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Аннотация. Объектом рассмотрения в статье является специфический антро-
понимический элемент ономастической системы – сетевое имя (никнейм). Будучи
единицей неофициальной вторичной искусственной номинации в компьютерно-опосре-
дованной коммуникации, данный антропоним выполняет важнейшую функцию – само-
номинации виртуальной личности. В качестве предмета исследования избраны графи-
ческие средства создания никнейма.

Материал исследования составляют никнеймы и сопутствующие им персональ-
ные данные немецкоязычных пользователей таких Интернет-сервисов, как Twitter, ICQ,
Facebook, Flickr, World of Tanks, World of Warcraft. Установлено, что графические эле-
менты в составе никнейма реализуют информативную, игровую, эстетическую и эмо-
тивную функции, поскольку передают дополнительную информациию о коммуниканте,
формируют его речевую маску.

Выявлены и охарактеризованы следующие графические модели никнеймов: 1) ник-
неймы, созданные на основе цифр и их значений, 2) никнеймы, созданные на основе
капитализации, 3) никнеймы, созданные с использованием эмотиконов-смайлов, 4) ник-
неймы, созданные на основе итерирования, 5) никнеймы, созданные на основе исполь-
зования «литспика», 6) никнеймы, созданные на основе использования разных алфави-
тов. Показано, что никнеймы немецкоязычных пользователей Интернета, как правило,
представляют собой комбинации различных моделей.

Ключевые слова: антропоним, никнейм, самономинация, Интернет-коммуника-
ция, графическая модель, паравербальное средство.

Современная ономастика уже давно по-
полнилась новым антропонимическим объек-
том изучения – сетевым именем пользовате-
ля, иначе говоря, Интернет-никнеймом. С раз-
витием информационных технологий виртуаль-
ное имя (а зачастую и не одно) появилось по-
чти у каждого человека. Уникальность этого
антропонима заключается, прежде всего, в том,
что никнейм, представляя собой единицу нео-
фициальной вторичной искусственной номина-
ции [3, c. 82], используется в компьютерно-опос-

редованной коммуникации не только с целью
идентификации, но и для самоидентификации и
самономинации Интернет-личности [9].
Пользователь волен сам выбирать себе вир-
туальное имя, наполняя его желаемыми зна-
чениями и коннотациями. Вместе с тем стоит
учитывать, что Интернет-язык обладает ря-
дом специфических черт, свойственных как
устной, так и письменной речи [6, S. 17]. Это
дает пользователю возможность «создавать»
самономинацию не только с помощью вербаль-
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ных средств, актуализируя определенные лек-
сические и грамматические значения языко-
вых единиц, но и с помощью множественных
графических средств. Последние играют в вир-
туальном общении особую роль в передаче до-
полнительной информации о коммуниканте и
крайне важны для формирования его речевой
маски. Мысль о том, что графические приемы
задают не только функционально-стилистичес-
кую характеристику текста, но и придают ему
эмоциональную окрашенность не нова (см.,
например: [1; 4]), и ее можно уверенно проеци-
ровать на сетевые имена, содержащие пара-
вербальные элементы.

Материалом для исследования, резуль-
таты которого обобщены в статье, послужи-
ли 4000 никнеймов и сопутствующие им ме-
таданные немецкоязычных пользователей
разнообразных Интернет-сервисов (Twitter,
ICQ, Facebook, Flickr, World of Tanks, World of
Warcraft): 44 % виртуальных самономинаций
обнаруживают присутствие того или иного
графического средства. Большое количество
семиотически маркированных единиц свиде-
тельствует о востребованности и значимости
данного способа самопрезентации личности в
Интернет-коммуникации, а также побуждает
к внимательному рассмотрению графических
моделей никнеймов, отражающих частотные
параграфемные приемы их создания и особен-
ности самопредъявления личности.

