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Opera musicologica. 2023. Т. 15. № 1. С. 108–125 
СТАТЬИ

Научная статья
УДК 78.08, 784.4, 398.9
doi: 10.26156/OM.2023.15.1.006

Частушки по-жгонски, или  
Тайный язык в фольклоре костромских шерстобитов

Ирина Степановна Попова
Санкт-Петербургская консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова,  
Санкт-Петербург, Россия, etnomus@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-3779-0320

Аннотация.  В статье исследуется одна из разновидностей частушек, сложившихся 
и  функционирующих в замкнутой социальной группе костромских ремесленников, 
специализирующихся на изготовлении одежды и обуви из валеной шерсти. В среде 
шерстобитов, или жгонов, как их именуют в нескольких районах Костромской области, 
используется особый социальный диалект — тайный условный язык, корпоративное 
арго. В публикации впервые обнародованы образцы частушек на жгонском языке. Ав-
тор предлагает систематизацию поэтических текстов, на конкретных примерах вы-
являет пути вхождения арготической лексики в один из традиционных жанров рус-
ского фольклора, обозначает основные контексты актуализации жгонских частушек 
(комплекс обрядово-праздничных ситуаций и трудовой процесс). Напевы жгонских 
частушек связаны с широко распространенным в Среднем Поволжье музыкальном 
типом Сормача. Исполнение частушек в ходе производственной деятельности (вы-
катывание войлока) связывает их с областью трудового фольклора и проявляется 
в особой манере исполнения. Материалом исследования стали личные записи автора 
статьи, осуществленные в 2009 году от жительницы Нейского района Костромской 
области Веры Николаевны Переломовой, 1964 года рождения. Арготическая лекси-
ка в текстах частушек сопоставлена с данными словарей жгонского языка и другими 
опубликованными источниками. Результаты исследования расширяют представления 
этномузыкологов о многообразии форм воплощения традиционных моделей жанра, 
а  также стимулируют ученых к изучению языковых систем естественного и искус-
ственного происхождения в их взаимодействии.

Ключевые слова:  частушки, шерстобит, отхожий промысел, социальный диалект, 
трудовой фольклор

Для цитирования:  Попова И. С. Частушки по-жгонски, или Тайный язык в фольклоре 
костромских шерстобитов // Opera musicologica. 2023. Т. 15. № 1. С. 108–125. https://doi.
org/10.26156/OM.2023.15.1.006.

 © Попова И. С., 2023
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ARTICLES

Original article
doi: 10.26156/OM.2023.15.1.006

Couplets à la Zhgon, or 
The Secret Language in the Folklore of Kostroma Wool Beaters

Irina S. Popova
Saint Petersburg Rimsky-Korsakov State Conservatory, St. Petersburg, Russia,  
etnomus@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-3779-0320

Abstract.  The article examines the type of couplets that originated within a closed social 
group of Kostroma wool beaters. Wool beaters, or zhgons as they’re called in several districts 
of Kostroma region, are artisans that specialize in manufacturing felt wool clothing and shoes. 
They use a secret invented language, argot, to communicate among themselves, and this 
argot is used extensively in their folklore. This is the first publication of Zhgon couplets. The 
author systematizes the poetic texts and identifies the ways in which argotic lexis enters one 
of the traditional genres of the Russian folklore. The author also identifies the main contexts 
in which Zhgon couplets are actualized, which is a combination of ceremonial and festive 
situations as well as the work process. The melodies of Zhgon couplets are associated with the 
widespread musical type of Sormach in Middle Volga region. Zhgon couplets are performed 
during work (rolling out felt), which connects them with the labor folklore and manifests 
itself in a special type of singing. The research material for this article is based on the author’s 
personal notes made during an interview (2009) with Vera Nikolaevna Perelomova (born in 
1964), an inhabitant of Ney district of Kostroma region. The argotic lexis used in the couplets 
correlates with the data of dictionaries of the Zhgon language and other published sources. 
The results of the study allow ethnomusicologists to expand their understanding of the 
variety of forms that embody traditional models in this genre, and also encourage to study 
natural and artificial language systems in their interaction.

Keywords: couplets, sherstobits, craft, social dialect, labor folklore

For citation: Popova I. S. Couplets à la Zhgon, or The Secret Language in the Folklore of Kost-
roma Wool Beaters. Opera musicologica. 2023. Vol. 15, no. 1. Р. 108–125. (In Russ.). https://
doi.org/10.26156/OM.2023.15.1.006.

