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Введение 

            Проблема изучения народных традиций и сохранение исторической памяти сегодня 

актуальна. Любовь к своей стране начинается с любви к малой родине, месту, где родился и 

вырос. Изучая историческое, культурное своеобразие своего родного края, юное поколение 

приобщается к национальной культуре, формирует патриотические качества.  

           Продолжая исследование традиций малой родины, села Двулучного Валуйского района, 

мы изучили народную прозвищную традицию. В деревнях издавна существовала традиция 

давать человеку прозвище. У каждого прозвища имеется своя история возникновения и 

функционирования в сельском обществе. Деревенские прозвища или по другому «уличные 

имена» отражают реальные качества и свойства личности, семьи  или определенные события.  

           Проблема  происхождения и функционирования прозвищ рассматривалась 

специалистами различных областей науки: лингвистами, историками, литературоведами. 

Дмитриев В.Г., Филин Ф.Б.  Суперанский А.В., Суслова  А.В. определили теоретические 

аспекты исследуемой проблемы. 

И.Ю. Карташева в своей научной работе назвала деревенские прозвища элементом русского 

фольклора. А.Н. Кушкова описала характер, бытование  и социальные функции деревенских 

прозвищ.  

           Актуальность данного исследования определяется необходимостью сохранения 

исторической памяти малой родины, приобщения молодого поколения к живой истории 

предков. Новизна работы состоит в том, что никто не рассматривал эту тему на примере нашей 

местности. 

Объектом исследования являются прозвища взрослого населения села Двулучное. 

Предметом исследования выступает история происхождения и развития прозвищ в селе. 

Цель работы: исследование  особенностей прозвищ взрослого населения села Двулучное 

Валуйского городского округа. 

Задачи: 

 изучить теоретические основы функционирования прозвищ в обществе 

 выяснить условия и причины возникновения прозвищ в селе Двулучное Валуйского 

городского округа 

 определить функции прозвищ и произвести их классификацию  

 создать словарь прозвищ взрослого населения села  

Методы исследования:  

 поиск, изучение и анализ информационных источников  

 беседа  
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 интервьюирование местных жителей. 

Гипотеза  

 деревенские прозвища  являются историческим, социологическим и  лингвистическим  

источником  исследований;   

 изучая прозвища, изучаешь судьбы людей в истории малой родины. 

            Практическая значимость исследования заключается в том, что собранный материал 

может быть  эффективно использован при организации урочной и внеурочной деятельности 

школьников, факультативных занятий. Проведенное исследование позволило углубить знания 

по предмету русский язык, краеведению. Изучение прозвищ жителей села способствовало 

знакомству с жизнью односельчан, историей отдельных семей и традициями малой родины. 

 

          

Глава 1. Теоретическое обоснование проблемы прозвищ 

1.1. История функционирования прозвищ в обществе 

 

         В имени человека отражается быт, верования и художественное творчество народов, их 

исторические контакты. Личные имена, отчества, фамилии, а так же прозвища людей изучает 

наука  антропонимика.             

         “Толковый словарь русского языка” Д.Н. Ушакова определяет прозвища следующим 

образом “Прозвать – дать кличку, добавочную к имени, прозвание или прозвище…Прозванья 

родом ведутся, а прозвище народ даёт”.  Прозванье, дающееся родом - это фамилия, она 

принадлежит не одному человеку, а семье, роду на протяжении десятилетий и даже столетий. А 

прозвище даётся определённому человеку, оно рождается в определенной ограниченной 

территории. Филин Ф.Б. определяет прозвище, как второстепенное и необязательное 

именование, имеющееся далеко не у каждого и используемое в неофициальной сфере общения 

в кругу близких знакомых  [11].   

           Прозвище — дополнительное имя, данное человеку окружающими людьми в 

соответствии с его характерной чертой, а также профессией, сопутствующим его жизни 

обстоятельством или по какой-либо аналогии [10]. Прозвище обычно отражает не желательные, 

а реальные свойства и качества человека, а также фиксирует особый смысл, которые имели эти 

свойства и качества для окружающих. Прозвища могут даваться в разные периоды жизни,  и 

известны ограниченному кругу лиц. 

          Исследователи [3,5,8] утверждают, что обычай заменять настоящее имя человека другим 

именем, то есть прозвищем возник более тысячи лет тому назад.  По версии лингвиста Елены 

Николаевны Поляковой источником их являлись древнерусские имена, которые после принятия 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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Русью христианства не исчезли бесследно, а перешли в прозвища, а затем на основе прозвищ 

появились фамилии.   

          Существует нерушимое правило – человек не может дать прозвище самому себе или 

выбрать его для себя, как псевдоним. В народе прозвища давались в знак расположения, но так 

же и для того чтобы подразнить человека и даже обидеть. Прозвища  часто передавались от 

деда к внуку. 

           По прозвищам 15 -17 веков можно узнать какие кушанья готовили (Борщ, Кисель), что 

носили (Лапоть, Дерюга, Рунь (лохмотья), какие были предметы быта (Голик – веник без 

листьев, Кулема – капкан, ловушка, Копыл – часть прялки), какими были отношения между 

людьми.  

           В дореволюционной русской деревне «почти каждый крестьянин имел, кроме имен, 

отчества и патронимической полуфамилии,  данной по  отцу  (Николай Степанов сын Степанов)  

еще какое-нибудь прозвище, отражавшее, как в зеркале, те или другие его личные свойства» 

констатирует Л.Успенский в книге «Ты и твое имя».  

         Народы из глубины веков передают не только легенды и истории, но и прозвища. 

