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В статье рассматриваются особенности использования 
арготической лексики одной из групп русских ремесленников — 
костромских шерстобитов, или жгонов. Кратко освещается 
организация отхожего промысла и история изучения 
социального диалекта. В фокусе внимания исследователя 
находятся тайные письма костромских шерстобитов, написанные  
на жгонском языке в годы Великой Отечественной войны. Статья 
основана на архивных материалах из различных источников.
Ключевые слова: шерстобиты, арго, фольклор, письма, 
Костромская область.

The article examines how argotic vocabulary is used by a social 
group of Russian artisans, Kostroma Wool Beaters, or zhgons, 
who specialize in manufacturing of felt wool clothing and 
shoes. The main focus of the article is the secret letters written 
by Kostroma Wool Beaters during World War II. The wartime 
letter correspondence written in zhgon argot presents a great 
opportunity to study argotic vocabulary. The article also briefly 
discusses how seasonal work was organized and the history 
of studying zhgon social dialect. The research material for the 
article is taken from various archives.
Keywords: Wool Beaters, argot, folklore, letter correspondence, 
Kostroma region.

Тайные языки русских ремесленников, к  числу кото-
рых относятся и шерстобиты 1, привлекли внима ние 

отечественных ученых еще в  ХIХ веке. Наибольший 
ин те рес собирателей вызвал лексикон бродя чих тор-
гов цев, коробейников — «ходéбщиков» или «офéней», 
давший название особым социальным диалектам — со-
от вет ствен но «ходéбскому» или «офéнскому». Как от-
ме ча ет В. Стра тен, арго пользовались и представители 
целого ряда категорий населения, ведущих мобильный 
образ жизни. «Нищие (старцы, деды, лирники, кубра-
ки и  пр.) — это, помимо своей основной профессии, 
в то же время бродячие певцы, музыканты, паломники 

„ко  свя тым местам“, собиратели на  храм. <. . .> Прасолы, 
осо бенно мелкие, часто вели, подобно офеням, бродя-
чую торговлю. Среди ремесленников тайный язык 
боль ше всего отмечен у  шаповалов или шерстоби
тов [курсив автора. — И. П.], которые представляли 
из себя крестьян, уходивших на отхожий промысел» [10, 
с. 119–120].

В ХIХ веке интерес к арго усилился со стороны рос-
сийских властей, в  связи с  тем, что тайноречие и  осо-
бенно тайнопись активно использовались старообряд-
ца ми. В анонимной статье «Раскольническая пере писка»  
сообщено, что «раскольники употребляют большею час -
тию особый язык, понятный вполне только тем, к ко му 

пишется. Язык этот, сколько известно, трех родов: тара-
барский, или шифрованный, иносказательный и  офен-
ский <. . .>. Так называемый офенский язык расколь-
ников есть язык ходебщиков или разнощиков, которые  
с  разными мелочными товарами <. . .> ходят, для про-
дажи их, по  всей России, даже в  Царство польское» 
[9, с. 106].

Политическая неблагонадежность приверженцев 
староверов послужила основанием для обращения 
Министерства внутренних дел к  знаменитому лексико-
графу В. И. Далю с  поручением составить словари тай-
ных языков. В  результате, в  двух из  пяти арготических 
словарей В. И. Даль опубликовал лексику костромских 
и  нижегородских пимокатов. При жизни составителя 
эти словари не  были изданы 2. Первое факсимильное 
издание «Словаря языка шерстобитов» с  указанием 
на  авторство И. Ю. Лури 3 было предпринято в  рабо-
те А. В. Громова «Жгонский язык» [4, с. 95–124], а  «Сло-
варь офенского языка» был опубликован в приложении 
к  книге В. Д. Бондалетова «В. И. Даль и  тайные языки 
в России» [2, с. 240–350].

Отдельные слова языка костромских шерстобитов 
В. И. Даль включил в  «Толковый словарь живого вели-
корусского языка» [7]. В  «Напутном слове» ко  второму 
изданию он дал характеристику искусственным языкам 

Irina POPOVA

Wartime Letter Correspondence 
of Kostroma Wool Beaters

Ирина ПОПОВА

Навéтерить ветéрское: 
военные письма 
костромских шерстобитов

1 Шерстобитами, шаповалами, пимокатами, кáталями называли ремесленников, изготавливавших изделия из валеной шерсти, прежде всего, 
теплую зимнюю обувь — валенки.

