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Изучение различных источников [1–6] способствует более глубокому по-

ниманию языковых норм, включая фонетику, лексику, словообразование, сема-

сиологию, а особенно морфологию и синтаксис. Это позволяет выявить языко-

вые особенности различных единиц, включая антропонимы, а также прозвища 

и клички. Важно отметить, что прозвища и клички, являясь значимой и неотъ-

емлемой частью антропонимов и лексики в целом, отражают важные концеп-

ции, связанные с языковой картиной мира. Создавая прозвища, люди формиру-

ют упрощённые обозначения для определённого информационного массива, что 

зачастую облегчает общение на работе, дома, с друзьями, родственниками и не-

знакомыми людьми. Например, описывая кого-то, можно сказать «сгусток энер-

гии» или «без царя в голове», и сразу становится понятно, о ком идет речь. Од-
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нако, к сожалению, прозвища могут также вызывать негативные отношения в 

обществе и недопонимание, становясь преградой в общении и порождая пред-

рассудки [5; 6]. 

Причины возникновения кличек заключаются в том, что, когда у человека 

замечают какой-либо характерный признак, ему присваивают кличку. Это поз-

воляет людям делиться на группы, подобно тому, как классифицируют живот-

ных, архитектурные сооружения и виды искусства. Такой подход является 

удобным способом запоминания их уникальных черт и эффективным методом 

хранения информации в памяти. В разные исторические эпохи обогащение лек-

сики языка происходило через различные способы словообразования, которые 

создавали новые слова по определённым моделям. 

В словаре В.И. Даля содержится понятие «прозванье», которое является 

синонимом слова «прозвище» [2]. «Прозванье, проименованье, фамилия чело-

века, дополнительное имя, которое носит вся семья; прозванье означает доба-

вочную к семейному, родовому прозвищу кличку, старое рекло; твердое про-

звище, прозывище. Богатого по отчеству (чествуют), убогого по прозвищу (по 

прозванью)». Исследуя прозвище как разновидность антропонима, ученые опи-

сывают его как «второе имя, присвоенное человеку его окружением в зависимо-

сти от его характерной особенности, обстоятельств его жизни или по какой-

либо аналогии». 

По словам Недоступовой Л.В., часть кличек возникает от названий ремесел 

или профессий, которыми занимается человек [6]. Кроме того, множество кли-

чек образуется от имен и фамилий: Татьяна – Танк, Сергей – Серый, Сахаров – 

Сахар, Колбин – Колба, Щепочкин – Щепка, Ольга – Леля, Виктория – Ви, По-

лина – Чиполино, Клаус (немецкая фамилия) – Санта. Также значительное ко-

личество кличек заимствовано из кинематографа, например: Шрек (страшный и 

крупный), Планктон (алчный и хитрый), Мистер Крабс (любящий деньги), а 

также такие персонажи, как спящая красавица, золотая рыбка и царевна-

несмеяна, а также имена супергероев, таких как Супермен и Бэтмен, и Дюймо-

вочка. Существует взаимосвязь между поведением людей и историческими 
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личностями, в результате чего individuos получают прозвища, отражающие их 

характеристики. Например, прозвище «Сусанин» ассоциируется с умением 

находить путь, «Наполеон» – с амбициозными планами, а «Грозный» – с труд-

ным и жестоким характером. Знаменитые имена, используемые в современном 

обществе для создания прозвищ, в свое время также имели свои уникальные 

обозначения. К примеру, Вильгельм Кюхельбекер, друг Пушкина в лицее, был 

немецом, отличавшимся нескладностью, робостью и простодушием; его стихи 

также не отличались выразительностью, что выделяло его среди других воспи-

танников. В результате ему присвоили прозвище «Кюхля», что созвучно с рус-

ским словом «рохля». Сам Александр Сергеевич Пушкин также имел прозвище, 

связанное с его выдающимся владением французским языком – его называли 

«французом», а за его непоседливый характер – «егозой», что было ему весьма 

приятно. Прозвища применяются не только среди друзей и коллег, но и в роман-

тических отношениях. Люди часто замечают, как их близкие именуют своих 

«вторых половинок» не по имени, а используют такие слова, как «зайка» или 

«солнышко». Нередко, испытывая раздражение, мы не осознаем, что, влюбля-

ясь, сами начинаем применять такие же ласковые обращения к своим любимым. 

