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В. Б. Гурцкая 

ТИПЫ ПРОЗВИЩНЫХ ИМЕН В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Ф. ИСКАНДЕРА 

Работа представлена кафедрой русского языка 
Адыгейского государственного университета. 

Научный руководитель - доктор филологических наук, профессор Р. Ю. Намитокова 

Статья посвящена структуре и функциям прозвищ в произведениях Ф. Искандера. Прозви
ща, взаимодействуя в текстах с другими ономастическими разрядами имен, выполняют дефини
тивную, экспрессивную функции и функцию идентификации, выступающие нередко как единое 
целое. 

The paper is devoted to the structure and functions of nicknames in F. Iskander's works. Interacting 
with other onomastic name categories in text, nicknames perform definitive, expressive and identifying 
functions, which often act as a single whole. 

Имена собственные как элементы оно

мастического пространства художественно

го текста, призванные раскрыть авторскую 

идею и его замысел, выполняют ведущую 

роль в создании семантической композиции 

текста, ибо «имя способно передавать на

циональный и местный колорит, отражать 

историческую эпоху, к которой относится 

действие, обладать социальной характери

стикой»
1
. 

В полной мере это подтверждается оно-

мастиконом, представленным в повестях 

Ф. Искандера «Путь из варяг в греки», 

«Детство Чика», «Сандро из Чегема», «Че

ловек и его окрестности», «Созвездие коз-

лотура». Среди всех онимов (корпус кото

рых составил более 1600 единиц), выделен

ных нами в 25 разрядов, каждый из кото

рых представляет собой разветвленную и 

глубоко продуманную систему, ядром 

ономастического пространства, безуслов

но, являются антропонимы (944 едини

цы). По В. И. Супруну, «уменьшительно-

ласкательные и увеличительно-уничижи

тельные формы, а также отчества и фами

лии располагаются в околоядерном про

странстве с разной степенью отдаления от 

ядра в сторону периферии, а прозвища и 

псевдонимы образуют антропонимиче-

скую периферию»
2
. 

Объектом нашего исследования явля

ются 64 прозвища, нередко становящиеся 
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центральным, а не периферийным явлени

ем в конкретном тесте писателя. 

Ф. Искандер, давая прозвища свои ге

роям, наглядно демонстрирует их доминан

тные личностные характеристики и опре

деляет личность с какой-либо стороны, при 

этом прозвища выполняют в тексте дефи

нитивную (определительную) функцию. 

Известно, что «прозвище может даваться в 

разные периоды жизни (оно может быть, а 

может и не быть), характеризует его с ка

кой-либо стороны (характер, внешность и 

т. д.), выполняя при этом дефинитивную 

(определительную) функцию»
3
. 

В рассказе «Кутеж трех князей в зеленом 

дворике» повествуется: «- В нашей деревне, -

начал А бесаломон Нартович, - недалеко от 

нашего дома жил пастух по имени Гедлач. 

У него было прозвище Железное Колено, дан

ное ему за неутомимость»*. Как видим, та

кие качества, как твердость характера, сила 

воли и стойкость, ассоциируются у Искан

дера с твердостью металла, а именно желе

за. Приведем еще пример: «Однажды в учи

лище, занимаясь боксом, он (Алексей Ефре

мович. - В. Г.) получил от противника силь

ный удар и пришел от этого в такую ярость, 

что ответным ударом выбросил противни

ка из ринга, тот пролетел между каната

ми. После этого он получил прозвище Же

лезный Абхаз, и прозвище это его радовало»
5
. 

В данном прозвище отражена и этническая 

принадлежность героя. 

В рассказе «Пастух и косуля» говорит

ся, что пастух «Датуша имел прозвище Чис

тюля»
6
, однако автор не мотивирует харак

тер номинации, и мы можем лишь догады

ваться о гигиенических пристрастиях героя. 

Неуязвимость - качество, близкое выше

описанной стойкости героев, - сравнивает

ся Фазилем уже не с металлом, а с прочнос

тью дерева, например: «По тротуару, ве

дущему ко входу на базар, шел Мотя Пили-

пенко. Считалось, его и пуля не берет, и по

тому он имел прозвище Мотя Деревянный»
1
. 

Чаще экспрессивный и эмоционально-

оценочный компонент прозвищных номи

наций проявляется при характеристике 

отрицательных свойств персонажей, когда 

нередко за завуалированным расположени

ем либо нейтральностью позиции автора 

скрывается осуждение этих качеств, напри

мер: «Зина Грекова была певицей, и многие 

считали ее очень талантливой и предрекали 

ей большое будущее... Впрочем, ей легко все 

прощали за ее талант. В том числе и неко

торое, еще, правда, не слишком опасное, при

страстие к выпивке. За это ее иногда шут

ливо называли Пьющим Соловьем»*. 

Ключевая роль в реализации экспрессив

ной функции принадлежит прозвищам, наи

более ярко и эмоционально характеризую

щим персонажей. Она достигается за счез 

суффиксов субъективной оценки: «- Но, 

Лаврик, пойми... Мне было стыдно, и он со

всем не рассердился (от Лаврентий. Берия. 

