


Просторечие — слова — слова, выражения, 
грамматические формы и конструкции, 

распространённые в нелитературной разговорной 
речи — слова, выражения, грамматические формы и 
конструкции, распространённые в нелитературной 

разговорной речи, свойственные малообразованным 
носителям языка — слова, выражения, грамматические 

формы и конструкции, распространённые в 
нелитературной разговорной речи, свойственные 

малообразованным носителям языка и явно 
отклоняющиеся от существующих литературных 

языковых норм — слова, выражения, грамматические 
формы и конструкции, распространённые в 

нелитературной разговорной речи, свойственные 
малообразованным носителям языка и явно 

отклоняющиеся от существующих литературных 
языковых норм. Термин «просторечие» был введён 

Дмитрием Ушаковым — слова, выражения, 
грамматические формы и конструкции, 

распространённые в нелитературной разговорной речи, 
свойственные малообразованным носителям языка и 
явно отклоняющиеся от существующих литературных 
языковых норм. Термин «просторечие» был введён 

Дмитрием Ушаковым в значении «речь необразованного 
и полуобразованного городского населения, не 

владеющего литературными нормами». От 
территориальных диалектов просторечие отличается 

тем, что не локализовано в тех или иных 
географических рамках, а от литературного языка 

(включая разговорную речь, являющуюся его 
разновидностью) — своей некодифицированностью, а 

нормативностью, смешанным характером используемых 
языковых средств.



Просторечие-1
пласт старых, 
традиционных 

средств, отчётливо 
обнаруживающих 
своё диалектное 
происхождение 

     Просторечие-2
пласт сравнительно 

новых средств, 
пришедших в 
просторечие 

преимущественно из 
социальных 
жаргонов 



Просторечие

Носителями просторечия-1 
являются горожане пожилого 

возраста, имеющие низкий 
образовательный и 

культурный уровень. 

Среди носителей просторечия-2 
преобладают представители 

среднего и молодого 
поколений, также не имеющие 
достаточного образования и 

характеризующиеся 
относительно низким 
культурным уровнем. 



Сфера 
деятельности язык

Система 
ценностей
 и целей 

В конце 1980-хВ конце 1980-х — начале 
1990-х гг.В конце 1980-х — начале 1990-х 

гг., в эпоху перестройкиВ конце 1980-
х — начале 1990-х гг., в эпоху 

перестройки, в социологии получил 
распространение термин «простой 

человек», обозначающий людей, не 
получивших достаточного образования и 

занятых, как правило, 
неинтеллектуальным трудом. Данная 

группа русскоязычного населения может 
быть выделена по трём основным 

признакам: 



Диалектные слова — это 
слова, употребляемые 
только жителями той 
или иной местности.

Диалектные слова не входят в 
литературный язык, однако 

некоторые из них используются в 
художественных произведениях для 

передачи особенностей речи жителей 
определённой местности, создания 

местного колорита.

Диалектные слова, 
использованные в 
художественных 
произведениях, 

называют 
диалектизмами. 

Значения некоторых 
диалектных слов 

отличаются от 
значений таких же 
слов литературного 

языка.

Например, в некоторых районах 
Рязанской области знакомые нам 
слова имеют следующие значения: 
«несудимый» — очень сильный, 
превышающий обычную меру; 
«ночёвка» — широкая деревянная 
посуда в виде корыта, в которой 
валяют тесто и просеивают муку; 
«няня» — старшая сестра. 



..

слова, которые 
входят в тот 

или иной пласт 
литературной 

лексики: лаять, 
в говорах 

противопоставл
енное слову 

брехать, 
соответственно: 
ржать (гоготать), 

очень (дюже, 
гора здо, noрато 

и др.) 

слова, не входящие 
в лексический 

состав 
литературного 

языка (в любую из 
его 

разновидностей) — 
скородить, дюже, 

братан 



 слова, 
отличающиеся от 
общерусских слов 

своим 
морфологическим и 

фонетическим 
составом,; эти слова 

условно можно 
назвать 

лексическими 
диалектизмами .

слова, 
отличающиеся от 
соответствующих 
общерусских слов 

своими значениями; 
такие слова условно 

можно назвать 
семантическими 
диалектизмами. 



Слова, корни которых 
отсутствуют в 

литературном языке. Эти 
слова по своему 

происхождению могут 
быть различными.

Образования от корней, 
представленных в 
словарном составе 

литературного языка, 
причем слова в говорах 

имеют свои особые 
значения. 



Жаргонная лексика (от франц. jargon — 
наречие) — это социально ограниченная 
группа слов, находящаяся за пределами 
литературного языка, принадлежащая 
какому-либо жаргону. Жаргон — это 

совокупность особенностей разговорной речи 
людей, объединённых общностью интересов, 

занятий, общественного положения и т. д.
Жаргон может возникать в любом 

коллективе. Существует жаргон школьников, 
жаргон студентов, молодёжный и армейский 

жаргоны, жаргоны музыкантов и 
спортсменов, жаргон торговцев, жаргон 
уголовников и т. д. Так, к молодёжному 
жаргону относятся слова: ботаник — 
отличник, усердный ученик; клёвый, 

классный — высшая степень по ложительной 
оценки; крутой, круто — выше всяких по хвал, 

напрягать — утомлять, докучать и т. п.



Чаще всего жаргон 
возникает в результате 

стремления к 
специфической для 
данного коллектива 

речевой экспрессии, к 
выражению особого 

(ироничного, 
пренебрежительного, 

презрительного) 
отношения к жизни. 

Жаргон является 
средством языкового 

обособления, языковой 
конспирации. Такую 

разновидность жаргона 
называют арго (от фр. 

argot — замкнутый, 
недеятельный), а слова, 
входящие в его состав, 
арготизмами. К этой 
категории относится, 

например, жаргон 
асоциальных 

элементов, преступной 
среды.



художественные 
произведения 

автор старается 
передать 

особенности жизни 
Данного 

социального слоя, 
максимально точно 

отобразить 
Действительность, 

заинтересовать 
читателя. 

СМИ

в связи с активным 
развитием сред 

массовой 
информации, стали 

довольно 
распространёнными 
многие жаргонные 

слова: водила, 
видак, обуть, челнок 

общага, наколоть.

Молодёжный жаргон 
(также называют 

сленгом).

Сленг-недавнее 
заимствование из 

английского, 
обозначавшее 
первоначально 

исключительно язык 
молодёжи или 

профессиональный 
жаргон какой-либо 

новой, активно 
развивающейся сферы.



аська - популярный Интернет-пейджер ICQ; 
батоны - клавиши(от слова "button"); 

ботаник — отличник, усердный ученик;
доска - клавиатура; 

инет – сокращённо от "Интернет "
камень - процессор(CPU); 
километр - гигабайт (Гб);

 клёвый, классный — высшая степень по ложительной оценки;
 крутой, круто — выше всяких по хвал;

комп – компьютер;
мама - материнская плата; 

машина - компьютер; 
метр - мегабайт (Мб); 

мыло - e-mail; 
напрягать — утомлять, докучать ;

снести, затереть - удалить файл, программу, ось и пр.; 
форматнуть, отформачить - отформатировать; 


