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РЕГИОНАЛИЗМЫ 

 

REGIONALISMS 

 

Регионализмы11 [фр. régionalisme от лат. regionalis – ‘областной, местный’].  

1. Слова и выражения, распространенные на определенной ограниченной территории, в 

достаточно широком регионе и употребляющиеся главным образом в данном языковом ареале в 

устной и письменной речи жителей данного региона. Например, москвичи говорят подъезд, 

батон, ластик, проездной (на метро), бордюр, а петербуржцы те же реалии называют парадная, 

булка, резинка, карточка, поребрик; в Новосибирске говорят стайка в значении ‘сарай для 

хранения ненужных вещей; постройка для скота; часть дома – сени’ коровник – ‘местное 

название гриба свинушка тонкая с плоской шляпкой темно-коричневого цвета’, прилада – 

‘деталь, приспособление’, перебуробить/перебуровить – ‘перекопать, перерыть, перемешать,’ 

полоротый – ‘неуклюжий, неловкий человек’.  

 2. Региональные заимствования. Лексические и фразеологические единицы, 

заимствованные из других языков, как правило, не входящие в лексическую систему 

заимствующего языка, функционирующие в устной разговорной или в письменной речи, 

территориально ограниченные по употреблению определенным достаточно широким регионом 

(в зоне контактирования языков) и выражающие, как правило, национально-специфические 

понятия и реалии, общие для народов данного региона. Например, в русском языке на 

территории тюркоязычных республик распространены слова, заимствованные из тюркских 

языков, которые в основном отсутствуют в толковых словарях русского языка или помещены в 

специальные словари иноязычных слов: борук ‘женский головной убор’, земзен ‘ящерица’, каса 

‘чашка в форме пиалы’, чигым ‘налог с населения’ [Юналеева, 2005]. Примером также может 

служить употребление в речи старожильческого русского населения на территории Литвы слова 

квитас вместо квитанция; слов куня ‘девушка’, хана ‘китайская водка’, нихао ‘китайское 

приветствие’ в дальневосточном регионе; сагалган ‘название праздника Новый год’, нойон 

 
11 Следует заметить, что у лингвистического термина «регионализм» (в ед. ч.) есть омонимы, которые используются 

также в качестве терминов в разных научных дисциплинах, в частности в экономике, политологии, 

искусствоведении: 1. Подход к решению экономических, социальных и т.п. проблем, исходя из потребностей и 

интересов региона. 2. (риджионализм) Течение в американской живописи, возникшее в 1930-х годах. Регионалисты 

изображали типично американские ландшафты, бытовые и исторические сцены (Г. Вуд, Т.Х. Бентон, Дж.С. Керри). 
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‘начальник, чиновник’ на территории Бурятии. Заимствованные регионализмы являются одной 

из особенностей региональных (местных) вариантов языка (региолектов), формирующихся в 

зоне языкового контактирования.  

Проблемами изучения регионализмов на материале различных языков занимаются 

многие российские и зарубежные лингвисты. Особенно подробно ими исследуются региолекты 

и регионализмы французского языка (М.А. Бородина, Ю.С. Дзюбенко, К.И. Курбанова-Ильютко, 

Т.И. Ретинская, А.А. Сидоров, Н.В. Хорошева, А. Бойо, А. Доза, П. Резо и др.), есть работы по 

региолектам немецкого (Н.Э. Горшкова, П. Ауэр, Р. Керайн, М. Краузе), английского (Е.М. 

Бондаренко), испанского (Е.В. Дворецкая) и других языков.  

 В отечественной лингвистике конца XIX–XX в. проблемами регионального 

варьирования русского языка занимались многие известные ученые: И.И. Срезневский, А.И. 

Соболевский, В.А. Богородицкий, А.А. Шахматов, В.М. Жирмунский, Н.М. Каринский, Б.А. 

Ларин, Р.Р. Гельгардт, М.В. Панов, Е.А. Земская, И.Г. Добродомов, Ф.Л. Скитова, Р.А. 