© Irina S. Popova, 2023
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Ирина Попова

Частушки по-жгонски, или Тайный язык 
в фольклоре костромских шерстобитов

На территории Макарьевского, Мантуровского и Нейского районов Кост - 
 ромской области издавна существовал отхожий промысел по произ-
водству одежды и обуви из валяной шерсти. По преимуществу, в нем 
был задействован мужской контингент сельского населения, хотя начи-
ная с  1920-х гг. «в отходе» могли работать жены, сестры и дочери про-
фессиональных валяльщиков. Как показало исследование традиционной 
культуры костромских шерстобитов, в течение всего календарного года 
они придерживались традиционного крестьянского уклада жизни, но 
в  осенне-зимний период, по завершении полевых работ, отправлялись 
небольшими группами по 2–3 человека на заработки в другие, более от-
даленные регионы страны. Нередко в составе промысловой артели рабо-
тали два брата, отец с сыном / дочерью / племянником, муж с женой и др. 
Останавливались на постой в съемном жилье (комнате, отдельном доме, 
пристройке, бане), которое оплачивали «натуральным образом» — изго-
товлением валенок для хозяина и членов его семьи. Если место работы 
шерстобитов из года в год было постоянным, то часть рабочего инвен-
таря оставляли там же «под замок», наиболее ценное оборудование уво-
зили с собой.

В этнографическом очерке по истории шерстобитского промысла на 
Вологодчине нам встретилось описание трудовой деятельности «прихо-
жих каталей» из Березовской волости Солигаличского уезда Костром-
ской губернии [Бубнов 1928]. В приведенном ниже фрагменте этого очер-
ка раскрыты общие черты промысловой организации солигаличских 
и макарьевских отходников. «Наезжая большой артелью, „прихожие ка-
таля“ нанимают квартиру в „зимовке“ (жилой пристройке) или в „белой 
бане“. Прихожие мастера работают в районе в течение нескольких недель. 
Плата „за фатеру“ (квартиру) производится, по большей части, работой 
нескольких пар обуви для хозяина квартиры из его шерсти. Кроме того, 
хозяину отдается и вся мука „из-под решотки“ (бывшая в употреб лении 
при работе) 1. Уезжая по окончании работ, „прихожие каталя“ все свои 

 1  В производстве войлока использовалась гороховая мука для лучшего сваливания во-
локон шерсти.
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инструменты оставляют у хозяина квартиры под его сохранность до сво-
его будущего приезда на работу в это место. Помещением для работы 
большинству местных „каталей“ служит жилая изба, и только более за-
житочные имеют особые помещения для мастерской» [Бубнов 1928, 7].

Принадлежность к профессиональному сообществу костромских шер - 
с тобитов поддерживалась на языковом уровне. Отходники пользовались 
особым тайным языком, по большей час ти, непонятным остальным жи-
телям деревни. Название корпоративного языка валяльщиков и промыс-
ла в целом на исследуемой территории восходит к арготическому слову 
жгон — ‘шерстобит’, впервые обнародованному во втором издании «Тол-
кового словаря живого великорусского языка» В. И. Даля [Даль 1880, 328]. 
С. М. Стрельников высказывает предположение, что слово жгон произ-
водно от удмуртского названия ыжгон — ‘овечья шерсть’ [Стрельников 
1981, 70]. Этой же версии происхождения придерживается В.  Д.  Бонда-
летов, считая, что жгон «заимствовано шерстобитами <…> из удмурт-
ского языка, где образовано из двух слов: ыж „овца“ и гон „шерсть“» 
[Бондалетов 2004, 115]. Итак, если в других регионах страны отхожий 
промысел чаще известен как шерстобитный, шаповальный, валяльный, 
пимокатный, то в изучаемой традиции он обозначается как жгонский, 
или жгонка.

Жгонский язык сформировался у замкнутой социальной группы ко-
стромских шерстобитов на грамматической базе русского языка с целью 
коммуникации между членами сообщества. Разные исследователи опре-
деляют его как социальный диалект, условный, искусственный, профес-
сиональный, тайный язык, арго, жаргон. В контексте настоящей статьи 
данные понятия используются как синонимы.

Язык костромских шерстобитов достаточно хорошо изучен с лингви-
стической точки зрения. Опубликовано несколько словарей, в том числе 
В. И. Даля — И. Ю. Лури [Громов 2000, 96–124], В. Д. Бондалетова [Бон-
далетов 1980] и А. В. Громова [Громов 2000, 19–83]. Из ранних публика-
ций отметим статью Н. Н. Виноградова «Жгонский язык. Условный язык 
Приветлужья Костромской губернии» 2 (1918). В работах В. Д. Бондале-
това исследована иноязычная лексика русских арго, в том числе грече-
ские, финно-угорские и тюркские заимствования, принципы словообра-
зования на базе русского языка, воссозданы этапы создания «Словаря 

 2 Виноградов Н. Н. Жгонский язык. Условный язык Приветлужья Костромской губер-
нии // Известия отделения русского языка и словесности Императорской Академии 
Наук. Петроград: Тип. Императорской Академии наук, 1918. Т. XXIII. Кн. 1. С. 89–105 — 
Прим. ред.
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языка шерстобитов (костромских и нижегородских)» В. И. Даля [Бонда-
летов 2004, 102–138].

