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ОБЩАЯ ХАРА1СТЕРЯСТШСА РАБОТЫ 

Язык города - это один нз источников обогащения русского лнтера-
т>рного языка нз определённом этапе р а з в т и я как высшей формы на-
ционального языка. В нём отраясаются все тменения, которые происхо-
дят в жизни общества. В современном языке города домишфует разго-
ворно-просторечная, жаргошхая, арготтеская лексика и фразеолопи, 
являясь его главкой особенностью. 

Следует отметать, что псс.чедованпе язьпса города, разговорной речи -
это многовековая акг>'аг1ьная задача, акт1шко решаемая в XIK в. составите-
лем «Толкового словаря живого великорусского языка» В.И. Далем. Про-
блемы изучения живого языка бьши в центре л1шгвистнческого интереса 
Б.А. Ларина. Языку города посвящены его труды «К лиитзистической ха-
рактернст1же города» [Ларш! 1928], «О лингвислиеском из>'чешш города» 
[Ларш 1928]. Изучение языка города акпшюировапось на рубеже XX - XXI 
веков. Исследуются русское просторечие в диэхрошш и cifflxpomni [Войло-
ва 2000], разговорная речь жителей Москвы [Китайгородская, Розанова 
1994], язык города Санкт-Петербурга [Колесов 1991], рСилпж 2000], Ижев-
ска [Прок^фовская 1996], Красноярска [Подберезюша 1998] и др. В 1994 
году издается «Словарь разговортк вьфажений» В.П, Беляшша, И.А. Бу-
тенко, В 2003 г. вьшюл «Словарь современного русского города» под редак-
щ!ей Б.И. Осгшова, отражающий особенности разговорной речи населения 
Омска и Омской области. Т а и м образом, активизируется синхроническое 
изучеш1е русской разговорной речи, просюречия. 

Подчеркнём, что язык города Уфы (стол1щы Республики Башкорто-
стан) исследуется с 1990-х гг. лингвистами C.B. Вахитовым [Вахитов 
2000, 2007, 2008], Н.В. Исмапшовой [Исмагилова 2007], Е.А. Яковлевой 
[1996, 1997,2007] и др. 

В XXI веке языковой облик современного города гпэ1шлекает внима-
ние многих лингвистов. Поликульт>рность созремешшх городов, много-
полюсность сфер шггересов, потребностей и возможностей разлтных 
субкультур, социальных и профессиональных фунп населения придают 
городу и его языку новые черты. Отсюда и новое осмысление места города 
в обществе, в культурном разв1гг1ш человека, в форм1фовашш речевого и 
языкового вкуса. Изучение языка города помогает понять и осмыслеть 
возшосновение, стилистическое распределение разновидностей русского 
нащюнального и русского л1гтературного языка, оценшъ вклад конкретной 
социальной, профессиональной группы в разветие лексжи современного 
русского языка, русской культуры, в изменение сощ1альных установок 
poccmlciioro общества в целом. С этих позиций большой лингвистическш! 
ifflTepec представляют исследоваши B.C. Елистратова: «Словарь москов-



ского арго», «Словарь русского арго», «Язык старой Москвы: Лингвоэк-
щшюпедическнн словарь» [Елистратов 1994, 1997,2000]. 

В связи с вышесказанным наше диссертационное исследование 
продолжает ряд работ, посвящённьтх 11зучен}по жгаой разговорной речи, 
городского просторечия, и в этом c^шcлг оно акт>'ально. 

ООгьвктом дтюсертационного исследовашш является русская разго-
ворная речь жителей города Стерлитамак Республгаси Башкортостан (РБ). 

Предмет исследования: некодпфвдированная лексика н фразеоло-
гия, функцион1фующая в русской разговорной речп города Стерлитамак, 
её семантика и коммуникативно-прагматическая роль. Прежде всего это 
разговорно-просторечная, жаргонная, сленговая лексика и фразеология, в 
которой особо выделяется г}1уппа неофнш1альных т{енованпй географи-
ческих объектов города - региональные топонимы (региошшы). 

Актуальность диссертационной работы обусловлена особым вни-
манием к проблеме многоаспектного из\'чеш1я языка города (городского 
простореч1м, разговорной речи). Лексика и фразеология языка города в 
первою очередь раскрывают черты русской разговорной речи в синхрошш, 
а также особенности быта, культуры городского населения. В нашем слу-
чае эти особенности отражают реп10нальная специфика русской речи жи-
телей Республжи Башкортостан на материале разговорной речи г. Стерли-
тамак. По нашему мнению, сбор. Л1шгвистичесып'1 аналш, описание неко-
дифишфованной лексики и фразеолопш необходиглы д.т1я выявлешш ре-
гиональных особенностей «языка города» как части обшей проблемы изу-
чения русской разговорной речи и русского просторечия в целом. 

Цель диссертащюшюго исследования: выявить и описать регио-
нальные лексические и фразеолопгческие особенности русской разго-
ворной речи жителей Республики Башкортостан на материале языка г. 
Стерлитамак. 

Цель работы определяет необходго.юсть решения следующих задач: 
1) определить понятие «язык города» и дать его терминологиче-

ское обоснование; 
2) выявить и проанализтфовать лексические, фразеолопгаеские 

особе(шости русской разговорной речи людей на материале языка г. 
Стерлетамака; 

3) показать специфику языка г. Стерлитамак как региональной раз-
новидности современной русской городской речи; 

4) доказать, что просторечие г. Стерлт-амак является частным про-
явлением общерусского просторечия; 

5) с помощью ассоцнат1тного эксперимента выяветь концептосфе-
ру молодежной картины мира в г. Стерлитамак и описать ее; 



6) выявить п проанализировать региональные особенности моло-
дежного сленга г. Стерл1ггамак; 

7) снстематиз1фозать по идеографическому принципу региональ-
ную некодпфиинрованную лексик>' и фразеолопио; 

8) представить и классифиц1фовать лексику, обозначающую не-
официальные названия городских объектов - ргггюишш, в частности, 
регионачъные топоншш; 

9) репрезентировать собранный лексическ1Ш и фразеологаческш! 
материал в виде словаря. 

Положения, выиосшше на защиту: 
1) язык города - это система языковых средств, включающая в себя 

часпше подсистемы кодифицировашшгх и некодифццированных лекси-
ко-фразеологнческих средств языка, в том числе н региональные лекси-
ко-фразеологические подсистемы (диалектизмы, жаргонизмы, сленгаз-
мы, региональные онимы и пр.), кахсдая нз которых характеризуется оп-
ределенным набором признаков и имеет СБОЙ круг носителей; 

2) в условиях разноречия (русско-татарская, русско-башкирская 
речь) в Республике Башкортостан, в частности в г. Стерлитамак, в рус-
скую речь активно проникают тюркизмы, которые относятся к ненорми-
рованным заимствованиям русской речи и 1шеют литературные эквива-
ленты, обладают определённой устойчивостъю и воспроизвод1шостью в 
живой разговорной речи; 

3) просторечие Стерлитамака - это частное про;1Вленне общерус-
ского просторечия, ограниченного рамка.\!п одного города, имеющее ре-
пюнальюле лекстеские п фразеолопгческие особенности; 

4) в молодёжном сленге Стерлитамака наблюдается незначитель-
ное употребление сленгазмов английского происхождешш, а для слен-
гизмов тюркского нроисхождешм характерна оценочная окраска, кото-
рая чаще всего создается метафорическ!ш переосмыслением значения. 
Подобные сленгизмы отражают социальные, К7льтурные и ценностные 
ориенпфы той среды, в которой фушсщюшфуют; 

5) региональные топоншт - это особая подсистема некодифвди-
рованной лексики и фразеологии языка города, характериз>'ющая неофи-
циальные названия городских объектов. Обшеизвестные и понятные 
всем городским жителям репюшшы называются разговорно-
просторечными. Репюнимы, функщюн1ф\'ющ15е в речи молодёжи, назы-
ваются молодёжными реггюнгшами; 

6) серебряный город России — основная характеристика г. Стерли-
тамак в сознании горожан, выявленная нами с помощью ассоциативного 
эксперимента. Такое представление людей о городе, лишённое конкрет-



ного обосноваття, влияет на создание оценочной некодифищфованной 
лекс1па1 и фразеологии, использующейся в русской разговорной речи 
жителей города. 

