


□ Просторе́чие — слова, выражения, 
распространённые в нелитературной 
разговорной речи, свойственные 
малообразованным носителям языка и явно 
отклоняющиеся от существующих 
литературных языковых норм. Носителем 
просторечия является необразованное и 
полуобразованное городское население.



ВВЕДЕНИЕ ТЕРМИНА

Термин «просторечие» был введён 
Дмитрием Ушаковым в значении 
«речь необразованного и 
полуобразованного городского 
населения, не владеющего 
литературными нормами». 



ВИДЫ
❖ В современном просторечии выделяются 

два временны́х пласта — пласт старых, 
традиционных средств, отчётливо 
обнаруживающих своё диалектное 
происхождение, и пласт сравнительно 
новых средств, пришедших в просторечие 
преимущественно из социальных 
жаргонов. В соответствии с этим 
различают просторечие-1 и 
просторечие-2. 



Носители просторечия - 1
Горожане пожилого возраста, имеющие 

низкий образовательный и культурный 
уровень. 



Носители просторечия - 2
Представители среднего и молодого 

поколений, также не имеющие 
достаточного уровнем. образования и 
характеризующиеся относительно 
низким культурным уровнем.



Основные черты просторечия
□ общая небрежность речи. Смазанная 

картина речи в артикуляторном и 
акустическом плане; 

□ малая громкость, быстрый темп, раскрытие 
рта минимальное. Речь неразборчивая; 

□ чрезмерное упрощение групп согласных. 
Пример: «скока» вместо «сколько», «щас» 
вместо «сейчас», «када» вместо «когда»; 

□ невыразительная интонация. 



Просторечная лексика

❖ Термин «просторечие» обычно понимается 
двояко:

□ область неграмотной речи (мамаша, одёжа, 
деловой – в отриц. знач., склизкий, хворый, 
вертаться, серчать, издаля);

□ слова с ещё более сниженной, чем у 
разговорных слов, стилистической 
окраской; они всегда экспрессивны (балбес, 
дохлятина, оплеуха, задрипанный, 
толстопузый, дрыхнуть, орать, сдуру).



Реализация просторечий

□ Просторечие реализуется главным образом в 
устной форме и в достаточно ограниченных, 
преимущественно бытовых ситуациях.

□ К просторечию относят жаргонизмы и 
вульгаризмы



Образование просторечий
□ придание иного значения, 

метафоризация, 
□ переосмысление,
□  переоформление,
□  звуковое усечение, 
□ активное усвоение лексики 

иностранных языков



Жаргонизм -  разновидность 
просторечий

□ это условное разговорное слово и 
выражение, употребляемое в 
отдельных социальных группах.

□    Появление , развитие, жаргонизмов происходит в 

четко изолированной части общества. 



Классификация жаргонизмов

❖ Профессиональный (по видам специальностей). 
❖ Военный. 
❖ Журналистский. 
❖ Компьютерный (включающий игровой, сетевой 

жаргон). 
❖ Молодежный (включающий направления – 

школьный, студенческий сленг). 
❖ Радиолюбительский. Сленг футбольных 

болельщиков. 
❖ Уголовный 



Вульгаризмы - разновидность 
просторечий

□ вульгаризмы — (от лат. vulgaris 
простонародный). Грубое слово или 
выражение, находящиеся за 
пределами литературной лексики. 
Вместо лицо морда, рожа, рыло, харя; 
вместо есть жрать, лопать; вместо 
умереть окочуриться, околеть, 
сдохнуть …



Характеристика просторечия
      Просторечие характерно городской речи, используется 

часто для придания речи  специфического оттенка. 
Использование просторечия может совершаться и с 
осознанием его анормативности для выражения более 
глубокой чувственной окраски речи говорящего. В этом 
случае его употребление не влечёт за собой ничего 
негативного. Но при использовании его 
малообразованным населением в качестве 
нормированной речи, в результате неспособности 
использовать стилизованную речь, ведёт к расслоению 
национального языка, его деградации. Просторечие 
может быть уместно в определённых случаях, но не 
более чем стилистический приём, использование его в 
качестве повседневной речи может иметь лишь 
негативную оценку.


