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Аннотация. В статье отражены результаты исследования лексического состава частушечных 

текстов Пермского края, зафиксированных в конце ХХ – начале XXI в. На материале прикамской 
фольклорной традиции (текстов страданий, любовных, военных и рекрутских, плясовых, корильных 
и сатирических частушек) рассматриваются наиболее продуктивные способы и средства частушечно-
го словотворчества, исследуются деривационная структура новообразований и их функции. Отмеча-
ется близость частушечного словообразования к устно-разговорному народному словотворчеству в 
целом, отражение в частушечном жанре такого уровня лингвистической креативности, который свя-
зан со способностью безымянного народного автора осознанно варьировать языковое высказывание в 
соответствии с поставленной художественной задачей. Исследуются особенности семантики часту-
шечных новообразований, их лексико-семантическое расслоение (именования и характеристики пер-
сонажей, названия эмоциональных состояний и отношений, музыкальных инструментов, разновидно-
стей частушек и пр.). Выявляется полифункциональность частушечных новообразований (психоло-
гическая, игровая, экспрессивная, оценочная функции), направленность их на создание типических 
образов. Особое внимание обращено на исследование текстовой роли фольклорных окказионализмов. 
Анализируются способы текстовой актуализации фольклорных новообразований (сильная позиция в 
тексте, роль повторов разного типа). Делаются выводы о специфике окказионализмов как одного из 
средств частушечной поэтики, о проявлении в сфере фольклорного словотворчества универсальных 
народных наивно-лингвистических представлений, на которых основана традиция народного эстети-
ческого применения языка. Выявленное в текстах частушек разнообразие любовных номинаций свя-
зывается с направленностью их на заострение любовных коллизий. Относясь к средствам непрямого 
говорения, окказионализмы выражают внутреннее и внешнее проявление любовного чувства, разные 
степени проявления переживания. Обилие новообразований позволяет точнее передать индивидуаль-
ные особенности любовной истории, индивидуальный любовный опыт.  

Ключевые слова: малые фольклорные жанры; язык фольклора; народное словотворчество; 
текстовые функции окказионализмов. 
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Функции слова в частушечном тексте 
Частушка (в лучших ее образцах) одновре-

менно выполняет несколько функций. Кроме вы-
ражения внутреннего мира и переживаний лири-
ческого героя, что составляет ее эмоционально-
психологическое содержание, она обладает раз-
влекательностью, игровым началом. Наличие 
подтекста, сложная экспрессивно-семантическая 
структура частушечного текста обусловливают 
его логико-смысловую уплотненность и услож-
ненность структурно-языковых характеристик. 
Частушка, выражая в компрессивной форме 
внутреннее переживание (лирическую медита-
цию: духовное видение того или иного факта 
жизни в его лирико-философском восприятии), 
отражает «акт познания, позволяющий хоть не-
много приблизиться к тайне личности, а также к 
сущности жизненных явлений» [Симакова: эл. 
ресурс]. Ограниченность языкового объема ча-
стушки компенсируется насыщенностью часту-
шечных текстов символами, тропами, сложными 
языковыми формами, повторами и вариантами 
(ср. в наблюдениях Кулагиной: сердце страдаю-
щей девушки героини может ныть, занывать, 
вынывать, изноять [Кулагина 2000: 136]). Одно 
из проявлений языковой усложненности частуш-
ки – разнообразие использованных в ней слов-
окказионализмов, которые, с одной стороны, по-
нятны только из контекста, а с другой – прини-
мают участие в формировании глубинного смыс-
ла текста.  

К концу XIX – началу XX в. частушка стано-
вится самым популярным жанром русского 
фольклора. Последнее время, отмеченное нару-
шением форм эмоциональной жизни, угасанием 
многих творческих процессов социокультурного 
бытия, сказывается и на состоянии многих жан-
ров традиционного фольклора. Слабо развиты 
навыки самовыражения жителей современной 
деревни, как и в современном обществе в целом 
(способность раскрывать и демонстрировать 
окружающим внутриличностный мир, выражать 
собственную индивидуальность). В деревенской 
среде усиливается межличностное эмоциональ-
ное отчуждение, которое в современном обще-
стве носит почти всеобщий характер. На фоне 
угасающего традиционного фольклора частушка 
пока звучит – на конкурсах, фольклорных празд-
никах и ярмарках, однако все больше превраща-
ется из формы личного самовыражения в кон-
цертный жанр, содержащий отклик на актуаль-
ные события общественной жизни (частушки 
про ковид и самоизоляцию, санкции, Путина, 
Интернет и пр.). Исследователи все чаще отме-
чают трансформацию жанра: перерождаясь в 
школьную, корпоративную, политическую, ре-

кламную, частушка теряет былой мифопоэтиче-
ский контекст, ориентируется на литературно-
художественную форму, принятую в СМИ и Ин-
тернете [Тубалова 2011: 51].  