Прозвища, данные по внешнему виду человека: Юрий Долгорукий, Филипп Красивый, Эрик 

Рыжий. По месту происхождения, жизни и деятельности: Александр Невский, Дмитрий 

Донской, Петр Великий. По виду деятельности: Иоанн Креститель, Афиней Механик. По 

характеру: Иван Грозный, Владимир Святой, Ярослав Мудрый. Прозвище часто никак не 

умаляло достоинств человека, а просто отличало его от других — делало его уникальным — 

единственным в своем роде.     

          Древние прозвища помогают ближе познакомиться с бытом России прошлого, а значит и 

современные прозвища, смогут многое рассказать нашим потомкам о нас. 

 

1.2. Классификация прозвищ 

           В литературных источниках [5,8,9] даются классификации прозвищ, в которых  можно 

обнаружить незначительные различия, но в основном они не существенны. В целом 

классификация А.А. Селищева, показывает, что наибольшая часть личных имён и прозвищ 

относится к внешнему виду, к свойствам человека. Анализ показал, что чаще всего прозвище 

дается по физическим недостаткам и по отрицательным свойствам. Раньше не стеснялись в 

отношении прозвищ, сейчас же они часто кажутся нам смешными. 

Классификация антропонимов А.А. Селищева: 

 Чувство родителей. 

 Семейные отношения.  

 Внешний вид.  

 Свойства.  

 Социальное и экономическое 

положение. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF_IV_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D1%8B%D0%B6%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D1%8B%D0%B6%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87
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 Профессия. Занятия. Должность. 

 Пришельцы. Место происхождения. 

 Церковные отношения и элементы. 

 Насмешливые клички. 

 Животные. 

 Птицы.  

 Насекомые.  

 Рыбы. 

 Растения. 

 Пища. 

 Имена и прозвища по разным 

предметам. 

 Татарские имена. 

 Имя народа. 

 

          З.П. Никулина разделяет прозвища по следующему принципу: 

 Прозвища, указывающие на внешний вид в целом. 

 Прозвища, характеризующие именуемого по отдельным деталям одежды, обуви, 

аксессуарам. 

 Прозвища, указывающие на особенности походки и осанки. 

 Прозвища, указывающие на рост и особенности телосложения. 

 Прозвища, указывающие на особенности отдельных частей тела: на пигментацию; на 

недостатки, связанные с отсутствием естественно необходимых элементов внешности. 

 

Е.Н. Полякова предлагает следующую классификацию: 

 Прозвища, образованные по имени бабушки, дедушки, матери, отца, жены. 

 Прозвища, образованные от фамилии носителя прозвища. 

 Прозвища, образованные от географических названий. 

 Прозвища, связанные с профессией его носителя 

 Прозвища, полученные в результате сходства с киногероями. 

 Прозвища, связанные с особенностями внешности человека. 

 Прозвища, возникшие в результате ласкового обращения родителей. 

 Прозвища, образованные от собственного имени. 

 Прозвища, в основу которых положены привычки, поведение человека, его характер, а 

также какое-то событие в жизни этого человека 

 Прозвища, определить лексическое значение которых затруднительно. 

              Таким образом, рассмотрев историю бытования прозвищ, можно  с уверенностью 

утверждать, что прозвища имеют непосредственное отношение к коммуникативным процессам 

внутри сельского социума. Прозвища  актуализируются и сохраняются в повседневной памяти 

селян. 

 

 



7 

 

Глава 2. Практическое содержание исследования 

2.1. История появления прозвищ в селе 

 

            В практической  части исследования рассмотрим историю появления и функционирования 

прозвищ в селе Двулучное Валуйского района Белгородской области.  Село основано в 1694 году 

потомками валуйских конных стрельцов.  Свое название село получило от двойного 

дугообразного изгиба береговой линии реки Оскол «двулучье». Именно у места изгиба и 

поселились первые жители села.  

             Конотопов В.В., сельский краевед пишет в своей книге «Двулучное» о первых жителях 

села. По архивным документам, писцовым книгам Мирона Хлопова и Леотия Недосека, переписям 

слободских полков, установлены имена первых жителей Двулучной слободы: 

Илья Дорофеев сын Полников 

Емельян Гаврилов сын Кобзарев 

Дмитрий Иванов сын Бровкин 

Савелий Степанов сын Зубарев 

Максим Гуров сын Чистосулетов 

Григорий Максимов сын Ильинов 

Селиверст Сафонов сын Алтухов 

Антон Григорьев сын Решетников 

Дементий Иванов сын Андросов 

Ийев Григорьев сын Тихонов 

Степан Иванов сын Мигунов 

Козьма Ефимов сын Ходырев 

Григорий Борисов 

Павел Волков 

Петр Тинков 

Константин Резинков 

Максим Евсюков [4] 

          Древние имена и фамилии сохранились благодаря переписи населения. Первая перепись 

населения России была проведена в 1722 году. Население записывали как по фамилии, так и по 

прозвищам. Население слободы Двулучное при переписи 1732 года  составляло: казаков  7  дворов 

(51 человек),  подпомощников  13  дворов  (56  человек),  батраков  18.  По  документам  переписи 

1773 г. в Двулучной — 896 жителей.  В 1781 году в селе Двулучное — 162 двора, войсковых 

обывателей 1448,  да еще пять семей ямщиков (48 человек) и 3 семьи цыган (11 человек). В 1835 г. 

в Двулучном — 1700 жителей [4].     
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           В школьном краеведческом музее хранится уникальная книга – Посемейный список 

Двулученского сельского общества, Двулученской волости Валуйского уезда за  1914 год. 