Юналеева, а также Е.Ф. Будде, В.И. Чернышев, Ф.П. Филин, В.Г. Орлова и др. Исследователи 

имели разные точки зрения, иногда противоположные, на эти проблемы, и вопрос о статусе 

региональных вариантов русского языка неоднократно становился предметом научных 

дискуссий и жарких споров.  

 Современные исследователи также постоянно занимаются изучением различных 

аспектов регионализмов и региональной вариативности на материале русского языка и языков 

народов России: В.М. Алпатов, В.И. Беликов, A.С. Герд, И.Е. Гальченко, О.Б. Сиротинина, Т.И. 

Ерофеева, B.В. Колесов, Л.П. Крысин, Т.С. Коготкова, А.Н. Рудяков, М.В. Китайгородская, И.В. 

Ливинская, Ю.Ю. Магерамова, А.П. Майорова, А.И. Матвеев, И.В. Матвеева, Ю.В. Дорофеев, 

М.М. Молчанова, Б.И. Осипова, Р.В. Попов, Н.А. Гайдамак, Н.А. Прокуровская, Н.Н. Розанова, 

В.И. Теркулов, В.И. Трубинский и др.  

 Термин «регионализм» в лингвистической литературе трактуется и понимается по-

разному. С одним и тем же значением (‘слова, имеющие определенный, территориально 

ограниченный ареал употребления’), наряду с термином «регионализм», используются термины 

«локализм», «провинциализм», «диалектизм», «регионим», «местное слово», «региональное 

слово», «региональная лексика», «лексические регионализмы», «регионально окрашенная 

лексика», «регионально маркированная лексика», «регионально маркированные средства 

языка», нередко в качестве синонимов. Чаще всего синонимические замены происходят со 

словами «локализм» и «провинциализм». «Помимо термина регионализм, современные 

лингвисты используют термины локализм и провинциализм, которые по своей сути называют 

лексемы, имеющие определенный ареал употребления. Однако некоторые исследователи 

https://phsreda.com/ru/keyword/3934/articles
https://phsreda.com/ru/keyword/3934/articles
https://phsreda.com/ru/keyword/3934/articles
https://phsreda.com/ru/keyword/3934/articles
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рассматривают термин локализм как гипероним по отношению к термину регионализм» 

[Гальченко, 1980]. Автор Т.А. Кадоло дает такое определение регионализмам: «Регионализмы – 

слова, функционирующие на определенной территории, не зафиксированные в толковых 

словарях литературного языка или получающие в них пометы обл., местн., прост., разг., 

являются частью региональной культуры. Обращение к таким лексемам позволяет выявить 

культурное своеобразие региона, влияние других языков и культур» [Кадоло, 2011: 22]. 

Также надо различать понятия «регионализм» и «диалектизм». Современные процессы 

глобализации постепенно вытесняют территориальные архаичные диалекты, бытовавшие 

преимущественно в сельской местности, в отдельных деревнях и к настоящему времени 

сохранившеся в основном в речи людей старшего поколения. С уходом классических форм 

диалектов появляются новые региональные формы языка, которые развиваются и 

функционируют в региональных вариантах языка, или региолектах. 

Исследователь Ю.Ю. Магерамова отмечает существенную особенность региолекта – 

«превалирование региолекта в городской среде» [Магерамова, 2022]. В «Словаре 

лингвистических терминов» Т.В. Жеребило региолект трактуется как «термин... обозначающий 

речь жителей средних и малых городов, в которой ощущается влияние местных говоров и 

просторечия» [Жеребило, 2010]. В работе Н.А. Кирьяновой дается «понятие регионального 

слова как компонента лексической системы, наиболее продуктивно используемого в регионе, 

отражающего его специфику и включающего элементы диалектной и просторечной подсистем 

национального языка» [Кирьянова, 2009: 8, 9], где также подчеркивается связь региональной 

разновидности языка с диалектной и просторечной формами языка. 

И.В. Матвеева в своем диссертационном исследовании справедливо пишет, что проблема 

регионального варьирования национального языка, региональной лексики как разновидности 

лексики национального языка широко обсуждалась в трудах известных отечественных и 

зарубежных лингвистов, однако на современном этапе эта проблема все еще остается одной из 

самых актуальных, дискуссионных и до конца однозначно нерешенных проблем современной 

лингвистики. Термин «регионализм» и другие термины данной области социолингвистики до 

сих пор не имеет однозначной трактовки в лингвистической литературе. 