Живущие в основном в памяти старшего по-
коления, тексты традиционной частушки сохра-
няют значение и как свидетельства времени, и 
как особая сфера существования словесной куль-
туры. Для языка частушки типична способность 
накапливать в своем составе и гармонически 
уравновешивать элементы различных временных 
и социальных пластов (отмеченная А. Т. Хро-
ленко фольклорная «аккумулятивность» [Хро-
ленко 1991: 123]). Входящая в ядро частушечно-
го словаря лексика выражает фольклорные сте-
реотипы мышления во многом благодаря своей 
архаичности и ограниченности употребления 
(хотя, конечно, в частушке получают эстетиче-
скую функцию и общие формы «нехудожествен-
ного» языка). Примером редкого слова, исполь-
зуемого в частушке, может быть прилагательное 
чательный (Эх ты боля, эх ты боля, эх ты боля 
чательный. Боля росту небольшого, боля заме-
чательный). Форма, напоминающая сегмента-
цию и деформацию слова, на самом деле являет-
ся диалектной формой слова тщательный ‘акку-
ратный’. Слово синета ‘отлив синего цвета’ 
(Сине море разливное покрывалось синетой. Взя-
ли милого в солдаты, я осталась сиротой) ис-
пользуется вместо более частотного синева; так-
же представляя синее пространство как отвле-
ченный признак, оно отличается более низкой 
степенью абстрактности (акцент на физическом 
признаке усиливает в тексте символическую те-
му синего как цвета моря, водных глубин, свя-
занного с тоской и грустью). Слово шаять в ча-
стушечных текстах может быть использовано не 
в своем обычном значении ‘тлеть’ (Вот она и 
заиграла, двадцать пять на двадцать пять. 
Наша маленькая шаечка зашаяла опять). Оно 
связано здесь с более архаичным смыслом – ‘со-
вершать колебательные движения, приходить в 
движение’ [Меркулова 1981: 123]. Значение в 
большей степени согласуется с семантикой всего 
текста, где тему веселья передает не образ горе-
ния, а образ движения. Глагол укнуть (Машина 
укнула, пошла, поехал мой Алёшенька, платоч-
ком белым помахал – прощай, моя хорошенька) 
передает глухой звук отправляющегося поезда 
(в диалектах укнуть используется как обозначе-
ние низкого однократного звука). Этот звук точ-
нее, чем более интенсивный глагол ухнуть, под-
черкивает внутреннее состояние героини, пока-
зывает ее психологическую закрытость (соотно-
сится с ономатопом у-у, имитирующим стон, 
плач).  
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Методы и материал исследования 
Сфера фольклорного словотворчества ярко 

иллюстрирует народные наивно-лингвистичес-
кие представления, на которых основана тради-
ция народного эстетического применения языка. 
Предмет настоящего исследования – уральская 
любовная частушка. Частушка по преимуществу 
является молодежным жанром, тесно связана с 
темой любви, выражает разные степени проявле-
ния переживания, внутреннее и внешнее прояв-
ление любовного чувства. Ее язык, соответ-
ственно, отличает обилие средств, направленных 
на выражение этого сложного, нередко противо-
речивого чувства.  

