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Аннотация. В настоящее время в обществе наблюдается повышенный интерес к разнообразным вопросам жизни воен-
ного социума, в частности – особенностям коммуникации языковой личности его представителя. Статья посвяще-
на анализу изменчивости прозвищ современных российских военнослужащих. Материалом исследования послу-
жил языковой корпус, полученный методом анкетирования и прямого интервьюирования курсантов российских 
военных вузов в два этапа с временным промежутком в 8 лет, что позволяет сделать объективные и достоверные 
выводы по характеру динамики бытования прозвищной номинации в военном социуме. Приведены семантические 
группы прозвищ, характеристика структуры, особенностей функционирования, психологического отношения но-
сителей и окружения. На основе проведенного сопоставительного анализа сделаны выводы о схожих и отличитель-
ных чертах бытования, изменчивости неофициальных военных антропонимов. Результаты исследования позволя-
ют выявить такие особенности языковой личности, как специфика восприятия человека в военной коммуникации, 
приоритетные характеристики личности в целом, особенности ассоциативного мышления. Материалы изыскания 
могут быть использованы для проведения семинаров и спецкурсов как в гражданских, так и военных вузах. Кро-
ме того, немаловажен представленный опыт для дальнейших изысканий в области ономастики, социолингвисти-
ки и лингвокультурологии.
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Abstract. Currently, the life of military societas is of an increased interest in society in various issues, in particular – the peculiarities 
of communication of the language personality of the said society’s representative. The article is devoted to the analysis 
of the variability of nicknames of modern Russian servicemen. The research material included the linguistic and lexis 
obtained by questioning and by direct interviewing of cadets of Russian military higher educational institutions in two stages 
with a time interval of 8 years, which allows drawing objective and reliable conclusions on the nature of the dynamics of 
the existence of nickname nominations in military societas. Semantic groups of nicknames, characteristics of the structure, 
features of functioning, psychological attitude of the carriers and the environment are given. Based on the comparative 
analysis, conclusions were drawn about the similar and distinctive features of existence and the variability of unofficial 
military anthroponyms. The results of the study make it possible to identify such features of a language personality as 
the specificity of human perception in military communication, priority characteristics of the personality as a whole, and 
features of associative thinking. The research materials can be used to conduct seminars and special courses in both civilian 
and military higher educational institutions. The experience presented is also important for further research in the field of 
onomastics, sociolinguistics and linguoculturology.
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ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Современный процесс популяризации профессии 
российского офицера явил своим результатом вскры-
тие некоторых особенностей жизни военного социу-
ма, что сделало возможным проведение гуманитар-
ных исследований, в частности – изучение различных 
особенностей языковой личности военнослужаще-
го. Так, в области военной ономастики за послед-
ние 12 лет отечественными лингвистами опублико-
ваны изыскания теоретического характера [Фатеева: 
2021], узконаправленные практические исследова-
ния диахронического [Коровушкин: 2021; Кургузо-
ва: 2018; Маринин: 2020] и синхронического харак-
тера [Кремер, Валентюк: 2020; Путова, Захаренков: 
2015], а также труды, носящие комплексный харак-
тер [Родина: 2021в].

В настоящей статье мы предпринимаем попыт-
ку анализа динамики прозвищ, являющихся индиви-
дуальными языковыми маркерами в военном социу-
ме. Данные устойчивые именования присутствуют 
практически в любом коллективе, присваиваются 
людям по оригинальным официальным именовани-
ям или за какие-либо особенности, позволяют выра-
жать самые разнообразные отношения между комму-
никантами и принимают активное участие в процессе 
адаптации индивида, его социального роста [Роди-
на: 2021а]. Являясь частью живой языковой систе-
мы, прозвища активно взаимодействуют с другими 
ее компонентами, демонстрируя тем самым механизм 
осмысления и интерпретации личностью субъектно-
объектного мира, аккумуляции и трансляции нако-
пленного поколениями опыта использования имен 
собственных [Щербак: 2012].