Несмотря на имеющиеся публикации, многие аспекты изучения 
данного социального диалекта, в частности, вопросы его актуализа-
ции в трудовой, бытовой и празднично-обрядовой жизни шерстобитов, 
а также создание фольклорных текстов на базе арготической лексики, до 
настоящего времени оставались за рамками исследовательского внима-
ния. Целью настоящей статьи является изучение частушек на жгонском 
языке (или частушек по-жгонски), сложившихся и функционирующих 
в среде макарьевских шерстобитов.

Материалом исследования стали записи автора статьи, выполненные 
в период проведения Международного фольклорного фестиваля «На-
следники традиций» (27.11–02.12.2009) от Веры Николаевны Переломо-
вой, 1964 г. р., работника Ёлкинского сельского дома культуры из пос. 
Коммунар Нейского района Костромской области (хранятся в Личном 
архиве автора, далее — ЛАА).

В. Н. Переломова восприняла арготическую лексику от своих род-
ственников, потомственных пимокатов, хотя сама она непосредственно-
го участия на жгонке не принимала. Приведем фрагмент рассказа Веры 
Николаевны об отхожем промысле в связи с историей своей семьи. Здесь 
и далее фрагменты на арго выделены курсивом, в круглых скобках при-
веден перевод носителя традиции, а в сносках указаны словарные значе-
ния и прокомментированы разночтения. Обратим внимание, что в рас-
сказах В.  Н.  Переломовой арготическая лексика перемежается с русски-
ми словами, образуя нечто вроде фольклорного двуязычия:

Мáсы 3 беряхóвские 4 хляевили 5 на жгóнку. (Мужики деревен-
ские ходили на жгонку.) Отходнический промысел такой был — 
катали валенки. Хлявили на жгóнку, чтобы зашиповáлить 6 
сáры 7 и мижý 8 (чтобы заработать шерсти и денег.) У ши́зного 9 
жгона было своё киндовóдство 10. (У каждого жгона было свое 

„хлебное место“ — куда они ходили, где постоянно работали.) 

 3 Мас — 1) ‘мужик’, 2) ‘человек’ [Бондалетов 1980, 86].
 4 Вариант произнесения слова Беляхóвка — ‘село’ [Бондалетов 1980, 96].
 5 Образовано от хлявать — ‘хаживать’ [Бондалетов 1980, 96].
 6 Вариант произнесения шаповáлить — ‘работать, трудиться’ [Бондалетов 1980, 97].
 7 Сáра, мн. ч. сáры — ‘деньги’ [Бондалетов 1980, 92].
 8 Миж, мн. ч. мижá — шерсть [Бондалетов 1980, 87].
 9 Слово образовано заменой первого слога в диалектном слове кажного.
 10 В словарях не выявлено. Производно от кинда — ‘хлеб’.
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Мой пракаршеви́к 11 Смирнов Алексей Константинович тоже 
жгонил  — хляевал в Парфеньево. Там было ево киндовóдство. 
(Мой прадед ходил в Парфентьево.) <…> Мой каршевúк 12 Генна-
дий Алексеевич шаповáлил (работал) вместе с [пра]дедом [ЛАА].

Как показало наше исследование, в ХХ веке жгонский язык сущест-
венно расширил свою функциональность и стал применяться не только 
в  профессиональной сфере. «Жгонский язык на слуху был в наших ме-
стах», на нем «и мужики, и женщины говорили» [ЛАА]. Несмотря на до-
статочно молодой возраст (на момент записи ей было 45 лет!), В. Н. Пе-
реломова прекрасно знала жгонский язык, потому что на нем «дед с баб-
кой разговаривали, а я допéтровала 13» [ЛАА]. Тем не менее, приводимые 
ниже воспоминания показывают, что даже в зоне активного распростра-
нения промысла не все местные жители понимали жгонский.

Когда я уже родилась, была маленькой, они, [дед. — И. П.] с ба-
бушкой [часто. — И. П.] сидели, любили сумерничать. И вот они 
зéтяли 14 по-жгонски иногда. (Разговаривали по-жгонски иног да.) 
Вот вспоминаю старьё — как они говорили. 

Сидят, бывало, и дед начнет зéтить:
Бывало, придут к нам на шушкúру 15 беляхóвские 16 масы. Мы 

сидмáем 17, зéтим по-жгонски. А они ни шпаря 18 не понимают, 
только михóрками 19 помихóривают 20. (Бывало, придут к нам на 
квартиру деревенские [мужики. — И. П.]. Мы сидим, разговари-
ваем по-жгонски. Они ничего не понимают, только глазами по-
хлопывают.) Тут мат — ни шмаря [ЛАА].

