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 Выявление и изучение региональных и 
ло-кальных языковых единиц, бытующих в город-
ском узусе, становится все более актуальным. 
Такого рода исследования позволяют не только 
установить отличия в повседневной бытовой жиз-
ни современных городов, но и, в известной сте-
пени, помогают обнаружить оригинальность мыш-
ления, особое мировидение жителей кон-кретного 
населенного пункта и региона в целом.
 Описание специфичности языка любого 
го-рода начинается с установления набора ис-
поль-зуемых в речи горожан лексических единиц 
с локальной и региональной окрашенностью, то 
есть с выявления наиболее интересных языковых 
фактов. Например, в Северодвинске встречают-
ся локализмы – специфически местные слова и 
значения, которые не используются за предела-
ми нашего города, например: котлован ‘искус-
ственный водоем, озеро в черте города’; фабри-
ка ‘военный завод; ирон.’; ‘талоны на питание и 
продукты, выдаваемые вместо денег в период 

кризиса 1990-х (по фамилии директора завода)’; 
пони, поньки ‘маршрутные пригородные такси’; 
пятнарики ‘глуповатые, несообразительные лю-
ди’ (по номеру коррекционной школы) и т.п.
 Помимо локализмов территориальное 
своеобразие бытовой речи горожан придают ре-
гионализмы – слова, употребляющиеся в Архан-
гельской области в целом, но не являющиеся 
повсеместно распространенными на территории 
России: граби́лка, набиру́шка ‘ручной комбайн 
для сбора ягод (с куста)’; дежурка ‘пассажирский 
пригородный поезд’; пастик ‘стержень шарико-вой 
ручки’; подвериться ‘перепроверить’ и др.
 Кроме подобной нарицательной лексики, 
специфичность языка города проявляется в не-
официальных топонимах – «народных» назва-
ниях населенных пунктов области: Севск, Сев-
чик, Северопьянск, Двинск – ‘Северодвинск’; Арх, 
Архара́ – ‘Архангельск’ и под.
 Но более всего уникальность городской 
речи создается за счет неофициальных микро-
топонимов – обиходных собственных имен, 
ло-кальных названий городских объектов: ми-
кро-районов, улиц, предприятий, жилых зданий, 
ка-фе, магазинов, Дворцов культуры, памятников 
и под. Такие номинации или восполняют лакуны 
в официальной топонимике, или существуют па-
раллельно с официальными наименованиями, но, 
в отличие от последних, возникают в народ-ной 
речи, как правило, стихийно. Появление микро-
топонимов закономерно уже потому, что эти на-
звания, выделяя объект по какому-либо опреде-
ленному признаку, помогают ориентиро-ваться в 
городском пространстве.
 Так, магазины в Советском Союзе вместо 
индивидуальных названий часто имели одинако-
вую вывеску «Гастроном». И чтобы избежать пута-
ницы в повседневной речи, горожане созда-вали 
для каждого из магазинов неофициальное имя, 
в котором отражался характерный признак тор-
гового заведения. Например, в Северодвин-ске 
(тогда еще Молотовске) гастроном в доме № 16 
/ 1 по улице Арктической – ныне проспект Ленина 
– назывался вначале «Ленинградским», а потом 
«Архангельским гастрономом» (он в раз-ное вре-
мя относился к различным торговым управлени-
ям). А магазин по адресу: ул. Арктиче-ская, 6/34 
– именовался «директорским», так как с 1955 года 
в этом доме жил Е. П. Егоров – ди-ректор судо-
строительного завода № 402. По-этому на вопрос: 
«Где мясо дают?» – можно бы-ло услышать: «В 
„Архангельском гастрономе“ выбросили».
 Надо отметить, городская топонимика су-
щественно отличается от сельской. Как пишет И. 
А. Подюков, «в деревенской среде… все име-ло 
свои имена, признанные и понятные каждому» 
[1, с. 231]: небольшие реки, озера, ручьи, овраги, 
урочища, просеки, поля, болота и др. При этом 
творцами таких названий выступали, как прави-
ло, сами сельские жители. В отличие от них, 
«горожанин получает городское пространство 
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уже поименованным» [2, с. 200–201]. Причем 
за-частую «имя присваивается объекту без уче-
та интересов населения» [3, с. 60]. Так было в 
со-ветское время, когда многие официальные 
названия городских объектов отражали идеоло-
гию коммунистической партии (ул. Профсоюзная, 
Республиканская, Советская…). Другие «город-
ские вывески брежневской, к примеру, поры бы-ли 
невыразительны, скучновато-оптимистичны и од-
нообразны: Продукты, Бакалея, Ремонт обу-ви… 
И в пику этой идейно-выдержанной скуке распро-
странялись в изобилии неофициальные, ёрниче-
ские стихийно-народные прозвища тех же самых 
уныло названных магазинов, ресторанов, пивных, 
улиц, районов, а также вузов, памятни-ков, город-
ских уголков и закоулков» [4, с. 4–5].
