 200-250 лет назад появились 

церковные книги, где регистрировали новорожденных, брачные пары. В 

деревнях и сѐлах, где были многодетные семьи, компактно проживали 

многочисленные родственники, и чтобы не перепутать однофамильцев и 

понять, о ком в действительности идет речь, выделяя что-то существенное 

(похожее), уточняющие признаки, качества, родственников называли так:     

1. По имени отдельного члена рода  

Ульяновские Загарины носят уличную фамилию Татьянины (по бабушке), а 

другие - Леванцы (дети деда Лѐвы).   

Еще одна из распространенных фамилий в нашем селе Фокеевы, их 

«разделили» на Спиридоновых (по имени деда), Салаские (этимология 



12 
 

неясна), Малышкины (вероятно по возрасту или росту), Федяркины (дочери 

Феди).      

Исаев Федор Андреевич примерно в 1900 году взял фамилию Фролов по 

имени своего деда, чтобы избежать   путаницы, т.к. Исаевых в те годы тоже 

было много. 

2. По прозвищу (где за основу берутся особенности поведения, речи, 

внешности и т.п.) 

    Позже в 30-50-х гг. 20 века одни уличные фамилии забывались со смертью 

людей, другие упорно продолжали существовать. Появились прозвища.  

Фамилия Светловы является одной из самых распространенных в нашем 

поселке, наверное, именно поэтому представители разных ее ветвей имеют 

прозвища Гузаны, Турки, Короли.  Сейчас эти Светловы считаются лишь 

однофамильцами. Но как показывают исследования ученых-лингвистов, 

однофамильцы, проживающие в одном селе, в 99% в предыдущих 

поколениях были родственниками. Процент погрешности остается только на 

случай переводов в то же село крестьян с точно таких же фамилий из других 

уездов и губерний. Но такая вероятность крайне мала. По информации 

респондента, прозвище Турки эта ветвь получила за то, что их предок 

участвовал в русско-турецкой войне и много об этом рассказывал.  

Ульяновские Мозгуны получили свое прозвище благодаря своей 

сообразительности и выдумке.  
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4. Особенности произношения некоторых фамилий жителями 

поселка 

В речи пожилых жителей поселка Евлашево наблюдаются характерные для 

Пензенской области особенности произношения:  

 сокращение («Торгаѐвы», «Факевы», «Исавы»),  

 смещение ударения (БорисОв,  ДенисОв, АлександрОв и т.п.). 

Однако большинство жителей не старше 50-60 лет в произношении фамилий 

придерживаются орфоэпических норм и правил. В отдельных случаях 

наблюдается лишь смещение ударения, но это скорее связано с 

традиционным произношением.   
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5. Структурно-грамматический аспект и основные способы 

образования и прозвищ. 

Среди 49 прозвищ  наших жителей основную группу составляют имена 

существительные, четыре имени прилагательных (Седой, Писаный, Бурый, 

Черный), одно слово - производное от глагола – Кулю (искаженное курю), 

одно прозвище – звукоподражательное слово Дуду, одно словосочетание – 

Каша с маслом, одно – повтор слов (Волга-Волга), еще одно – имя и 

аббревиатура (Вася ПЧ). 

Основные способы образования прозвищ: суффиксальный, переход из одной 

части речи в другую, бессуффиксный, сложносокращенные и сращенные 

слова. (См. «Приложение» 1). [4] 
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6. Причины возникновения прозвищ. 

1. Тенденция экономии в современном русском языке. 

2. Различение людей с одинаковыми фамилиями или именами. 

3. Подчеркивание преемственности по родовой линии. 

4. Поддразнивание и унижение. 

5. Проявление симпатии 
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7. Заключение. 

Таким образом, наши исследования показали, что у некоторых сельчан 

прозвища появились давно и закрепились навечно, передаваясь от деда к 

сыну, а от сына к внуку, как фамилия в паспорте. Одни получили прозвища, 

выделяясь из общей массы людей своей внешностью, бросающимся в глаза 

поведением, любимой присказкой в речи, другие – по роду деятельности, 

профессии. 