Анализируя записи этого источника, мы нашли записи не только фамилий, но и прозвищ лиц 

мужского пола. Например запись №121 Чертковь Илья (Горягинь) 1845 г.р.. Запись № 195 

Слезкинь Иван Дементьевич, 1887 г.р. (Сибирь) [1].     

           В период роста числа населения возникает необходимость давать семьям прозвища, кроме 

фамилий. Это диктовалось необходимостью различать семьи. В 1914 году в Двулучном 

проживали 89 семей с фамилией Евсюковы, 49 семей с фамилией Татариновы, Абросимовых и 

Щелычевых по 28 семей. 25 семей с фамилией Каменевы, Пригориновых (ныне Пригорневых ) – 

22 семьи и 21 семья с фамилией Ананьевы. Семьи Бородиновых – 15 . Семьи Авсянниковы 

(сегодня Овсянниковы) – 12 семей, Потаповых – 12 семей.         

Например, было несколько Василиев Евсюковых, добавляя прозвище Красюк, жители сразу 

понимали о ком идет речь. Прозвища были самые разнообразные, многие дошли до наших дней и 

используются в селе сейчас. 

            Кроме этого в повседневной жизни селяне используют прозванья, которые называют целые 

семейства ( андрияновцы, квачи, панины, манёкины, сенины, рули, малюшковы и т.д.) [4]. 

 

2.2.  Сбор и анализ информации  

           Особенность сельской жизни в том,  что  в деревне все друг друга знают. Личная жизнь 

каждого человека на виду. Слухи и сплетни обсуждаются и передаются из уст в уста. Это можно 

отнести к сельской фольклорной традиции. Взрослое население чаще в обиходе использует 

уличные прозвища, чем официальные фамилию, имя отчество. Ведь почти каждый коренной 

житель деревни, его семья имеют прозвище. Кто-то знает историю происхождения своего 

прозвища, кто-то только догадывается, кому то это и вовсе не интересно.  

          Практический материал данной работы собирался в течение нескольких месяцев, с мая 2019 

года в селе Двулучное Валуйского района. Сегодня в селе проживают 1484 человека. В сборе 

информации помощь оказали местные жители старшего возраста. Всего было записано 162 

прозвища. Семейных прозваний - 61 . Из записанных прозвищ – 131 прозвище являются 

мужскими (81%). Женских же прозвищ, всего - 31 (приложение А). Исследователи [3,7] объясняют 

это тем, что в прежние времена женщины больше сидели дома, были заняты домашними 

хлопотами. Мужики расхаживали по пивным заведениям и магазинам. Они имели более широкий 

круг общения, занимались хозяйственным делам своего подворья. 

           Известны три основных функции прозвищ в деревне: прославления, констатации, 

(утверждения какого-то факта) и смеховая функция. Меньше всего прозвищ в деревне с функцией 

прославления, возвеличивания человека: Князь, Кардинал. 
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            Большинство прозвищ выполняют функцию констатации, утверждения. Их так же можно 

назвать фактическими прозвищами. Прозвища констатируют наличие того или иного качества, 

свойства.  Кроме этого указывают на ситуацию, под влиянием которой человек  получил 

прозвище: Живой, Боцман, Заяц, Чудик, Жук, Моряк, Кирамзит и другие. Таких собранных 

прозвищ 51%. 

             27% прозвищ выполняют смеховую функцию. Вызывать смех - одно из назначений 

прозвищ, являвшихся составной частью народной смеховой культуры [3]. Мы встретили 

прозвища, вызывающие добрый смех например, Паравоз, Пузик, Пупок, Кабася, Хипак, 

Калаватик. В то же время существуют прозвища, которые можно назвать обидными: Хрыч, 

Хрюндик, Рачкан.  

           21% прозвищ мы не  смогли отнести не к какой категории, определили их, как неизвестные. 

Например: Бизюля, Типатя, Ханок, Аким, Костомар. 

           Деревенские прозвища меняются в лучшую или худшую сторону в зависимости от образа 

жизни человека. Так, например, деревенское прозванье Малаканчики, характеризует целое 

семейство. Мотивирующим контекстом выступает занятие главы семейства в прошлом веке: сбор 

молока в крестьянских подворьях. Дети также носили прозвище Малаканчики: Витька 

Малаканчиков, Иван Малаканчиков. Однако первого внука стали звать Малакан Сашка, за его 

жесткий характер. Второй внук получил прозвище Пиликанчик в детские годы. Сейчас ему почти 

50 лет и уже давно его зовут Пиля. Налицо факт оптимизации. 

          Чаще всего прозвище передается по мужской линии: Зохан, Секрет, Бурдак, Заяц имеется в 

трех – четырех поколениях, добавляется только имя. И любому местному жителю понятно, о ком 

идет речь. Нередки случаи изменения прозвища посредством прибавления суффикса – онок, -енок, 

-чик: отец Аджа - сын Адженок, Жук – Жучонок, Капорец – Капорчик, Шишкун –Шишкунёнок, 

Шабан – Шабанёнок и др. 

              Для обозначения лиц мужского и женского пола в рамках одного семейства, используют 

прозвища: Бурдак- Бурдачиха, Живой – Живая, Заяц – Зайчиха, Сумин – Суминиха, Репель – 

Репялиха, Хамут – Хамутиха и другие.  