 11 В словарях не выявлено. Переводится носителем языка как ‘прадед’ [ЛАА].
 12 Варианты слов с той же корневой основой: коршенúк — ‘старик, дед’; коршáк — ‘ста-
рик’ [Бондалетов 1980, 84].
 13 Петриться — ‘догадываться, знать, понимать’; петрять по свойски — ‘говорить на 
воровском жаргоне’ [Потапов 1927, 116].
 14 Зéтить — одно из значений ‘говорить’ [Бондалетов 1980, 82].
 15 В словарях не выявлено. Образовано с помощью замены первого слога в слове 
квартира.
 16 Вариант произнесения слова Беляхóвка.
 17 Сидьмáть — ‘сидеть’, сижмáть — ‘сидеть’ [Бондалетов 1980, 93].
 18 Выражения ни шпаря и — ниже — ни шмаря использованы в данном контексте как 
синонимы. Нешпаря — ‘ничего’ [Бондалетов 2004, 125], это «вульгарное выражение» 
[Бондалетов 2004, 125].
 19 Михóр, михóра, михóрка, михóрька — ‘глаз’ [Бондалетов 1980, 87].
 20 Михóрить — ‘смотреть, глядеть’ [Бондалетов 1980, 87].
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В исследуемой традиции сформировался уникальный корпус текстов 
на базе одного из традиционных жанров русского фольклора — частуш-
ки на жгонском языке. Нам удалось зафиксировать от В. Н. Переломовой 
несколько подобного рода образцов с переводом на русский язык, с на-
певами и комментариями.

Исполнительница восприняла репертуар частушек по-жгонски от не-
скольких местных шерстобитов и их родственников — Виктора Михай-
ловича Авакумова и Антонины Васильевны Полянцевой. 

К нам из Мантурово переехал дедушка. Ему 92 года было. Он 
умер, когда ему было 95 лет. Вот три года все время я к нему хо-
дила. Он родился в деревне Думолово Кобелевского сельсовета 
<…> Макарьевский район, волость Мёрзлая Слободка. <…> Это 
вот макарьевские жгоны были. И вот с ним разговаривала очень 
долго. И он очень много рассказывал на этом жгонском языке. 
И я у него назаписывала жгонские частушки [ЛАА].

Создание новых текстов с использованием арготической лексики спо-
собствовало поддержанию целостности социальной группы шерстоби-
тов и содействовало их обособлению от остальных членов деревенско-
го сообщества. Рассмотрим группировку поэтических текстов жгонских 
час тушек, контекст их бытования в традиции, особенности музыкальной 
организации и манеру исполнения.

Тематика частушечных текстов первой группы отражает разгульное 
поведение шерстобитов на промысле, когда они находились вдалеке от 
родных мест. Тексты этой категории принадлежат разряду мужских ча-
стушек скабрезного содержания, «с картинками», где широко использу-
ется обсценная лексика. Частушки с подобной тематикой — не редкость 
в русском фольклоре, где они устойчиво связаны с исполнением в кон-
тексте уличных гуляний, «под ломанья» и «под драку».

Сравним два текста, первый из которых был опубликован в статье 
Н. С. Ганцовской без жанровой конкретизации (записан в д. Михайлово 
Нежитинского с/с Макарьевского района Костромской области), а вто-
рой — зафиксирован от В. Н. Переломовой и атрибутирован ею же как 
частушечный:

Жгоны жгонили (Жгоны жгонили,
Сапоги еронили. Сапоги валяли.
Сары скосали, ухлили Деньги украли, уехали
И спасам наюкали. И мужиков отлупили.) [Ганцовская 2002, 23].
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Жгóны, жгóны жгóнили да Жгоны, жгоны жгонили да
Упаки 21 ярóнили 22. Валенки катали.
Сáры скóсали 23, ухлúли 24, Деньги, шерсть украли, 
Кýхточку 25 очёили 26 (ил. 1) (Бабу нае…и 27.) [ЛАА]

Ил 1. Частушки по-жгонски 

Fig 1. Ditties of Zhgonsky style

Очевидно, что тексты соотносятся между собой как весьма близкие 
варианты (их отличает лишь последняя строка). Такие признаки как че-
тырехстрочная поэтическая структура, наличие перекрестной рифмы, 
четкий стиховой ритм (пеоническая стопа третьего разряда) подтвержда-
ют принадлежность текста, опубликованного Н. С. Ганцовской, к жанру   
частушки.