 Русский язык, как и другие крупные языки, распространенные на больших территориях, 

подвержен территориальной и социальной дифференциации. До середины ХХ в. для 

обозначения региональных особенностей русского языка использовался только один термин – 

«диалект», в основном отражающий специфику сельской речи, затем, наряду с диалектом, стал 

использоваться «компромиссный» термин «полудиалект», и наконец появился новый термин, 

связанный с локальными и региональными вариантами языка. – «региолект», который в 
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настоящее время широко используется в научной литературе и отражает специфику как 

сельской, так и региональной городской речи [Матвеева, 2021б]. 

Большинство исследований данной проблематики посвящено изучению лексических 

регионализмов. Лексические регионализмы используются как в городской речи, так и в сельской 

речи, т.е. в речи жителей определенного региона в целом. Регион понимается широко как 

обширный район, соответствующий нескольким областям страны или даже нескольким 

небольшим странам, имеющим какие-либо общие экономико-географические, политические и 

другие особености, например Сибирский регион, Афро-Азиатский регион.  

Регионализмы могут включать бытовые слова, которыми жители региона называют то, 

что их окружает, названия местных растений или животных, местные географические названия, 

топонимы. При этом местные русские слова и выражения, характерные для речи жителей одних 

регионов России, могут быть непонятны, малопонятны или не употребляемы русскоязычными 

жителями из других регионов России: журавина ‘клюква’ в Псковской области; сморода 

‘смородина’ в Петербурге и Ленинградской области; пимы ‘валенки’ в Алтайском крае; чалдон 

‘переселенцы в Сибирь из центральной России’ в Сибири; агалец ‘подросток’ в Тульской 

области; комок ‘ларек с товарами первой необходимости’ в Самаре; грач ‘такси’ в Дагестане; 

синенькие ‘баклажаны’ на юге России; вехотка ‘мочалка’ на Урале; ламбушки ‘небольшие озера, 

образовавшиеся на месте болот’ в Карелии; позница ‘специальная кастрюля для варки на пару’ 

в Бурятии; ухомаздать ‘испачкать, загрязнить’; окараться ‘ошибиться’; морить ‘шутить’ – на 

Урале; булыжить ‘разбавлять бензин или вино’ в Омской области; вмахивать ‘тяжело работать’ 

в Липецкой области; как бешеная тарашка ‘лихорадочно, очень спеша’ в Нижегородской 

области; в три вилюшки ‘очень длинный, обычно изгибающийся (об очереди)’ в Воронежской и 

Липецкой области; ставить (сажать) на божничку ‘превозносить’ во многих регионах Сибири 

и в Челябинской области; Зареченск – неофициальное название города Хэйхэ (КНР), 

располагающегося на противоположном от г. Благовещенска берегу реки Амур; Хабара – 

неофициальное название г. Хабаровска и др. 

 Часто регионализмы обозначают специфические местные реалии, которые актуальны 

для определенной местности. Например, в Архангельске это будет лексика, связанная с морем, 

все жители ее знают: названия ветров, течений, льдин, разные виды «шуги» (лед в виде 

кристалликов, ледяная каша). На Дальнем Востоке много регионализмов будет связано с лесом 

и лесозаготовками, рыбной ловлей и переработкой рыбы.  

 В полиэтнических регионах или в приграничных зонах, где характерно контактирование 

языков и культур народов, живущих рядом или по соседству, распространены региональные 

местные слова, заимствованные из языков соседних народов, понятные всем народам данного 
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региона, но ограниченные по употреблению территорией этого региона (например, такие 

региональные заимствования из тюркских языков, как борук, килим, ураса, чомуч, ширдак, 

яшмак, используются в устной русской речи и понятны всем жителям данного региона).  