            Для систематизации собранного материала мы использовали классификацию Поляковой 

Е.Н., модифицируя её по необходимости. Все собранные прозвища объединили в 9 групп 

(приложение Б).  Больше всего в селе  прозвищ, в основу которых положены привычки, 

поведение человека, его характер, а также какое-то событие в жизни этого человека (30%): 

Ашка, Бог, Боцман, Бурдак Бублик, Бык, Ворон, Грач, Дока, Дуглас, Живой, Жорик, Заяц,  Кабася, 

Кардинал, Катаержа, Клён, Козырь, Кострычиха,  Кошак, Кошачиха, Князь, Курица, Лейтенант, 

Лёпа, Лукавая, Морин, Моряк, Муха, Нюпиль, Огурец, Паравоз, Пёсик, Самолёт, Секрет, Сычиха, 

Тепляк, Танрек, Тихон,Трояк, Хрен, Червонец, Чинарик, Чирика, Чудик, Шелковиха. 
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           Прозвища, определить лексическое значение которых затруднительно, занимают 

второе место (24%): Аким, Бизюля, Букут,  Бурнаш, Гапита, Грючонок, Гурка, Зохан, Капорец, 

Капсиль, Капсилиха, Качап, Колета, Копита, Манёка, Маруда, Митахан, Репель, Себялиха, Сурла, 

Типатя, Трыня, Харэба, Ханок, Хэба, Чувиль, Шиба, Шарятуй. 

           Прозвища, связанные с особенностями внешности человека (17%): Боча, Башка, 

Бройлерша, Голова, Губан, Ёжик, Ёшка, Жук, Жучок, Кабан, Карапет, Косая, Кощей, Красава, 

Крокодил, Пузик, Пупок, Слива, Солнушка, Сурэм, Хипак, Хрюндик, Чупок, Шишкун. 

           Прозвища, образованные от фамилии носителя прозвища, составляют 12% от всех 

собранных: Вишняк, Дрон, Изот, Казак ,Колок, Медя, Пенёк, Сумин, Суминиха, Татар, Тимащиха, 

Трущащиха, Хамут, Хамутиха,Шабан, Шарап.  

           Прозвища, связанные с профессией, деятельностью его носителя, составляют всего 5%: 

Бекас, Карась, Кирамзит, Кукурузиха, Малаканчик, Медичка, Орган, Чекист. 

           Прозвища, образованные по имени бабушки, дедушки, матери, отца так же составляют 

5%: Власик, Таня Дуняха, Митюха, Мишка Нилочкин, Пантюха, Рамазаниха, Харитон, Юлик. 

           Прозвища, полученные в результате сходства с киногероям: Артамон, Бжик, Грэй, 

Понка, Фокс, Шпак. 

           Прозвища, образованные от собственного имени: Евгеша, Левон, Пашурок, Петронэс 

Прохор. 

          Прозвища, образованные от географических названий: Козёл (жил в хуторе Козлы), 

Кубинец, Чех, Чечен. 

           Из собранных материалов был оформлен словарь индивидуальных прозвищ жителей села 

(приложение В) и словарь прозваний (приложение Г). Интересно отметить, что прозвища имеют в 

основном коренные жители села, с фамилиями Евсюков, Татаринов, Нестеров, Каменев, Щелычев, 

Овсянников. Это именно те фамилии, которых на протяжении всей истории села было много.  

          Таким образом, сопоставив характер и функции индивидуальных и семейных прозвищ села 

Двулучное, можно сделать вывод о том, что большинство собранных прозвищ давались людям в 

реальных ситуациях. Жители села не любили восхвалять друг друга, как нет и следов частых 

конфликтных ситуаций. Налицо хорошее чувство юмора односельчан, наблюдательность, высокий 

уровень активности и общительность.  

       2.3. Деревенские прозвища как исторический источник 

           Собирая прозвища, нам удалось познакомиться с судьбами некоторых коренных жителей 

села. Овсянников Петр Михайлович (1918 года рождения) по прозвищу Чинарик (окурок), 

получил это прозвище за то, что много курил, всегда ходил с папиросой в зубах. Фото 50-х годов 
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прошлого столетия (приложение Д), сделанное корреспондентами популярного журнала 

«Крестьянка» запечатлело его с окурком папиросы. Сегодня прозвище не употребляется, так как 

потомки Петра Михайловича переехали на Украину в 80-х годах прошлого столетия.  

           Таким образом, может быть затронуть вопрос об исчезновении прозвищ в современной 

сельской местности. Прозвища селян исчезают вместе с исчезновением домовладений и их хозяев. 

Несомненно, они ещё функционируют какое-то время в народной памяти, но затем теряются, 

вместе с уходом старшего поколения. 

           Щелычев Александр Николаевич (1961 года рождения)  по прозвищу Карапет (человек 

маленького роста),  получил прозвище по наследству от деда Ивана Прохоровича (1913 года 

рождения), который получил прозвище от предков, живших в 19 веке в Двулучном. Мужчины в 

роду были крепкими, коренастыми, но имели небольшой рост (приложение Е). Ныне живущие 

потомки мужского пола имеют высокий рост, но по-прежнему их называют Карапеты. 

              Каменев Пантелеймон Федорович (1902 года рождения) по прозвищу Пантюха (от 

собственного имени Пантелеймон) прожил интересную жизнь, прошел Великую Отечественную 

войну, работал учителем начальных классов в Двулученской школе (приложение Ж). Его потомки 

и сейчас живут селе. Прозвище передается по мужской линии: Витька Пантюха, Егор Пантюхин. 

              Таким образом, прозвища помогают изучить судьбу человека в истории его малой 

родины. А судьба любого человека неотделима от исторических событий его отчизны. 

Выводы: 

 Прозвища являются неофициальным идентификатором личности в определенном социуме, 

которые отражают народную культуру и известны со времён Древней Руси.  