Графические элементы используются во
всех видах виртуальных самономинаций: в ник-
неймах-автонимах, основанных на собствен-
ных реальных антропонимах коммуниканта –
LAUR@<3 (Laura Lotze), $*~*DaViD*~*$
(David Gellert); никнеймах-псевдонимах, обра-
зованных от «чужого» онима или отаппелятив-
ной лексемы – |v|ELVISPRESLEY|v| (Simon
Himmler), -FaNaTiK- (Wolf Mathes); в никней-
мах переходного типа, объединяющих реаль-
ное имя пользователя с нарицательной едини-
цей или «чужим» именем собственным –
@MarKüß@ (Markus Naumann),  Gregor
Cobain---> (Gregor Russel).

Анализ применения графических
средств с опорой на опрос респондентов по-
казал, что семиотический арсенал в процессе
самономинирования, как правило, реализует
четыре основные функции: во-первых, инфор-
мативную, связанную с передачей неких фак-

тических сведений (чаще всего объективных
и соответствующих действительности); во-
вторых, эстетическую функцию, связанную с
визуальным привлечением внимания посред-
ством «украшения» сетевого имени с целью
его выделения из ряда подобных; в-третьих,
игровую функцию, связанную с умышленным
манипулированием параграфемными сред-
ствами для достижения определенной комму-
никативной установки; в-четвертых, эмотив-
ную функцию, связанную с выражением
чувств, переживаний, состояний пользовате-
ля. Рассмотрим, каким образом реализуются
названные функции в самономинациях, отме-
ченных в немецкоязычном сегменте Интер-
нет-пространства.

В изучаемом именном массиве обнару-
живается несколько моделей никнеймов, со-
зданных с использованием различных пара-
графических приемов.

1. Наиболее частотны числовые моде-
ли никнеймов – имен, содержащих цифры или
полностью созданных из них. Цифры как ком-
понент самономинации нередко несут допол-
нительную информацию об авторе никнейма.
В качестве таких личных данных фигурирует
год рождения коммуниканта в сокращенной
или полной форме: AggroThorben91 (Thorben
Ernst), fuchs 95 (Philipp Fuchs), Bomber1973
(Sedrik Lutze), gino1967 (Gino Marro1967).
Реже представлены случаи фиксации полной
даты рождения (день, месяц, год):
Steffi130786 (Stephanie Osterloh), Micha7-8-
78 (Micha-), Daniela11/11/88 (Daniela Klotze).
Самономинация может содержать цифровое
указание на реальный возраст пользователя:
Biene27 (Sabrina Angenendt), gisi58 (Werner
Klier), Bärbel_16 (Barbara Hoffenmeyer). Иног-
да маркирующие биологический возраст циф-
ры не совпадают с указанными в персональ-
ных данных пользователя, поскольку никнейм
часто отражает возраст пользователя на мо-
мент его регистрации на определенном Ин-
тернет-сервисе. Возраст, внесенный в мета-
данные пользователя, автоматически обнов-
ляется каждый год, в то время как никнейм
сохраняет информацию, представленную на
момент включения человека в ту или иную
коммуникативную Интернет-среду.

Менее личностную, но вполне реальную
информацию о человеке сообщают никнеймы,
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состоящие исключительно из цифр, которые
обозначают унифицированный идентификаци-
онный номер (UIN), почтовый индекс или но-
мер телефона пользователя: 178271428
(Jenny B.), 50267 (Maria Koba), 783-254* (Jana
Lana). Иногда цифры выражают определен-
ное нумерологическое или сакральное значе-
ние: Rattenpapi 666 (Sebastian Müller),
Silvio66 (Silvio Gratz), Panzer777 (Gido
Laupfmann).

2. Частотны модели никнеймов, создан-
ных на основе капитализации, то есть графи-
ческого выделения сегмента или всего слова
прописными буквами [2, с. 57]. На сегодняш-
ний день в Интернете, где наблюдается тен-
денция к написанию абсолютно всех слов и
даже имен собственных со строчной буквы,
использование заглавных букв привлекает вни-
мание [7, p. 87]. Капитализация представлена
несколькими разновидностями:

– выделение одной буквы: neLe (Nele
Hage), blÖd (Max Siever);

–  выделение нескольких букв :
NiTeSHiFTпїЅ (Chris T.), bAsTi (Sebastian
Nentwig), LeeR (Ilse Stücker);

– выделение всех букв: LUCAS (Lucas
Gräf), ZUCKER (Gabriela Krt.), SCHATZI
(Florian Kosevic).