Вооруженные cилы Российской Федерации яв-
ляются одной из влиятельнейших структур страны, 
осуществляющих защиту государственных интере-
сов. Военный социум представляет собой простран-
ство жизненной активности офицеров и рядовых, 
членов их семей, а также гражданского персонала, 
их устойчивую социальную общность, объединен-
ную местом и условиями жизнедеятельности и опре-
деляемую спецификой службы и быта. Выделяются 
следующие взаимосвязанные и взаимодействую-
щие характеристики военного социума: историче-
ская преемственность, социокультурность, полис-
ферность и институциональность. Следует отметить, 
что военная деятельность требует наличия специаль-
ных знаний и соответствующей квалификации, осо-
бенно с ускорением научно-технического прогресса. 
Данный факт обусловливает обязательное наличие 
у российских офицеров высокого уровня образования 
и способности быстро адаптироваться к изменчиво-
му воздействию окружения [Родина: 2020]. В связи 
с этим изучение языковой личности российского во-
еннослужащего на уровне бытования индивидуаль-
ных прозвищ, безусловно, актуально, поскольку по-

зволяет воссоздать значительный фрагмент речевого 
портрета носителя.

Своеобразие лексического запаса российского во-
еннослужащего обусловлено широким применением 
языковых единиц, обозначающих лиц, объекты мате-
риальной культуры, организации и процессы. В ходе 
формирования личности военнослужащего варьиру-
ется тематическое наполнение его словарного запа-
са. При этом наиболее частотная лексика, обознача-
ющая вооружение и военную технику и связанные 
с ними предметы и явления, может быть представ-
лена как именами нарицательными, так и собствен-
ными. Многие слова и словосочетания, относящие-
ся к описанию специфики военного социума, входят 
в состав известных фразеологических единиц, таким 
образом дополняя свое значение национально-куль-
турным компонентом и, следовательно, способствуя 
более полному отражению особенностей языковой 
личности российского военнослужащего как носи-
теля особого менталитета [Родина: 2021б].

Под влиянием внешних и внутренних факторов 
в военном социуме формируется особая совокуп-
ность навыков, традиций и особенностей мышления, 
проявляющихся в культуре и языке его представите-
лей. Так, например, очевидно влияние на коммуни-
кацию устоявшейся терминологии, обусловленной 
особенностями функционирования силовых струк-
тур и научно-техническим прогрессом. Например, 
по мере появления новых объектов вооружения и тех-
ники номинация при дальнейшем вводе в эксплуата-
цию в первой половине XX века осуществлялась аб-
бревиатурно с индексацией (ИС-2, РГД-1), при этом 
для сокращения использовались описательные сло-
восочетания и антропонимы выдающихся полити-
ческих и военных деятелей. Но уже с 1970-х годов 
единицам ВВТ присваивались дополнительные вер-
бальные именования – хрематонимы, отражающие 
внешние или боевые свойства изделий («Солнцепёк», 
«Гиацинт», «Буратино», «Бал», «Скальпель») [Роди-
на 2020].

На развитие общества оказывает влияние тех-
нический прогресс, но в большей мере – ход ми-
рового социального развития. В настоящее время 
интеграция России в мировое сообщество и толе-
рантность политики привела к появлению не вы-
зывающих сомнения угроз для стабильности суще-
ствования как государства, так и всего русского мира. 
Началась смена курса культурного развития страны 
в пользу доминирования традиционных ценностей. 
А в результате обострившейся с 2014 года ситуации 
на Донбассе в 2022 году Российская Федерация на-
чала специальную военную операцию, окончатель-
но закрепившую новый вектор мировоззрения оте-
чественного военнослужащего. По мере внесения 
изменений в военный социум традиция номинации 



187Вестник КГУ   № 1, 2024 

пересматривается, применяется творческий подход, 
развивающий языковую личность российского во-
еннослужащего. 

В настоящей статье рассматривается конкретный 
вопрос, позволяющий показать хронологические раз-
личия в бытовании неофициальных антропонимов – 
прозвищ курсантов военных вузов.