Более того, регионализмы, выражающие национальные этнокультурные явления и 

понятия, употребляются и в письменной русской речи в разных текстах, посвященных 

национальной тематике: в художественной литературе, в газетно-журнальной продукции, в 

СМИ. Однако в тех случаях, если контекст не семантизирует эти региональные заимствования и 

непонятно, с какими реалиями они связаны, значения их остаются неясными (например, адай, 

жуз, кокпар, кыз куу, шабул – из казахского языка; боорсок, корундук, кошеге, чилде – из 

киргизского языка), эти местные слова требуют специального пояснения в тексте (в сносках, в 

примечаниях или в словариках, приложенных к тексту). В текстах, посвященных национальной 

тематике, региональные заимствования выступают в качестве маркеров своей культуры, 

помечают этот текст и выполняют номинативную или стилистическую (эстетическую) функцию 

[Орешкина, 2023]. 

Региональная заимствованная лексика в основном отсутствует в толковых словарях или 

помещена в специальные словари иноязычных слов, однако далеко не в полном объеме (см.: 

[Юналеева, 2005 и др.]): зиндан, каса, хирман, хурджин (из тюрк.) и др. 

Автор Ю.А. Резвухина, обобщая различные мнения, предлагает широкое понимание 

термина «регионализм»: «Рассмотрев различные точки зрения на термин “регионализм” мы 

считаем необходимым уточнить, что, на наш взгляд, под регионализмами следует понимать 

лексемы локально ограниченного распространения, независимо от источника их происхождения 

и отнесенности к литературному языку. Поэтому мы считаем, что к регионализмам относятся и 

слова диалектного происхождения, бытовавшие и бытующие в изучаемом регионе, и локальные 

заимствования, и региональные советизмы» [Резвухина, 2015]. 

 В научной литературе предлагается много классификаций регионализмов русского 

языка, функционирующих в разных регионах страны, например на Крайнем Северо-Востоке 

России [Зотов, 2010], и построенных на разных основаниях и принципах; в некоторых 

исследованиях разрабатывается типология лексических регионализмов на примере 

региональной лексики конкретного региона [Гальченко, 1980; Герд, 1986; Курбанова-Ильютко, 

2024; Оглезнева, 2008] или отдельных городов, например Махачкалы [Молчанова, 1984], 

Москвы [Китайгородская и др., 2010], Новосибирска [Ливинская, 2015; Ливинская и др., 2016; 

Словарь региональной лексики..., 2016], Санкт-Петербурга [Беликов, 2001; 2004; Синдаловский, 

2002], Саратова [Свешникова, 2001, Сиротинина, 1988], Северодвинска [Попов, 2019a,б], Уфы 

[Исмагилова, 2007], Элисты [Санджи-Гаряева, 1988] и др. 
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 Исследователь А.П. Майоров в своей работе приводит классификацию регионализмов по 

шести основным категориям, при этом автор, как и многие другие, обращает внимание на 

следующее обстоятельство: «В силу генетически и стилистически разнородного характера 

региолекта, его интенсивной динамики лексический состав данного идиома представляется 

пестрым и неупорядоченным. Тем не менее, на наш взгляд, возможно выделение определенных 

устойчивых категорий лексических регионализмов, при этом принципы их классификации будут 

разнородными» [Майоров, 2016: 52]. В качестве примера автор использует данные 

забайкальского, функционирующего в Бурятии, и амурского региолектов. Таким образом, в 

работе выделяются виды регионализмов на основе приведенных ниже признаков.  

«I. По происхождению и исторической динамике. …В зависимости от идиома-источника 

регионализмы можно разделить на следующие подгруппы: 

 1) диалектные слова → регионализмы, например: гача ‘штанина’, казёнка ‘небольшая 

кладовая; чулан’, копарулька ‘небольшой инструмент для копки картофеля’ и т.п.; 

 2) просторечные слова → регионализмы, например: ...под тяжестью чайника с водой 

плита прогиналась (из телепередачи “Великая пятерка” от 01.08.2011, местный телеканал “Ариг 

Ус”). 