 Прозвища в селе возникли в середине 19 века, чтобы избежать путаницы в названии людей, 

имеющих одинаковые фамилии и имена, для удобства в общении. В прозвищах  отражается 

человек и время, в которое он жил. Из прозвищ мы узнаем о репутации человека в сельском 

сообществе. Понимаем его общественное положение и заглядываем в его духовный мир. 

 Словарь индивидуальных прозвищ взрослого населения села и семейных прозваний будет 

способствовать сохранению исторической памяти и народной традиции села.  
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Заключение 

          В проведенном исследовании были рассмотрены теоретические вопросы, связанные с 

бытованием прозвищ, проанализированы собранные материалы и оформлены словари. 

Проведенная работа по изучению прозвищ взрослого населения жителей села Двулучное  убедила 

нас в том, что прозвища, могут быть историческим, социологическим и  лингвистическим  

источником  исследований.   

          Прозвища бытуют в большом и малом социуме, и это имело место еще в эпоху Древней 

Руси. Прозвища отражают культуру общества и внутреннюю культуру личности. Прозвища 

сегодня - неотъемлемая часть бытовой коммуникации. Это коммуникативная единица 

общественного мнения, используемая с целью выделить  человека в определенном социуме.  

           Мы рассматривали прозвища на анализе материала, собранного в селе Двулучное 

Валуйского городского округа. Всего было записано 162 индивидуальных прозвища и 61 семейное 

прозвание. Село образовано в конце 17 века потомками валуйских конных стрельцов. Причиной 

возникновения прозвищ в селе Двулучное является ограниченный набор фамилий людей, 

проживающих в селе. Прозвища в нашем селе возникли, чтобы избежать путаницы в названии 

людей, для удобства в общении.  

          Мы провели классификацию собранных индивидуальных прозвищ. Каждое третье прозвище  

отражает привычки, поведение человека, его характер, а также какое-то событие в жизни этого 

человека.  Большое место занимают прозвища, связанные с особенностями внешности человека. 

Много «уличных имен» образовано от  фамилии носителя прозвища или по имени бабушки, 

дедушки, матери, собственного имени. В тоже время, сегодня в селе функционируют  прозвища, 

определить лексическое значение которых затруднительно.  

          Прозвища выполняют констатирующую, смеховую и возвеличивающую функцию.    

Большинство собранных прозвищ выполняют функцию констатации, утверждения. Их так же 

можно назвать фактическими прозвищами. Прозвища констатируют наличие того или иного 

качества, свойства или указывают на ситуацию, под влиянием которой человек  получил 

прозвище. Меньше всего прозвищ в деревне с функцией прославления, возвеличивания человека. 

Каждое третье прозвище выполняет смеховую функцию.  

          Прозвища носят оценочный характер. Прозвище указывает на репутацию человека в селе. 

Давая человеку прозвище, окружающие стараются выразить свои чувства и эмоции. Яркость 

прозвищ, точность и злободневность способствуют их живучести.  

           Прозвища носят устойчивый характер, передаются по наследству. Чаще всего прозвище 

передается по мужской линии, от отца к сыну. Среди прозвищ  встречаются парные, то есть это 
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мужские и женские, дочерние и сыновни. Прозвища могут изменяться в зависимости от образа 

жизни человека и его потомков. Человек умирает, но его прозвище живет в его потомках. 

           Сегодня меняется уклад деревенской жизни, старые черты исчезают, а прозвища остаются и 

выполняют свою номинативную роль. В данном исследовании мы затронули исторический и 

социальный аспекты прозвищ. Однако прозвища имеют большой потенциал для лингвистического 

исследования.     

          С целью сохранения исторической памяти малой родины нами были созданы словарь 

индивидуальных и семейных прозвищ взрослого населения села. Мы чтим традиции наших 

предков. Проведенное исследование побуждает нас к дальнейшему изучению исторического и 

культурного своеобразия малой родины. 
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Приложение А 

 

Диаграмма гендерной принадлежности прозвищ  

 

 

 
 

 

 

Диаграмма распределения прозвищ по функциям 
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Приложение Б 

 

Диаграмма классификации прозвищ  

 

 

 
 

 

1. прозвища, в основу которых положены привычки, поведение человека, его характер, а 

также какое-то событие в жизни этого человека  

2. прозвища, определить лексическое значение которых затруднительно 

3. прозвища, связанные с особенностями внешности человека  

4. прозвища, образованные от фамилии носителя прозвища  

5. прозвища, связанные с профессией, деятельностью его носителя   

6. прозвища, образованные по имени бабушки, дедушки, матери  

7. прозвища, полученные в результате сходства с киногероям  

8. прозвища, образованные от собственного имени   

9. прозвища, образованные от географических названий  
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Приложение В 

 

Словарь индивидуальных прозвищ взрослого населения села Двулучное 

В словаре приводятся: прозвище (иногда вместе с настоящим именем, если оно так 

употреблялось); указание на то, было оно женским или мужским;  мотивировка прозвища. В 

некоторых случаях предлагаются наиболее вероятные мотивировки.  