Научная новизна диссертащюнной работы заключается в привле-
ченш ранее неизвестного и не подвергавшегося лингвистическому опи-
санию лексического и фразеологического материала региональной рус-
ской речи как части общего русского просторечия. Некоднфищфованная 
лексика и фразеология языка г. Стерлитамак представлена впервые. В 
нашей работе предпринята попытка комплексного лингвистического 
анализа некодиф1Щ1фованноп лексики и фразеологии русской разговор-
ной речи Республики Башкортостан на материале языка г. Стерлитамак, 
территорпально отдалённого как от столицы Башкортостана УФЫ, так от 
российской столицы МОСКВЫ. Кроме того, детальному изученшо под-
верглись не только лексические и фразеологические 0С0бе{1Н0Сти кон-
кретного города Республики Башкортостан, но и сами реалии, воздейст-
вующие на процесс переименования определённьп< объектов Стерлита-
мака. Материал диссертации предполагает дальнейшую работу по со-
ставлению атласов регионимов Российской Федера1И1И по аналогии с 
изданнылп! диалектологичесишн атласами и словарягли языка города. 

Осноекьши методами, применяемыми в процессе исследования, 
являются: описателышй, статистщгеский, сравнительный, наблюдешш, 
анкетирования, компонентного анализа; широко применялись стилисти-
ческий и ассоцнатнвшли экспериметы. 

Основными источниками фактического материала послужили: живая 
русская разговорная речь ж1Г1:елей г. Стерл1ггамак (часпино г. Ишимбай, 
г. Салават), местные периодичесьме и справочные издашм этого города, 
данные опросов сгудеетов, пенсионеров, рабочих, людей различных про-
фессшЧ, оф1щиалы1ый интернет-сайт адмшпютрацш! г. Стершггамак. 

Нами собрано и проананизировано более 1500 слов, относящихся к 
сфере разговорной речи, просторечшо, молодежному сленгу, профессио-
нальным и социальш.1м жаргонам. 

Теоретическая значимость ди.ссертационного исследования заклю-
чается в многоаспектном описашш региональных лексических и фразеоло-
гаческих особе1шостен русской разговорной речи жителей г. Стерл1ггамак 
Республ1па1 Башкортостан как части русского просторечая в синхронии, 
что продолжает традащии в исследованш! «жхшых» процессов в русском 
языке. Выявлет! региональные лексические, фразеологические, частично 
словообразовательные, эттаюлогические особенности просторечия, моло-
дёжного сленга, жаргонов, влияющих на развитие лексики русского языка 
и получивших в свою очередь импульс образования и развития от обще-



русского просторечия с использованием общеязыковых закономерностей 
гоменения в диахронии. Нсследоваиле зиосга большой вклад в проблему 
изучения живых процессов в русском языке, в частности, в проблем>' ис-
следования русского простореч1^<1 в синхрошп! и длахрош1и. Не менее 
вазкны результаты диссертационного нсследоваш'л для разветия нового 
лингвистического направления - топонимической коммуника1{ии, а также 
ДЛЯ сощюлингвистики, лпнгвокультурологии. 

Нрактическая значимость бпссгртпациоиной работы определя-
ется тем, что материалы и результаты исследовашш могут быть исполь-
зованы в лексикографии при составлении словарей молодёжного сленга, 
словарей языка города, словарей н атласов региошшов, а также в вузов-
ских курсах современного русского языка, культуры русской речи, сти-
листики русского языка. Материалы важны для теории речевой комму-
никац1ш, которая актуальна в наши дни. 

Анализ изученного материала может найхк применение на уроках 
русского языка в пшназ1их, школах с углубленным изучением русского 
языка. В связи с общественной значимостью исследовашюго материала 
работа представляет 1штерес в лингвокульт>'рологическом и сохнюлин-
гвистическом аспектах. 

Фактический материал, собранный нами, офор'^иен как словарь 
жаргонной и разговорно-просторечной лексики жхггелей г. Стерлитамак. 

Апробация исследоеания. Основные положения диссертащш от-
ражены в шести публикашшх, в том числе в изданиях перечня ВАК 
(«Вестник МГОУ», серия «Русская филологая»; «Ярославский педагоги-
ческий вестник»). Материалы 11Сследован1и обсуждались на межв>'зов-
ских научно-практических конференциях «Молодежь. Прогресс. Наука» 
с 2004 по 2007 гг., на заседаниях кафедры русского языка, на нау1ных 
сем1шарзх аспирантов Стерлитамакской государственной педагопгче-
ской академш! 1шени Зайнаб Бпишевой (2008, 2009, 2010, 2011, 2012). 
Автор пришшал участие в Международных и Всеросс1шск1пс конферен-
Щ1ЯК (Оренбург 2008, Стерлотамак 2009. Москва 2010, 2012, Ярославль 
2010, 2012). 

Структура работы. Диссертационное нсследоваш1е состоит из 
Введешиг, трёх глав, Заключешш, Библиографического списка, Прщю-
жения (Словника жаргонной и разговорно-просторечной лексики жите-
лей г. Стерлитамак). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введенпн обосновывается актуальность и новизна диссертащш, 
определяются объект, предмет, цель, задачи и методы работы, освещает-



ся методологическая база 1!сследоБаш1я, выдвигаются основные положе-
ния, вынос1ап>1е на защ1ггу, аргументируется теоретическая и практиче-
ская знач1шость работы. 

В первой главе «Язык города как объект лингвистического ис-
следовання» рассматриваются различные аспекты и направления гоуче-
Н51Я «языка города» в днахрон1П1 и синхронго!, проводится анализ его 
структуры, выделяются основные признаки языка современного города. 

В ходе анализа основных трудов, посвященных изучению языка го-
рода, было установлено, что не выработан единый термин, который отра-
зил бы суть этого лингвистического феномена. С одной стороны, языко-
веды предлагают различные терминологи'геские обозначения для данно-
го явления: языковой быт города, языковой облик города, язык городско-
го населения, язык городского коллектива; городское просторечие; язык 
бытового общения; речевая культура современного города и др. С дру-
гой стороны, терлппюм язык города обозначаются разные понятия. Это 
объясняется практической необходимостью объединеть в одном слове 
разные явления, связанные с анализируемым языковым материалом. 

Каждая из существующих формулировок является либо слишком 
общей (частичное изучение всех подспстем языка совремехшого города), 
либо, наоборот, касается лгапь одной сторо1п.1 этого явления (изучение 
одной какой-либо подсистемы языка города, например, язык бытового 
общешш). 

Дать определение термину язык города сложно. Это обусловлено 
неоднородностью его стр^тстуры. В составе данного языкового явления 
можно выделить языковые подсистемы, находящиеся в постоянном 
взаимодействии друг с другом: литературный язык, разговорная речь, 
просторечие, диалекты, жаргоны, профессиональная речь и т.д. Кроме 
того, при исследовашш языка конкретного города необходимо ^-читывать 
нацпональный состав городского населетпш. Как правило, в многонацио-
нальном городе происходит взаимодействие различных подъязыков друг 
с другом, то есть наблюдаются пртнаки явления билингвизма. Однако в 
определении понятия язык города наблюдается один нешменный при-
знак: взаимодействие всех подсистем языка. Мы определяем язык города 
как совокупность языковых средств кодифицированных и некодифици-
рованных подсистем языка, протхшостоящая диалектам, используемая в 
письменной и устной формах общения жителе!! определенного города, 
отличающегося от других городов сощ1альным, национальным, числен-
ным составом. 