 II. По сфере функционирования. Так же, как кодифицированный литературный язык, 

региолект способен обслуживать разные сферы общения. Наблюдается функционирование 

жаргонизмов, сленгизмов, слов профессиональной речи с региональной окраской. Например, у 

юристов Бурятии встречается регионализм вышка ‘Верховный суд Республики Бурятия’, у 

медиков – приемник ‘отделение приемного покоя’; у студентов употребительны разговорные 

наименования вузов г. Улан-Удэ: техноложка ‘Восточно-Сибирский государственный 

университет управления и технологий’, сельхозка ‘Бурятская сельскохозяйственная академия’. 

III. По денотативной соотнесенности. …По типу обозначаемого денотата здесь прежде 

всего необходимо разграничивать две группы слов: 

1) Заимствованные этнографизмы – это слова, заимствованные из находящегося в 

непосредственном контакте другого языка (обычно автохтонного), в котором они обозначают 

специфические для культуры носителей этого языка явления. Подобные этнографизмы в 

принимающем языке именуют ту же реалию, становящуюся частью культуры-рецептора, и 

таким образом становятся не просто иноязычными заимствованиями, а регионализмами. 

Например, в забайкальском региолекте немало заимствований из бурятского языка, прочно 

обосновавшихся в русском языке данного региона (позы/буузы ‘мясное блюдо в форме больших 

пельменей’, Сагаалган ‘новый год по восточному календарю; праздник Белого Месяца’ и др.), в 
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амурском региолекте – чифан ‘китайская еда; блюда китайской кухни’, чифанить ‘есть 

китайскую еду’;  

 2) Ономастическая лексика. Преимущественно это различного рода топонимы: 

Батарейка, Шишковка, Саяны – названия районов г. Улан-Удэ, Хабара – неофициальное 

наименование г. Хабаровска и др. 

3) Третью группу слов составляют апеллятивы, называющие те реалии, которые в 

литературном языке либо не имеют однозначного наименования, либо им соответствуют 

номинации какого-либо специального языка: воровайка ‘небольшой грузовик корейского 

производства’, волосогрызка ‘жук-стригун’, 

 IV. По эмоционально-экспрессивной характеристике: ништяк ‘всё в порядке’, моросить 

‘медлить, не успевать’, угарный ‘1. смешной; 2. красивый’. 

При этом необходимо отметить, что эмоционально-экспрессивная окраска в той или иной 

степени характерна почти для всей региональной лексики.  

 Особенно хорошо проявляется эмоционально-экспрессивная окрашенность у 

регионализмов при их использовании писателями в языке художественной литературы, в 

художественных текстах, где регионализмы могут выполнять, с одной стороны, номинативную 

функцию с целью реалистического воссоздания местной природы, быта, культур, обычаев, 

нравов, то есть создания так называемых couleur locale и couleur historique (такие регионализмы 

имеют целью языковую номинацию, то есть называние местных/национальных реалий и 

понятий), и, с другой стороны, они могут в художественных текстах выполнять стилистическую 

художественно-выразительную функцию (при воссоздании речи персонажей или при 

включении их в систему художественной образности – в составе сравнений, метафор, 

параллелизма и т.п.). Примером может служить использование регионализмов в поэтических 

текстах: «“Саратан” – сухой и жаркий месяц, / пыльный лист повис, / не шелохнется…» (С. 

Мадалиев. Время цветения персика), «На холмистом джайляу / Готовился той, / Я приехал тогда 

на кокпар / Из столицы» (О. Сулейменов. Доброе время восхода). 

 V. По отношению к литературному языку. Выделяются следующие подгруппы 

регионализмов: 

 1) фонетические: лáма ‘буддийский священнослужитель’; ламá ‘табуретка’; 

 2) лексические: голя ‘салки, пятнашки’, вехотка ‘мочалка’; 

 3) лексико-семантические: стряпать ‘печь мучные изделия’, маечка ‘небольшой 

полиэтиленовый пакет’. 
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VI. По коммуникативной организации устного спонтанного текста. Здесь обращает на 

себя внимание регулярное употребление различного рода слов-скреп, хезитативов, имеющих 

региональные варианты (тоси-боси, тудым-сюдым, чё ли и т.п.)» [Майоров, 2016: 52–54]. 

 Существуют и иные классификации, предложенные другими исследователями [Романий, 

2023; Соколянская, 2007; Теркулов, 2018 и др.]. Следует отметить, что в большинстве 

классификаций авторы выделяют лексико-тематические группы, которые дают возможность 

подробно распределить анализируемые регионализмы по тематиеским группам. 