В. Г.)
9
. - Как ты думаешь, Хрущит помо

жет? - спросил он (дядя Сандро. - В Г.), 

называя его на абхазский манер»™. 

Нами выделены следующие семантиче

ские типы прозвищ, функционирующие в 

текстах: 

1) характеризующие внешность челове

ка: Болъшеусый, Колчерукий, Сухорукий, 

Глухой, Силач, Тыквоголовый, Тыквоголовый 

Красавчик, Урюк, Сапог; 

2) характеризующие человека по манере 

поведения: Хозяин, Покровитель, Закидоно-

вич, Философ-мистик; или по конкретному 

случаю в жизни, ставшему поводом для про

звища. Так сына Богатого Портного, кото

рому любвеобильный отец на перемене про

тянул кулек с горячими пончиками, одно

классники стали называть Горячий Пончик; 

3) дающие положительную оценку по 

какому-либо внешнему признаку: Чистю

ля, Мотя Деревянный, Железное Колено, 

Железный Абхаз; 

4) дающие отрицательную характеристи

ку: Теймыр-головорез, Георгий Свирепый, На-

ухоносор, Андрей-Потом, Пьющий Соловей; 

5) характеризующие лицо по сходному 

признаку с известной личностью: Гитлер, 

Чкалов, Чарли, Сильвер. 
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Прозвищами наделяются и неживые 

реалии, которые в рассказах олицетворяют

ся зооперсонажами. Вот какое прозвище 

дал буйвол Широколобый своему сопер

нику - трактору: «Однажды он увидел, как 

трактор возле фермы проспал дней двад

цать. Спит и спит... Обычно про себя его 

называл Сонливый Крепыш. А когда злился -

Тупой Крепыш»". 

Идентификация прозвищ у Искандера 

осуществляется при помощи текстовых 

средств. Для прозвищ идентификаторами 

могут быть слова, находящиеся справа или 

слева от наименования, благодаря которым 

говорящий создает «мысленное досье» на 

персонажа. 

Такими идентификаторами для героев 

в текстах Искандера чаще всего являются 

обозначения 1) рода занятий: «Время от 

времени к Коле заходил единственный буки

нист нашего города. Звали его Иван Матве

евич. Имея в виду его деревянную ногу и сви

репый океанский загар, мы его между собой 

называли пиратом Сильвером»
п
; 2) социаль

ного положения: «.Так деревенский патри

арх, Старший в Доме, после большого пир

шества раздает госпым дорожные и сосед

ские паи»
13

. 

Говоря о данной функции, следует вы

делить способы введения прозвищ в тексте: 

1) персонаж и прозвище вводятся одно

временно: «Он вспомнил мягкие, сильные 

руки своей массажистки Элеоноры Леонть

евны Картуховой или Картучихи, как ее 

обычно называли гагринцы, да и сам принц, 

когда бывал шутливо, или, наоборот, серди

то настроен»**. 

2) обычно в текст сначала вводится имя, 

потом прозвище персонажа. Подобный ва

риант ввода является преобладающим: 

Юрий Алексеевич - Философ-мистик, Миха

ил Аркадьевич - Белобандит, Оник - Горя

чий Пончик, Альберт Александрович - По

кровитель; 

3) сначала вводится прозвище, потом 

имя, хотя этот случай является единичным 

и отмечен в первой фразе рассказа «Бога

тый Портной»: «Богатый Портной, как и 

положено Богатому Портному, занимал 

три комнаты в верхнем этаже нашего 

дома... Вообще-то звали его Су реп, но Бога

тым Портным его сначала называли его за 

глаза, но потом, видя, что он не обижает

ся, все чаще и чаще стали называть его так 

и в глаза»*
5
; 

4) сначала вводится персонаж, потом 

прозвище: «Что я ему ни скажу, он мне 

отвечает: "Потом, потом". Я его даже на

зываю про себя "Андрей Потом"»
16

. 

Таким образом, идентификаторы, скреп

ляющие прозвище и персонаж в тексте, не 

только раскрывают предмет речи, но и не

сут дополнительную информацию о нем. 

Анализ способов интродукции показал пре

обладание ономастической антиципации 

(сначала вводится имя, потом персонаж) и 

ретардации (сначала вводится персонаж, 

потом имя), что усиливает внимание к ходу 

действия и возбуждает интерес читателей. 

В произведениях Ф. Искандера у боль

шинства героев прозвищные имена вовсе 

отсутствуют. В данном случае можно вы

делить два момента: 

1) у героя есть имя, но нет прозвища, 

например : Кунта Маргаиия, дядя Риза, 

тетя Катя, Аслан, Щазина. Такая катего

рия имен превалирует; 

2) есть прозвище, но нет имени: «Впро

чем, больше никому не удалось покататься 

на лошади, потому что пришел хорошо из

вестный на этой улице драчун и заводила по 

прозвищу Кабан»*
1
; «Кним приближались два 

брата-близнеца... они всегда оставались се

рьезными. За все это им дали общее прозви

ще - "Два Брата - Гроб да Лопата' '»'
8
. 