2 Рукописи хранятся в Российской национальной библиотеке (Санкт-Петербург). ОР РНБ. Ф. 234.
3 Иван Юрьевич Лури — чиновник Удельной конторы в Нижнем Новгороде, работавший под началом В. И. Даля и осуществлявший по его за-

данию сбор лексики шерстобитов на территории Макарьевского уезда Костромской губернии. См. об этом: [2, с. 29–32].
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и, в  частности, отметил: «Костромские шерстобиты, та-
скаясь с  лучками своими по  всей Руси <. . .> также сло-
жили себе свой язык, частию переняв офенский, а  ча-
стию переиначив и добавив его своим сочинением» [6, 
с. LXXVII]. В  этом же издании В. И. Даль также впервые 
обнародовал слово жгон — «шерстобит», давшее назва-
ние диалекту местных пимокатов — т. н. жгонскому язы
ку [7, с. 328].

Позднее собиранием и  изучением арго костром-
ских шерстобитов занимались многие отечественные 
лексикографы, среди которых отметим работы Н. Н. Ви-
ноградова [3], В. Д. Бондалетова [1, 2] и А. В. Громова [4, 
с. 19–83; 5]. Ученые придерживаются различных мне-
ний по  поводу значения и  происхождения слова жгон. 
В. Д. Бондалетов считает, что оно заимствовано шерсто-
битами из  удмуртского языка [2, с. 115]. Иную версию 
высказал А. В. Громов, возводивший происхождение 
слова к  глаголу «жечь»: «Кто видел, как выкатывается 
валенок в горячем виде, извлеченный из кипящей воды, 
тот, несомненно, поверит моему объяснению» [5, с. 72].

Как отмечают лингвисты, жгонская лексика скла-
дывается из  вновь образованных слов «по  русскому 
складу», а  также включает множество заимствований 
из естественных языков (латинского, греческого, цыган-
ского, немецкого, различных финно-угорских и  тюрк-
ских языков, др.). При этом грамматической базой арго 
является русский язык. Кроме того, лексика костром-
ских пимокатов обнаруживает общие черты с  арго 
других социальных групп. Как справедливо указывает 
В. Стратен, «подвижность. . . носителей арго обособляла 

их от  остального населения и  укрепляла существова-
ние условного языка. <. . .> Кроме того, постоянные пу-
тешествия носителей арго способствовали взаимному 
влиянию различных арго, чем и  объясняется их боль-
шое сходство» [10, с. 120].

Как отмечает Н. Н. Виноградов, «географически 
распространение жгонского языка определяется гра-
ницами Архангельской, Белышевской и  Туранской во-
лостей Варнавинского уезда, занимающих северную 
часть его территории, и  пограничною полосою Рож-
дественской, Печенкинской и  Подгородной волостей, 
занимающих часть Ветлужского уезда (Костромской 
губернии)» [3, с. 95]. По  полевым материалам Санкт-
Петербургской государственной консерватории, жгон-
ским языком пользовались шерстобиты Макарьевско-
го, Мантуровского и  Нейского районов Костромской 
области. Если сопоставить данные о  распространении 
языка шерстобитов (по  Виноградову) с  записями кон-
серваторских экспедиций, то прорисовывается доволь-
но обширный ареал, сформировавшийся вокруг так 
называемого «шестидесятого волока» — историческо-
го пути, соединявшего Макарьевско-Унженский мона-
стырь с его владениями на Ветлуге в ХVII веке.

По  преимуществу, условный язык использовался 
пимокатами только в  период работы на  отхожем про-
мысле. По  завершении сельскохозяйственных дел, ре-
месленники небольшими группами (по  2–3 человека) 
уходили катать валенки в  соседние районы области 
и  даже другие регионы страны. Промысел охватывал 
значительную часть мужского населения, хотя в составе  

Рисунок (изображение пимоката) в издании и обложка словаря А. В. Громова «Жгонский язык»
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артели могли находиться и  женщины (жены, сестры, 
дочери профессиональных отходников), что бывало 
значительно реже. С  течением времени, тайный язык 
пимокатов, изначально сформировавшийся как про-
фессиональное арго, стали понимать члены семей шер-
стобитов, односельчане. Постепенно жгонская лексика 
вошла в  тексты некоторых фольклорных жанров мест-
ной традиции (например, частушки [8]). Ярким приме-
ром расширения функциональной сферы жгонского 
языка является его применение в  письменных текстах.

В ходе полевой работы нам неоднократно встреча-
лись упоминания о  том, что тайным языком пользова-
лись в  военных письмах, сообщая родственникам и  од-
носельчанам о действительном положении дел на фрон-
тах Великой Отечественной: «Была война. Тогда цензура 
была, и никак нельзя было сообщить о себе с места служ-
бы. А наши мастеровые обшались письменно, и ни онна 
цензура не могла разобрать ихнего языка» 4.