На наш взгляд, можно выделить следующие признаки современного 
языка города, которые не0бх0Д11М0 >'^штывать при его изучении: 



1) язык города с точю1 зрешш <.-тр>х1уры шлеет неоднородный состав; 
2) каждая подсистема языка города характеризуется набором опре-

деленных признаков п имеет свой круг носителей; 
3) язык города - система, протьгеостоящая диалектам, которая ха-

рактеризуется территориальной непр1н<репле1шостью, стихийностью 
функцион1фовання, .ченормзпшностью и др.; 

4) при исследованли данного языкового явленш необходимо учи-
тывать coцIiaлы^>^o. национальную, численную струкгуру города; уста-
новить систему признаков, благодаря которым конкретньп! город приоб-
ретает инд1шндуальнью черты, выделяющие его из ряда друх'их населён-
ных пунктов; 

5) речевое общение происходщ- в двух формах - устной и пись-
менной, следовательно, важно нзу1пггь письменную и устную форму го-
родского общения; 

6) с точки зрения сферы общения можно изучать офгщиально-
деловой, пуоличньп"! стили городского общения, жяв^то уличную форму 
речи; 

7) в современном городе сосуществуют все гтты речевых культур, 
что явл;1ется показателем дифференциации современного городского 
общества. Кроме того, это один нз критериев, по котором>' можно отли-
чить городского жителя от жителя деревни. 

Исследуя структуру языка города, мы вьгаленяем его следующие 
подсистемы: разговорщ-ю речь, просторечие, жаргоны. Все они находят-
ся за гранью языковой нормы. OпpeдeJпш названные понятия. 

Разговорная речь - некодифицированная форма литературного язы-
ка, противопоставленная ему как салюстоятельное явление. 

Просторечие- это разновидность русского национального языка, 
носителем которой является необразованное и малообразованное город-
ское население. В о т л т и е от диалекта, оно не фиксируется на карсой-
либо определенной территории, обладает неоднородным составом 
и характергоуется так!ши чертами, как территориальная непршфеплен-
ность, стихийность функционирования, наддналектность, нгнорматив-
ность и др. 

Мы считаем необходимым разгрантгаать термины жаргон, арго и 
слеиг. Жаргон, в нашем понимании, это разновидносгь речи, используе-
мая пре1шущественно в устном общении людей относительно устойчи-
вой соцнаяьнон группы, групп людей, объедшгенных по признаку про-
фессии, положения в общестае, интересов или возраста. Арго - язык 
представетелей крт.п5кального, преступного лпфа, выполняющий кон-



сппраишнуто, функцию. Термин сленг мы используем в нашей работе как 
синоним терм1шу молодежный жаргон. 

Наряду с разговорной речью, просторечием, арго, жаргоном и слен-
гом в состав языка города входит топонимическая лексика, или топони-
мы, которые изучаются наукой топонимикой. Топоннмика - это раздел 
языкознания, предметом которого являются имена собствен11ые, обозна-
чаюпше названия географических объектов, их происхождение, разви-
тие, современное состоягаи, написание и прогоношенпе. Совокупность 
топонимов той или иной области мы будем называть топонимией. Среди 
топонимов мы особо выделяем узуальные топошшы, акпгено исполь-
зующиеся в речи горожан, но не фиксирующиеся в словарях. Их мы име-
нуем регионимами. Региотимы - это особая подсистема языка города. 
Они характеризуют неофициальные названия городских объектов. С од-
ной стороны, существуют регионгшы, понятные и известные всем город-
ским жителям. Мы будем называть их разговорно-просторечными ре-
гионгшами. С другой стороны, наблюпаются неоф'.щиальные назвахшя 
внутригородскю^ объектов, функционирующие в ^юлoдeжпoй речи. Та-
кие слова мы имет'ем молодгжны.ми региоиимами и исследуем их в 
рамках молодежного сленга. 

Во второй главе «ОсоЗснностп фуи!щноппровання разгоБорно-
просторечной лекси1ш и фразеологии в городе Стерлитама10> репре-
зентируется экстралингвистическое описание г. Стерлетамак; представ-
лена общая характеристика разговорной речи, дано описание в условиях 
разноречия (взаимодействие русского, башк1фского и татарского язы-
ков); проанализирован жанр липсродиалога как проявление специфики 
языка города, описаны просторечные лекснко-фразеологзтческие едини-
цы разговорной речи Стерлитамака (на примере лексико-семантическпх 
групп просторечия). 

Стерлитамак - един из самых красивых городов Башкортостана, 
численностью в 270 тысет жителей. Это второй город республики после 
Уфы по численности населенат, пpo^íышлeннoмy и культурному потен-
Щ1алу. Современный Стерлитамак включает представителей более семи-
десяти наш10нальностей. Это 1фомышлешшй, кулыуфкый и экономиче-
ский центр юга Башкортостана. 

Важность изучения разговорной речи на терретории Республики 
Башкортостан, в частности, в г. Стерлитамак позволяет нам выявить ди-
намику разв1ггня современной русской лекс1!ки, а также русского языка в 
целом, его территориальное и социальное варыфование в условиях дву-
и многоязычия, а также выделить лингвистические особенности речи 
жителей конкрет1юго города. 
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Лингвистический анализ лексико-фразеологическхк единщ разго-
ворной речи г. Стерлш-амак позволлет HaNr утверждать, что большая 
часть разговорных лексических единиц, распространенных на террото-
рии данного города относится к общеупотребительной лексике, извест-
ной всем носителям русского языка, и лишь малая часть - к региональ-
ному просторечию. 

В нашей работе в силу специфики многонациональной республики 
очень важно было показать влияние тюркской лексики на лексикон рус-
ской разговорной речи. В ?есп>'блр1ке Башкортостан данная проблема 
активно исследовалась такими учеными-лингвистами, как Л.Л. Аюпова 
[Аюпова 1992], Т.М. Гарршов [Гарипов 1987], З.П. Здобнова [Здобнова 
1970; 1976], мы же продолжаем ряд эт1ьх исследований. 

Известно, что результатом взахшодействия русского и тюркских 
язьжов является проникновешю в устную русскую речь тюркизкюв, ко-
торые имеют разнуто степень освоения их русским языком. Некоторые ю 
них >TKe не воспринимаются как заимствовашм и вошли в лексическщЧ 
состав литературного русского языка. Например, амбар, шатер, xaiam, 
чемодан и др. В большинстве случаев oiui обозначают кошфетные быто-
вые реалии Ш1фокого использования. 

Как показывает лиш-воанализ собранного нами лексического и фра-
зеологаческого материала, на территории г. Стерлитамак в русскую речь 
актшзно проникают такие тюркгомы, которые можно отнести к ненорми-
рован1п>1м заимствованиям русской речи, 1шеющим литерат>фные экви-
валенты. Следует отметить, что эти гюркшмы обладают определенной 
устойч1шостью и постоянной воспроизводююстью в живой разговорной 
речи. Например, бабай [6a6áj'] (от башк. бабай) - дед; ana [ana] (от башк. 
ana) - сестра; кызым [кызь!м] (от тат. кызым) - дочка; урман [урма'н] (от 
башк. урман) - лес; бакса [бакса] (от башк. бакса) - сад; кгтап [к'итап] 
(от башк. китап) - книга и др. Одним 1гз основхшх критериев, по кото-
рому можно определить в другом городе, что человек приехал из Рес-
Ш'блики Башкортостан, является употребление просторечного слова ай-
да [а]'да] - «идемте, иди». 