А 

Аджа (м): уменьшение от слова Раджа, любил смотреть индийские фильмы 

Аджонок (м): сын Аджы 

Аким (м) 

Артамон (м): по внешности: волос черный, кучерявый был,  как у пуделя Артемона из фильма 

«Золотой ключик или Приключения Буратино» 

Ашка (м): парень заикался, часто ашкал 

 

Б 

Балтика (м): служил на Балтийском флоте 

Башка (м): умный парень 

Бекас (м): заядлый охотник на пернатых 

Бжик (м): маленький, худенький человек с большими глазами и быстрой походкой; походил на 

героя мультфильма «Чип и  Дейл спешат на помощь» Вжика  

Бизюля (м) 

Бобока (ж): старая женщина, которую внуки звали не бабушка, а бобока 

Бобока (м): Серега Бобока: внук бабушки Бобоки 

Бог (м): боговал дома часто (командовал, требовал подчиняться ему)   

Боча (ж):  Клава Боча: по внешности, фигура была в виде бочки 

Борман (м): мальчик в детстве назвал своего голубя Борман, позже друзья дали это прозвище 

самому Алёшки 

Боцман (м): служил в Морфлоте 

Бройлерша (ж): полная, красивая женщина, многодетная мать. Девочек её звали Бройлерята 

Букут (м) 

Буря Настя (ж): скандальная, злая баба 

Бублик (м) 

Бурдак (м): на подворье всегда был бардак, беспорядок 

Бурдачиха (ж): жена Бурдака 

Бурнаш (м) 

Бык (м): упрямый парень 

 

В 

Вишняк (м): от фамилии Вишняков 

Власик (м): прадед был Власом. Воспитывала парня бабушка, которую все называли Власовна 

Ворон (м): по внешности был похож на птицу, черное любил одевать, сына прозвали Грач 
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Г 

Гапита (ж) 

Голова (м): у парня была большая голова, а туловище маленькое 

Грэй (м): по внешнему сходству с героем повести Александра Грина «Алые паруса» 

Грючонок (м) 

Губан (м): по внешности, большие губы были у человека 

Гурка (м) 

Д 

Дереглазка (ж): у девушки под глазом была родинка 

Дока (м): умный человек был, всё знал, что не спроси  

Дрон (м): от фамилии Дронов 

Дуглас (м): парень подражал американскому актеру Майклу Дугласу, был его фанатом 

Дуняха (ж): Танька Дуняха: от имени бабушки Дуни  

 

Ё 

Ёжик (м): причёску носил всегда как у ёжика 

Ёшка (м): мужчина похож был на Бабу Ягу, Ёжку  

 

Ж 

Живой (м): говорят, когда дед Иван был маленький, любил играть. Однажды во время игры упал, 

долго не вставал. Друзья испугались, что он умер, а он встал и закричал «Я живой». Так прозвище 

и осталось. В наши дни уже правнуков называют Андрей Живой. 

Жорик (м): мальчик очень любил покушать в детстве, прозвище осталось на всю жизнь 

Жук (м): черный, усатый мужчина; трудолюбивый, всё время что-то делал, копался как жук в 

земле 

Жучок (м): сын Жука 

З 

Зохан (м) 

Заяц (м): в детстве был очень шустрым, долго не мог усидеть за партой на уроке, бегал по классу. 

Учитель прозвал зайцем. Внуков парней также называют Роман Заяц, Олег Заяц 

 

И 

Изот (м): от фамилии Изотов 

Инженер (м): учился парень на инженера в советские времена, учебу бросил, а прозвище осталось 

К 

Кабан (м): толстый, большой человек 

Кабася (м) 

Казак (м): от фамилии Казаков 

Калаватик (м) 

Капорец (м) 

Капорчик (м): сын Капорца 

Капсиль (м) 

Капсилиха (ж) 

Карась (м): заядлый рыбак 

Карапет (м): человек маленького роста 
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Кардинал (м): деловой, важный мужил 

Катаержа (м) 

Качап (м) 

Клён (м): в детстве очень любил игру клёнушки 

Клин (м): от фамилии Клиновенко 

Керамзит (м): самозанятый мужчина, выполнял любую работу по строительству, от фундамента 

до крыши 

Князь (м) 

Козёл (м): жил в хуторе Козлы 

Козырь (м): важный человек, всегда вёл себя , как козырь (главный в любом деле был) 

Козыриха (ж): жена Козыря 

Колета (м) 

Колок (м): от фамилии Колков 

Копита (ж) 

Косая (ж): по внешности: глаз один был косой 

Костёр (м): в детстве поджёг стог сена. Когда бежал по улице, кричал «костёр, костёр» 

Кострычиха (ж): злая, жгучая на язык баба, как кострика (крапива) 

Костомар (м) 

Кошак (м): мужчина любил кошек, подбирал всех бездомных и приносил домой 

Кощей (м): очень худой человек был 

Красава (м): мужчина высокий, с красивыми зелеными глазами  

Крет (м): от фамилии Кретов 

Крокодил (м): звали Геной, был высокий, красивый 

Кубинец (м): по внешности: смуглый, черноволосый. Хвастал, что служил на Кубе 

Кукушка (м): имел несколько жён и детей, всех бросал, в семье не жил 

Курица (ж): нерасторопная, слабоумная женщина 

Л 

Левон (м): от собственного имени Лев 

Лейтенант (м): в детстве в играх всегда был «лейтенантом» 

Лёпа (м): неумелый человек (всё делал тяп-ляп) 

Лукавая (ж): Катька Лукавая по характеру была лукавая 

  

М 

Малаканчик  (м): собирал по дворам молоко на лошади 

Малакан (м): внук Малаканчика 

Манёка (м) 

Маруда (ж) 

Медя (м): от фамилии Медведев 

Медичка  (ж): женщина работала на фельдшерско-акушерском пункте медсестрой 

Морин (м): от имени бабушки Мори 

Моряк (м): служил на флоте 

Митахан (м) 

Митюха (м): внук деда Мити 

Микиша (м) 

Муха (м): шустрый мужичок, любил приговаривать «Я мухой слетаю» ( быстро сделаю) 
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Н 

Нинка-Картинка (ж): в детстве так называла бабушка, осталось на всю жизнь 

Нилочкин Мишка (м): воспитывала бабушка Нионила 

Нюпиль (м) 