 Таким образом, в языке российских горо-
дов по разным причинам возникает альтернатив-
ная городская топонимика, которая в большин-
стве случаев не связана с идеологией, напротив, 
она создается с учетом специфики конкретного 
го-рода, порождается для удобства коммуника-
ции его жителей, часто имеет ориентирующее 
значе-ние.
 Например, если такие важные для 
обыден-ной жизни объекты, как жилые дома, в 
офици-альной топонимике обычно никак не на-
званы, то народная топонимика «возмещает эту 
когнитив-ную недостаточность: ее объектами ста-
новятся отдельные дома и их группы, уличные 
пере-крестки, участки улиц и бульваров, микро-
районы и другие „горячие точки“ города» [2, с. 
201]. В Северодвинске, как и во многих городах, 
жилые здания различаются только по номерам 
и лишь совсем недавно за новостройками ста-
ли закреп-лять официальные имена. Между тем 
в народной топонимике некоторые здания всег-
да имели ин-дивидуальные названия. Так, три 
одинаковых дома по улице Ломоносова с совет-
ских времен зовутся Три поросенка, а по улице 
Арктической – Три тополя на Плющихе. Дом на 
проспекте Бу-томы, отличающийся своеобразным 
архитектур-ным обликом, прозвали Три колодца, 
а самое высокое здание в городе получило два 
неофи-циальных имени – высотка и стодвадцатка 
(по номеру дома). Так народная топонимика инди-
ви-дуализирует дома, выполняет адресную функ-
цию, выступает в качестве «информативного ко-
да города» (И. А. Подюков).
 Помимо бо́льшей информативности, 
микро-топонимы зачастую удобнее в обраще-
нии и вы-разительнее официальных номинаций. 
Поэтому, например, сокращенное народное имя 
рестора-на «Белые ночи» – РБН в Северодвинске 
было не менее популярным, чем его официаль-
ное название. По этой же причине кафе «Алые 
пару-са» экспрессивно преобразовалось в Алики, 
ре-сторан «Приморский» – в Примус, а здание го-
родского драматического театра (сначала пер-вое 
– на улице Советской, а затем и второе – на улице 
Ломоносова) и вовсе стало Драмсараем. Причем 

раньше ничего обидного в этой номина-ции не 
было, о чем свидетельствуют еще и такие «про-
звища» театра на Советской, как Драмса-райчик, 
Драмсарайка.
 Микротопонимы зачастую не столько вы-
де-ляют объект городского пространства (по фор-
ме, цвету, материалу, функции и т.д.), сколько 
выражают различное отношение к нему горожан, 
прежде всего шутливо-ироническое или фами-
льярное. Народная микротопонимика наблюда-
тельна, она подмечает удачные и нелепые черты 
городских объектов, при этом стихийное слово-
творчество не знает пощады. Например, самую 
известную скульптурную композицию в центре 
Северодвинска, своего рода символ города, се-
веродвинцы не случайно именуют Шашлыком, 
Шампуром, Памятником самогонщикам и др., хотя 
официально она называется «Мир и труд». Так го-
рожане оценивают неоднозначное архитек-турное 
решение этого памятника.
 Нередко появление многих неофици-
альных топонимов вызвано лишь потребно-
стями в язы-ковой игре, стремлением народа к 
словотворче-ству. Городские микротопонимы «ак-
тивно ис-пользуются для образно-экспрессивного, 
шут-ливого комментирования среды бытования 
го-рожан, конечно внешне не всегда выразитель-
ной и интересной. Неофициальные названия 
привно-сят в городской быт дополнительные кра-
ски» [1, с. 201].
 Например, один из микрорайонов города 
– остров Ягры в обиходной речи из-за очевидных 
звуковых ассоциаций превратился в Гагры, ре-
сторан «Огонек» – в Окурок, бар «Метелица» – в 
Метлу, а ночные клубы «Аркалис» и «Васаби» пе-
реименованы соответственно в Аркашу и Ва-сю. 