По нашему мнешпо, наличие большого числа слов тюркского гфоис-
хо:кдения отличает разговорнуто речь г. Стерлтамак от речи других горо-
дов, областей, респ>'блик и придает ей особый национальньи! колор1гг. 

Одн1ьм из Т1ШИЧНЫХ и распространенных жахфов, богато представ-
ленных в современном устном городском общен1ш, является жанр мик-
родиалога. Он обладает особой с0Ш10к\'льтурн0Й значхгмостью, так как 
фиксирует быстро меняющуюся реальность. При общении в разговорной 
речи проявляется установка на шутку, игру. Например, часто на улицах 
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Стерлптамака мы можем слышать выражение инспектора ГИБДД, обра-
щенное к водителю: — Вы лицо умываете утром? Ответ: — Да! Инспек-
тор: - А машину умыть забыли! В данном слу-чае при общении незнако-
мых людей мы наблюдаем гфоявлеиие личностного, индтаиду'ального 
начала. 

Персонификация некоторых согшально-экономических процессов -
один из частых мопшов городских микродиапогов. Упоминание в речи 
стерлитамаковцев извеспшх в городе личностей является своеобразным 
опознавательным маркером, который позволяет отличоть горожан от 
приезжих людей, не совсерл понимающих, о чем идет речь в диалоге. На-
пр1шер, в переполненном троллейбусе муясчина обращается к приятелю: 
Что-то они ходят плохо! Совсем транспорт не работает. Ну, дож-
дешься Матвеев! {Матвеев - дафектор МУП «Троллейбусное депо»). В 
этом явлешгп обнаруживается конкретнъп'1, неабстрапфованный харак-
тер мышления человека, типичньи"! для сферы неофициального обыден-
ного общешм. 

Для комплексного исследования городского просторечия, на наш 
взгляд, функционирующего на террш'ории Стерлптамака, необходигло 
определить социальные характеристики его носителей. В нашей работе 
специально не рассматривается речь горожан старшего возраста, которая 
тесно переплетена с терреториалышм диалектом. Объектом нашего 
внимаш1я является речь горожан среднего и молодого возраста, в е ю -
щих незаконченное среднее образование и не владеющих нормами лите-
ратурного языка: их речь лшпена диалектной окраски, но в значительной 
степени жаргоюшфована. Также изучается речь жителей города, имею-
щих специальное 1ши высшее образоваш1е и использующих сниженные 
средства в зависилюсти от ситуации общения и культурного уровня со-
беседника, для выражешгя эмоци11, создания экспрессии и непринужден-
ности общешш. 

Влияние арго и жаргонов па современное городское просторечие -
это следствие раскрепоп;ения речи и реакция на негативные явлешм 
Ж1ГЗШ1. Лексика криминального М1фа, проншшя на страницы печати, за-
метно упрощает письменную речь, стилистически снижает ее, снимает 
.многие лексические запреты. Например, слова: наехать - «придхфаться к 
кому-либо, упрекать кого-либо в чём-либо»; прикол - «»•шутка, розы-
грыш»; кинуть - <ше сдержать обещание, подвести кого-либо». Эти и 
подобного рода слова, выра:«ения не просто называют предметы и явле-
ния окружающего нас мира, а отражают сущность реально существую-
щих в обществе социальных, экономических и политических отношений. 
Имешю поэтому они стали употребительными. Например, в устной го-
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родской речи мы часто сльшиш: Я не стал ничего отдавать, просто 
кинул его на бабки. Вьфаженне кинуть на бабки означает «обмануть 
кого-либо, мошенничать при созершеишт как1с<;-либо коммерческих опе-
раций». 

Арготизмы, прош1кающие в городское просторечие, становятся не 
только синонимами норматтшных слов и фразеологизмов (например, 
раскрутить - «популяризировать, сделать знамеьштым»; горбатиться -
работать), но и способствутот расш1фснию 1ын суженшо их значения. 
Так, значение слова раскрутить содержт смысловые коннотацш! «уго-
ворить, заставить, вынудитьл), то есть наблюдается расштфешю значения. 
Значение слова горбатиться дополняется конноташгей «работать много 
и тяжело, обычно за небольшие деньгш>, что приводит к сужешш) значе-
Ш1я. Таким образом, проникновение арготизмов в просторечие может 
быть обусловлено и 0бьект1ш1шми обстоятельствами, потребностями в 
новых словах для обозначения новых понятий. По нашему мнению, жар-
гошилй слой современного языка города - совокупность ненормативных 
слов, значений и фразеологгамов жаргонн.ого пронсхождеш1я - это осо-
бая подсистема массовой разговорной речи, пополняющая лексику раз-
говорного стаая, и да^ее литерат\'рньп"1 лексшсон. 

Часто просторечие как самобытн>'ю подсисте.му нащюнатьного 
языка трудно отличить от разговорной формы некодифиц!фованиого 
литературного языка. Просторечная лексика отличается большей стилн-
стической сниженностью, экспрессивностью по сравнению с разговор-
ной. Безусловно, просторечие не закрыто д.дя носителей лтераг^фного 
языка: они пользуются им в контекстах, экспрессивно или шутливо ок-
рашенных, при живом воспроизведении разных жизненных событий н 
снтуацшг. 

Просторечие отражает, в перв>'ю очередь, материальный мир чело-
века: сферы его бытия, отношения с другшли людьми и т.п. Это позволи-
ло нам выделеть различные лексико-семантнческне группы (ЛСГ) про-
сторечных едшнц. 

1. ЛСГ «наименование человека по признаку»: папик - представи-
тель старшего поколения, .ментырь - молчагпшый человек, пионер - под-
росток, дещ - человек невысокого роста и др. Напр1шер, Все экдат ее 
жетаа. И тут пришел с ней под ручку лысый папик 

2. ЛСГ «чувства и состояния человека»: вдрыбаган - сильно пья-
иый, крыша поехапа (крышу рвет) - сошел с ума, кайф, лафа - ч>тзство 
комфорта, напряг, облом - ощущение дискомфорта и др. Например, Та-
кой напряг с её сестренкой. У меня скоро кръииа поедет. 
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3. л е г «действия человека»: контачить - уметь найтн подход к 
кому-либо, базарить — разговаршать, затыкаться — перестать разгова-
ривать, слинять - уйти, уехать, дернуться — попытаться что-то сделать, 
фильтровать — выбирать выражения в беседе с кем-либо. 

Как показал лингвоанализ собранного нами лексического материа-
ла, просторечные единицы, функционирутощие на терретории г, Стерли-
тамак, обладают такой же семантикой, что и просторечные единицы в 
любом другом городе России. Следовательно, просторечие Стерлитамака 
есть частное проявление общерусского просторечия. 

Специфику просторечия Стерлитамака составляют лексика, связан-
ная с обозначением различных городских реалий, которые являются 
своеобразными «маяками», позволяющими ориент1фоваться в городском 
пространстве. 

Например, номинации, характеризующие человека. В Стерлитамаке 
о человеке с психическими отклонениями (или о сумасшедшем) говорят: 
с Николаева приехат, наблюдается метонимический перенос значения по 
сопредельности понятий (по местонахождению психоневрологической 
больщщы; до 2009 года в городе психоневрологический диспансер нахо-
дился по ул1ще Николаева). Выражеш1е из 25 школы также характеризует 
подростка с психотескими или интеллектуальными отклонениями в раз-
витии, так как в Стерлитамаке в специальной (коррекционной) школе 
№ 25 обучаются дети с задержкой психического развития. В разговорной 
речи часто можно слышать: - Сколько будет 5*5? - Двадцать пять. -
Твоя любимая школа! 

В третьей главе «Молодежный сленг города Стерлитамак: лек-
сические особенности и прагматика» дается семантический и лингвоп-
рагматический аналгоы субжаргонов Стерлитамака: алкоголиков, нарко-
манов, таксистов, студентов, школьников; изучаются парадигматика мо-
лодежного сленга, особенности фушсционирования тюркизмов и англи-
цизмов в молодежной среде, представлено исследование концептосферы 
молодёжной картшга М1фа Стерл1ггамака. 