Довольно много примеров употребления жгон-
ской лексики в письмах военного времени содержится 
в словаре А. В. Громова [4, с. 19–83]. Эта книга, с момен-
та выпуска ставшая библиографической редкостью, вы-
ложена на  сайте Муниципального архива города Ман-
турово Костромской области в  разделе «Коллекция 
фотодокументов по  истории Мантуровского района». 
Размещенный экземпляр словаря содержит дополне-
ния автора в  виде рукописных пометок и  машинопис-
ных вклеек, характеризуя работу А. В. Громова по  со-
вершенствованию собранной им жгонской лексики. 
На последней странице словаря, изданного в 2000 году, 
рукой составителя написано: «Исправления и  допол-
нения: апрель – сентябрь 2002 г. [Подпись.] Февраль 
2003 г.» 5. Как выяснилось, часть пометок А. В. Громова 
относится к  примерам словоупотребления арго в  во-
енных письмах шерстобитов [4, с. 21, 33, 50, 52, 54, 59, 
71]. К  сожалению, качество сканированных изображе-
ний на  дает возможность исследовать все дополне-
ния составителя словаря 6, поэтому ограничимся лишь 
доступ ными материалами данного источника.

Прежде всего, А. В. Громов приводит арготическое 
выражение навéтерить ветéрское, что означает «на-

писать письмо» [4, с. 59]. Слово письмо может быть за-
шифровано и иными способами, например, письмáфие 
(записано в 1996 г. от Л. Г. Лебедева, 1932 г. р., д. Федо-
ровское, Макарьевский р-н, Костромская обл.) [там 
же], или пермяга, пермяжка — ср.: «Ветéрить пермяжку 
в перт 7 — писать письмо домой» [4, с. 25].

А. В. Громов фиксирует употребление костромски-
ми шерстобитами слов, которые в  предшествующие 
периоды либо вовсе не  использовались, либо приме-
нялись в ином значении, характеризующем сферу про-
фессиональной деятельности ремесленников. Напри-
мер, в  «Словаре костромских шерстобитов» В. И. Даля 
отсутствует слово тúсанка. В  словаре жгонского арго 
В. Д. Бондалетова представлены два глагола: тúсать, 
значение которого отражает один их этапов трудового 
процесса валяния — «бить, чесать (шерсть)», «рвать», 
и  тúсаться — «драться, воевать» [1, с. 95]. Слово 
тúсанка в значении «война» находим лишь в двух сло-
варях недавнего времени [1, с. 95; 4, с. 50]. В последнем 
источнике показан также контекст употребления слова 
(«из письма с фронта»), а также уточнено его значение: 
«От ти́санки кóкур 8 миряшок 9 — от передовой два кило-
метра» [4, с. 50].

Интересные материалы по  жгонскому языку были 
зафиксированы автором статьи во  время Междуна-
родного фольклорного фестиваля «Наследники тради-
ций» (Санкт-Петербург, декабрь 2009) от Веры Николаев-
ны Переломовой, работника Ёлкинского СДК Нейского  
района Костромской области. Рассказывая о  своей се-
мье, где несколько поколений мужчин являлись про фес -
сиональными отходниками-пимокатами, она исполь зо-
вала жгонскую лексику, вспоминая рассказы старших 
родственников о Великой Отечественной войне 10.

«Мой пракаршевик 11 <. . .> жгонил <. . .> в  Парфенье-
во. <. . .> И  там он  и  халызнул 12 [в] тисанку на  жгон
ке. (Умер в  войну на  жгонке). <. . .> У  него в  кéндрова 13 
úктанная 14 хадáра 15 калёмала 16, и  его на  тúсанку 
не взяли. (С детства у него одна нога плохо ходила [бо-
лела, он хромал], и его на войну не взяли.) И он ух лúл 17  
в Горький, там шаповалил 18 (работал на оборонных ра-
ботах)» (записано от В. Н. Переломовой).

4 Записано от Ивана Филипповича Агапова, 1926 г. р., и Лидии Александровны Агаповой, 1926 г. р., д. Кондратово, Усть-Нейское с/п, Мака-
рьевский р-н, Костромская обл., 13.08.2009; Собиратели: Е. В. Самойлова, М. А. Полеухина, И. А. Мехнецов). Фольклорно-этнографический 
центр Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова. Коллекция № 253. ОЦФ № 253-А014-020.

5 Муниципальный архив г. Мантурово Костромской обл. URL: https://clck.ru/34MYqn (дата обращения: 25.05.2023).
6 Объем вклеек значительно больше размера печатного текста формата А5, поэтому они расположены в сложенном виде. При сканировании 

данные вклейки не были расправлены и поэтому не могут быть прочитаны в полном объеме.
7 Перт — дом [1, с. 90].
8 Кóкур — два, две [1, с. 83].
9 Вариант произнесения слова меряшка — верста, километр [1, с. 87].
10 Жгонские слова выделены курсивом, перевод носителя традиции указан обычным шрифтом в круглых скобках.
11 В словарях не выявлено. Переводится В. Н. Переломовой как «прадед».
12 Ср.: холызнуть — умереть [1, с. 96].
13 Кендрово — детство; кендрик — ребенок, непонятно кто; ср. кендрики — дети [4, с. 40].
14 Производно от иктóн — один, первый [1, с. 82].
15 Ходара — нога [4, с. 76].
16 Вариант произнесения слова колемать — болеть [4, с. 41]. В другом контексте В. Н. Переломова использовала слово колёмный — больной.
17 Ухлúть — уйти [4, с. 75].
18 Шаповáлить — работать, трудиться [1, с. 97].