Для сбора эмпирического материала нами прове-
дено двухэтапное анонимное анкетирование и пря-
мое интервьюирование курсантов ряда российских 
военных вузов: 704 анкеты в 2015–2018 гг. (этап 1) 
и 170 анкет в 2022–2023 гг. (этап 2). В ходе обработ-
ки полученной информации (указание в анкете нари-
цательной лексики либо отметка об отсутствии про-
звищ) выявлено 365 и 132 прозвищ военнослужащих 
соответственно.

Анкета содержала вопросы, позволяющие узнать 
следующие факты:

1) наличие прозвища, его графический облик, при-
чину присвоения;

2) частотность обращения по прозвищу или по  
имени и фамилии;

3) ситуацию преимущественного использования 
прозвища;

4) время появления прозвища;
5) личное отношение к данному прозвищу;
6) предположительное отношение к прозвищам 

в группе респондента и в военном вузе в целом.
В результате сопоставления результатов прове-

денного анализа в группах респондентов этапов 1 и 2 
стало возможным выявление динамики структурно-
семантических, функциональных и психологических 
особенностей бытования прозвищ.

В соответствии с порядком следования вопросов 
анкеты сначала обратимся к рассмотрению семанти-
ческих особенностей прозвищ, распределившихся 
по группам, представленным в таблице 1.

Очевидно, что как в 2015–2018 гг., так и в 2022–
2023 гг. доминируют отантропонимические имено-
вания военнослужащих. Однако если на первом эта-
пе эта группа прозвищ отличалась разнообразием, 

то на втором содержит лишь идентификаторы, образо-
ванные от фамилий и имен. Что касается ассоциатив-
ных именований, то к 2023 г. их стало гораздо больше 
за счет увеличения количества внешностных и пове-
денческих, однако прозвища, данные по националь-
ности, исчезли, возможно, по этическим причинам.

Обратимся к сравнению неофициальных индиви-
дуальных маркеров первой группы – присвоенных 
военнослужащим в связи с особенностями их антро-
понимов.

Так, среди отфамильных прозвищ присутствуют 
идентификаторы, образованные усечением основы 
до сокращенных форм крестильных и некрестильных 
имен собственных: в 2015–2018 гг. Гри́ша (Гришин), 
Заха́р (Захарченко); Бочка́рь (Бочкарёв), Ры́ба (Ры-
баков); в 2022–2023 гг. – Лука́ (Лукиянов), Фе́дя (Фё-
доров), Абдулла́ (Абдуллаев); Кефи́р (Кефирин), 
Моро́з (Морозов), Солове́й (Соловьёв). Некото-
рые маркеры возникли в результате языковой игры: 
на первом этапе Си́менс (Симченков), У́тя (Кутяев), 
на втором – Варе́ник (Варекинов), Чан (Чтян). Часть 
отфамильных прозвищ появилась путем усечения 
основы фамилии и дополнительной суффиксации 
с целью стилизации: в 2015–2018 гг. Витёк (Витко); 
в 2022–2023 гг. – Коля́н (Николаев).

Следующая подгруппа прозвищ – образованные 
от личных имен носителей. По сравнению с отфа-
мильными они представлены в количестве, мень-
шем в десятки раз, однако являются показательными 
для ономастического исследования. Так, например, 
собранное на первом этапе именование Даниле́ц по-
лучено от имени Данила с помощью суффикса -ец-
, изначально имеющего значение пренебрежитель-
ности, но в сочетании с ассоциативным «молодец» 
придающего прозвищу оттенок «крутости». На вто-
ром этапе внимания заслуживают именования Лёха
Серёга и Па́влик Моро́зов. Первое из них произошло 
от имени Сергей и фамилии Алексеев. Респондент 
отмечает, что его товарищи и знакомые часто не мог-
ли запомнить, как его зовут: Сергей или Алексей. 
Таким образом, в качестве компромисса курсанту 

Таблица 1
Семантические группы прозвищ
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было дано «универсальное» прозвище. Военнослу-
жащего с идентификатором Па́влик Моро́зов действи-
тельно зовут Павел, равно как и легендарного совет-
ского школьника, пионера-героя. Курсант уточняет, 
что друзья назвали его подобным образом в шутку, 
однако, возможно, носитель все же обладает какими-
то специфическими качествами, послужившими до-
полнительным мотивом номинации.