Следует отметить, что многочисленными экспериментами, прово-
дтшыми лингвистами, было доказано, что в студенческой аудитории 
жаргонные едхшицы употребляются осознанно, о чем свидетельствуют 
ответы студеетов на вопросы о жаргоне: «так говорю только с друзья-
ми», «при общении со сверстниками», «не употребляю в общении с пре-
подавателем». 

При всем имеющемся разнообразии толкований возрастных границ 
молодежи, мы рассматр1шаем ^roлoдeжнyю речь людей в возрасте от 14 
до 35 лет. Часто жаргонные слова, используемые молодёжью, проникают 
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в речь взрослых людей н становятся ее неотъемлемой частью. Мы выде-
лили несколько групп жаргонов. 

Язык наркодельцов и наркоманов может рассматртаться как спе-
цифический субжаргон наркоманов, пото?лу что само явление наркома-
нии, особенно наркоторговлп, преследуется законом в РФ. Наркомания 
неминуемо порождает цельп"! спектр явлений, чуждьк обществу, для чего 
людям этого кр>та необходим особый язык, чтобы без затруднения до-
бывать наркотические средства. Так, слова крокодил, метла, приход в 
речи наркоманов использутатся в другом значении, нежели в среде лю-
дей, не употребляющих наркотзпси. Например, соскочить означает «¡-с 
легкостью избаветься от наркотической зависимости»: С кокса соско-
чил? Гонишь! Вставлять - «вводить наркотическое средство внутривен-
но»: Вставим по кубику? По нашему мнению, акпшное использование в 
речи молодых людей выражетш из субжаргона наркоманов нередко 
удерживает их от употребления наркотиков, поскольку для многих из 
них видимость «сопричастности» достаточна для создания авторитета в 
кругу сверстников. Использование лексики наркоманов дает эту возмож-
ность подросткам с развитым чувством языкового стиля (носителям ли-
тературного языка). 

Особой экспрессией и эмоциональностью наделен субжаргон ачко-
голиков. Например, в речи горолон, страдающих алкогольной зависимо-
стью, употребляется выражение прочитать книжку в значении выпить 
спиртное, например: Пойдем, книж!^ почитаем да разойдемся по до-
мам. Этимология данного выражешы рождается ш анекдота про Чебу-
рашку и крокодила Гену, которые заменяли слово выпить словосочета-
т1ем прочитать книгу при написании соч1шения о том, как они провели 
лето. Речь алкоголиков обладает оценочностью и эмоциональной окра-
шенностью. В целях консшфащш часто используется приемы языковой 
игры. Например, Ребята, скажите, где здесь самсунг могу купить. Сло-
во самсуиг в речи алкоголиков Стерлитамака означает «самогон» (фоне-
тическая мимикрия сегмеета слов сам- ). 

Особая лексика наблюдается в речи таксистов г. Стерлитамак. На 
их языке клиент, который поймал такси на улице, а не заказал его через 
диспетчерскую службу, является бордюром. Например: Я сегодня на 
бордюрах себе штуку сделал. Большой пласт лексики в речи таксистов 
Стерлитамака составляют наирленоваши разлшнтых хюделей автомоби-
лей: табуретка - автомобшп. «Ока», матрешка - автомобиль «Маз-
даЗ», ксюшка - автомобмь «Деу Нексия», зубило - автомобиль «ВАЗ 
2111», башмак - пикап, блядовозка - автомобиль «ВАЗ 2108» (купе), 
шайба - автомоб1шь «ВАЗ 2106», хачмобиль - белый тонированный ав-
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томобиль «ВАЗ 2106», буханка - автомобиль «УАЗ». Большая часть по-
добных лексем образовано метафорическим переносом значения, а 
именно по сходству внешних признаков. 

Специфичен язык игроков. В настоящее время, когда в России вве-
ден запрет на игровые автоматы и другие азартные ш-ры, язык игроков 
стал для обьиных граждан еще более консшфаишным. В речи игроков 
узуальные вьфажения обретают новый смысл. Например: Тебе сто руб-
лей дали, забери ш домой в речи игроков означает «снять выигранные 
сто рублей с автомата>л Только в среде троков понятны такие выраже-
Ш1я, как аппарат жрет - «аппарат настроен на проигрыш», нажать по 
максгталке - «проиграть все», добрый аппарат - «аппарат, дающий 
возьюжность выиграть». При этом сам аппарат наделается качествами 
человека, то есть о.тицетворяется. 

Школьный жаргон можно квалифицировать как корпоративный мо-
лодёжньп! жаргон. В Стерлптамаке в речи школьников мы встречаем 
следующие сленгшмы: матка - математика, шпрехан - немецк!«! язык, 
татарча - татарский язык, кэбэшка - культура Башкортостана, изошка -
изобразительное искусство и др. В основном они связаны с региональ-
ным компонентом обучения. 

Студенческий сленг - особая лексхжо-фразеологаческая подсистема 
языка, отражающая особенности молодежного сознания. Он включает в 
себя как интердиалектные едишщы (жаргонизмы и арготизмы), так и 
собственно корпораттные обозначения. Для него характерно 1фонично-
критическое восприятие действительности, парод1фование, изменение 
нормативных речевых, формул, выражений и слов с помощью приемов 
языковой игры. 

Следует отмептгь сутцествование «диалектного» студенческого 
сленга, который своим образоваьшем и существованием обязан террш-о-
рии обетания самих стл'дентов, то есть конкретным учебным заведениям, 
факультетам, аудиториям. Пртедем примеры лексики, свойственной 
студентам СГПА имени 3. Биншевой. Так, на филологическом факульте-
те используются такие выражения, как поставить двойт' - «отгдетнть 
отсутствие студента» (хотя на историческом факультете - поставить 
энку), Пушкин - отличншс, полный Обло.кюв - неудача, крушение планов. 
Например, Я этот тысячелистник до экза-^ена не одолею. Лексема 
тысячелистник обозначает «большое по объему произведение». Слово 

- образовано с помощью деметафоризащп! литературного слова, имен^то-
щего лекарственное растение, как результата ложной этимологии. 

В студенческом сленге наблюдается явление омонимии. Например, 
зарубежка - история зарубежной /штературы на филологическом фа-
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культете; зарубежка - 11Стор1м государства и права зарубежтгх стран на 
исторшгеском факультете. 

Известно, что студен^1ескнй сленг является динамнчнон подсисте-
мой языка. В нем много ка1шенованин действий и состояний, так как 
жизнь студента акпгена. Он предназначен для усплеши экспрессии и 
особой оценки явлений окружаюшен действительности. 

Таким образом, каждый го описанных нами субжаргонов, функцио-
нирутощж в Стерлитамаке, имеет свою лексику и фразеологию. Вместе с 
тем, эта лексика весьма условна, так как, с одной стороны, слова из сфе-
ры субжаргонов проникают в просторечие и становятся общеизвестны-
ми, а с другой стороны, не получив ш1фокого распросфанения, они вы-
ходят из речевого обихода иди заменяются новыми словами. 

Мы полагаем, что слеш- школьшжов, студентов, таксистов, нарко-
манов, алкоголиков является знаком специфического речевого самовы-
раукенпя, экспрессгшной самореалтации и социальной принадлежности. 
Наличие своеобразного регионального слеш-а, известного только в пре-
делах Стерлитамака, выполняет опознавательную функщпо, выражает 
спектр интересов лпч!гостп, крут его контактов вн>три города. 

