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Языки
• этнические языки;

• международные;

• языки межнационального (межэтнического) 
общения;

• государственные языки;

• литературные языки.



Этнический язык – это языки, которые 
являются неотъемлемой частью того или 

иного народа. 

Формы существования этнического 
языка

Территориальные 
диалекты

Разговорный 
язык

Социальные 
диалекты

Жаргонизмы Сленг Арго 

Просторечия

Просторечия 1 Просторечия 2

Литературный 
язык 



Просторечие – это слова, выражения, 
формы словообразования и 
словоизменения, черты произношения, 
не входящие в норму литературной речи, 
характеризующиеся оттенком 
упрощения, сниженности, грубоватости, 
часто используемые в литературных 
произведениях и разговорной речи как 
экспрессивные элементы.



Просторечия

Просторечие 1
Просторечие 2



Просторечия 1



• Неуместное смягчение согласных: ко[н`ф`]ета вместо ко
[нф`]ета, ко[н`в`]ерт вместо ко[нв`]ерт, о[т`в`]етить вместо 
о[тв`]етить.

• Пропуск гласных: [закном] за окном, [арадром] аэродром.

• Звуки [j] или [в] между гласными: [рад`ива] – радио, 
[п`иjан`ина] – пианино.

• Вставка гласного: [руб`ел'] рубль, [жыз`ин`] жизнь.

• Использование гласных соседних слогов: [п`ир`им`ида] 
пирамида.

• Диссимиляция согласных: [с'ькл'итар'] секретарь, [транваи] 
трамвай.

• Ассимиляция согласных: [кот' ис'и] катишься, [баис'и] 
боишься.



• При изменении слова по падежам или лицам возникает 
выравнивание слов: хочу - хочут, хочем, хочете; требовать 
– требоваю, требоваешь, требовает; пеку - пекешь, пекет, 
пекем.

• Несоответствие рода в сказуемых или неверное 
склонение: этот полотенец, кислый яблок, густая повидла 
или болезня, мысля, и пр.

• Употребление формы местного падежа на «-у» для 
существительных мужского рода с основой, 
заканчивающейся на согласный: на газу, на пляжу, в 
складу и пр.

• Употребление форм именительного множественного на «-
ы/я»: торты, шоферы, инженеры, в том числе от ряда 
существительных женского рода: площадя, очередя, 
матеря и пр.



Синтаксические особенности характеризующие 
специфику просторечия 1:
• Употребление страдательных причастий и кратких 

прилагательных в полной форме: «Дверь была закрытая»; 
«А она чем больная?»; «Я согласная».

• Употребление деепричастий заканчивающихся на «-вши» 
или «-мши» (причём последняя - форма исключительно 
просторечная): «я не мывши вторую неделю» (не мылся 
больше недели); «Он был выпимши» (пьян) и пр.

• Несоответственное употребление предлогов: «стреляют с 
автоматов», «пришел с магазина», «вернулись с отпуска» и 
пр.



Просторечие 2



Сравнительный анализ видов просторечий:
Просторечия 1 Просторечия 2

Характерны для женщин пожилого 
возраста

Обычно используются мужчинами 
(молодыми или среднего возраста)

Отличаются морфологическим и 
фонетическими особенностями

Формируется переносом из 
профессиональной и рабочей среды

Является средним между 
литературным языком и 
территориальными диалектами 

Больше склоняется к жаргону 
(социальному и профессиональному) 
и литературной речи, занимает 
промежуточное положение между 
ними 

Характерен для узкого круга лиц Характеризуется своей 
неоднородностью по различным 
социальным критериям 



Иные особенности 
просторечий 2

• Просторечию-2 также свойственно использование в 
словах уменьшительно-ласкательных суффиксов. 
Например: «номерок», «документики», «огурчик».

• Сравнение, при использовании выражения «как этот»: 
«Проходите вперед! встал, как этот».

• Обращения, которые обозначают родственные 
отношения или положение в обществе: «мужик», 
«шеф», «парень», «начальник», «друг», «командир», 
«хозяин», «папаша», «мамаша», «отец», «мать», «дед», 
«дедуля», «бабуля». 



Социальные диалекты – «языки» 
определённых социальных групп



Социальные диалекты:
• Профессиональные языки;

• Жаргон; 

• Сленг;

• Арго 



Жаргон
Жаргон (фр. jargon) — отличается от 
общеразговорного языка специфической лексикой и 
фразеологией, экспрессивностью оборотов и особым 
использованием словообразовательных средств, но не 
обладающий собственной фонетической и 
грамматической системой. Жаргонные слова или 
выражения называют «жаргонизмами».

Пример: «крутой» — модный, деловой, «хата» — 
квартира, «баксы» — доллары, «тачка» — 
автомобиль, «рвануть» — пойти, «баскет» — 
баскетбол, «чувак» — парень.



Виды жаргонов:
• Военный жаргон (Ванька-взводный)

• Журналистский жаргон (газетная утка)

• Компьютерный сленг
• Игровой жаргон (моб)
• Сетевой жаргон

• Жаргон падонков (медвед, зайчег)
• Жаргон Фидонета

• Молодёжный сленг(бабло)

• ЛГБТ-сленг (Тренажёрный кролик или Мускулистая Мери)

• Радиолюбительский жаргон (TKS, TNX, TU — «спасибо»)

• Сленг наркоманов

• Сленг футбольных хулиганов

• Уголовный жаргон/арго

• Феня (по фене ботать)



• Арго – язык какой-либо социально замкнутой 
группы лиц, характеризующийся 
специфичностью используемой лексики, 
своеобразием её употребления, но не имеющий 
собственной фонетической и грамматической 
системы.

• Сленг – набор особых слов или новых значений 
уже существующих слов, употребляемых в 
различных группах людей (профессиональных, 
общественных, возрастных и так далее)



школьный молодежный сленг (жаргон) Студенческий молодёжный сленг 
(жаргон)

«младший» «старший»

Проистекает из желания подростков 
выделиться и самоутвердиться

Создан для упрощения общения

Связанны с такими сторонами жизни, как 
учеба, спорт, разного рода развлечения и 
т. п. 

Связан с особенностями 
студенческой/взрослой жизни. 
«Подпитывается» от школьного жаргона

Пример: ботаник — по-старому 
«зубрила»; въезжать — понимать что-н., 
разбираться в чем-н.; стрелка — встреча; 
стёб — язвительное замечание; 
фиолетовый — странный. 

Пример: стёпа, стипуха, стипеша - 
стипендия; автомат - о зачете, 
поставленном «автоматически», по 
результатам семестра; общага - 
студенческое общежитие; универ -
университет; 
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