Капитализационные модели целесооб-
разно описывать с учетом расположения вы-
деляемого в никнейме сегмента:

– в абсолютном начале: FANatalie
(Natalie Sv.), CAroline (Caro Wolf);

– в середине: HerKUHla (Bettina
Grossert), rOBERt (Robby Jansen);

– в абсолютном конце: DavidTV (David
Zerbe), iloNE (Ilone Lakenau);

– с интервалом в одну букву: JuStIn
BiEbEr (Blendi Beqiraj), RoMiNa (Romina
Weckowez).

С помощью данного графического при-
ема решаются эстетические задачи и привле-
кается внимание собеседника.

Кроме того, с помощью капитализации
осуществляется графическая игра, которая
привносит в никнейм новые смыслы и усили-
вает его коммуникативную нагрузку. Капита-
лизационные модели самономинации реализу-
ют информативную функцию. Примером слу-
жат никнеймы, образованные от реальных
антропонимов пользователей: в самономина-

ции ERik (Erik Kurt) содержится указание на
принадлежность пользователя к мужскому
полу (выделенные две начальные буквы име-
ни эквивалентны немецкому местоимению er
«он»); самономинация HeiKe (Рeike Вehmel),
кроме автонима, содержит в себе приветствие
hei (капитализированная буква K стала той
необходимой визуальной границей, которая по-
зволила вычленить обращение пользователя к
собеседникам). Девушка по имени Geri само-
номинируется зоонимом Tigerin, при этом вы-
деление срединного сегмента лексемы, экви-
валентного антропониму пользовательницы,
образует оригинальный никнейм переходного
типа tiGERIn: таким образом человеку удает-
ся не только воспроизвести свое реальное имя,
но и сообщить в метафоричной форме допол-
нительную информацию о себе.

3. Для самопрезентации в Интернете
участники виртуальной коммуникации актив-
но используют различные иконические знаки,
провоцирующие возникновение чувственного
образа. Такими графическими средствами
являются эмотиконы, или смайлы (смайлики).
Они представляют собой графическое изоб-
ражение лица, эмоций, предметов и действий.
Данные обозначения призваны выражать эк-
спрессивность и эмоциональность. Кроме
того, они помогают сократить дистанцию меж-
ду участниками интеракции [8, p. 124]. Вос-
созданные из разнообразных печатных сим-
волов и букв смайлы, вопреки их названию (от
англ. smile – улыбка), способны передать лю-
бую эмоцию и интенцию пользователя. Тра-
диционно эмотикон располагается в конце ник-
нейма: Lankaster :-D (Georg Wiesenmeier),
marla^__^ (Marla G.), однако в нашем мате-
риале имеются самономинации с препозитив-
ным положением смайла: :-)LION KING (Mark
Nette); а также двусторонние эмотиконы:
:DStressy-Jessy:D (Jessy Lu).

В изучаемом массиве самономинаций
доминируют эмотиконы, указывающие на по-
ложительный настрой людей: Änna :) (Anna
Hasen), Betti (: (Maike Conradi), Blutwurst:-)
(Sascha Wolber), Emil =) (Emil), Mani ツ 

(Manuel Schulze), Lea (Lea Ehling). Посред-
ством эмотикона пользователь дает собесед-
нику сигнал о готовности и желательности
коммуникации. Приведенные примеры иллю-
стрируют довольно широкие возможности

˝
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иконических знаков при передаче одинаковой
эмоции пользователей. Предпочтения и осо-
бенности начертания смайлов – одна из со-
ставляющих индивидуального стиля виртуаль-
ной личности, отражающих стремление
пользователя к оригинальности или, наоборот,
его склонность к небрежности. Обнаружены
самономинации, имеющие в своем составе
эмотиконы, обозначающие усмешку: Laura :]
(Laura Steffen); смех: joOchi! xD (Jochel P.),
PauL =D (Maik N.); удивление, изумление:
MaRc[O.o] (MaRc[O.o] BLUB); подмигива-
ние: Mark ;) (Mark Tobner); влюбленность,
любовь: Sandraa <3 (Sandra Borgen); поце-
луй: Kewin=* (Kewin Schone); умиление, заж-
муривание глаз: nutelladeluxelady^^ (Katrin
De.); наличие бороды и наушников: Zoopi[:-}
(Stefan Lamperthagen); курение: Maxon:-i
(Maxy Zaderk) и многое другое. Смайлы не
только имитируют мимику пользователя, его
эмоции, состояния, чувства, но и в некоторых
случаях конструируют визуальный образ со-
беседника.