По нашему мнениго, исследование и ошюание молодежного сленга 
на территории Республтси Башкортостан, в частности в г. Стерлитамак, 
дает возможность: 1) выдел1тть лтагвистические (прежде всего лекигче-
ские и фразеологические) особешюсти речи молодежи данного города; 
2) выявить дашалтку развития просторечной лексгпси русского языка и 
литерат\'рного лексшсона, установить их взагшосвязь. 

Как показали наши наблюденм за молодёжной речью, в Стерлита-
маке сленгизмы англоязычного прорюхождения встречаются реже, неже-
ли в других городах России. За1шствованиями из английского языка в 
основном польз>'ются студегпы высшшс з'чебных заведеншт, которые 
изучают инострашшй язык: сг.икать - говорить; байтовый - белый; 
мъюзик - музыка; лэкшн - лекция, аргтькатъ - шггь; фрэид - друт; 
сэйшн - вечер1шка п др. 

Отметим, что в речи молодежи Стерлитамака англоязычнол'у слову 
герла предпочитаются метафорические значения слов соска, к}>ргща и 
слово чикса; иноязычному бёздиик - днюха. ДанньпТ факт свидетельству-
ет о том, что у молодых стерлитамаковцев нет особого стремления вла-
деть 1шостраннымн языками в совершенстве, так как они из^'чают его 
только в степах учебшлх заведений. В столице же модно общаться на 
аетлийском языке, при этом пр5ш1шаются речевые навыки, так как боль-
шинство студентов намерены выезжать за границу с раз.ч1иными целяьш: 
обмен опытом, туризм, работа и т.д. 
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Особо слелует отметить тот факт, что в условиях билингвизма (по-
лилингвгома) в молодежную речь прошшают слова го башифского и 
татарского языков. Это дает нам возможность выделшъ жаргонные еди-
ницы, этимологически связанные с тторкскими элементами. Соединение 
элементов тюркского и русского языков образует новые языковые еди-
ницы - кентавры. Это лексические новообразования, в которых пара-
доксальным, оксюморонным образом соед1гаяются несочетающиеся эле-
менты. В терминологии В.В. Морковкина, данные языковые ед1шицы 
именуются таронгшами [Морковкин 2010]. В больипшстве случаев та-
кие лексемы имеют пренебрежительную оценку и характеризуют отно-
шение городского населения к сельскгш Ж1ггелям или коренным пред-
ставтелям башкирской и татарской нащюнальности. Функщюнируя в 
речи русскоязычного населешш, тарошмы дают отрицательную оценку 
человеку. Например: кошмар-апа - некрасивая девушка, женщина; 
стрём-бабай - неприятный, некрасивый человек: Что это за когимар-
апа с тобой принта шш Этого стрЫ-бабая даже слушать не хочу. 
Или тюркизмы наделяются новым жаргонным значением, например: са-
бантуй - большое шумное торжество: У нас завтра дома сабантуй на-
мечается; аллаярин (ачлаярка, аллаяровец) - деревенский житель, прие-
хавшш! в город; кызларка - девушка башкирской шш татарской нацио-
нальности (чаще всего из деревш!) и др. 

Актуальной задачей является комплексное, целостное изучение го-
рода как одного го важнейших констант культуры и общества. Исследо-
вание концептосферы молодёжной картины мира г. Стерлитамак обу-
словлено невозможностью изолировашюго существоваши общества вне 
культуры и наоборот, культ>ры вне общества. 

Практической базой для исследовашш стали результаты проведен-
ного ассоциативного эксперимента, который включает в себя комплекс 
ассощитивных представлен1гй, связанных с понятием «город Стерлита-
мак». Названный эксперимент был проведен в студенческой среде, гак 
как в ней наиболее ярко, на наш взгляд, проявлжотся изменения и тен-
деншп1, характерные для современного города. 

В исследовашш принимали участие студенты СГПА имени 3. Бш1-
шевой в возрасте от 20 до 23 лет. Респондентам для индивидуального 
заполнения было предложено написать несколько ассощ1ацш'1, связанных 
с понятием «город Ст.ерлитамак». 

Обработка полученных результатов позволяет выявить наиболее ча-
стотные ассощгации, связанные с понятием «город CтepJигтaмaк»: 
1. Серебряный город России (103); 2. Свечка (76); 3. Чистота (71); 
4. СГПА (50); 5. Студенты (42). 
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Данные ассоциации составляют концептосферу молодёжной кар-
тины мира Стерлитамака. Они являются элементами, которые наибо-
лее тесно соотнесены с историческим развитием города, с его достиже-
шьчми. На наш взгляд, нричтой возникновения конкретшлх ассоциаций 
является, с 0Д1ЮЙ стороны, возраст, степень образованности респонден-
тов, а с другой стороны, пояалешге ассоциаций зависит от внешнего мик-
ромира человека, которое в нашем исследовашш можно рассматривать 
как окружение человека, где он больше всего проводит врех{енн. Если 
это студент, то возшгкает ассоциация «США» (Стерлитамакская госу-
дарственная педагогическая академия). Если это рабочий человек, то его 
ассоциации будут связаны с местом работы, напритукр, завод «Сода». 

Благодаря ассоциативному анализу мы выделти несколько планов 
значешм концепта «город»: 

Первый тан: топос (место), некоторым образом организованное 
пространство: здаши (жилые дома, магазины, складские помещения, 
ул1П1ы, площади, памятники и прочее). В Стерлхгтамаке это: Свечка (па-
мятник «Вечный огонь»), «Каучук», «Каустик», «Сода<> (названия заво-
дов), рынок, красная линия, парк им. Г.К. Жукова, парк и.м. Ю.А. Гагари-
на, памя}пник воинам- ттернационашстам и др. Перед нами картина 
вполне обычного европейского города. 

Второй тан: проживающие в городе люди. Это персошгфищфо-
ванньн! город: Стерлитамак - это стерлитамаковцы, имеюппю опреде-
лённые манеры, характер, менталитет,- люди, в оранжевых жтетах, хи-
мики, ,4хметов (бывший мэр города), Ирек Зарипов (парачимпийский 
чемпион РФ, уроженец Стер.питамака) и другие. 

Третий тан образуют культурные особенности города-, его тра-
диции, история, культура, искусство, менталтет жтгтелен. Для стерлпта-
маковцев важны: .много деревьев, чистота, уют, красота, веселье. Для 
oднILX Стерлитамак - это лювоаь, свет, детство, родина, для др>тих -
национачизм, бесперспектиеа, болото, х.щ'рые по утрам люди, грязь. 

Таким образом, язык современного провшщиального города отра-
жает культ>р1гое пространство в целом; он формирует поведение город-
ского социума, речь инд1шида или определенной социальной группы, 
которые в свою очередь вл'шот на формы и характер речевого общения 
в целом. Изучение концептосферы .молодёжной картины .мира Стерли-
тамака позволяет определить языковые особегаости города, выявить 
несколько уровней семантики, образ>тощих ассощгативные ряды вокруг 
ядра концепта. Ассоциация Серебряный город России заменяет нам в 
процессе мысли неопределсгнюе множество предметов, соотнесентшх с 
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понятием «город Стерлетамак», это представлетае людей о городе, ли-
шенное тех или иных конкретных деталей. 

В четвертой главе «Неофициальная топоЕИЛ1Ика как подсксте-
ма языка города Стерлитамак» представлена общая характеристика 
региошаюв (неофициальных топонимов), их 1слассифш\ация, основные 
признаки; проводится аиалго разговорно-просторечных и молодежных 
регнонимов Стерлитамака с точки зрения сферы употребления. 

В структуре языка города мы вычленяем региошшы, которые отра-
жают языковую картит' Стерлитамака. 

Часто оф1щиалып,1х топошшов бьшает недостаточно, 0Ш1 сложные 
и длинные. Поэтому большая часть городских объектов имеет неофищ!-
альные, узуальные названга. Следовательно, можно выделть топонимы 
офищ1альные (закрепленные в разных докуменгах, картах, справочш!-
ках) и неофициальные (известные только местным >1<ителям). 