 

О 

Огурец (м): Юрка Огурец: младший брат называл Юрик – Огурик 

Огурчиха  (м): жена Огурца 

Орган (м): в советские времена работал в Органах Внутренних Дел ( милиции) 

 

П 

Пантюха (м): от собственного имени Пантелеймон, односельчане сократили труднопроизносимое 

имя 

Паровоз  (м): шумный, говорливый мужчина 

Пашурок (ж): от собственного имени Шура 

Пёсик (м): Ленька Пёсик: мужчина очень любил выпить, бегал по дворам, как пёс, за бутылку 

нанимался на любую работу 

Пенёк (м): от фамилии Пеньков 

Петронэс (м): от собственного имени Петр. Высокий человек, руководил народным духовым 

оркестром  

Понка (ж): полная, симпатичная девушка, похожа на героиню мультфильма «Утиные истории» 

Пузик (м): толстый человек 

Пупок (м): мужчина носил короткие рубахи в детстве, всегда пупок был виден 

Прохор  (м): Колька Прохор: от имени деда Прохора 

 

Р 

Рамазаниха  (м): деда звали Рамазан 

Расшибуня (м): всё мог сделать, умел добыть, говорил «Расшибусь, но сделаю» 

Репель (м) 

Репялиха (ж) 

Рискун (м): человек любил рисковать  

 

С 

Самолёт (м): быстрый, шустрый человек. Везде успевал: на работе, по хозяйству, к родне 

Светушок  (ж): от собственного имени Светлана 

Себялиха (ж) 

Секрет (м): скрытный парень 

Семёрка (ж): любила «шестерить», чтобы не обидеть человека, прозвали Семёркой 

Слива (ж): женщина любила выпить, лицо синего цвета было всегда 

Солнушка (ж): добрая, улыбчивая, женщина. Тепло от неё исходило, как от солнышка 

Сумин (м): от фамилии Суминов  

Суминиха (ж): жена Сумина 

Сурэм (м): по внешности: мужчина похож на кавказца 

Сычиха (ж): злая, неприветливая, молчаливая женщина. Как сыч  надутая, недовольная всегда  
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Т 

Татар (м): от фамилии Татаринов 

Танрек (м) 

Тепляк (м): душевный для беседы человек, теплом от него веет 

Тимашиха (ж): от фамилии Тимашова 

Типатя (м) 

Тихон (м): тихий человек 

Трущачиха (ж): от фамилии Трущёва 

Трояк (м): мужчина не выговаривал букву р в слове трояк (три рубля) 

Трыня (м) 

 

У 

Уварка  (ж) 

 

Ф 

Фокс  (м): похож на героя мультфильма «80 дней вокруг света» Мистера Фокса  

 

Х 

Хамут (м): от фамилии Хамутский 

Хамутиха (ж):жена Хамута 

Хабариха (ж): от имени Хабар  

Харитон (м): от имени деда Харитона 

Харэба (м) 

Ханок (м) 

Хипак (м): модный парень, ходил с длинными немытыми волосами и в длинной рубахе навыпуск 

Хрен (м): старый мужчина, любил материться 

Хрюндик (м): грязный, неопрятный человек 

Хэба (ж) 

 

Ч 

 

Чекист (м): парень хвастался, что служил в КГБ 

Чех (м): в советские времена служил в Чехословакии 

Чечен (м): воевал в Чечне 

Червонец (м): богатый, зажиточный человек 

Чинарик (м): мужчина много курил, всегда можно было увидеть с папиросой 

Чирика (ж): молодая женщина, много разговаривала 

Чувиль (м) 

Чудик (м): весёлый человек, много смешил других, чудил 

Чува (м): уважаемый среди мужиков человек, от слова чувак 

Чупок (м): носил чуб как у казаков 

 

Ш 

Шабан (м): от фамилии Шабанов 

Шарап (м): от фамилии Шарапов 
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Шелковиха (ж): шелковая, простая в общении женщина 

Шиба (м) 

Ширятуй (м) 

Шишкун (м): в детстве шишки набивал постоянно 

Шпак (м): парню нравился герой комедии «Иван Васильевич меняет профессию» Антон 

Семёнович Шпак  

Ю 

Юлик  (м): от имени матери Юлия 
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Приложение Г 

 

Словарь семейных  прозваний  

 

 Прозванье 

семьи 

Настоящая 

фамилия семьи 

Мотивирующий контекст 

А.  Агеевы 

Агичи 

Амельянова 

Андрияновцы 

Аридовы 

Ананьевы 

Логачевы 

 

Абросимовы 

Татариновы 

по имени главы семейства  

 

по отчеству  

Б.  Богинины 

Барманы 

Потаповы 

Ананьевы 

 

В.  Воробьи Жердевы Большая семья, жили в маленькой хатке 

Г.  Галаны 

Гаврилкины 

Гарбузы 

 

Гардюки 

Горчаки 

Грыкины 

Татариновы 

Татариновы 

Пригорнев 

 

 

Лемзяковы 

Жили бедно 

глава семейства была Гавриловна 

по внешнему виду: все крупные, с большими 

животами 

по имени деда Гордея, дед гордый был 

 

Д.  Данчюки 

Денисовы 

Дрыкины 

Татариновы 

Щелычевы 

Зиновьевы 

 

глава семьи был Денис 

Е.  Евтухи 

Егоркины 

Евтушенко от собственной фамилии 

от имени деда Егора 

Ж.  Живые Савельевы  

З.  Зубыри 

Зюкины 

Нехотины 

Евсюковы 

фамилия первых жителей села в 17 веке 
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И.  Именкины Тимашовы  

К.  Калаваты 

Капсили 

Качаны 

Кардаши 

Квачи 

Козыри 

Коробки 

Кузьмичи 

Кутузы 

Нехотины 

Клолупаевы 

Шаповаловы 

Татариновы 

Евсюковы 

Абросимовы 

Шваревы 

Татариновы 

Колупаевы 

 

Л.  Лукавые Потаповы  

М.  Мартыны 

Марихины 

Мазутёнковы 

Милюковы 

Михеевы 

Евсюковы 

Шабановы 

 

Евсюковы 

по имени деда Мартына 

 

отец работал трактористом в колхозе, всегда в мазуте 

грязный ходил 

от  имени деда Михея 

Н.     