Еще один интересный образец в данной тематической группе связан 
с использованием во второй строке текста звуковых аллитераций, кото-
рые теряются при переводе на русский язык: 

 21 Упаки — ‘сапоги, валенки’ [Бондалетов 1980, 96].
 22 Вариант произнесения слова ерóнить — ‘работать (чаще — валять валенки)’ [Бон-
далетов 1980, 80].
 23 Скóсать — одно из значений ‘украсть’ [Бондалетов 1980, 93].
 24 Ухливáть — ‘уходить’ [Бондалетов 1980, 96].
 25 Кýхта — ‘женщина’ [Бондалетов 1980, 85]. Вариант произнесения: кýфта — ‘баба’ 
[ЛАА].
 26 В словарях не выявлено.
 27 Исполнительница предлагает свободный рифмованный перевод последних двух 
строк.
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К велехóвке 28 подхливáем 29 — (К деревне подъезжаем — 
Тýло 30 ýльное 31 тулúт 32. Пламя сильное горит.
А в крáйном пéрке 33 за киндóвым 34  В крайнем доме за забором 
Юда 35 швóиной 36 сидит. Баба ёб…а сидит.) [ЛАА]

Как видим, в текстах первой тематической группы практически не 
используются общеизвестные русские слова — они замещаются жгон-
ской лексикой, полностью «закрытой» для понимания несведущими. Это 
обсто ятельство позволяло шерстобитам исполнять частушки, не боясь 
осуждения окружающих (ведь часть лексики была обсценной!) — либо 
в своей замкнутой социальной группе, либо в среде тех, что не понимает 
истинного значения произносимых слов.

Тематика поэтических текстов второй группы — любовно-лириче-
ская, типичная для фольклора женской исполнительской традиции. Как 
сообщила В. Н. Переломова, «были и женские песни. Ну, женщины-то 
тоже на жгонском, бывало, певали» [ЛАА].

В примере ниже представлен иной тип рифмовки — парной, или 
смежной. Примечательно, что исполнительница не озвучила текст на 
русском языке, поскольку его дословный перевод со жгонского арго раз-
рушил бы стиховой ритм и порядок чередования рифм в стихе:

Возгудáлка 37 возгудáет, (Гармонь играет,
Борисáн 38 в бисéду хляет. Солдат в беседу идёт.
Возгудáлка, возгудáй. Гармонь, играй.
Миня люсит 39 Николай. (ил. 2)  Меня любит Николай.) [ЛЛА]

 28 Вариант произнесения слова Беляхóвка.
 29 Подхливáть — ‘подходить’ [Бондалетов 1980, 90].
 30 Тýло — одно из значений ‘огонь, свет’ [Бондалетов 1980, 95].
 31 Ульный — 1) большой, 2) тяжелый; ýло — ‘много, сильно’ [Бондалетов 1980, 96].
 32 Тулúть — ‘топить, гореть, жечь’ [Бондалетов 1980, 95].
 33 Вариант произнесения слова перт — ‘дом’ [Бондалетов 1980, 90].
 34 Киндóвый — ‘амбар’ [Бондалетов 1980, 83].
 35 Вариант слова юдор — ‘дочь, девушка’ [Бондалетов 1980, 99].
 36 Швóинка — ‘любовница, проститутка’ [Бондалетов 1980, 97]. Согласно В. Н. Пере-
ломовой, юдор швойный — ‘девка, но не девушка, сексом занималась’ [ЛАА].
 37 Возгудáлка, возгудá — ‘гармонь’; возгудáть — одно из значений ‘петь’ [Бондалетов 
1980, 79], в данном контексте — ‘играть на музыкальном инструменте’.
 38 Борисáн — ‘солдат’ [Бондалетов 1980, 78].
 39 Люсить, люшить — ‘любить’ [Бондалетов 1980, 86].
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Ил 2. Частушка по-жгонски. Поется во время работы

Fig. 2. Ditties of Zhgonsky style. Performed while working

Варианты данного текста на русском языке довольно широко извест-
ны в различных региональных фольклорных традициях. Особый коло-
рит этой жгонской частушке придает использование лексики, созданной 
«по русскому складу» и обозначающей предметы и явления окружаю-
щего мира через их неотчуждаемые признаки. Это сближает частушки 
с загадками, заставляя незнающего слушателя догадаться, о чем идет речь 
в выражениях возгудалка возгудает / возгудалка, возгудай. 

В двух строках данной частушки (первой и третьей соответственно) 
используется прием аллитерации, который поддерживается на уровне 
стихового ритма и нивелируется при переводе текста со жгонского на 
русский язык:

Возгудалка возгудает <…>  Гармонь играет <…>
Возгудалка, возгудай. <…>  Гармонь, играй. <…>

Наконец, тематика третьей группы частушек наиболее характерна 
для фольклора изучаемой социальной группы, поскольку в текстах этой 
категории содержится оценка результатов труда ремесленников.