Третья и четвертая подгруппы отантропонимиче-
ских прозвищ – образованные от отчеств и прозви-
ща-аббревиатуры – на первом этапе представлены 
единично. Например, от реального патронима Ми-
хайлович с использованием разговорной формы (Ми-
халыч) образовано прозвище Миха́лыч. Идентифика-
тор Лев (Лаптев Евгений Викторович), помимо того 
что содержит информацию о ФИО носителя, впол-
не вероятно, демонстрирует соотносимые с типизи-
рованным образом льва положительные внутренние 
качества военнослужащего. На втором этапе иссле-
дования подобные именования отсутствуют.

Далее рассмотрим вторую группу именований 
из таблицы 1. Для ассоциативных прозвищ наиболь-
шее значение в мотивации представляют внутренние 
качества товарищей, в связи с чем среди идентифи-
каторов, образованных по характеризующим призна-
кам и ассоциациям, преобладают метафорические 
именования, данные военнослужащим за специфику 
проявления характера, поведения, а также увлечения.

Ассоциативные прозвища подразделяются на не-
сколько подгрупп в зависимости от направлений мо-
тивации. Сначала рассмотрим индивидуальные 
маркеры, данные за особенности поведения. Так, на-
пример, в 2015–2018 гг. примерами отражения ха-
рактера товарищей в прозвищах могут быть такие 
именования, как Котёнок (приятный, но осторож-
ный в общении курсант), Учёный (военнослужащий – 
муд рый советчик). В 2022–2023 гг. им соответствуют 
Ди́кий (по мнению курсанта, он спокойный, прозви-
ще дано «от противного»), Стихоплёт (военнослу-
жащий, увлекающийся написанием текстов песен), 
Кабачо́к (курсант, придерживающийся здорового пи-
тания).

В результате анализа второй подгруппы – кур-
сантских внешностных прозвищ – не было выявле-
но большого разнообразия в мотивации. При этом 
и на первом, и на втором этапах исследования обу-
чающиеся военных вузов в качестве оценочного кри-
терия используют рост, телосложение, черты лица 
товарищей. Так, например, в 2015–2018 гг. курсант, 
отличающийся сравнительно небольшим ростом, по-
лучил прозвище Ма́лый, а выделяющийся крупны-
ми габаритами – По́лным. На втором этапе следует 
отметить прозвище Медве́дь, данное за «массивные 
щеки» обучающегося, и Чёрный – за смуглый цвет 
кожи. Кроме того, на протяжении всего исследова-

ния встречаются именования, основанные на срав-
нении, как правило с животным миром, например: 
Тигр – за стремительность в движениях, Лев – за оби-
лие веснушек.

Как в 2015–2018 гг., так и в 2022–2023 гг. у кур-
сантов практически с равной частотностью встреча-
ются единицы из третьей подгруппы ассоциативных 
прозвищ – ситуативные, мотивированные разноо-
бразными событиями. На первом этапе примерами 
могут послужить Бэйс (курсант разбирался в язы-
ке программирования BASIC и помогал другим) 
или Покемо́н (курсант активно играл в Pokemon GO). 
На втором необходимо выделить следующие имено-
вания: Гиппокра́т (хотел поступать в медицинский 
вуз), Моря́к (служил в ВМФ на подводной лодке), 
Су́мрак (на тренировке по тактической подготовке 
поразил всех из темного угла и не был обнаружен).