4. Интенсивность чувств и эмоциональ-
ных состояний, выражаемых смайликами, уси-
ливается благодаря итерированию, то есть
повторению отдельных элементов эмотикона.
Для демонстрации сильной радости достаточ-
но увеличить количество символов скобки:
hurra))))))) (Helga Priest).

Итерированию подвергаются не только
иконические знаки, но и отдельные буквы имен.
Как правило, главной функцией итерации счи-
тается визуализирование просодии и эмфазы
[10, S. 231]. Присутствие данного графичес-
кого средства в самономинациях, по словам
пользователей, показывает, на какой слог па-
дает ударение в имени или подчеркивает дол-
готу гласной: Deeeniz (Deniz Dudu), Saraaaah!
(Sarah Oliver), но в большинстве случаев ите-
рация лишь один из многих способов привле-
чения внимания собеседника к никнейму:
Isiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii (Isabell), Aaanita (Anita Barisic),
Booooob (Boby Klopf).

5. Большую популярность в немецкоя-
зычном сегменте Интернет-пространства при-
обретают модели никнеймов с символьно-циф-
ровым замещением букв. Среди пользовате-
лей описываемый графический прием получил
название «leet» или «leetspeak» («литспик») –
особый стиль употребления языка. Замена

латинских букв символами и цифрами не толь-
ко ведет к внешнему преобразованию лексе-
мы, но иногда выполняет при самономинации
криптологическую функции. Непосвященным
пользователям, плохо знакомым с сетевым
этикетом (нетикетом) и особенностями вир-
туального общения, подчас очень сложно или
вовсе невозможно дешифровать leet-никней-
мы. Приведем примеры самых распростра-
ненных графических замен:

о  0: m0rphY (Christoph R.), J0hel (Johel
Nadet);

i  1: L1ght (Peter Zimmer); 1rene (Irene
Taussig);

i  !: !rv!n (Irvin Kugler), rOb!n l!nTeN
(Robin Linten);

e  3: spi3l3r (Martin Jott), si3b3n (Simon
Froster);

а  4: L4pinski (Kevin Lapinski), Sch4k4l
(Michael Schulze);

a  @: @delin@ (Adel Purgold), *t@m!*
(Tamara Sachs);

s  5: 5u5y (Susy Lechner), Ma5ter (Jakob
Grüning);

s  $: oO kEk$mOn$teR oO (Vivien Kau),
B0ri$$ (Boris Lenz).

Некоторые пользователи полностью кон-
струируют свое сетевое имя из цифр и симво-
лов: °<-c|-|!C@->° (Kristina Pringer), |\/|4|~1$$4
(Marissa Ulbricht), ~*<€®OT>*~ (Olaf Hinkman).
Несомненно, это придает самономинации сво-
еобразие, но чаще всего затрудняет докомму-
никативное восприятие и верное «прочтение»
никнейма.

Различные значки, символы и цифры
функционируют в сетевых антропонимах не
только как имитация букв, но и как эстети-
ческое средство украшения лексемы. «Деко-
рирование» может осуществляться как с од-
ной стороны имени: Mister Ich (Frederik
Kossmann),  *´K.A.T.R.I.N (Katrin
Perle), Laura  (Laura Bartnik), Rike 
(Rike Schmonsees); так и с обеих его сторон:
°~*~ Vivien ~*~° (Vivien Cheng), Bübchen
(Patrik Ergert). В последнем случае речь идет
о символьной рамке, заключающей в себе
никнейм и таким образом выделяющей его.
Это графическое обрамление чаще является
симметричным: +*~Dora~*+ (Dora Schwon),
*+*GOLDIPERLE*+* (Jaqueline Albrecht);
реже – асимметричным: stern  (Sarah Rauh),
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*Daaaanny<?? (Daniela B.). Помимо визуаль-
ного дизайна, символьные дополнения также
способны косвенно сообщать некоторую ин-
формацию об эмоциях и интересах пользова-
теля: ELSE  (Liesbeth O.),  Musik
(Nicole Fridenmeier).

