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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЛЕКСИКА В ЯЗЫКЕ ГОРОДА ИЖЕВСКА 

 
В статье представлены результаты исследования распространения и особенностей употребле-

ния региональных слов, зафиксированных в речи жителей города Ижевска. Для анализа были 
отобраны слова, которые фиксируются в научных работах и лексикографических источниках как 
употребляемые в Ижевске, но при этом не отмеченные в словарях русского литературного 
и диалектного языка. При помощи современных лексикографических и корпусных интернет-
ресурсов, таких как Национальный корпус русского языка, словарь «Языки русских городов», про-
ект «Языки городов и людей», исследование Яндекса «Как говорится: местные слова в разных 
регионах России», устанавливается территория бытования данных слов в современный период. 
Были проанализированы лексемы «однёрка» – «первый маршрут транспорта», «садоогород» – 
«садовый участок», «фазанка» – «среднее специальное учебное заведение», «мульда» – «контей-
нер для мусора», «виктория» – «садовая клубника», «култышка» – «пучок волос», «песочник» – 
«песочница», «плоски» – «плоскогубцы», «каналия» – «канализация». Данные слова в различных 
источниках представлены как локальные, но современные электронные ресурсы помогают уста-
новить региональный характер их распространения, выявить их семантические особенности. 
Как показал анализ, многие из данных слов известны не только в Удмуртии, но и в других при-
уральских регионах, другие лексемы имеют более обширный ареал. Есть слова, которые исполь-
зуются в Удмуртии и отдаленных от нее регионах, что можно объяснить либо недостаточно 
полной и точной фиксацией региональных слов, либо изменением способов распространения ин-
формации в современном мире, либо возникновением слова по типичной деривационной модели 
одновременно в нескольких регионах. 

 
Ключевые слова: регионализмы; язык города; лексикография; ареал. 
 
Введение 
Региональная лексика, т. е слова, не 

имеющие повсеместного распространения 
и находящиеся в большинстве случаев за 
пределами кодифицированного (стандарт-
ного) русского языка, но используемые не 
только сельским (как традиционные народ-
ные говоры), но и городским населением 
определенной территории, в последние го-
ды привлекает внимание ученых как особая 
сфера лексического фонда языка [1–3]. 

Фиксация и описание ареалов употребле-
ния таких слов становится актуальной зада-
чей современной лингвистики, поскольку 
это способствует уточнению реальной язы-
ковой картины современного русского язы-
ка и выявлению механизмов распростране-
ния местных неологизмов в условиях со-
временности. 

Состав региональной лексики неодноро-
ден. Профессор В. И. Беликов классифици-

рует региональные слова по ряду признаков, 
укажем некоторые из них: 
По происхождению: 
– из местных сельских диалектов; 
– из распространенного в ареале нерус-

ского языка, заимствование; 
– заимствовано из местного неродствен-

ного языка, но в городскую речь проникало 
и из диалектов, и из самого языка; 

– свободно порождается системой языка; 
– заимствовано из профессионального 

узуса; 
– неясно откуда. 
По границам ареала: 
– точечное; 
– ареал большой; граница может быть 

четкой и размытой (образуется периферия 
ареала); 

– ареал сравнительно небольшой (одна-
две-три области или сопредельные части 
областей), граница четкая; 
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– территориально далекие независимые 
ареалы (во всяком случае связь не просле-
живается); 

– точные границы ареала трудно опреде-
лить [4, с. 2–5]. 

Исходя из этих классификаций можно 
указать, что объектом данного исследования 
будут все типы регионализмов, кроме слов 
диалектного происхождения, а также ло-
кальных обозначений, имеющих точечный 
ареал, т. е. являющихся исключительно 
ижевскими локализмами. 

Предметом исследования является рас-
пространение и особенности употребления 
данных слов в Удмуртии и за ее пределами. 
Цель данного исследования заключается 

в уточнении территории распространения, 
а также в выявлении деривационных и се-
мантических особенностей специфической 
лексики города Ижевска, имеющей не диа-
лектный, но региональный характер. 

Основным методом данного исследова-
ния является лексикографический анализ 
современных печатных источников и элек-
тронных ресурсов, содержащих примеры 
употребления и лексикографическое описа-
ние региональных слов. 

 
Современные источники данных  
о региональной лексике 
Слова, употребление которых ограниче-

но конкретным городом или регионом, все 
чаще становятся предметом исследования 
местных лингвистов (см., например, [5–11]). 