В данной категории зафиксированы шутливые поэтические тексты — 
подтрунивания над плохими мастерами. В нескольких образцах фигу-
рирует профессиональный термин местных шерстобитов грач / грачéш 40, 
обозначающий ‘плохо прокатанное место в валенках’ [ЛАА]. Часто исполь- 

 40 В словарях отсутствует.
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зуются слова голь / голяшка / голяшечка, значение которых соответствует 
понятию ‘голенище валенка’. Это место мастера всегда выка тывали не-
много тоньше, чтобы было удобнее ходить. Однако если данная часть из-
делия была изготовлена недостаточно хорошо, то при носке обувь бы-
стро пронашивалась до дыр.

А мáсик ýпаки седые ([А] мужик валенки серые 
Изохляет 41 в нестерлé 42. Износит в праздник.
У нево грачú большие У него грачи <…>
И по гóлям, и везде. На голяшках и везде.) [ЛАА]

В силу того, что в приведенном тексте упоминается именно мáсик — 
‘мужичок’, а не жгон — ‘шерстобит’, можно предположить, что в частушке 
подсмеиваются над незадачливыми деревенскими кáталями.

Еще в одном тексте из данной тематической группы использовано 
слово шиш, переведенное В. Н. Переломовой как ‘валенок’. Предположи-
тельно, оно образовано по принципу замены крайних согласных на «ш» 
в диалектном слове пим — ‘валенок’ (типично для зашифрованных слов 
в условных языках).

Ой, Самара застонала  (Ой, Самара застонала 
От макарьевских шишов. От плохо скатанных макарьевских валенков
А поносились очень мало А поносились очень мало
На ходáрах 43 у масóв. На ногах у мужиков.) [ЛАА]

Переводя текст на русский язык, исполнительница комментирует, что 
это ‘плохо скатанные валенки’ [ЛАА]. Предположительно, в этой частуш-
ке сначала могло использоваться другое слово — шош, значение которого 
известно по словарям как ‘плохой, негодный’ [Бондалетов 1980, 98] или 
‘скупой человек’ [Бондалетов 2004, 134]. Возможный вариант перево-
да словосочетания макарьевские шоши — ‘плохие макарьевские кáтали’. 
Практически идентичный вариант данного текста с использованием сло-
ва шош опубликован в словаре А. В. Громова как «пример из жгонского 
фольклора» [Громов 2000, 81]:

Ой, Самара застонала
От макарьевских шошов

 41 Произв. от хлить в значении ‘носить’ [Бондалетов 1980, 96].
 42 Вариант произнесения слова местерля — ‘праздник’ [Бондалетов 1980, 87].
 43 Ходáра — ‘нога’, ходáры — ‘валенки, сапоги’ [Бондалетов 1980, 96].
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Поносились слишком мало
На ходарах у масов [Громов 2000, 81]. 

Интересен текст частушки (записан, к сожалению, не полностью 
и  без перевода В. Н. Переломовой), в двух строках которого перечис-
ляются различные виды обуви с браком. Здесь вновь фигурирует про-
фессиональная лексика местных шерстобитов в локальных версиях про - 
изнесения:

Подходóвы 44, безмижóвы 45, 
На голяшечке грачéш <…> [ЛАА].

Итак, в тематическом отношении частушки по-жгонски представ-
ляют различные сферы традиционной культуры, как по направленно  - 
с ти, так и по примененным художественным средствам. Поэтика текс-
тов двух первых тематических групп складывается на основе канонов 
мужского и  женского исполнительства соответственно. Особый статус 
имеют тексты частушек шутливо-игрового содержания, где высказы-
вается общест венное порицание в адрес плохих мастеров. Поэтические 
особенности данных образцов обусловлены трудовой деятельностью 
шерстобитов, в  них используется промысловая лексика. Очевидно, что 
сложение частушек подобного рода было бы невозможным за пределами 
данной социальной группы и вне контекста местной культурной тради-
ции. Единство художественно-поэтических особенностей частушек пре-
допределено композиционно-ритмическим строением (четырехстроч-
ная строфа с перекрестной или смежной рифмовками), использованием 
арготической лексики, в том числе сугубо профессиональных терминов, 
а также яркой образностью и звуковой выразительностью, теряющихся 
при переводе на русский язык.

Частушки по-жгонски функционировали в двух основных функцио-
нальных контекстах, оказавших существенное влияние на их музыкаль-
но-стилевой облик.

Первый тип приуроченности охватывал праздничные ситуации ис-
полнения частушек. Они могли звучать на любом деревенском праздни-
ке на родине шерстобитов: осенне-зимних собраниях молодежи, гуля-
ньях в календарные праздники, пирушке по случаю возвращения масте-
ров с промысла. 