Присутствие символов наблюдается и
внутри никнейма. Как и в случае с капитализа-
цией, происходит сегментация части сетевого
имени в игровых или информативных целях.
При этом выделенная совокупность букв об-
разует некое слово-вкладыш, которое, как и при
капитализации, способно осуществлять функ-
цию семантического приращения [5, с. 131].
Например, пользовательница Leonie с помо-
щью скобок выделяет три финальные буквы
ника: *Leo(nie)*. Вычлененная графически
часть равна немецкому слову nie «никогда»,
указывающему на присущий девушке скепсис.
Разбиение антропонима происходит с исполь-
зованием скобок: Thom[ass] (Tommy Laub);
дефиса: is-abel-le (Issabel Sabini); астерикса:
h*arsch*er (Gigi Bruno) и иных символов.

6. Менее употребительными являются
модели никнеймов, созданные с использова-
нием таких значимых графических средств,
как необычные шрифты и буквы разных ал-
фавитов. Их применение призвано сделать
никнейм визуально отличающимся и привле-
кательным, а иногда придать ему романтич-
ность или даже национальный колорит:

 (Maximilian Hampe),
~» «~ (Nadine Rupprecht),  
(Laura Horn),  (Luisa Attone), Topπεδo
Mπαλτo (Basili Kafetzis),  
(O. Messerschmidt), B Ξ Γ Γ Λ Ν 0 Π Ξ Y (Anita
Schröder),  (Robert Pust).

Завершая рассмотрение графической
составляющей самономинаций, отметим, что
никнейм, как правило, создается с использо-
ванием нескольких паравербальных средств
одновременно: $ §tifM#§TeR $ (Philipp Busche),
$h8ME$at.HOoD.$ (Jan Dworeck),  $1%†
(Sascha Schuhow). Во многих случаях это ве-
дет к визуальной и коммуникативной перегруз-
ке. Злоупотребление и символьное «утяжеле-
ние» имени наряду с интересом к нему мо-
жет вызвать непонимание и, как следствие,
отторжение, поскольку для других пользова-
телей он выглядит как бессмысленный набор
знаков.

Итак, использование возможностей гра-
фики в антропонимиконе немецкоязычной Ин-
тернет-коммуникации – мощнейший полифун-
кциональный механизм индивидуализации вир-
туальной личности на основе применения бо-
гатейшего арсенала паравербальных, икони-
ческих средств для передачи эмотивных, ин-
формативных, эстетических и (или) игровых
смыслов. Пользователи вольны неограничен-
но употреблять любые доступные парагра-
фемные средства или их комбинации, созда-
вая все новые оригинальные графические
модели самономинаций.
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Abstract. The object of the study is a specific anthroponymic element of the onomastic
system in German – the network name (nickname) and its representation in the German section of
the Internet. Being a unit of the informal secondary artificial nomination in computer-mediated
communication, this anthroponym performs the most essential function – self-nomination of virtual
personality. Graphical means of nickname-creation serve as a research subject in the article.

The data under analysis are the nicknames and the attendant personal data of German-
speaking users of such Internet-services like Twitter, ICQ, Facebook, Flickr, World of Tanks,
World of Warcraft. It was found that the graphical elements of the nickname-composition
realize informative, play-involving, emotional and aesthetic functions, because they provide
additional information about the communicants, form their speech masks.

The following graphic models of nicknames are revealed and described in the article:
1) the nicknames based on numerals and theirs meanings, 2) the nicknames based on signs
capitalization, 3) the nicknames with emoticon-smiles, 4) the nicknames constructed with
iteration, 5) the nicknames based on «leetspeak», 6) the nicknames based on using of different
alphabet signs. The research proves, that the nicknames of the German-speaking Internet-
users represent, as a rule, variations of signs from different models.

Key words: anthroponym, nickname, self-nomination, Internet-communication, graphical
model, paraverbal means.