Региональным особенностям речи города 
Ижевска посвящены работы Н. А. Проку-
ровской [12] и Е. А. Тороховой [13]. Одна-
ко, как отмечают и сами авторы, установле-
ние степени распространенности описывае-
мой лексики было затруднено отсутствием 
или недоступностью источников о местной 
лексике различных регионов России. 

В начале XXI века отмечено создание 
словарей локальной лексики отдельных го-
родов и регионов [14], однако такие издания 

малоизвестны и зачастую труднодоступны 
в других частях страны. 

Современные электронные ресурсы от-
части решают данную проблему, что позво-
ляет дать более точную ареальную характе-
ристику некоторым лексемам, что не исклю-
чает возможных неточностей, связанных 
с отсутствием полных исследований лекси-
ческого состава современного русского 
языка. 

Одной из первых современных работ по 
сбору и анализу региональной лексики яв-
ляется проект «Языки русских городов» 
(1996–2011 гг., Институт русского языка им. 
В. В. Виноградова РАН) под руководством 
В. И. Беликова. Регионализмы были выяв-
лены при помощи прямого наблюдения за 
речевой деятельностью жителей восьми го-
родов России, проведения опросов, анализа 
текстов местных периодических изданий, 
электронных источников с помощью поис-
ковых систем. Сейчас результаты этого 
проекта представлены в виде словаря «Язы-
ки русских городов»1. 

Продолжением этой работы стал проект 
«Язык городов и людей» (ЯГеЛь), который 
представляет собой интерактивный словарь 
в формате Wiki-dictionary2 и использует 
корпусные данные. 

В 2021 г. Яндекс создал проект «Как го-
ворится: местные слова в разных регионах 
России»3. Для составления списка слов и вы-
ражений, употребляемых только на опреде-
ленных территориях, «Яндекс» воспользо-
вался данными платформы «Яндекс.Дзен». 

Для выявления и уточнения распростра-
нения региональной лексики могут быть 
использованы корпус региональных средст-
вах массовой информации (СМИ), устный 
корпус и корпус социальных сетей Нацио-
нального корпуса русского языка4, однако 
в последних зачастую не указывается место 
записи. 

Отметим, что в данном исследовании для 
установления территориально ограниченного, 
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не общеупотребительного характера слова 
использовались ресурсы сайта «Грамота»1, 
который интегрирует большое количество 
словарей и справочников современного рус-
ского литературного языка, и основной кор-
пус Национального корпуса русского языка, 
который является представительным источ-
ником текстов на русском литературном 
языке. 

Для исключения диалектного происхож-
дения слов использовались данные Словаря 
русских народных говоров, который являет-
ся наиболее представительным собранием 
лексики русского диалектного языка и на-
ходится в открытом доступе на сайте Ин-
ститута лингвистических исследований 
РАН2, а также диалектный корпус Нацио-
нального корпуса русского языка. 

 
Распространение региональной лексики 
Однёрка 
Слово однёрка – «первый номер маршру-

та общественного транспорта» в Ижевске 
считается локализмом, является широко 
распространенным среди жителей г. Ижев-
ска коннотативно нейтральной номинаци-
ей. На это указывает Н. А. Прокуровская 
в монографии «Город в зеркале своего 
языка». 
Я к сыну на однерке езжу, он на автоза-

воде живет. 
До южной автостанции нам можно на 

однерке… [15, с. 52] 
В Ижевске установлен памятник «однёр-

ке». Это слово первым вспоминают ижевча-
не, когда начинают говорить о своеобразии 
речи своего города. 

Однако Е. А. Торохова со ссылкой на ра-
боты Е. В. Ерофеевой и Е. В. Красильнико-
вой определяет это слово как регионализм, 
известный жителям Урала. 

В словаре «Языки русских городов» это 
слово определено так: «Единица как услов-
ный номер объекта или параметрическая 
характеристика», и отмечено в Перми, Та-
тарстане, Сибири, Казахстане. Как показы-
вают приведенные в данном источнике 
примеры, однёркой в других регионах мо-

гут называть не только маршрут № 1, но 
и другие объекты, обладающие таким па-
раметром: 
Сергей Долгов, директор МУП «Экс-

пресс-Авто»: «Сегодня на маршруте 
„тройки“ пять автобусов, на „однёрке“ – 
два наших автобуса и четыре частных. 
(Стрежевское телевидение, Томск. обл.) 
В воскресенье в квартиру Половниковых 

позвонил врач из «однёрки» [больницы № 1]. 
Спросил, кем они Марине приходятся. 
(«Комсомольская правда в Перми»). 
Прогулялись мы по проспекту Ибрагимо-

ва, завернули на улицу Гагарина, желая 
в качестве эксперимента обменять или 
разменять десять копеек однёрками [одно-
копеечными монетами]. (газета «Республи-
ка Татарстан»). 
На НГ [Новый год] снимали «однёрку» 

[однокомнатную квартиру] за 400, и то 
потому, что лень искать подешевле было. 
(форум туристов). 