Здесь мы имеем дело с местной смеховой культу-
рой (как правило, массовой, низовой), карнаваль-
ным обыгрыванием городского про-странства, на-
рочитым понижением статуса объ-ектов, для чего 
они либо уподобляются самым простым предме-
там обихода (веник, пятак, ско-вородка и под.), 
либо называются домашними именами людей. 
Нередко в качестве элементов такой балаганной 
культуры выступают известные столичные или 
иноязычные топонимы. Например, на неофици-
альной карте Северодвинска 1970-х появляются 
Пентагоны, Сайгон (общежития), Гарлем, Чикаго 
(криминальный квартал), а в под-ражание Москве 
и Ленинграду – свой Бродвей, или Брод (цен-
тральная улица как место гуляний).
 Функционируя в разговорно-обиходной 
ре-чи, неофициальные имена придают ей непри-
нуж-денно «домашний», а зачастую и фамильяр-
ный оттенок. В этом источник их популярности в 
го-родском лексиконе во все времена.
Понятно, что свои специфические микрото-по-
нимы есть во всех населенных пунктах. Одна-ко 
сравнение народной топонимики разных рос-
сийских городов и поселков обнаруживает су-
щественную общую часть названий. К примеру, 
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тот же Бродвей, а также Белый дом ‘здание ад-
министрации’, Шанхай ‘окраина, район частной 
застройки’, Китайская стена ‘длинный много-подъ-
ездный дом’, повторяются в языке различ-ных на-
селенных пунктов. Правда, надо понимать, что 
для жителя конкретного города или поселка эти 
имена всегда будут соотноситься только с опре-
деленными объектами.
 Микротопонимы возникают в определен-
ную эпоху, они есть у каждого поколения горожан, 
поэтому исследование народной топонимики про-
шлых лет позволяет заглянуть в историю го-рода, 
увидеть отличия в его архитектурном об-лике в 
разные времена. Изучение народных то-понимов 
способствует «выявлению богатой лингвокуль-
турной и краеведческой информации как о самих 
объектах номинации, так и речевом портрете го-
рода» [5, с. 3]. Однако этот «пласт городской лек-
сики очень подвижен и неустой-чив», «он может 
бесследно исчезнуть, потому очень важно соби-
рать этот языковой материал и письменно фикси-
ровать, создавая словари, так как неофициальная 
номинативная лексика, обыч-но известная только 
местным жителям и нигде не записанная, доста-
точно быстро уходит из памя-ти» [5, с. 4]. 
 В 2018 году подготовлен к изданию словарь 
специфически местной лексики Северодвинска 
[6]. Помимо локальной и региональной апелля-
тивной лексики, в нем собраны неофициальные 
названия городских объектов за три периода су-
ществования Северодвинска: 1) конец 1930-х – 
1950-е; 2) 1960 – 1980-е; 3) 1990 – 2000-е.
 Каждая словарная статья микротопони-
мов, как и апеллятивов, состоит из нескольких 
зон: вокабулы, грамматической информации, тол-
ко-вания, эмоционально-оценочных и социально-
функциональных помет, а также иллюстративно-го 
материала. Непосредственно после заглавно-го 
слова даются формы его словоизменения и грам-
матические пометы, которые являются обычными 
для лексикографических работ, по-этому специ-
ально не оговариваются. Отмечается также неиз-
меняемость слова – с помощью поме-ты неизм.
За вокабулой с формами словоизменения и грам-
матическими пометами может стоять хроно-логи-
ческая помета уход. («уходящее») или ре-марка «в 
советское время», иногда сопровожда-емые дати-
ровкой. Это означает, что толкуемое слово (исто-
ризм или архаизм) находится уже на периферии 
современной городской речи и обычно привлека-
ется в качестве воспоминаний о прошлой жизни. 
В отличие от традиционных сельских говоров, ре-
гиолекты динамичны и по-движны, поэтому значи-
тельная часть собранной нами лексики (в особен-
ности микротопонимика) постепенно выходит из 
употребления, устарева-ет. В словаре приводятся 
как бытовые советиз-мы 1940–1960-х (Голубой 
Дунай, Лимитный), так и относительно свежие 
историзмы (Алики, При-мус), которые хранятся 
в языковой памяти мно-гих горожан. Таким об-
разом, в словаре фикси-руются микротопонимы, 

характеризующие жизнь города в разные периоды 
его существования.