С одной стороны, может показаться, что наличие в нашем поселке уличных 

фамилий и прозвищ ни о чем серьезном не говорит, а с другой стороны   это 

свидетельствует о том, что мы до сих пор проживаем в сельской местности,  

поскольку  в городах такое явление не распространено.  Однако большинство 

записанных нами прозвищ были широко известны в 20 веке. Сейчас если 

прозвища и появляются  у отдельных людей, то лишь в школьном возрасте и 

дальше распространения не получают. Из этого можно сделать вывод, что в 

последние годы в поселке складывается городской стиль общения. Итак, 

изучение прозвищ, исследование их судеб в разные времена  помогает 

глубже изучить историю народа.   

Выдвинутая нами гипотеза о том, что наибольшее число прозвищ дано по 

внешним данным не нашло подтверждения. Такие прозвища по численности 

оказались на втором месте, а среди жителей наших сел самую большую 

группу составили прозвища, образованные от фамилий, имен родственников. 

(См. диаграмму в «Приложении 2»). А гипотеза о том, что прозвища и 

уличные фамилии отражают богатство и меткость русского языка, а также 

смекалку, остроумие, наблюдательность народа, владеющего этим языком, 

полностью доказана. «…Сердцеведением и мудрым познаньем жизни 

отзовется слово британца; легким щеголем блеснет и разлетится 

недолговечное слово француза; … но нет слова, которое было бы так 

замашисто, бойко так вырвалось бы из-под самого сердца, так бы кипело и 

животрепетало, как метко сказанное русское слово»  (Н.В. Гоголь). [1] 
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Приложение 1. 

Основные способы образования прозвищ. 

Прозвища, образованные суффиксальным способом 

Брычок, 

Казанок, 

Пупок 

Корень фамилии + 

суффикс -ок 

Суффикс – ок в значении «лицо, 

производящее действие: движок, 

свисток». 

Попенок   поп + суффикс –енок Суффикс –енок имеет уменьшительно-

ласкательное значение  

Сазонка Искаженное сазан + 

суффикс -к 

Суффикс –к имеет уменьшительно-

ласкательное значение 

Пятай, 

Тятяй, 

Мусякай 

От Петя, тятя + 

суффикс -ай 

Суффикс –ай встречается в немногих 

русских словах: лентяй 

Толис От толя + суффикс -

ис 

Суффикс –ис встречается чаще в 

заимствованных словах: базис 

Фанерка, 

Федярка 

Фанера + суффикс -к Суффикс -к имеет уменьшительно-

ласкательное значение 

Саняра Корень слова + 

суффикс -яр 

Суффикс – яр встречается нечасто: гусляр 

Добряк Корень слова добрый 

+ суффикс як 

Словообразовательная единица, 

образующая имена существительные - 

обычно мужского рода - 

со значением предмета, 

характеризующегося признаком  или 

действием: бедняк   

Москвич Москва + суффикс -

ич 

Словообразовательная единица, 

образующая имена существительные 

со значением лица, которое 

характеризуется отношением к местности 

или к группировке 

Гузан, 

Мозгун 

Корень + суффикс -ун Суффикс -ун образует существительные 

со значением лица по действию, 
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характерному для него: бегун, крикун  

Прозвища, образованные в результате перехода одной части речи в другую 

Седой, 

Писаный, 

Черный, 

Бурый 

Седой человек 

Писаный красавец 

По подобию: ванная комната – ванная. 

Прозвища, образованные бессуффиксным способом 

Шеф Шафеев По подобию слов: синь от синий + 

переосмысление корня 

Сложносокращенные образования 

Вася ПЧ Аббревиатура ПЧ ПЧ – путевая часть 

Прозвища, образованные способом сращения 

Дуду От звукоподражания По подобию слов ку-ку, ква-ква 
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Приложение 2. 

Диаграмма лексико-семантических групп прозвищ 

1) 25, 5 % -прозвища, отражающие внешние особенности 

2) 46 % - прозвища, образованные по имени, фамилии 

3) 14, 4 % - прозвища, связанные с деятельностью человека 

4) 9,6 % - прозвища, связанные с любимым выражением 

5) 8,6% -прозвища, связанные с характером, привычками; 

6) 6 % - прозвища, связанные с национальностью, местом  жительства 

 

 