Таким образом, регионализм «однёрка» 
оказывается достаточно широко распро-
страненным словом, используемым в регио-
нальной прессе, однако оно имеет в различ-
ных частях страны разное, более или менее 
широкое значение. 

 
Садоогород 
Слово садоогород – «садовый участок» – 

упоминается в монографии Н. А. Прокуров-
ской как близкое к просторечию. В конце 
XX века это слово было новообразованием, 
связанным с появлением реалии, новой для 
городских жителей. 

В диссертационном исследовании Е. А. То-
роховой отмечается, что образование садо-
огород становится узуальным наименовани-
ем и широко используется в объявлениях, 
СМИ, становится номенклатурным наиме-
нованием объектов. При этом данное слово 
характеризуется автором как ижевский ло-
кализм. 

В словаре «Языки русских городов» сло-
во садоогород отмечено в том же значении 
(«участок в садово-огородном товарищест-
ве, дача») не только в Удмуртии, но и в дру-
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гих городах и регионах, например, в Екате-
ринбурге и Башкирии, приведены примеры 
употребления этого слова в текстах авторов 
из Мордовии и Краснодара, хотя большин-
ство фиксаций относится к Удмуртии. 
Предусмотрена дотация на сохранение 

льготы для проезда пенсионеров на садо-
огороды в дачный сезон. (Удмуртия). 
Будет хорошо, если по тракту будет 

надежная связь, не говоря уже о поселках, 
садоогородах и деревнях. (Удмуртия). 
Основным фактором, влияющим на 

стоимость земель под садоогородами, ста-
ло их расположение относительно крупных 
населенных пунктов. (Удмуртия). 
Когда-то мы имели садоогороды в районе 

городских новостроек и добраться к участ-
кам не составляло труда. (Краснодар). 
Раньше меня эта трудотерапия тоже 

напрягала, а теперь нравиться что ли ста-
ла... самое главное это без фанатизма вка-
лывать на своем садоогороде. (Мордовия). 

Таким образом, слово садоогород не яв-
ляется ижевским локализмом, имеет на-
много более широкое территориальное 
распространение, утрачивает разговорно-
просторечный характер, становится обще-
употребительным наименованием участка 
в садово-огородном товариществе. По-види-
мому, такое распространение в территори-
альном и функциональном отношении это 
слово получило из-за краткости и семанти-
ческой точности, что выделяет его из ряда 
синонимичных описательных оборотов 
и квазисинонимов дача, садовый участок, 
садовый огород и т. п. 

 
Фазанка 
Слово фазанка – «среднее специальное 

учебное заведение, обычно технического 
профиля» – упоминается в работе Н. А. Про-
куровской и представляет собой, по словам 
автора, «реанимированное название ФЗО – 
фабрично-заводское обучение» [16, с. 35]. 
Слово имеет явно неофициальный характер 
и негативную окраску, поэтому в диссерта-
ции Е. А. Тороховой, которая посвящена 
региональному варианту литературного 
языка, не упоминается. 

Данная лексема отмечена в словаре 
«Языки русских городов» как фамильярное 

наименование, известное в Сибири и на 
Дальнем Востоке (Удмуртия не упоминается). 
Доучусь в школе, может, в фазанку по-

ступлю. (Форум, Южно-Сахалинск). 
Прежде было еще одно название нашего 

училища, ласковое, – «фазанка». Наша «фа-
занка» воспитала во мне самое лучшее, что 
помогает человеку идти по жизни, не опус-
кая глаз. (Восточно-Сибирская правда). 
А такой вопрос можно, ты часто удив-

ляешься, когда видишь людей, пишуших на-
звание твоей механической фазанки без 
ошибок? (Форум, Иркутск). 

В опубликованном на Яндексе исследова-
нии «Как говорится: местные слова в разных 
регионах России» слово фазанка отмечено 
как известное в Иркутской области и Хаба-
ровском крае (Удмуртия не упоминается). 