В статье исследовались ранее опубликован-
ные прикамские частушки (прежде всего, из 
сборника «Уральские частушки о любви» 
И. В. Зырянова, Пермь, 1966), а также собранные 
автором статьи в 1980–2010 гг. в Карагайском, 
Кишертском, Кунгурском, Нытвенском, Черну-
шинском, Чердынском и других районах Перм-
ского края тексты (по большей части хранятся в 
фондах Центра этнолингвистики народов При-
камья, Пермский педагогический университет). 
Частушечные окказионализмы охарактеризованы 
по способам образования, по их отнесенности к 
семантическим группам. При интерпретации ок-
казиональной единицы мы учитывали абсолют-
ную зависимость окказионализма от контекста, 
исходили из того, что ситуация, контекст, нали-
чие в контексте повторов и вариантов, вообще 
слов с общими семантическими элементами 
определяют характер окказионализма, его эсте-
тическую нагрузку. Во многих случаях примене-
ние окказионализма подчеркнуто его позицией в 
тексте (часто – в зачине), сопровождается повто-
ром. Повтор корня развивает семантическую те-
му, часто используется для актуализации симво-
лического смысла слова. Так, в тексте Эх, тучка 
за тучку затучилася, долго милого не видела, 
соскучилася тройной повтор корня туч- актуали-
зирует тему неприятности, печали, тоски (в связи 
с переносным значением туча ‘о грозящей беде, 
неприятности’). Слово перепута, восходящее к 
перепутаться ‘прийти в беспорядок’, оценивает 
беспорядочность милого в отношениях (Я иду по 
перепуте, перепутанной траве. Перепутанная 
совесть, ягодиночка, в тебе). Слово сýда ‘кто 
осуждает, судит’, созданное по аналогии с зади-
ра ‘кто задирается’, рёва ‘кто ревет’, диалектным 
сýя ‘кто суется, мешает’, задает четырехкратный 
корневой повтор, что усиливает отрицательную 
оценку (Бабы-суды, бабы-суды, Бабы-пересу-
дочки. Осудили бабы нас За коротки юбочки). 
По словам исследователей, в таких случаях 
народная лирика демонстрирует принцип «поэ-

тического подчеркивания», «психологического 
расчета» [Еремина 1978: 162]. 

Основные способы образования 
частушечных окказионализмов 
Критерием окказиональности считается от-

сутствие слова в известных словарях, образова-
ние его из морфем, уже существующих в языке, 
и с помощью представленных в системе языка 
словообразовательных способов. В текстах ча-
стушек отмечено немало «заумных» искусствен-
ных, намеренно сконструированных слов, при-
менение которых может приводить к своеобраз-
ному иноговорению: Куплю милому тарью-
барью – не может он носить. Куплю чубарью с 
вереверью тарью-барью возить. Гармонь здесь 
названа тарья-барья, поскольку частушка харак-
теризует милого и его желание играть на гармо-
ни иронично (сочетание тары-бары использует-
ся обычно как оценка пустых разговоров). Ло-
шадь для ее перевозки – чубарья (в связи с чуба-
рый о коне редкой масти с овальными пятнами 
по телу); словом вереверья обозначен повод 
(ср. в тюремном жаргоне верьверья петля). Тек-
сты с подобными «тарабарскими» вставками хо-
рошо известны в фольклоре (например, часты в 
эротических текстах, в свадебных песнях – 
обычно для замены непристойных слов, имита-
ции «иностранной» или пьяной речи, а также для 
создания ритма и звукоизображения; они, выра-
жая любование «звоном» слова, дают простор 
воображению слушателей [Федорова 1981: 41]). 
Аналогично как звуковая вставка используется в 
известных «Нескладушках» М. Мордасовой на-
речное образование тинтель-винтель («Послу-
шайте частушечки, спою вам нескладушечки – 
Тинтеля, тинтеля, винтель, тинтель, тинте-
ля…»). Cочетание, вероятно, связанное с финт 
‘обман’ (из немецкого языка), широкозначно, 
используется в просторечии как шутливая брань, 
как обозначение секса, как выражение удоволь-
ствия. На уровне звукосимволизма оно подчер-
кивает пребывание участников веселья не в ре-
альной ситуации, а в игре. 

В частушке Ваня ты, Ваня ты, Ваня розовы 
цветы. Ваня, я в тебя втютюнилась, втютю-
нился ли ты звукоизобразительный глагол под-
черкивает физиологический аспект чувства (как 
в глаголах втюриться, втюхаться, втрескаться 
– в них также влюбленность показана через упо-
добление нахождению в физически трудном по-
ложении). Этот смысл усилен сопоставлением с 
идеализацией героя в начале текста, где он 
назван розовы цветы (милый часто романтиче-
ски связывается с розой: Каждый день в рубашке 
розовой, сегодня в голубой. Как ему не возно-
ситься: каждой девушке любой).  
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Сочетание сирь-бирь-бирь (Сирь-бирь-бирь 
конфеты ела, сирь-бирь-бирь из баночки, сирь-
бирь-бирь избаловалась хуже хулиганочки – 
текст из репертуара братьев А. и Г. Заволоки-
ных), скорее всего, также мотивировано звукоими-
тацией (игры на гармошке, разговора, перебира-
ния леденцов в баночке) и, возможно, одновре-
менно является отсылкой к названию Сибири. В 
народной речи встречаются образования со зву-
ковым комплексом, передающим звук cбир/бер, 
соотносимый с разговорами, шумом (например, 
калужское серба прозвище болтливой женщины 
(СРНГ 37: 181), смоленское и одесское сёрбать 
‘звучно хлебать’). Из-за своей особой звучности 
сочетание сирь-бирь-бирь используется как 
название хоров (Кубань), фольклорных детских 
студий (Красноярск). Поедание конфет (ответ на 
ухаживание) героиня соотносит со своим буду-
щим (глагол избаловаться использован в значе-
нии ‘приобрести порочные привычки’). 