Нейроантрополог из Университета Флориды, профессор Ден Фолк, утвер-

ждает, что человек использует те же уменьшительно-ласкательные слова по от-

ношению к своей половинке, которые когда-то применялись к нему самим ро-

дителем в детстве [1; 6]. Родители, общаясь с ребенком, обращаются к нему с 

множеством ласковых и нежных слов, чтобы выразить свою любовь. Кроме то-

го, некоторые исследования подтверждают, что детям нравится, когда их назы-

вают ласково. Примеры ласковых прозвищ включают: зайка, солнышко, коте-

нок, милый (-ая) и множество других вариантов, которые может придумать че-

ловек. Это явление свойственно эмоциональным людям. Обычно они начинают 

использовать такие клички, когда стремятся привлечь внимание, оскорбить со-

беседника или продемонстрировать авторитет и желание доминировать. Тем не 

менее, прозвища также могут отражать дружеские и теплые отношения, созда-

вая атмосферу панибратства. 
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В рамках практического исследования были опрошены курсанты третьего 

курса Санкт-Петербургского государственного университета Министерства 

внутренних дел.  Курсантам были предложены следующие вопросы: как ты ду-

маешь, влияет ли прозвище на эмоциональное состояние человека?; есть ли у 

тебя прозвище? знаешь ли ты какие-нибудь интересные и необычные прозвища, 

которые носят твой знакомые, друзья? 

В рамках первого вопроса: да, влияет – 15 человек; нет, не влияет – 9 чело-

век. В рамках второго вопроса: да, есть – 14 человек; нет – 10 человек. Третий 

вопрос: прозвища знакомых и друзей: индус, еврей, толстый, белуга, рыжий, 

мопс, репа, булка, чиполина, крупа, фил, цыган, порш, белка, суслик, капирка, 

генерал, крош, медведь, чупик. По отношению к прозвищам было выявлено, что 

10 человек относятся к ним  с юмором, 5 – обижались, 9 – не обращали внима-

ния.  По мнению психологов, прозвище может быть как приятным для человека, 

так может и нанести ему ужасную психологическую травму. Но все же глав-

ное – это реакция самого человека на прозвище. Зависит она от темперамента 

человека – меланхолик, к примеру, будет плакать, а холерик полезет в драку, а 

также от отношения с человеком, давшим прозвище. В основном прозвища по-

являются в переходном возрасте, с 12 лет, когда человеку очень важно общение 

с другими, ведь прозвище несет на себе очень важную коммуникативную функ-

цию, и обмен прозвищами становится своеобразной игрой. Прозвища отража-

ются на психике и могут серьезно повлиять на дальнейшую жизнь человека. 

Стремление стать своим в коллективе, завоевать расположение курсанта-

коллеги может толкнуть на неблаговидные поступки. 

Таким образом, можно сделать некоторые выводы, а именно констатиро-

вать о том, как придумывать клички: избегать односложных кличек, поскольку 

они неудобны для произношения и редко бывают красивыми; изучать традиции 

наименования в зависимости от породы, например, для собак разных пород су-

ществуют определённые правила выбора кличек; использовать географические 

названия, литературных героев, иностранных имён, охотничьих терминов или 

мифологии; преобразовывать фамилии, например, «Воробьёв» – «Воробей», 
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«Конев» – «Конь», «Лисов» – «Лис»; создавать прозвища из одного или двух 

первых слогов имени, например, убрать минимум один слог с конца имени или 

добавить к укороченной версии имени дополнительные звуки. 

При придумывании клички также важно учитывать, что она должна быть 

благозвучной и не ранить чувства человека. 
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