О.     

П.  Панины 

Паранькины 

Татариновы богато жили, как паны 

по имени бабки Параньки 

Р.  Рачканы 

Репяли 

Рули 

Калачевы 

Савельевы 

Евсюковы 

у главы семьи ноги кривые были 

С.  Самохины 

Силипкины 

Сироткины 

Солнышкины 

Севостьяновы 

Ивановы 

Щелычевы 

Борзенко 

 

 

после войны дети без родителей остались 
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Стёпыны 

Сычи 

Нестеровы 

Татариновы 

от имени главы семьи 

по характеру неразговорчивые, угрюмые 

Т.  Тепляки 

Трояки 

Лемзяковы 

Лемзяковы 

по характеру приятные, теплые в общении люди 

по случаю 

У.  Уханы  у главы семьи большие уши были 

Ф.     

Х.  Хабары 

Хвиляки 

Мироновы 

 

Евсюковы 

по имени деда Хабара 

от имени деда Филиппа (Хвилипа) 

Ц.     

Ч.  Чайкины Шелайкины  

Ш.  Шелковые 

Шкаляки 

Евсюковы 

Щелычевы 

 

Щ.     

Ы.     

Э.     

Ю.  Юркаши 

 

Юшкины 

Севостьяновы глава семьи Юрка был 

 

жили бедно, одну юшку  хлебали на обед 

Я.     
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Приложение Д 

 

 

 

 

Семья Овсянниковых  

Фото корреспондента журнала «Крестьянка» 

( конец 50-х прошлого столетия) 

 

 

 

 

 

 

             До войны Овсянников Петр Михайлович по прозвищу Чинарик  был рядовым работником 

в колхозе «Боевик». В 1938 году его призвали в ряды Красной Армии, служить на границу с 

Белоруссией. Войну начал под городом Гродно, сражался под Москвой  осенью 1941 года. Осенью 

1942-го его послали на курсы младших лейтенантов. Зимой 1943-го в звании лейтенанта 

артиллерийской службы сражался с врагом под Сталинградом. За освобождение города 

Овсянников был награжден орденом Красной Звезды. Затем участвовал в освобождении южных 

регионов нашей страны. В бою на реке Миус его батарея подбила четыре немецких танка, Петра 

Михайловича наградили орденом Отечественной войны II степени. Весной 1944-го сражался в 

Крыму. За освобождения Смоленска имеет медаль «За боевые заслуги». Воевал в Польше, войну 

закончил в Берлине.  

          Возвратившись с фронта, снова стал работать в родном колхозе. Был бригадиром, заведовал 

молочной фермой. За трудовые успехи получил орден Трудового Красного Знамени.  

                                           (Записано автором со слов дочери Щелычевой Валентины Петровны) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Информация с сайта pamyat-naroda.ru. Скопировано автором) 



27 

 

Приложение Е 

 

 

 
 

Иван Прохорович Щелычев, по прозвищу Карапет , (первый слева ) с семьей  

Фото 20-х годов прошлого столетия 

(скопировано автором) 
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Приложение Ж 

 

            Каменев Пантелеймон Федорович (крайний справа в верхнем ряду) по прозвищу Пантюха 

выходец из семьи конюха, бедняка.  С юных лет он  хотел стать грамотным и донести знание до 

людей. В этом ему помогла комсомольская организация, он стал первым комсомольцем в селе 

Двулучное. 

Ликвидация неграмотности в селе Двулучное Валуйского уезда связана с деятельностью 

комсомольской ячейки, организованной в 1922 году. Небольшая группа сельской молодежи 

открыла в бывшем здании волостного управления избу-читальню, которая стала центром 

культурной и просветительской жизни села. Первым заведующим избой был назначен 

восемнадцатилетний комсомолец Каменев. К концу 20-х годов в Двулучном было 20 таких 

пунктов, где обучалось более 200 человек. 

Осенью 1929 года в Двулучном организовали первые колхозы. Большой трудовой 

коллектив бедняков и середняков все теснее сплачивался вокруг партии и комсомола. Культурная 

и политическая работа комсомольской ячейки села Двулучное достигла громадного размаха, а 

изба-читальня, открытая еще в 1922 году, сыграла в этом главную роль.  

Работа по ликвидации неграмотности и в комсомоле привела Пантелеймона в Валуйское 

педагогическое училище, которое он закончил накануне войны. 

Каменев Пантелеймон Федорович прожил интересную жизнь, прошел Великую 

Отечественную войну, после войны продолжил работать учителем начальных классов в 

Двулученской школе. До конца своих дней он был полон энергии, желания узнавать новое и нести 

это людям.  

Человек умер, но его прозвище живет в его потомках. Прозвище передаётся всем мужчинам 

семьи Каменевых: сыну, внуку и правнуку «по наследству». 

                                           (Записано автором со слов внука Каменева В.В.) 

Фото из семейного архива Каменевых (скопировано автором) 

 