Типичная для частушки тавтология также свя-
зана со словопроизводством. Тавтология отража-
ет особый способ фольклорно-образного мыш-
ления, выполняет функцию «выражения общего, 
типического, что характерно для художественно-
го стиля устной поэзии...» [Евгеньева 1963: 139]. 
Она обеспечивает взаимодействие смысловых 
оттенков слов («усугубление в речи одного и то-
го же слова», в результате чего рождаются до-
полнительные смыслы [Потебня 1968: 186]). Так, 
слово игручий (Гармонисту за игру, за игру игру-
чую – приходи назавтре есть картошку рассы-
пучую) с суффиксом -уч- не связано с обозначе-
нием склонности к какому-нибудь действию, а 
отмечает его длительность и интенсивность. Тав-
тологизм своей двусмысленностью (прилага-
тельное игручий – ‘игривый, веселый’ и одно-
временно, что проявлено в контексте, ‘несерьез-
ный, ненастоящий’) придает частушке комиче-
ский эффект.  

Неотъемлемый элемент языка частушки – ди-
минутивы, слова, в которых подчеркнут малый 
размер называемого, а на самом деле выражается 
доброжелательность и сочувствие к нему. Как 
известно, диминутивов много в живой речи: 
«Для разговорной диалектной речи характерно 
обилие ласкательных и уменьшительно-ласка-
тельных форм слова» [Блинова 1975: 82]. 
В фольклорных текстах они значимы не только 
из-за своей высокой эмоциональной насыщенно-
сти, важнее то, что они выступают как условные 
слова-эмблемы с постоянным смыслом, задан-
ным не индивидуальным восприятием, а тради-
цией. В частушке Дорожиночка на льдиночке, а я 
на берегу. Перебрось, милка, тесиночку, к тебе 
перебегу обозначена этой формой не слабая сте-
пень любовного чувства, не легкость отношений, 

а, напротив, их сила (представление себя боль-
шим, сильным и уверенным). 

«Живое непосредственное чувство, рождаю-
щее частушечный текст, прихотливо выбирает 
слова, нужные для его выражения, а в случае не-
достатка их создает новые, передающие с мак-
симальной точностью требуемый оттенок мысли 
или чувства» [Колпакова 1966: 269]. Язык ча-
стушки демонстрирует разнообразие способов 
создания окказиональных единиц, слов, которые 
используются как переименования ранее обозна-
ченных в языке фрагментов мира, фактов эмоци-
онального опыта (оттенки таких эмоций, как ра-
дость, счастье, печаль, отчаянье, боль). На пер-
вом месте, безусловно, стоят разновидности 
суффиксального словообразования. Это отгла-
гольные существительные игриночка – название 
гармошки, скакуха – название плясовой частуш-
ки, присказенька – частушка по поводу. Свойства 
суффикса способны влиять на семантику ново-
образования. Так, суффикс -тель (имеет офици-
альный или книжный характер) вносит в текст 
отчужденности: Дороги родители, поители, кор-
мители, наши завлекатели дороже отца-матери 
(аналогично тексту Дорогой не провожай, 
найдется проводителей). Слово спальщик ‘тот, с 
кем есть только физическая любовь’ (Отворяй, 
мамаша, двери, дочка пьяная идет, стели мяг-
кую постелю, себе спальщика ведет) содержит 
прямую нелицеприятную оценку приведенного 
кавалера. Образованы от прилагательных слова 
коротушка ‘частушка’, голубиночка ‘ягода голу-
бого цвета’, беляночка ‘о милой’. В последнем 
случае цветовое обозначение не оценивает 
внешний вид светловолосой или белокожей де-
вушки, а является идеализирующей характери-
стикой (Девушки-беляночки, пойдемте на гуля-
ночки…), ср. в диалектах беляйка ‘приветливая и 
красивая женщина’ (СРНГ 2: 207); белянушка 
‘женщина или девушка, которой хотят выразить 
свою любовь, ласковое отношение’ (там же: 
241). Образование черненочек (На миленочке-
черненочке печатные пимы…), скорее всего, 
лишено символического смысла (с черным цве-
том обычно соотносятся социальные характери-
стики человека [Вендина 1999: 301]), вероятно, 
указывает на черные волосы, смуглую кожу ми-
лого, выделяя его среди других. Изредка исполь-
зуется при образовании окказионализмов-
существительных нулевая суффиксация: в тексте 
Бабы-суды, бабы-суды, Бабы-пересудочки. Осу-
дили бабы нас За коротки юбочки слово суда 
(кто осуждает) от судит, аналогично словам за-
дира ‘кто задирается’, рева ‘кто ревет’. Исполь-
зование префиксальных новообразований встре-
чается намного реже. Общеусилительный, выде-
лительный смысл имеет префикс пере-: Люблю 
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дролю-передролю, дролю-выдролю-дролю; Ох ты 
мильчик мой, перемильчик мой, Пожила бы я с 
тобой, с разудалой головой; Сошью кофту-
перекофту, кофту-выкофту-кофту… Морфема 
с основным значением повторного действия или 
явления в этих контекстах выражает избыток 
чувства героини.  