Слово фазанка зафиксировано в Нацио-
нальном корпусе русского языка: оно дваж-
ды встречается в корпусе социальных сетей, 
один пример обнаружен в устном, один – 
в основном корпусе (в современной худо-
жественной прозе). В газетном корпусе 
данная лексема не отмечена. Такое упот-
ребление свидетельствует о неофициаль-
ном, сниженном характере данного наиме-
нования. 

Стоит отметить, что все заведения ФЗО 
в начале 1960-х годов были преобразованы 
в профессионально-технические училища, 
ПТУ. От последней аббревиатуры в более 
западных регионах России возникло обра-
зование путяга, синонимичное фазанке. 
Однако яркое старое наименование в Уд-
муртии и в более восточных регионах стра-
ны сохранилось. 

 
Виктория 
Слово виктория – «садовая клубника» 

(«садовая земляника») – отмечено в диссер-
тации Е. А. Тороховой как частотный 
уральско-поволжский регионализм: 
Виктории нынче не будет, замерзла вся. 
Варенье из виктории будешь? 
Словарь «Языки русских городов» ука-

зывает, что данное наименование, помимо 
Удмуртии, известно во Владимире, Нижнем 
Новгороде, республике Марий Эл, Перми, 
Челябинске, Тюмени, Новосибирске, Бар-
науле, Красноярске. 
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При определении возникает путаница 
в ботаническом и узуальном понимании 
названий растений, однако в рамках дан-
ной работы актуально представление лю-
дей, использующих региональное наиме-
нование, которое является семантическим 
дериватом. 

Появление данного регионализма обу-
словлено тем, что сорт садовых ягод «вик-
тория», названный в честь королевы Вик-
тории и завезенный в Россию в XX веке, 
оказался наиболее морозоустойчивым 
и получил популярность в Поволжье, на 
Урале и в Сибири. Его название стало на-
рицательным для садовых ягод этого вида, 
поскольку слово клубника, являющееся ро-
довым названием этого типа ягод в литера-
турном языке, в диалектах данной местности 
было известно как наименование дикорас-
тущих ягод, которые по внешнему виду 
и вкусу отличались от садовых. Свидетель-
ства такого различия можем найти и в кор-
пусе русских говоров Удмуртии1: 
Летом по малину не ходила, только 

по клубнику (д. Кочни Шарканского р-на, 
1985 г.), 
Огород большой, виктории много (д. Зю-

зино Шарканского р-на, 1985 г.). 
Отметим, что обсуждаемое слово мы 

считаем не диалектизмом, а регионализмом 
достаточно позднего происхождения, рас-
пространение которого обусловлено сход-
ными климатическими условиями регионов, 
а не расселением носителей традиционных 
народных говоров. 

 
Култышка 
Слово култышка – «пучок волос» – в ре-

чи ижевчан фиксирует Е. А. Торохова и, не 
обнаружив в словарях литературного и диа-
лектного языка, называет ижевским лока-
лизмом. 
Сейчас подожди, я култышку сделаю 

и под шапку спрячу. 
На занятиях волосы у девочек должны 

быть прибраны: челочку заколоть, волосы 
в култышечку собрать. 

В опубликованном на Яндексе исследо-
вании «Как говорится: местные слова в раз-
ных регионах России» слово култышка 

«пучок (прическа)» отмечено как известное 
не только в Удмуртии, но и в Пермском 
крае. 

На сайте «Грамота» слово култышка оп-
ределяется как «остаток искалеченной или 
ампутированной руки или ноги; культя». 
По-видимому, это общеупотребительное 
наименование явилось производящим для 
регионального, которое появляется на осно-
вании ассоциации по сходству формы 
и «функции»: волосы, собранные в ком-
пактный пучок, могли восприниматься как 
«неполноценная», отрубленная коса. 

В Национальном корпусе русского языка 
в основном корпусе слово култышка фик-
сируется только как синоним слова культя. 
В корпусе социальных сетей отмечено не-
сколько примеров употребления слова кул-
тышка «женская прическа», причем в ряде 
случаев авторы указывают на то, что это 
пермский регионализм. 

Таким образом, современные электрон-
ные ресурсы подтверждают региональный 
характер описываемого семантического об-
разования. 

 
Песочник 
Слово песочник – «песочница, низкий 

ящик с песком, в котором играют дети» – 
отмечено в исследовании «Как говорится: 
местные слова в разных регионах России» 
как специфическое для Удмуртской Рес-
публики. 
Сидим во дворе у песочника, общаемся. 
Однако проект «Язык городов и людей» 

приводит примеры употребления этого сло-
ва жителями не только Удмуртии, но 
и Пермского края и Украины. 