Не менее интересны и немного большим количе-
ством представлены прозвища, данные за сходство 
с известными людьми, героями книг и фильмов, от-
носящиеся к четвертой подгруппе. Для первого эта-
па примерами таких прозвищ военнослужащих явля-
ются Гоша́н и Ку́зя (курсанты похожи на персонажей 
популярного сериала «Универ»). В 2022–2023 гг. ос-
новным мотивом подобной номинации стало срав-
нение не с героями массовой культуры, а с великими 
русскими полководцами. Так, например, за склон-
ность к длительным размышлениям было дано име-
нований Чапа́й (ср.: «Тихо, граждане, Чапай думать 
будет!» – возглас Петьки их кинофильма «Чапаев»). 
Другой курсант за стремление получить результат 
любой ценой получил прозвище Жу́ков.

Особым видом прозвищ в военной среде являются 
данные по национальности носителя. Поскольку ра-
сизм и национализм для российского военнослужа-
щего являются неприемлемыми чертами, подобное 
описание встречается исключительно с юмористи-
ческой точки зрения и согласия именуемого и зафик-
сировано лишь на первом этапе исследования. Так, 
курсант из Дагестана описывает свое прозвище Чёр-
ный: «Шуточное, меня не обижает, его дали достой-
ные люди».

Далее обратимся к рассмотрению прозвищ с точ-
ки зрения их структуры, соответствующее второму 
вопросу анкеты. Результаты анализа состава элемен-
тов основы представлены в таблице 2.

Из таблицы видно, что прозвища военнослужа-
щих на всех этапах исследования являются одно-

Таблица 2
Структурные группы прозвищ

Группа Однословные (%) Многословные (%)

Этап 1 100 0

Этап 2 98 2
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словными именованиями. Однако среди «свежих» 
именований встречаются единичные многословные. 
Например, курсант, отличающийся остротой зрения 
и быстротой реакции, получил прозвище Ночно́й 
охо́тник (вероятно, ассоциированное с названием 
военного вертолета К-52). Другой респондент за лю-
бимую, безусловно, шуточную фразу по отношению 
к провинившимся товарищам – «Расстрелять!» – был 
прозван Ио́сифом Виссарио́новичем Ста́линым. В це-
лом преобладание однословных именований может 
быть объяснено тем, что, помимо стремления совре-
менной коммуникации к экономии языковых средств, 
в военном социуме большую роль играет тенденция 
к разнообразным сокращениям, являющаяся одним 
из проявлений жаргона.

Особенности функционирования прозвищ рас-
смотрены на основе ответов курсантов на следующие 
вопросы: «3. Как Вас чаще называют сверстники – 
по имени или по прозвищу? От чего это зависит?», 
«4. Как долго Вы носите Ваше прозвище?», «5. В ка-
кой ситуации используется это прозвище?». В ходе 
анализа мы обращали внимание на три особенности 
функционирования прозвищ: частота использова-
ния прозвищ (как часто они заменяют официальные 
идентификаторы), ситуативность применения про-
звищ, постоянство использования (изменения при пе-
реходе из одной возрастной группы в другую). 

В таблице 3 показано количественное соотноше-
ние ответов на третий вопрос анкеты.

Из таблицы видно, что на протяжении всего ис-
следования прозвища употребляются менее актив-
но (порядка 40 % случаев), чем официальные имено-
вания. Однако отметим, что 42–40 % ответов может 
являться достаточным для констатации факта быто-
вания неформальных идентификаторов. Что каса-
ется небольшого снижения частотности обращения 
по прозвищу, то оно, по нашему мнению, связано 
с объективно меньшим количеством респондентов 
на втором этапе.

Отвечая на пятый вопрос о ситуативности про-
звищ, курсанты как первого, так и второго этапа 
в более 53 % случаев ответили, что используют эти 
именования в определенных ситуациях (например, 
«в увольнении, в казарме»). Около 40 % охарактери-
зовали свои идентификаторы как внутривузовские, 
а порядка 7 % – как постоянные. Вполне вероятно, 
что военнослужащие уподобляют использование про-

звищ употреблению другого вида вторичных иденти-
фикаторов – позывных в боевых условиях.

Устойчивость курсантских прозвищ, выявляемая 
с помощью ответов на шестой вопрос, отражена в таб-
лице 4.