Из неморфологических способов отметим ис-
пользование сложения: лиходейка (название со-
перницы: Охвати, мило́й, покрепче – лиходеечка 
идёт… – из сочетания деять лихо), самоходочка 
(подруга, любовница: Открывай-ка, мать, во-
рота, Сын с гуляночки идет. Открывай да и по-
шире: Самоходочку ведет); сладкопоцеловочка 
(Ягодина моя, сладкопоцеловочка. Раньше меня 
целовал – Теперь – остановочка). Сложные слова 
представляют собой сложное, расчлененное 
наименование персонажа, к которому герой ис-
пытывает сложные чувства.  

Продуктивно суффиксальное образование 
прилагательных. В фольклорной морфемике по-
пулярны суффикс -чат- со значением ‘имеющий 
что-л. в большом количестве или в большой сте-
пени’ (Ваня, Ваня, ванчатый, какой Ваня обман-
чивый), суффикс -ист- с близкой семантикой 
(Ох, ты Ваня-Ванистый, Какой ты музыкани-
стый; Коля, Коля, колистый, какой Коля подбо-
ристый – от подбор наряд, Шура шуристый, ка-
кой Шура фигуристый). Здесь суффиксы ис-
пользуются для подчеркивания значимости ми-
лого, для выделения имени любимого.  

В образовании глаголов продуктивны формы 
с суффиксом -и- (баянить, тальянить, засимпа-
тить (от симпатка: Рубашка бела, полосата – 
засимпатила меня, А вторая, голубая, скоро вы-
сушит меня). Аналогично созданы глаголы шу-
рить, петить с условным значением ‘быть в 
любовных отношениях, ходить с Шурой, Петей’: 
Шурила я, шурила, всю я ночь дежурила. Всю я 
ночь дежурила – Шуру караулила. Петила да 
петила, была симпатка Петина. Подобные 
формы передают ощущение своей неотрывности 
от любимого, «растворение» в нем, любование 
не только милым, но и его именем. Префиксаль-
ные отглагольные формы в частушках распро-
странены реже. Приобретают усилительный 
смысл образования типа перестоить со значени-
ем ‘соответствовать в большей мере’: Я свою со-
перницу стόю-перестою, Стόю выходкой своей, 
Стόю красотою.  

Как способ семантической деривации в ча-
стушечных новообразованиях нередко использу-
ется метафорический перенос. В названии мило-
го гоноболинка (Гоноболинка моя, что ты гоно-
болишъся…) использована аналогия милого с 
ягодой (название восходит к вышедшему из упо-
требления названию голубики гоноболь, гонобо-