Военные письма костромских шерстобитов
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скому языку).

Эта же исполнительница поведала о  военном тре-
угольнике: фронтовом письме дедушки своего супруга 
по  имени Василий Кузнецов. До  сих пор она бережно, 
как реликвию, хранит его короткую весточку с передо-
вой. Вера Николаевна выучила наизусть и  полностью 
перевела с  арго текст послания, опираясь на  помощь 
свекра, потомственного жгона Порфирия Михайловича 
Переломова. Письмо начинается как обычно, на  рус-
ском языке: «Здравствуйте, мои родные. У  меня все 
хорошо». Потом начинается на  жгонском: «Нахожусь 
кóкур меряшка ко  тúсанки 19. (Нахожусь в  двух кило-
метрах от  передовой.) Пензулю[сь] 20 сюльно 21, кóкри 22  
затрóили 23. (Чешусь сильно, вши заели.) С  трóей 24  
шпа рёво 25. (С  едой х<. . .>во.) Кúнды подкайнут 26  ла
сúм чик 27, а  крéмзы 28  нет совсем. (Хлеба дадут крошку, 
кусочек, а  мяса нет совсем.) Юшкино 29, шелканы зака
люмали 30. (Холодно, зубы заболели). Скоро хлит[ь] 31  
тúсаться 32. (Скоро идти в бой)».

Основная часть лексики шерстобитов, озвученной 
В. Н. Переломовой, стыкуется с материалами словарей 
В. Д. Бондалетова [1, с. 77–99] и А. В. Громова [4, с. 19–83],  
хотя и представлена в вариантах произнесения и слово-
образования. Однако некоторые лексемы из  процити-

рованного военного письма имеют иные, ранее не  за-
фиксированные словарные значения. Например, шел ка
ны, или щелканы (мн. ч. от шелкан, шелкун или щел кан) 
переводятся В. Н. Переломовой как «зуб, зубы», тогда 
как их словарное значение — «сахар» [1, с. 97, 99]. За-
метим, что в  обоих случаях происхождение арготиче-
ского слова восходит к метафорическому осмыслению 
действия по  раскалыванию твердого куска сахара или 
орехов. Вспомним Щелкунчика и  его ужасные зубы!  
Безусловно, будь это письмо написано по-русски, оно 
вряд ли дошло до  адресата. В  пронзительных строках 
фронтового треугольника, написанного на  жгонском 
арго, родные и  близкие могли узнать о  реальных фак-
тах солдатской жизни и  сделать собственные выводы.

Изучение арготической лексики в  военных пись-
мах шерстобитов продемонстрировало возможности 
расширения контекстов функционирования условного 
языка, в  том числе перехода из  сугубо устной в  пись-
менную форму бытования. Использование тайноречия 
и тайнописи в условиях жесткой цензуры актуализиро-
вало на  новом витке исторического развития некото-
рые исходные функции арго, ради реализации которых 
данный социальный диалект и был создан.

19 Почти дословное воспроизведение фрагмента письма, приведенного выше А. В. Громовым. 
20 Вариант произнесения слова пензóлиться — чесаться [1, с. 89].
21 В словарях не выявлено. Образовано от слова «сильно» путем замены «и» на «ю».
22 Кокрú (мн. ч. от кокря — вошь) [1, с. 83]. В данном случае употреблено с другим ударением.
23 Производно от трóить — есть, кушать [1, с. 95]. В словаре А. В. Громова приведено слово нетрóенье — голод — с комментарием: «[из] пись-

ма с фронта» [4, с. 54].
24 Вариант произнесения слова трóйка — пища, еда [1, с. 95].
25 Шпарь — мужской половой орган [2, с. 125]. В словаре В. И. Даля указывается значение нешпаря — ничего [2, с. 125].
26 Производно от кайнуть — сунуть, бросить, дать, положить [1, с. 83].
27 Производное от лáсо — мало [1, с. 85].
28 Вариант произнесения кремса — мясо [1, с. 84].
29 Производно от юшно — холодно [1, с. 99]; ср.: юшкин — снег (по В. Н. Переломовой).
30 Вариант произнесения слова колемать — болеть; ср.: колемка, колёмка — болезнь [1, с. 84]. В. Н. Переломова в другом контексте использо-

вала колёмный — больной.
31 Хлить — идти, ехать [1, с. 96].
32 Тúсаться — драться, воевать [1, с. 95].
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