Многие современные ученые называют неофициальные топон1!мы 
локачизмами, регионализмамм, региолектами, узуальными номинациями, 
неофш{иальными регионализмами, топонимами-прозвшцаии, урбонима-
ми и т.п. Данные термины в лгшгвистике еще не ттеют общепринятого 
исчерпьгеающего толкован1М и являются дискуссионной проблемой и 
объектом изучения многих лингвистов. 

Основными факторами разграничения региошшов Стерлитамака 
являются сфера их употребления, мопшированность/немотгаирован-
ность, характер обозначаемого объекта. 

С точки зрения сферы потребления: разговорно-просторечные и 
молодежные региотшы. 

Разговорно-просторечные регионимы, которые мы относим к про-
сторечию, отражают неофициальные назвашя различных городских объ-
ектов. Они носят [щформативньи! характер, выражают стремление гово-
рящего к лаконичности речи. Большинство из них обозначают названия 
различных зданий, учреждений, предпртитий г орода. Мы выделтши сле-
дующие признаки разговорно-просторечных регионгсмов: 

1) разговорно-просторечные репюшшы Стерлш-амака характери-
зуют различные реачии городского быта. Это обозначение городских 
остановок, районов, магазинов, отдельных домов: Самолет - район по 
ул. Сазонова возле школы №11; Баня - остановка ул. Дружбы; Элитный 
дом - дом №84 по ул. Коммунистической и др. 

2) разговорно-просторечные регионимы образованы: при помопщ 
уиивербации {Силикатка - Силикатный завод, Трикотажка - Трикотаж-
ная фабр1пса. Молочка - молочтшй комбинат «Аллат»); сложения основ, 
основ и слов {Кирзавод - Кирпичньит завод, Спиртзавод - ликеро-
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водочный завод «Сталк»); метонимического переноса, в частности си-
некдохи, когда речь идет о нолишащш объекта по назваштю магазина, 
памятника и т.д., расположеиагм рядом с данным объектом, п метафо-
рического переноса (остановка транспорта «Оксана»- по названию мага-
зина; стекляшка - по внешнему виду; за мостом - по месту расположе-
ния; якуповский - по 1В!еня владельца); 

3) в условиях динамизма речевой коммуникации разговорно-просто-
речные регионимы показывают стремление говорящего к тфаткости об-
щения; 

4) лингвистический анализ разговорно-гфосторечш.1х регионнмов 
показал, что самой многочкслешюй ЛСГ группой являются лексемы, 
обозначающие определенные нежилые здания, организации и учрежде-
ния Стерлитамака.- Сачават - кгшотеатр «Салават»; Вышка - Дом радио 
по ул. Худайбердгаю,- Кыр-пыр - кладбище; Юбтешка - кафе «Юби-
лейное»; Березка - профилакторий «Белая береза» и др. 

По нашему мкешпо, молодежные регионимы испытьшают сильное 
влш1ние со стороны моды, идеолопнт, экономических и социальных про-
цессов. Они эмоциональны и креаттны, что в целом свойственно моло-
дежному сленгу. Важно отметить, что некоторые неофшщальные топо-
нимы твестны на территоршт всего города, другие лишь в определешюй 
его части. 

Основные признаки молодежных регионшюв: 
1) для молодежных репюшгмов характерна вторичная номгшация, 

когда объект именуется слет-овым словом, образова1шым на основе уже 
суш,ествующего сленгового: Свечка - название остановки в Стерлитама-
ке, на которой находится памятник погибшем солдатам («ВечтпЧ 
огонь»); 

2) при образованш! молодежных региоп!с.1ов продуктивны униеер-
баг(ия (Вышка - развлекательньп"! комплекс «Высшая лета»), фонетиче-
ская мимикрия (Синива - кафе «С1шема»), метафорический и метони-
мический переносы значешн"! общеупотребптельш>1х с;юв {Аквариум -
незатон1фованньп1 автомо51и!ь; Пентагон - здание, построенное буквой 
«П»); 

3) характерная черта молодеж?п.1х репюнт.юв Стерлптамака -
оценочность и особая игривость, что проявляется в их образовании с по-
мощью различных приемов языковой игры, способствующей экспрес-
сгшности речи {Кокаин - кафе «Ак кайын» - приём паронш.птческои ат-
тракции); 

4) лпнгвиспшескии анатиз молодёжных регионимов показал, что 
самой многочисленной ЛСГ является «названия городских учрежде£П1Й»: 
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Станкаш - Дворец 1сульт>ры станкостроителей; Профгаь (профтага) ~ 
проф1шакторий «Бел:1я береза». 

П. Мотивированные и немотивированные офиипальиым названтхям 
регнояимы. 

Мотивированные регионимы - семантически выводимые из офици-
альных топонимов региошшы (вторичнгш номинация). Их отличительное 
свойство - семантическая вторичность, т.е. связанность с семантикой 
официального топонима. Мотивированные региошшы имен^тот внутри-
городской объект, уже имеющий офищхальное название. Это имена улиц, 
парков, заводов: Курчатка — улица Курчатова, Львуха — ул1ща Льва Тол-
стого и другие. Регионимы данного типа просты и имеют прозрачную 
мотиващпо. Они возшжают стихийно в речи горожан в целях экономии и 
удобства произнесения. В большинстве случаев данные региошшы по-
нятны всем жителям города. При образовашш немотивированных регио-
нимов ярко проявляется народное языковое творчество. Жители подчёр-
ытают достошства или недостатки городского объекта, выделяют его из 
ряда однородных,- Трехлиетник - дома Ха 81, 77 и 73 по ул. проспект Ок-
тября, напом1шаюшпе по архитектуре форму листа; Оксана - остановка 
«Поликлиника СК», названная по расположенному рядом магазину «Ок-
сана» (метонимический перенос значения). 

Ш, По характеру обозначаемого объекта: планарные, линейные и 
точечные реггюнимы. 

К танариым регионгшам относятся назваштя микрорайонов и услов-
но вычленяемых >'частков городской терреторш!. 0ш1 многочисленны, 
пр!гащаты их номпнащш разнообразны. Например, назвашш районов, ха-
рактергоуюцщхся какими-либо особыми приметами: Коробка - 1) назва-
1ше района, в котором дома по отнош-ешио друг к другу расиоложиш в 
форме прязл-о\тольника; 2) район, где есть каток; Треугольник - Курчатов-
сюш район; Бомжовский район - район по ул. Дружбы и другие. 

Линейные регионимы - это названия улиц, площадей, проездов, пе-
реулков и т.п., имеющих линейную протяженность. Значительную часть 
репюнил'юв, относящихся к данной группе, составляют лексемы, упот-
ребляемые в речи молодежи. В большинстве случаев они образованы на 
основе уже существующах официальных наименований. Шафийка — 
улица Шафиева; Имайка - улица Имая Насыри; Львуха - улица Льва 
Толстого; Шaй^^ypamкa - ушща Шат1уратова (универбация). В данном 
случае мы наб:аодаем упрощение оф1пд1альных названий. Отмечаются и 
шутливые, каламбурные ном1шащ1и: Улица Дауна -улица Баумана (при-
ём паронимической аттракшш). 
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Точечные топонимы включают наименовашм построек разл11чного 
функционального профиля: домов. магаз1гаов, парков, рынков, учрежде-
ний, ф1фм, театров, спорткомплексов п т.д. К данной группе относятся: 

• названия городских зда1шй. Возшпоювение этих наттенований 
связано со стремлением выделить объект из ряда схожих. В основу но-
минации могут быть поло:«еиь[ различные признаки, поэтому названа 
этих объектов разнообразны. Например: Развачюха (нз-за плохой благо-
устроенности); Холодильник (нз-за холода); Китайская степа (из-за 
большого колтества подъездов); Аквариум (из-за больших стеклянных 
окон) II другие. 