бель, она же в народной терминологии пьяника, 
дурника). Устойчивое определение гармошка-
горностайка (Эх, гармошка-горностайка, приди, 
милка, приласкай-ка) мотивировано аналогией 
разноцветных мехов инструмента и маленького 
пушного зверька с пестрым мехом (летом мех 
буровато-рыжий, зимой снежно-белый). Слово 
барнаулить (Я иду не барнаулю, Ты иди, не бар-
науль. Я тебя не караулю, Ты меня не карауль) 
содержит пермский глагол барнаулить ‘назойли-
во ухаживать, приставать’ (ср. сиб. «громко кри-
чать; просить помощи», в уголовном жаргоне 
«устраивать беспорядок» (Словарь современной 
лексики)). Упоминание центра Алтайского края 
города Барнаул имеет, на наш взгляд, свою ис-
торическую подоплеку: пермяки контактирова-
ли с населением этого края, поскольку горноза-
водчик Акинфий Демидов (основатель города 
Барнаула) переводил сюда с Урала приписных 
крестьян для закладки заводов («барнаульские», 
т. е. заводские, в отличие от безденежных кре-
стьян, отличались, конечно, бóльшей свободой 
поведения).  

Таким образом, в частушках при создании ок-
казионализмов задействованы самые разные сло-
вообразовательные способы и средства. Включе-
ние новообразований в текст связано прежде все-
го с их повышенной экспрессивностью.  

Лексико-семантические группы 
частушечных окказионализмов 
Лексические новообразования в частушках 

включены в большое количество лексико-
семантических групп. Значительную часть ча-
стушечных окказионализмов составляют назва-
ния самих текстов, представляющих жанр ча-
стушки, в которых часто отмечается обозначение 
манеры исполнения частушек, их характер (ар-
хангельская Рассыпуха, белгородская Акулина, 
вологодская Субботка, воронежская Разнесуха, 
сибирская Тараторка, уральская Голубка, перм-
ские Набирушка, Ихохонюшка, Присказенька, 
см. подробнее: [Первушина 2021], [Зырянов 
1966: 5]). В названиях отмечается предназначен-
ность частушек (собирушки сводят воедино, ска-
куха называет плясовую песенку), манера испол-
нения (пригудка от гудеть ‘издавать длительный 
протяжный низкий звук’), размер (коротушка). 
Слово ихохонька (отмечен также вариант ихо-
хошка) обозначает особое взвизгивание при ис-
полнении частушек этого типа (ср. пермское 
диалектное ихохониться/ игогониться ‘виз-
жать’). Нередко названия типов частушек хранят 
память о региональных особенностях культурной 
традиции. Так, частушки притабора названием 
связаны с временным поселением табор и бога-
тым селом и пристанью Таборы в Оханском рай-
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оне Пермского края (сюда во второй половине 
XIX в. приходили грузы и разные товары для 
Очёрского и Павловского заводов и была развита 
своя праздничная традиция).  

Развернутый ряд составляют окказиональные 
названия музыкальных инструментов. Это под-
черкивающее сущность предмета называние по 
функции (Хороша игриночка, играет ягодиноч-
ка); по виду (Милый в вяточку-тальяночку игра-
ет хорошо…; тальянка от итальянка ‘одноряд-
ная ручная диатоническая гармоника итальян-
ского строя’, вяточка ‘хроматическая гармонь’, 
считалась упрощенным вариантом тальянки). 
В тексте Балалайка-лайка-лайка, Балалайка-лаеч-
ка, в балалаечку играет моя ненаглядочка ин-
струмент назван по характерным для него гром-
ким, резким и отрывистым звукам. Игрок может 
быть назван гармонщик, гитарь (Я гитаре под-
гитарю, гитарю подгитарю…; слово создано по 
типу лекарь, пекарь, с помощью суффикса, обо-
значающего лицо, производящее действие). 

Отдельные новообразования (баянить, таль-
янить) отражают манеру пения, игру на музы-
кальных инструментах, их звучание: Вот пришли 
и заиграли вот и забаянили (затальянили); Ты, 
тальяночка, тальянь, Любое имечко Иван; Ты 
играй, гармошка, ладь, а я буду припевать (ла-
дить здесь строить, ‘гармонично сочетать звуки 
и созвучия’). Глагол ойкать ‘пропевать, произ-
носить в пении «ой»’ (Все я песни перепела, все я 
переойкала) характеризует один из способов ис-
полнения страданий. Частушка Топай, топай, 
топочка, отлетывай, подметочка содержит ука-
зание на типичное для плясовых частушек при-
топывание ногами.  