Как видим, на первом этапе в военном социу-
ме новообразованных прозвищ несколько мень-
ше (70 % против 75 %), что может свидетельство-
вать в пользу прироста доминирующих активно 
образующихся идентификаторов внутри сообще-
ства. Что касается увеличения количества «старых», 
ранее данных именований, то оно демонстрирует 
устойчивость бытования неформальных маркеров 
и военного социума по отношению к предыдущему 
коллективу носителя.

Обращая внимание на психологическую харак-
теристику бытования прозвищ, отметим, что в во-
енном вузе курсанты проходят адаптацию к ново-
му социуму, получают большой объем информации, 
обогащают и корректируют систему ценностей. Дан-
ный аспект анализировался на базе ответов респон-
дентов на следующие вопросы: «Как Вы относитесь 
к своему прозвищу?», «Как Вы думаете, как относят-
ся к прозвищам в Вашей группе и в вузе?», а также 
указания возраста анкетируемого.

Сведения, дающие представление о возрасте во-
еннослужащих, помещены в таблицу 5.

Как на первом, так и на втором этапе основны-
ми носителями прозвищ (практически 90 %) явля-
ются молодые люди 20–22 лет. Курсантов возраста 
17–19 лет и 23–25 лет меньше – от 4 до 8 %. Подоб-
ное соотношение, вероятно, обусловлено объектив-
но меньшей заинтересованностью младшекурсников, 
еще привыкающих к усиленным академическим на-
грузкам, и будущих выпускников, активно работаю-
щих над итоговыми проектами.

Далее рассмотрим данные, демонстрирующие 
персональное отношение респондентов к своим про-
звищам и представленные в таблице 6.

Таблица 3
Особенности функционирования прозвищ

Группа
Как обращаются? (%)

по имени/фамилии по прозвищу

Этап 1 58 42

Этап 2 60 40

Таблица 4
Устойчивость прозвищ

Группа
Как долго Вы носите прозвище? (%)

0–3 года 4–5 лет более 5 лет

Этап 1 70 13 17

Этап 2 75 5 20

Таблица 5
Возрастные характеристики носителей прозвищ

Группа
Возраст носителей прозвищ (%)

17–19 лет 20–22 года 23–25 лет

Этап 1 7 89 4

Этап 2 8 87 5

Динамика прозвищ российских военнослужащих
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ЯЗЫКОЗНАНИЕ

По результатам анализа мы отметили, что на про-
тяжении всего исследования большинство военнослу-
жащих относится к своим прозвищам положительно, 
описывая свои мысли и чувства следующим обра-
зом: «отлично», «положительно», «хорошо». Поряд-
ка трети курсантов оценили свое отношение к марке-
рам нейтрально: «нормально», «удовлетворительно», 
«пойдёт». Следует отметить, что количество негатив-
ных высказываний о своих прозвищах в собранных 
нами анкетах снизилось с 23 % в 2015–2018 гг. до 6 % 
в 2022–2023 гг. В целом по сравнению с отзывами 
о личных идентификаторах военнослужащих на пер-
вом этапе опрошенные курсанты на втором этапе де-
монстрируют более положительное отношение к сво-
им прозвищам. Это может констатировать осознанное 
развитие позитивного восприятия как личного нефор-
мального идентификатора, так и антропонимической 
категории прозвищ в целом.

Отношение окружения военнослужащих-респон-
дентов к прозвищам количественно отражено в таб-
лице 7.

Полученные данные позволяют говорить о скла-
дывающейся в военном социуме благоприятной ат-
мосфере для функционирования прозвищ: большин-
ство ответов находится в столбцах «положительное» 
и «нейтральное». Однако если в 2015–2018 гг. преоб-
ладали ответы «нормально» и «никак», демонстриру-
ющие нейтральное отношение (55 %), а положитель-
ные оценки «хорошо», «отлично» составляли треть, 
то в 2022–2023 гг. соотношение иное: три категории 
ответов распределились приблизительно поровну, при  
этом число негативных ответов удвоилось. Подобное 
мнение может быть обусловлено авторитетностью 
для курсантов правил коммуникации, диктуемых уста-
вом, запрещающим какие-либо неформальные обраще-
ния. Однако отметим, что, несмотря на меньшинство 
ответов с отрицательным отношением на протяжении 
всего исследования, их принципиальное наличие го-
ворит о критичности подхода военнослужащих к вы-
бору имен собственных в коммуникации окружения.