Отметим, что в Удмуртии это слово яв-
ляется распространенным и воспринимается 
как нейтральное, видимо, поэтому оно не 
было отмечено местными исследователями 
в качестве специфического местного на-
именования. 

Слово песочник в указанном значении об-
разовано от той же основы, что и литератур-
ная номинация песочница, с помощью про-
дуктивного в русском языке суффикса -ник, 
который в данном случае выступает в значе-
нии, синонимичном суффиксу -ниц(а) – 
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«предмет, предназначенный для чего-либо». 
Поэтому данный региональный дериват не 
воспринимается говорящими как нелитера-
турное слово. 

 
Плоски 
Слово плоски – «плоскогубцы (пассати-

жи)» – отмечено в работе Е. А. Тороховой 
как часто употребляемый локализм: оно 
оказалось известным 75 % опрошенных жи-
телей Удмуртии, что указывает в том числе 
на то, что слово не является сугубо профес-
сиональной номинацией данного инстру-
мента, хотя, вероятнее всего, заимствовано 
из профессионального узуса. Можно отме-
тить, что в бытовом употреблении плосками 
называют как плоскогубцы, так и пассати-
жи, поскольку обыватели не различают эти 
инструменты 
Надо плосками попробовать поджать. 
У тебя плоски есть, а то я хотел от-

крутить гайку. 
Стоит отметить, что и на сегодняшний 

день это слово не фиксируют ни словари 
литературного и диалектного языка, ни На-
циональный корпус русского языка, ни ин-
тернет-ресурсы, посвященные региональной 
лексике. 

В то же время автору данной работы 
удалось выяснить, что слово плоски – 
«плоскогубцы (пассатижи)» известно в Ка-
зани и Свердловской области и не употреб-
ляется в некоторых более отдаленных от 
Удмуртии регионах. Таким образом, слово 
плоски, образованное в результате усечения 
основы от слова плоскогубцы, имеет регио-
нальный, а не локальный статус, однако 
ареал его употребления еще предстоит ус-
тановить. 

 
Мульда 
Слово мульда – «мусорный контейнер» – 

не фиксируется ижевскими филологами 
в качестве регионализма, но отмечено 
в исследовании «Как говорится: местные 
слова в разных регионах России» как рас-
пространенное в Вологодской, Кемеров-
ской областях (Кузбасс), Удмуртской Рес-
публике. 

В русском литературном языке слово 
мульда известно в терминологическом зна-
чении и кратко описано в словаре Ушакова: 
«1. Вогнутая складка земной коры (геол.). 
2. Часть различных машин в виде жёлоба, 
корыта, лотка (тех.)».1 

Во втором значении это слово использо-
валось в горнодобывающей и металлурги-
ческой отраслях, которые являются ключе-
выми для регионов, где отмечено обсуж-
даемое наименование. Видимо, именно это 
слово из профессионального узуса стало 
производящим для семантического дерива-
та, ставшего региональным обозначением 
мусорного контейнера, сходного по форме 
с техническим приспособлением. 

Проект «Язык городов и людей» также 
приводит примеры употребления слова 
мульда – «мусорный контейнер» – в не-
скольких городах Удмуртии, Ростовской, 
Пензенской областей, Волгограда, однако, 
как отмечают составители, в Удмуртии это 
слово встречается намного чаще, чем в дру-
гих регионах. 
Кстати, скоро в Ростове появится по-

рядка трех тысяч новых контейнеров, но 
вблизи строек установят не их, а более 
вместительные мульды (Наше время, Рос-
тов-на-Дону; 05.08.2003). 
Ни кабинок для переодевания, ни душе-

вых кабинок, и даже мульд для мусора 
(АиФ Удмуртии; 17.07.2003). 

В корпусе региональных СМИ Нацио-
нального корпуса русского языка найдено 
три примера употребления данного слова. 
Все они относятся к СМИ Удмуртии. Еще 
один пример, без указания локации, отме-
чен в корпусе социальных сетей. 

Таким образом, не отмеченное ижевски-
ми исследователями региональное слово 
мульда – «мусорный контейнер» – является 
широко известным в Удмуртской Республи-
ке, а также распространено в других регио-
нах, причем достаточно удаленных друг от 
друга. 