Среди новообразований немало слов, оцени-
вающих любовное поведение (ягодиниться 
‘ухаживать’: Ягодина, ягодина, ты не ягодинь-
ся…, заухажорить ‘увлечь’: Дура я, заухажори-
ла четырех человек. Надо бы заухажорить од-
ного на целый век). С их помощью передается 
эмоциональное состояние, соотнесенное с лю-
бовным чувством (оиться: Я бывало оилась, бы-
вало беспокоилась…; Ойся, ойся, Ты меня не 
бойся, Я тебя не укушу, Ты не беспокойся), от-
ношение (уважина вместо уважение: Уважала, 
уважала – уважина в путь нейдёт. Сколь пла-
точков подарила, все на ленточки дерёт). 
Встречаются названия черт характера (Боевая, 
боевая, боевинка во мне есть…), описательные 
оценки глаз (Ой, глазки мои, серые прижмур-
ки…; глазки кари, глазки кари, карие кариноч-
ки…). Наиболее обширна группа названий ос-
новных героев частушечных персонажей, кото-
рые оформлены как ласковые, умилительные, 
строгие, шутливые, серьезные. Доминируют сре-
ди них названия милой и милого. 

Названия милой представлены развернутым 
рядом – матаня (Говорил мне Ванечка: Расти, 
моя матанечка), возможно, от мотаться ‘дви-
гаться из стороны в сторону, сильно качаться’), 
эхехенька (образовано от междометия восхище-
ния: Из-за лесу не видать нашу деревеньку. Надо 
к лету наживать каку-то эхехеньку). В них под-
черкивается сила любовного переживания: за-
зноба, прияточка, истомочка, приманилка (Эх, 
милка моя, приманилка моя!). Слово гоноболинка 
(Гоноболинка моя, что ты гоноболишься) соот-
несением милой с названием дурманящей ягоды 
(ср. другие ее народные названия пьяника, дур-
ника) подчеркивает состояние влюбленного. Как 
и в целом ряде других случаев, слово намеренно 
выделяется с помощью корневого повтора (ср. 
также о названии милой крутилочка: Эх ты ми-
лочка, крутилочка, крутое колесо, Закрутила 
мою голову и думашь – хорошо).  

Аналогично строятся названия милого, от-
мечающие отношение к нему (помилаша, завле-
каша, дорожиночка: Помилаша в Красной Армии 
Служи, не унывай, Служи Советскому Союзу 
И меня не забывай; Дорогая дорожиночка, не 
делай боле так, Под мою веселу песенку играешь 
кое-как; Завлекаши, да не наши, завлекают, да 
не нас. А как наши завлекаши Далеко живут от 
нас). Образованное от забавлять ‘развлекать, 
занимать чем-нибудь веселым и приятным’ име-
нование милого забавлюшечка в текстовом упо-
треблении подчеркивает глубину переживания 
девушки (Всю слезами оболью пуховую подушеч-
ку. Судьба заставила любить чужую забавлю-
шечку). 

Сложный случай именования милого – слово 
макароля: Коля, Коля, макароля, макароля Коля 
мой, Коля с новой макаролечкой Гуляет под го-
рой. Вероятно, название родственно имени Ма-
кар. Имя получило в русском языке разнообраз-
ные смысловые развертывания. Макаром назы-
вают бедного, невезучего, а с другой стороны – 
плута, хитреца; оно известно и как шутливое 
название рыбака (ср. также старое макарыга ‘по-
прошайка’). Символические развертывания мо-
гут восходить к этимологии имени, ср. Макар и 
греческое makaria «блаженство»; Макарийские 
острова, или острова блаженных, – известная в 
русской культуре мифическая область, сакраль-
ная заморская страна, расположенная посреди 
океана (ср. у К. Бальмонта о макарийцах, не 
знающих горя: На Макарийских островах Жи-
вут без горя человеки, Там в изумрудных бере-
гах Текут пурпуровые реки. Там камни ценные 
цветут, Там все в цветенье …вечно юном, Там 
птицы райские живут – Волшебный Сирин с 
Гамаюном…). Учитывая отрицательно-ирони-
ческий смысл контекста, можно предполагать 
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обозначение словом макароля того, кто получа-
ет удовольствие (в контексте частушки – неза-
служенно).  

Негативных оценок милого в частушках не-
много, что объясняется действием «специфиче-
ской социально-коммуникативной стратегии, 
характерной для деревенского сообщества» – 
стремлением говорящего смягчить категорич-
ность своих высказываний «непрямым» говоре-
нием, намеками [Березович, Леонтьева 2017]. 
Поведение милого обычно оценивается смягчен-
но, чтобы избежать категоричности. Так, высме-
ивается шуткой непостоянство милого, который 
все равно называется моим (Мой миленок, по-
вертёнок, повертушечка моя; непостоянство ми-
лого оценивается отглагольной номинацией – 
от вертеться ‘увиливать, прибегать к уловкам, 
уклоняясь от прямого ответа’).  