Кроме того, необходимо заметить, что в целом по-
ложительное отношение как респондентов, так и их 
товарищей к прозвищам свидетельствует о стремле-
нии к более комфортной коммуникации с целью уси-
ления сплочения воинского коллектива, результатом 
которого является преобладание бытования «желан-
ных» прозвищ.

Итак, проведенный сопоставительный анализ по-
зволил выявить некоторые особенности динамики 
бытования прозвищ как ономастической составляю-
щей языковой личности современного российского 
военнослужащего.

В военном социуме принято обращение по фа-
милии, в результате чего в коммуникации курсантов 
стабильно преобладают отфамильные прозвища. Это 
позволяет говорить о проникновении «формализма», 
свойственного официальной коммуникации, в ситуа-
ции неформального общения. 

Поскольку военнослужащие обращают внимание 
не только на официальные идентификаторы товари-
щей, но и на их внешность, поведение, внутренние ха-
рактеристики, в совокупности также частотна группа 
ассоциативных прозвищ. В динамике данных имено-
ваний становится больше, что свидетельствует о ста-
бильном внимании представителей военного социума 
друг к другу и об активном вовлечении воображения 
в процесс коммуникации. Последнее также подтверж-
дает рост употребления многословных прозвищ, позво-
ляющих распространить описание товарища в маркере.

Малоактивны именования, связанные с извест-
ными персонажами, ситуативные, а данные по на-
циональности и образованные от отчеств и аббре-
виатур ФИО в динамике исчезают к 2022–2023 гг., 
что свидетельствует о серьезном отношении кур-
сантов к жизни и коммуникации как в официальной, 
так и в неофициальной обстановке. При этом, желая 
сделать прозвищем именование кого-то или чего-то 
известного, сегодня военнослужащие делают выбор 
в пользу отечественных полководцев, подтверждая 
динамику роста патриотизма среди россиян в целом 
и представителей Вооруженных сил Российской Фе-
дерации в частности.

Функционирование прозвищ в военном социуме 
в целом имеет высокую активность. Курсанты про-
должают использовать их в различных неформаль-
ных ситуациях. Несмотря на то, что прозвища яв-
ляются устойчивой языковой категорией, в военном 
социуме их больше образуется и закрепляется в пер-
вые несколько лет адаптации, чтобы затем прочно 
вой ти в коммуникацию.

Отношение к прозвищам у военнослужащих ста-
бильно положительное, что позволяет судить об умест-
ности бытования данных идентификаторов в нефор-
мальной коммуникации.

Таблица 6
Личное отношение респондентов к прозвищам

Группа
Личное отношение к прозвищу (%)

положительное нейтральное отрицательное

Этап 1 57 30 23

Этап 2 66 28 6

Таблица 7
Отношение окружения обучающегося к прозвищу

Группа
Отношение окружения к прозвищу (%)

положительное нейтральное отрицательное

Этап 1 34 55 11

Этап 2 37 38 25
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Таким образом, оказывая очевидное влияние 
на жизнь военного социума, внешние факторы, ос-
новным из которых является политический, меняют 
менталитет его представителей, находящий отраже-
ние, в частности, в лексике, используемой в коммуни-
кации военнослужащих. Одним из ярчайших лекси-
ческих явлений, быстро отвечающих на воздействие 
извне, являются прозвища – зеркало формирования 
и бытования языковой личности носителя. Посколь-
ку эти неформальные идентификаторы принимают 
активное участие в формировании особого самосо-
знания, способствующего развитию системы духов-
но-нравственных ценностей и различных сторон че-
ловеческой личности, наблюдение за их бытованием 
в среде защитников Отечества и анализ выявленных 
особенностей представляет непосредственный наци-
ональный интерес.
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