• обозначение магазинов. Например, названия по архитектурным 
особенностям; Под аркой, В пристрое; названия с опорой на официаль-
ное наименование: Юбилешка - магазгш «Юбиле1шый», Одежка - «Дом 
одежды»; Уютик - магазин «Уют» и другие. 

• обозначение учебтгх заведеш1н. Изменения в системе образова-
Ш1Я, способствовали перет1енованию многих учебных заведеш1й. Хотя в 
разговорной речи стерл!ггамаковцев по-прежпему шгфоко используются 
их старые наименования. Так, СГПА имени 3. Бшппевой называют Пед-
институт (ранее Стерлитамакский государствешшй педагогический 
институт); Стерлитамакский медицинский колледж ш^йчуют медучтище 
(ранее было медицинское учшпше), Стерлитамакский политехнический 
техникум называют пятнашка (раш.ше имел название - Лицей JЧ̂  15). 

Таким образом, регионилт являются неотъемлемой частью куль-
турного наследия города. Они доносят до нас своеобразньга колорит го-
рода и раскрывают черты и условия бытовой жшни городского населе-
шы, в нашем случае cтepлитa^^aкoвцeв. Основой их происхождения слу-
жат некие действительные реаяни. Их сбор, обработка и щ'бликацня 
крайне важны, если зачитывать, что, в отличие от официальных топот1-
мов, они рождаются в устной речи. 

В Заключееии подводятся итоги, излагаются основные выводы и 
намечаются перспективы исследовашм. 

Стерлитамак - многонациональный город со своими традищшми, 
обычаями, системой обозначегам городстагх реалий. В речи стерлитама-
ковцев в постояшюм вза1а10действн11 функциошфутот различные под-
системы русского национального языка, среди которых мы выделяем 
разговорнуто речь как разновидность русского лггтерат>'рного языка и 
просторечие как разновидность русского национального языка, в частно-
сти, «языка города». 

В дашгой работе рассматрнватось более 1500 наименований, отме-
ченных в речевой практике жителей города Стерлитамак п относящихся к 
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разли'шым подсистемам периферш! русского национального языка. Так, 
некодифшифовагшуто лексику представляют разные части речи, которые 
образуют разнообразные по тематетескому содержанию группы (ЛТГ, 
ЛСГ). Штфоко представлены предметгтые номинащш, поэтому большую 
часть словаря язьша г. Стерлигамак составляют тшена существителыше. 

Значительная часть разговорных лексических едишщ, распростра-
ненных на террш-ории г. Стерлитамак, относится к общеупотребитель-
ной лексике, известной всем ностелям русского языка. Русскоязычное 
население в речи испьпътвает влияние со стороны тюркского окружеш$я 
и как следствие наблюдается проникновение в русск>'ю речь тюртатзмов, 
которые мы относим к ненормтфованным заимствованиям русской раз-
говорной речи, 1шеющим русские лтерат)рные эквиваленты. С одной 
сторош.1, диалогизация общешш, с другой - персонификация микродиа-
логоз являются своеобразными маркерами, отличающими жителей 
г. Стерлитамак от жителей других городов Башкортостана и России. 

Анализ некодифищфовашюй лексики в русской разговорной речи, 
фунщиошфующей в Стерлхггамаке, показал, что в языке города исполь-
з)тотся разные подсистемы русского национаньного языка. В количест-
венном отношеши! доминируют некодифищфованные слова, относя-
щиеся к сфере молодежного сленга. Его дополняют наименования ш 
других, специалнз1фованных субжаргонов: наркоманов, алкоголиков, 
таксистов, игроков и др. Преобладание сленговой лексики в общем со-
ставе языка города, на наш взгляд, можно объяснить тем, что его носите-
ли, молодые люди, в сипу своего возраста не утратили стремления к 
«производству» ярких и выразительных именований. Они апеллируют к 
языковой игре, порождающей нетривиачььаю номинации. В Стерлитама-
ке мы наблюдаем умеренное употребление сленггомов в русской разго-
ворной речи в целом, хотя это не говорггг о снижении стремления моло-
дежи к языковой игре. 

Как показагш наши наблюден1ш за молодежным сленгом, большая 
часть слетп-измов образована способами уштвербации, сложешш основ, 
основ и слов, приемом фонетической мимикрии (парошшической ат-
тракции), а также с помощью метафорического и метонимического пере-
носов значешш общеупотребительных слов. 

Лексика просторечия как часть некодифицироваштого языка города 
разиогшанова. Значигелькьн! пласт составляют общерусские тфостореч-
ные лекстеские един1щы. Это позволяет нам сделать вывод о том, что 
просторечие Стерлитамака есть частное проявление общерусского про-
сторечия, ограштченного рамками одного города. 

24 



Язык криминального мира и другие корпорапшные языки служат 
основным источтпсом пополнен1и просторечия как составной части 
языка города. Большая часть просторечных лекспко-фразеологпческгпс 
едишщ создана либо на основе метафортеского переноса, либо приема-
ми языковой гпры. Как и молодежньп! сленг, просторечие характеризу-
ется избыточным числом тождествехгаых ед1ппщ (по сравненшо с лите-
рат>рным языком), что объясняется устной формой его существования, 
стремлением его носителей к самовыраженшо и порождению эмоцио-
нально окрашенной речи. 

Разграшгчиваемые нами на основашм разных социальных щзетери-
ев подсистемы некодифицированного языка неизбежно взаимодейств^тот 
внутри ограниченного пространства, которым является город. Мы выде-
лили особую часть словаря: топонимическую лексику, в том числе и не-
кодифгщированные топонимы {регноиимы). Следует отметить, что носи-
телей разных подсистем языка города объединяет существование в нем 
топониметеской лексики, обозначающей ювестные жителям города го-
родские реалии. Неофищгальные названия географ1гческих объектов 
внутри города мы имен>'ем регионгшаии, которые неодинаковы в упот-
ребленш! пос1ггелей жаргона, разговорной речи и просторечия. Общеиз-
вестшэхе и понятные всем жхггелям города региошхмы мы míenyeM разго-
ворно-71росторечными. Друг>то группу составляют регионшш, функ-
ционхфующие в речи молодежи: молодежные регионимы. Разговорно-
просторечные регнонпмы харахстеризуют разлхганые реалии городского 
быта, говорят о стремлении к хфаткости общения в условиях динамизма 
речевой коммуникации. Молодежные региотимы по сравненшо с ними 
более оцехючньх, эмощюнальны и экспрессивны. 

Неофхщиатьные топонимы образ>'ются в соответствии с универ-
салыйхми прихщипами нолпгнащхи: по отношешпо к другому объекту, 
человеку; по свойствам и качествам объекта, по отношению к абстракт-
ным понятмм'. Изучение регпонимов, их структурно-семантических, 
словообразовательных и функщюнатьных особенностей свидетельствует 
о системности данньгх едхнпщ на всех языковых уровнях. 

Такхгм образом, некодифхщированная лексшса города Стерлхггамак 
разнопланова и многообразна. Это объект лингвистхмеского из^'чеххия, 
который предполагает исследование с разньпс точек зрения. Перспектхшы 
изучения дахшой проблемы видятся нам гфежде всего в дальнейшей ра-
боте по сбору и систематизации лексики русской разговорной речи г. 
Стерлитамак. Итогом может бьхть создание словаря языка города, кото-
рый включат бы узуальные ненор-.хативххые лексические и фразеолопхче-
ские единицы. Возможно и более детальное сопоставление с.лов, бытую-
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щих в языке стерлитамаковиев, со словарным составом языка как горо-
дов Респ>'блики Башкортостан, так н других российских городов. 
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