Более категоричны негативные характеристи-
ки соперницы, разлучницы: лиходейка (Охва-
ти, мило́й, покрепче – лиходеечка идёт…), пере-
бейка (Перебеечка намазалась, сидит красивая – 
из перебивать ‘пытаться пересилить, соперни-
чать в любви с кем-л.’), отбивушка отбивалочка 
(Ты подружка-отбивушка, отбивай, тебе идет; 
Ой ты, Валя дорогая, Отбивалочкой не будь), 
навязница (Ты не думай, я не дура, Не навязница 
твоя, – Будет время, пожалеешь, Когда замуж 
выйду я), тараторочка (Говорила я миленку, го-
ворила я не раз: ты не пей у тараторочки ни во-
ду и ни квас – из названия болтливой), подми-
гушка (Ой подружка-подмигушка, не люби мово 
дружка – из осмысления подмигивания как 
флирта, заигрывания).  

Заключение 
Новообразования в частушках не столько 

называют персонажей, предметы внешнего мира, 
действия героев любовной истории, сколько вы-
ражают широкий спектр эмоций и чувств. Оби-
лие любовных номинаций в частушках – след-
ствие попытки осмыслить суть многоликого, не-
уловимого и изменчивого чувства любви, живу-
щего по законам воображения (при этом «под-
линное чувство в частушке намеренно сокрыто, 
упрятано глубоко, так как частушки исполняют-
ся прилюдно» [Подюков 1999: 359]). С помощью 
окказиональных названий заостряются любов-
ные коллизии, подчеркивается сама основа от-
ношений в любви – и прежде всего любовный 
конфликт. Окказионализмы относятся к сред-
ствам непрямого говорения, что связано с со-
держательной стороной понятия «любовь», ло-
гически слабо определяемого и от этого бескон-
трольного чувства. Благодаря окказиональной 
лексике выражается внутреннее и внешнее про-
явление любовного чувства (разлуки, печали, 

радости), разные степени проявления пережива-
ния (реакция на измену, расставание, разрыв от-
ношений; ожидание, прощение). Разнообразие 
окказионализмов позволяет точнее передать ин-
дивидуальные особенности любовной истории, 
индивидуальный любовный опыт, оттенки лю-
бовного чувства и любовной игры.  
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Abstract. The article presents the results of a study on the lexical composition of ditty (chastushka) 

texts recorded in the Perm region at the end of the 20th – early 21st centuries. On the material of the Kama 
folklore tradition (suffering texts, texts of love, dance, military and recruiting, reprobating, and satirical dit-
ties), the most productive means and ways of ditty word-creation are considered, the derivational structure of 
the new formations and their functions are analyzed. The closeness of the ditty word-formation to the oral-
colloquial folk word-creation in general is noted. The ditty genre shows the level of linguistic creativity as-
sociated with the ability of a nameless author to consciously vary a linguistic utterance in accordance with 
the artistic task set. The paper studies the semantics of the new formations found in ditties, their lexical-
semantic stratification (names and features of the characters, names of emotional states and relationships, 
musical instruments, varieties of ditties, etc.). The polyfunctionality of ditty new formations (psychological, 
expressive, evaluative, play functions) and their focus on creating typical images are shown. Particular atten-
tion is paid to the study of the textual role of folklore occasionalisms. The ways of textual actualization of 
folklore new formations (a strong position in the text, the role of repetitions of various types) are analyzed. 
The author draws a conclusion about the specific features of occasionalisms as one of the means of ditty po-
etics, about the manifestation in folklore word-creation of universal folk naive-linguistic ideas, on which the 
tradition of folk aesthetic use of language is based. The variety of love naming units revealed in the texts of 
ditties is associated with their focus on sharpening love collisions. Being the means of indirect speaking, oc-
casionalisms express the internal and external manifestation of a love feeling, different degrees of manifesta-
tion of emotional experience. The abundance of new formations makes it possible to convey the individual 
characteristics of a love story, an individual love experience with greater accuracy. 

Key words: small folklore genres; folklore language; folk word creation; text functions of occasion-
alisms. 