 44 В словарях не зафиксировано. Близкие варианты: подхозóвые — ‘сапоги’, под хо-
дáрные — ‘башмаки’ [Бондалетов 1980, 90].
 45 Безмижóвки — ‘чёсанки’, безмижóвый — ‘тонкий’ [Бондалетов 1980, 77].
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Они [жгоны. — И. П.] придут (неважно с какого киндовóдства 
они придут), и собирались в одной избе <…>, и там уже устра-
ивали гулянку. <…> И на гулянке они пели эти жгонские час-
тушки. И бывало парни придут куда-нибудь в Папино, в Ста-
рово или в Ёлкино на вечору <…>, и они там, чтобы вот вы-
трепнуться, они в этих пиджаках с карманами (Што ты?! сразу 
видно — жгон идёт!), в сапогах. <…>  И вот они зимой — в ва-
ленках, летом — в сапогах хромовых, такие придут важнецкие. 
Афóнькины 46  кверху — и пошли! [ЛАА].

С большой долей уверенности можно предположить, что, находясь на 
промысле, шерстобиты посещали молодежные посиделки, праздничные 
гулянья, где пели частушки на незнакомом для всех языке. Как было со-
общено В. Н. Переломовой, мастеровые частенько возвращались с про-
мысла с невестами, которых, по традиции, выбирали во время гуляний 
на чужой стороне, а свадьбы играли по возвращении на родину. 

[В] кремзатрóй 47 ламóшились 48. (А в мясоед — свадьбы [игра-
ли. — И. П.].) Когда прихляют сáрные (придут богатые), вот тог-
да и ламóшились (женились). Бывало, со жгонки и ламóшню 49 
(невесту) себе привезут [ЛАА].

В этом и подобном контекстах частушки, как правило, пели под ин-
струментальное сопровождение гармони или балалайки, а их интонаци-
онное воплощение зависело от типа наигрыша. В. Н. Переломова вспоми-
нала, что «жгонские частушки <…>, пелись не на такой мотив разбитной, 
как там веселый мотив. <…> Больше похоже на Сормака распев был» 
[ЛАА]. Последнее высказывание демонстрирует, что деревенские жите-
ли среднего поколения уже не застали реальных ситуаций исполнения 
частушек шерстобитами, а воссоздавали картину их бытования по вос-
поминаниям людей старшего возраста. Закономерно, что и в 2009 году 
частушки на жгонском языке были записаны без поддержки музыкаль-
ного инструмента.

Упомянутый выше Сормак, или Сормач — один из традиционных 
наигрышей среднего Поволжья, известный в Костромской, Нижегород-

 46 Безмижóвки — ‘чёсанки’, безмижóвый — ‘тонкий’ [Бондалетов 1980, 77].
 47 В словарях не выявлено. Производно от крéмза — ‘мясо’ (cм. выше) и трóить — 
‘есть, кушать’ [Бондалетов 1980, 95].
 48 Ламóшиться — ‘жениться’ [Бондалетов 1980, 85].
 49 Cр. ламóхта — ‘молодая баба’ [Бондалетов 2004, 122].
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ской, Ивановской, Кировской и других областях России (иногда с  дру-
гими названиями). Как отмечает О. В. Иванова, опознавательным при-
знаком данного типа является ладо-гармоническое строение периода 
IV – I – V – I / IV – I – V – I со сменой ритмической пульсации и темповым 
контрастом между частями (медленно–быстро) [Иванова 2020, 20–23]. 
Обозначенные особенности типа инструментального наигрыша Сормака 
в полной мере проявляются в напеве частушки, исполненной a cappella 
(римскими цифрами над нотной строкой выписаны соответствующие 
гармонические функции) (ил. 1). Музыкально-поэтическая монострофа,  
включающая четыре строки поэтического текста, распевается на три 
восьмивременника. Первый гармонический период охватывает два вось-
мивременника и две поэтические строки (медленный раздел), тогда как 
второй гармонический период укладывается в один заключительный 
восьмивременник и две поэтические строки (быстрый раздел).

Второй тип приуроченности жгонских частушек связан с их включе-
нием в производственную деятельность шерстобитов. По имеющимся 
данным, частушки пели по время выкатывания войлока. Выполнение 
этой технологической операции в местной традиции требовало от мас-
тера и его помощников немалых усилий, умений, сноровки и продолжи-
тельного времени. От качества выполнения работы зависел конечный 
результат, поскольку плохо выкатанный валенок быстро изнашивал-
ся. Недаром, показывая трудовые действия данного этапа переработки 
шерс  ти, В. Н. Переломова пропела частушку «Подходóвы, безмижóвы», 
где упоминался брак в изготовлении различных видов обуви.