В текстах Ф. Искандера есть ряд про

звищ, мотивация которых является внеш

ней по отношению к личному имени и свя

зана с особыми приметами во внешности 

индивида или его способностями. Такие 

прозвища возникают на основе доминиру

ющего признака, который мгновенно улав-
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ливается членами определенной конвенции 

и репрезентируется. Например, «.У Славика 

было нежное румяное лицо, и он нравился де

вочкам. За все это он получил прозвище Сус

лик»*
4
; «Унего (Ремзика. - В. Г.) были огром

ные наивные глазища, из-за которых дядя 

шутя называл его "Птица Феникс"»
2й

. 

В текстах Ф. Искандера прозвища ха

рактеризуют и политических деятелей: 

(Лаврик, Хрущит, Коба, Хозяин, Старший в 

Доме, Присматривающий, Глухой, Вилгелм 

Телл, Большеусый). При их использовании 

возникает такая ситуация, которую Н. В. Ва

сильева обозначает как «ономастическая 

контрабанда» - это «"протаскивание" име

ни в свою личную сферу, когда на то у гово

рящего нет никаких официальных прав»
21

. 

Сюда относится употребление говорящим 

гипокористических форм имени индивида, 

к кругу которого сам говорящий не при

надлежит. Такой формой имени говорящий 

как бы подчеркивает свою «причастность», 

«приближенность» к этому лицу (Лаврик, 

Хрущит, Коба). 

Наконец, следует отметить, что один 

и тот же реальный персонаж, хорошо изве

стный читателю, имеет широкое ономасти

ческое поле, приобретенное в реальном 

прошлом и услышанное писателем. Так, 

«вождь всех народов и племен» Сталин, 

упоминаемый в текстах Ф. Искандера 1561 

раз, называется по-разному: Большеусый 

(56 раз) и по одному разу: Коба, Старший в 

доме, Хозяин, Присматривающий
22

. 

По своей структуре и частеречному со

ставу прозвища, функционирующие в тек

стах писателя, можно разделить: 

1) на однословные: отсубстантивные 

(Водолаз, Силач, Хозяин, Покровитель, Боц

ман, Науходоносор, Суслик, Белобандит, Чи

стюля, Пончик) и отадъективные (Больше

усый, Колчерукий, Глухой, Сухорукий, Тык-

воголовый); 

2) неоднословные, в состав которых вхо

дят: а) местоимение + существительное: мой 

Тенго, Наш Алехин; б) прилагательное + 

существительное: Горячий Пончик, Тыквого-

ловый Красавчик, Железный Абхаз, Богатый 

Портной, Главный Тамада, Великий Весов

щик, Георгий Свирепый, Железное Колено; 

в) личное имя + прозвище: Мотя Деревян

ный, Андрей Потом, Георгий Свирепый; 

г) два прозвища: Тыквоголовый - Тыквого-

ловый Красавчик. 

Таким образом, все вышеперечисленные 

функции прозвищ действуют не самостоя

тельно, а выступают в комплексе. При этом 

на первый план в творчестве Ф. Искандера 

выходят дефинитивная и экспрессивная 

функции, а затем функция идентификации. 

Произведения Ф. Искандера, на наш взгляд, 

содержат богатый и разнообразный мате

риал для исследования онимов и структу

ры ономастического пространства. Автор

скую идею и замысел произведений призва

ны донести до читателей действующие там 

имена собственные, и нередко ими являют

ся как раз прозвищные имена. 
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Предметом структурно-словообразовательного анализа в статье являются авторские ново
образования-композиты, функционирующие в текстах известного писателя Ф. Искандера. 

The object of the structural and word-building analysis presented in the article is F. Iskander's composite 
neologisms that function in his texts. 

Среди а в торских н о в о о б р а з о в а ний 

(АН) по наличию в них двух и более кор

ней можно выделить сложные слова, или 

композиты. Однако с точки зрения их об

разования такие АН могут быть как созда

ны сложением, так и являться производны

ми от уже сложных слов. Поэтому необхо

димо различать словообразовательный и 

структурный подходы к сложным словам. 

За первым типом мы оставляем термин 

«композиты», а за обоими - «сложные сло

ва», поскольку этот их общий объедини

тельный структурный признак определяет 

и их функциональную общность: окказио

нальные сложные слова служат чаще всего 

лаконичным, экономным и ярким экспрес

сивным средством авторской номинации, 

авторского отношения к новому понятию, 

получающему свою вербализацию. 

В словотворчестве Фазиля Искандера 

АН - сложным словам принадлежит дос

таточно скромное место, но тем не менее 

их роль в конкретном тексте довольно сво

еобразна и значительна. 

I. Среди «искандеровских» новообра

зований этой группы слов выделяется ок

казионализм козлотуризация как «мерца

ющий абсурдностью» (Т. Иванова) и про

тиворечащий здравому смыслу символ за

организованного мероприятия, бездумной 

акции по созданию чего-то в больших мас

штабах. «Скромная незаметная абхазская 

коза», «кормилица беднейшего крестьян

ства» (коз в детстве пас и сам автор) - жи-
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