 Особо следует отметить тематическую классификацию в диссертационной работе И.В. 

Матвеевой, где представлено 40 тематических групп (ТГ) лексических регионализмов г. 

Новосибирска. По мнению автора, в состав лексических регионализмов входят: а) 

регионализмы-апеллятивы (названия предметов и явлений окружающего мира, бытующие в 

определенном регионе, например: бычок‘гриб валуй’, горошница ‘блюдо из гороха, гороховый 

суп или каша’, верхонки ‘широкие рабочие рукавицы из грубой ткани’, сверток ‘поворот на 

дороге’); б) неофициальные региональные топонимы (народные наименования населенных 

пунктов и объектов городского пространства, бытующие в регионе, например: Кудряши – 

поселок Кудряшовский», Толмачи – город Обь, находящийся рядом с аэропортом “Толмачёво”, 

Богдашка –улица Богдана Хмельницкого) [Матвеева, 2021б] .  

 «Тематическая классификация лексических регионализмов позволила выявить 40 

тематических групп лексических регионализмов, в том числе 17 ТГ регионализмов-апеллятивов 

и 23 ТГ неофициальных топонимов. Выявленные ТГ демонстрируют актуальное для носителя 

русского языка в регионе членение окружающей действительности, отраженное в их 

региональных названиях» [Там же: 123]. Автор подытоживает проведенное исследование: 

«Анализ структуры, семантики и функций лексических регионализмов г. Новосибирска, 

предпринятый в данной главе, демонстрирует специфику их функционирования в региолекте и 

богатый потенциал системы русского национального языка, находящий свою реализацию в 

региональной речи» [Там же: 124]. 

 Работа по фиксации и инвентаризации регионализмов, по их лексикографированию, по 

разработке и составлению словарей регионализмов ведется специалистами во многих странах и 

регионах мира, в том числе на территории разных регионов Российской Федераци, при этом, как 

правило, эта работа поддерживается и местным населением региона (см работы: [Беликов, 2004; 

Герд, 2006; Зотов, 2010; Ливинская, 2015; Матвеева, 2021a; Ретинская, 2023; Синдаловский, 2002 

и др.].  

 Приведем яркий пример активного отношения к сохранению своего культурного 

наследия жителей Франции (департамент Арденны, регион Гранд-Эст). Исследователь 
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французского языка Т.И. Ретинская пишет: «Посредством комплекса регионализмов, 

являющегося одной из значимых констант французской региональной прессы, и разнообразных 

приемов инкорпорации и семантизации, декодирующих локальные особенности лексических 

единиц и отражающих мировоззрение региолектофонов, авторам удается запечатлеть 

характерные черты языка своих соотечественников и тем самым сохранить лингвистическое 

наследие» [Ретинская, 2023: 127]. Автор в статье цитирует и высказывания жителей данного 

региона, считающих, что специалистам необходимо продолжать работу по 

лексикографированию региональных лексем, по «спасению нашего лингвистического наследия, 

которое способствует оригинальной оценке окружающей среды и продуктов человеческой 

деятельности» [Там же: 130]. В связи с этим интересно упомянуть опубликованный Т.И. 

Ретинской глоссарий, в котором собраны региональные лексемы, включенные в произведения 

шампанских и арденнских писателей и журналистов [Ретинская, 2019], благодаря чему внесен 

вклад в теоретическую и практическую лексикографию. 

 Существует разное отношение к регионализмам и к их использованию в речи. 

Заслуживает внимания подход ведущего научного сотрудника Института русского языка им. 

В.В. Виноградова РАН Б.Л. Иомдина: «Однако, по-моему, владение регионализмами – это плюс, 

а не минус: у людей, которые их знают, будет возникать меньше коммуникативных неудач. Они 

поймут жителя другого региона… а те, кто сосредоточен на монолитности языка, могут и не 

понять. К тому же богатство русского языка – в его разнообразии, и регионализмы – это 

однозначно важная его часть» [Иомдин, 2021]. 
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