 
Каналия 
Слово каналия – «канализация» – отмече-

но в исследовании «Как говорится: местные  
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слова в разных регионах России» как харак-
терное для Удмуртской Республики, Перм-
ского края и Свердловской области. 
В других регионах отмечены местные сино-
нимы, образованные от той же основы пу-
тем усечения и с помощью различных суф-
фиксов: каналюга (Оренбургская область, 
Республика Башкортостан), канашка (Ни-
жегородская область, Омская область, Рос-
товская область), каныга (Новосибирская 
область). 

Интересно, что в нашем регионе назва-
ние образовано путем отсечения суффикса 
и мимикрии под известное заимствованное 
из итальянского языка бранное слово кана-
лья «плут, мошенник, пройдоха»1. 

В других известных нам источниках дан-
ный регионализм не отмечен и, вероятно, не 
является широко употребляемым. Скорее 
всего, это слово заимствовано из профес-
сионального узуса. 

 
Выводы 
Региональную лексику в России нельзя 

считать досконально изученной: источники 
расходятся в составе и ареальной характе-
ристике слов. Это связано с обширностью 
территории страны, недостаточностью фик-
саций, неофициальностью и изменчивостью 
данного пласта разговорно-просторечной 
лексики. Отчасти это обусловлено и мето-
дологией исследований: современная ре-
гиональная лексика не попадает в традици-
онно изучаемые формы русского языка: 
территориальные диалекты, просторечие, 
жаргоны. Все это делает затруднительным 
объединение таких слов в каком-либо об-
щем источнике, а также квалификацию от-
дельных слов как локализмов или региона-
лизмов учеными, которые исследуют язык 
определенного города. Так, некоторые авто-
ры указывают в качестве региональных та-
кие слова, как маршрутка, полторашка, 
открывашка, трезвак, фанфурик (фунфы-
рик), которые широко известны на террито-
рии России и включены в словари совре-
менного русского языка. Таким образом, 
современные электронные ресурсы, осно-
ванные на технологиях корпусной лингвис-
тики, расширяют представление о регио-

нальной лексике, позволяют уточнить ин-
формацию о распространении данного типа 
слов русского языка. 

Как показывает лексикографический 
анализ современных электронных источни-
ков, основанных на корпусном подходе, 
многие слова, представляющиеся жителям 
Ижевска исключительно локальными обра-
зованиями, на самом деле имеют более об-
ширный ареал. В большинстве случаев та-
кие слова распространены в приуральских 
регионах. 

Интересным оказывается факт, что если 
в диалектном отношении Удмуртия в целом 
и городское просторечие Ижевска в частно-
сти близки вятским и пермским говорам, то 
современные регионализмы в некоторых 
случаях имеют иную ареальную характери-
стику: фиксируются только в отдаленных от 
Удмуртии регионах. Это может быть объяс-
нено недостаточной изученностью регио-
нальной лексики в целом, а может быть свя-
зано с изменением каналов распространения 
информации. С другой стороны, учитывая 
типовой характер образований (использова-
ние общеупотребительных суффиксов, ос-
новосложения, усечения основ с мимикри-
ей, семантическую деривацию), можно 
предположить, что некоторые слова имели 
несколько очагов появления, а не распро-
странились из одного источника. 
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REGIONAL VOCABULARY IN THE LANGUAGE OF IZHEVSK 

 
The article presents a study of the distribution and features of regional words use in the Izhevsk city 

residents’ speech. For analysis, words were selected that are recorded in scientific works and lexico-
graphic sources as used in Izhevsk, but not noted in the dictionaries of the Russian literary and dialect 
language. With the help of modern lexicographic and corpus Internet resources, such as the “Russian 
National Corpus”, the dictionary “Languages of Russian Cities”, the project “Languages of Cities and 
People”, the Yandex study “As they say: local words in different regions of Russia”, the territory of 
existence of the data is established words in the modern period. The lexemes odnerka, sadoogorod, 
fazanka, mulda, victoria, kultyshka, pesochnik, ploski, canalia were analyzed. These words in various 
sources are presented as local, but modern electronic resources help to establish the regional nature 
of their distribution and identify their semantic features. As the analysis showed, many of these words 
are known not only in Udmurtia, but also in other Ural regions, other lexemes have a wider range, 
there are words that are used in Udmurtia and in regions remote from it, which can be explained ei-
ther by insufficiently complete and accurate fixation of regional words, or a change in the methods of 
disseminating information in the modern world, or the emergence of a word according to a typical de-
rivation model simultaneously in several regions. 
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