Совершаемые при выкатывании войлока трудовые действия представ-
ляли собой регулярные, ритмически оформленные движения руками или 
ногами — от себя и к себе, наподобие маятника. Как свидетельствуют но-
сители традиции, движение от себя выполнялось «с силой», «с толчком», 
«с нажимом», тогда как возвратное движение осуществлялось спокойно 
и без надавливания.

В. Н. Переломова не просто прокомментировала факт использования 
частушек в процессе валяния шерсти, но и показала, как именно были 
скоординированы трудовые движения с пением. 

У них тут вот были разные вот перепады, когда пели [частуш-
ки.  — И. П.]. Ритм, как мне объяснила Антонина Васильевна 
[Полянцева. — И. П.], <…> [менялся. — И. П.] от того, как они 
раскатывали войлок. <…> Они вот так вот раскатывали. [пока-
зывает] И надо было с толчком [прокатить. — И. П.]. Еще и при-
жимать это дело [палку для раскатывания войлока. — И. П.], 
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на выдохе. <…> Как вот толчок воздуха, и толчок [на палку. — 
И. П.]. С силой тут идёт. Сила — они вот толкнули, и вот жмут 
в  это время, нажимают. Вот толкнут и нажимают. С нажимом 
[ЛАА].

Из приведенного выше описания явствует, насколько тесно было во-
влечено пение частушек в конкретный технологический процесс.

В контексте производственной деятельности костромских шерстоби-
тов частушки всегда звучали без сопровождения и приобрели новые сти-
листические черты. Необходимость реализации трудовой функции (под-
держка регулярных движений рук или ног мастера) сформировала чет-
кую метрическую сетку, согласованную с ритмом слогопроизнесения. На 
ил. 2 показана координация различных уровней музыкально-временнόй 
организации: акценты над нотами отражают динамику певческого зву-
чания, а стрелки над определенными позициями напева показывают на-
правление трудовых движений шерстобита: восходящая стрелка показы-
вает движение «от себя», а нисходящая — «к себе». 

Как известно, ритм играет ключевую роль в организации трудовых 
практик в традиционных сообществах, в особенности, сопряженных 
с  применением физической силы. Функция частушек, исполняемых 
в контексте производственной деятельности шерстобитов, сопоставима 
с некоторыми жанрами трудового фольклора — прежде всего с артель-
ными припевками бурлаков, плотогонов, лесосплавщиков, которые как 
жанр достаточно хорошо исследованы на русском материале. В отноше-
нии трудовых артельных припевок И. А. Истомин писал, что они пред-
ставляли собой «своеобразные музыкальные команды, которые помога-
ли сплавщикам выполнять тяжелые работы, требующие одновременного 
усилия большого количества людей» [Истомин 1977, 9]. При исполнении 
жгонских частушек во время труда метрическая регулярность и физи-
ческие усилия, прилагаемые одним или двумя мастеровыми, позволяли 
им синхронизировать свои усилия и оптимизировать работу. В работе 
А. А. Банина «Трудовые артельные песни и припевки» (1971) были под-
робно изучены особенности строения музыкальных команд, выявлены 
песенные жанры, включенные в трудовые практики артельных рабочих 
(лирические, хороводные, плясовые песни). Пополнение репертуара тру-
дового фольклора жгонскими частушками существенно расширяет жан-
ровую амплитуду этой области народной музыки.

Трудовые песни, связанные с валянием войлока, известны также 
у многих других народов. На Северном Кавказе, где издавна существова-
ла традиция создания одежды и обуви из валяной шерсти, были зафик-
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сированы интересные образцы специальных трудовых песен. Одним из 
первых напев осетинской песни «Онай», приуроченной к ситуации валя-
ния войлока, записал С. И. Танеев. В публикациях музыкального фоль-
клора балкарцев и карачаевцев также представлены варианты трудовых 
песен, сопровождающих различные этапы переработки шерсти. Метри-
ческая регулярность в этих песнях имеет столь же существенное значе-
ние, что и в приведенных выше образцах.

Введение в научный оборот новых экспедиционных материалов по-
зволит объемнее воспринять лексику арго и раскрыть характер ее приме-
нения в традиционных жанрах русского фольклора. Сам факт фиксации 
жгонских частушек существенно меняет представление о степени от-
крытости жанров русского фольклора для одного из тайных языков ре-
месленников. Комплексное изучение данного явления расширяет пред-
ставления о жанровой гибкости народной музыки, многообразии форм 
воплощения традиционных моделей, приближает исследователей к  по-
ниманию механизмов обновления художественного языка фольк лора 
благодаря взаимодействию языковых систем естественного и  искусст-
вен ного происхождения. 
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