 Далее следует толкование значения сло-
ва или словосочетания. Если лексическая еди-
ница толкуется через значение находящегося в 
дан-ном издании слова, то последнее выделяет-
ся полужирным шрифтом. Толкование не дается, 
если значение слова или словосочетания ясно 
из приводимой в статье цитаты. В этих случа-
ях на месте толкования находится указание См. 
при-мер.
 Толкования некоторых микротопонимов 
в словаре имеют специфику. Так, В. В. Химик 
предложил разграничивать от многозначных 
слов те единицы, которые характеризуются «по-
лиреферентностью», то есть принципиальной 
открытостью ряда объектов, соотносимых с кон-
кретным словом. Количество частных значений 
полиреферентных слов «может быть довольно 
большим, а множество – открытым, постоянно по-
полняемым в живой речи» [7, т. 1, с. 12].
 Подчеркнем, что частные значения поли-
ре-ферентных слов не находятся в отношениях 
непосредственной производности, соответ-ствен-
но, им не свойственна иерархичность, по-этому 
они предваряются общим широким толко-ванием, 
а затем нумеруются цифрами с круглой скобкой. 
Такое построение словарной статьи полирефе-
рентных слов впервые предложил В. В. Химик в 
«Большом словаре русской разго-ворной экспрес-
сивной речи» [8]. 
 Приведем образец словарной статьи 
поли-референтного микротопонима из нашего 
слова-ря: ТРИ ПОРОСЁНКА. Общее название 
трех од-нотипных или смежных домов (одинако-
вых, как сказочные поросята): 1) ул. Ломоносова, 
92, 94 и 96. Где встретимся? – Давай у «Трех по-
росят» (VK, 10.3.2016); Имя у него [магазина] на-
родное. Скажи северодвинцу: «Три поросенка», и 
сразу станет ясно, где эту торговую точку искать. 
ВС.30.4.2002.; 2) пр. Бутомы, 2 (три части дома, 
стоящие под углом друг к другу, воспринимают-
ся как три смежных здания); то же, что ТРИ 
КОЛОДЦА. А я помню массовый дворовый фут-
бол у себя во дворе (Бутомы, «Три поросенка») 
– это было круто (ИТ, 8.11.2007); 3) пр. Бутомы, 
16, 18, 32. «Три поросенка» – так прозвали мест-
ные жители возведенные по эксперимен-таль-
ному проекту здания на пр. Бутомы, 32, 18 и 16. 
СР.24.2.2018; 4) ул. Арктическая, 2а, 2б, 2в; то же, 
что ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ. Буто-мы, 16, 
18, 32 называют «Три поросенка» (ИТ, 22.12.2011). 
– На Арктической тоже (там же, 22.12.2011). «Три 
поросенка» еще называли Арк-тическую, 2а, 2б, 
2в (VK, 10.3.2016); 5) ул. Октябрьская, 27, 33, 43. 
<От названия попу-лярной детской сказки «Три по-
росенка» (в русском переводе С. В. Михалкова)>.
Наш словарь, таким образом, призван пере-дать 
специфику повседневной жизни Северо-двинска, 
нашедшую отражение в языке и неофи-циальном 
ономастиконе города. Кроме того, по возможности, 
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ekaterinburzhca: neofi cial’nye nazvaniya gorodskih 
realij. Ekaterinburg: Ural. gos. lesotekhnich. un-t, 
2012. 135 s.
6. Popov R. V. Kak ehto budet po-severodvinski? 
Slovar’ mestnoj leksiki Severodvinska. – Arhangel’sk: 
Izdatel’skij dom imeni Bulatova, 2019. 288 s.
7. Khimik V. V. Tolkovyy slovar’ russkoy razgo-
vornoobikhodnoy rechi. V 2 t. SPb. : Zlatoust, 2017. 
T. 1. 528 s.; T. 2. 532 s.
8. Khimik V. V. Bol’shoy slovar’ russkoy razgovornoy 
ek-spressivnoy rechi. SPb. : Norint, 2004. 768 s. 

он демонстрирует те особенности местной речи, 
которые говорят об оригинальном мышлении, 
особом мировидении, самобытном мировосприя-
тии, свойственном жителям города у Белого моря, 
то есть словарь свидетельствует о существовании 
локальной ментальности севе-родвинцев.
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