
 

Гутарим по-тульски  
 

Алахарь. Алыра. Подвыгорь. Делянка. 

Лядина. Валёк. Косуля. Обжа. Бестарка. 

Грабарка. Коломажка. Криулька. Задок.  
 

Какая связь между этими слова? 

Давайте посмотрим. 
В древние времена Русь покрывали густые 

леса. Освобождая землю от леса, крестьяне 

превращали её в свою кормилицу. Только усердный 

труд позволял выжить большой семье в те времена. 
Крестьяне считали, что труд благословлён Богом. 

В повседневной жизни это проявлялось 

в пожеланиях работнику: «Бог в помощь!», 

«Помогай Господь!». Крестьяне осуждали лень, 

ведь работа была смыслом всей их жизни. Какими же 

словами называли лентяев наши предки в Тульской губернии? 
 

Издавна основным занятием восточных славян было земледелие. Жизнь земледельца была 

подчинена смене времён года. Март – протальник, капельник, сухий, перезимник, грачевник, свистун, 

весновей, зазывала весны, зимобор, березень, позимник, огородник, первенец весны, месяц земли. 

Время пассивных энергий уходит, сменяясь новым циклом активности. Остаются в прошлом 

неспешные зимние посиделки, рукоделье, созерцательная, спокойная и отчасти «сонная» пора, когда 

весь мир был скован снегом и укрыт тьмой зимних ночей. Всем пора просыпаться, готовится 

к посевной, начинать различные работы на улице, 

налаживать инвентарь. Соответственно, работы 

прибавлялось у кузнецов – рачительные хозяева 

несли инструменты на починку. 

На рубеже XIX и XX веков Тульская губерния 

занимала площадь 27.2 кв. верст (31 тыс. кв. км), 

численность населения составляла 1419 тыс. человек 

(по данным Всероссийской переписи 1897 года), 90% 

из них – крестьяне. 

Традиционным занятием крестьян Тульской 

губернии было земледелие, являвшееся основой их 

жизни. Для Тульской губернии особенно характерна 

контрастность почв, присущая всем губерниям 

Центральной России. Занимая пограничное 

положение между губерниями чернозёмными и нечернозёмными, Тульская губерния отличалась 

очень высоким уровнем распаханности земель и острым недостатком лесов и лугов. В словарях 

встречается много тульских диалектных слов, связанных с пахотными землями. 

С. Ф. Колесников. Март. 1914 

Раскроем материалы к «Словарю тульских говоров» А. А. Романова и Н. А. Красовской  

на 181 странице, изданного в Туле в 2021 году:  

Подвыгорь. Неплодородная земля. Подвыгорями деревня не бедствовала, земля хорошая была.      (д. 

Большое Полунино, Узл.). 

Раскроем часть первую «Словаря тульских говоров» А. А. Романова и Н. А. Красовской  

на 23 и 24 страницах, изданного в Туле в 2015 году: 

Алахарь. Бездельник, лежебока, лодырь, праздный человек. Щек., Плав., Узл. Отец-то у него был 

алахарь, к кого ж ему пойтить? (д. Бруснянка, Узл.) 

Алыра. Общ. Бездельник, тунеядец, лентяй. Тут все новые такие алыры, работать не хотять, всё 

б им отдыхать. (д. Бунырево, Алекс.). 

В. Е. Маковский. Крестьянские дети. 1890 



 

 

 

Преобладающими культурами в посевах тульских крестьян и соответственно основными 

продуктами их рыночного хлебооборота были рожь и овёс. Наряду с рожью и овсом крестьяне 

Тульской губернии выращивали ячмень, гречиху, 

лен, горох. Ячмень имел широкое применение 

в крестьянском хозяйстве: мука использовалась 

для выпечки хлеба, крупой заправляли щи, 

варили из нее кашу, зерно и солома 

употреблялись на корм скоту и птице, а из солода 

изготовлялось пиво.  

На количество и качество выращенных 

культур оказывали влияние орудия земледелия. 

Крестьянский инвентарь составляли: сохи, 

бороны, серпы, молотила (цепы), лопаты, мётлы, 

ночвы, грохоты, решета, носилки, вилы, грабли, 

топоры, скобели, долота, буравы, малые 

наковальни и молотки для отбивания кос, телеги. 
Каждое из этих орудий также имело целый ряд 

вариантов конструкции и названий. 

 

 

Раскроем часть вторую «Словаря тульских говоров» А. А. Романова и Н. А. Красовской  

на 291 странице, изданную в Туле  в 2021 году:  

Лядина. Пахотный участок земли. Все мерили лядину. (Г. Успенский. Нравы Растеряевой улицы). 

Илья Репин. Пахарь. Лев Толстой на 

пашне. 1887 

Раскроем часть первую «Словаря тульских говоров» А. А. Романова и Н. А. Красовской  

на 86 странице, изданного в Туле в 2015 году: 

Валёк. 1. Толстая палка, к которой прикрепляются постромки пристяжной лошади. Щёк. …та же 

гнеденькая пристяжная… с коротко подвязанным хвостом и вальком, изредко постукивающим о лубок 

саней. (Толстой. Метель). 

2. Часть плуга. Три валка у плуга: один коренной и два боковых. (с. Селиваново, Щёк.). 

Раскроем часть вторую «Словаря 

тульских говоров» А. А. Романова и 

Н. А.  Красовской на 214 и 215 страницах, 

изданную в Туле в 2021 году: 

Косуля. Земледельческое пахотное 

орудие. Косулями мы пахали. Где пахали, 

там и косулю оставляли. (д. Суходол, 

Богор.). Плугов, косуль и сабанов во всей 

Тульской губернии не употребляют, но 

только точно такие сохи, бороны, косы, 

серпы, грабли и проч., каковые почти во 

всеобщем находятся в России 

употреблении. (Лёвшин). С. В. Малютин. Пахарь. 1890 

Раскроем часть первую «Словаря тульских говоров» А. А. Романова и Н. А. Красовской  

на 201 странице, изданного в Туле в 2015 году: 

Делянка. То же, что деляна во 2-м значении (полоска земли вблиз двора для посева льна, конопли. 

Тут вот на деляне и коноплю сеяли. с. Стояново, Одоев.) 



 

Земли в Тульской губернии неравноценны: 

почвы в северных уездах значительно хуже, нежели 

в южных. Количество и качество урожая зависело от 

внесённых удобрений. В качестве удобрения 

крестьяне применяли навоз – овечий, коровий, козий.  

Об этом нам напоминают пословицы: «Клади навоз 

густо, чтобы в амбаре не было пусто», «Навоз 

отвезем – хлеб привезем». В XIX веке в качестве 

удобрений в Тульской губернии стали использовать 

золу. В конце XIX века начали применять 

и минеральные удобрения. Ранней весной, когда снег 

на полях начинал только таять, крестьяне начинали возить навоз. Очень редко кто на практике один 

раз в шесть лет удобрял пашню. А. Т. Болотов для Тульской губернии отмечал, что у крестьян каждое 

из трех полей удобрялось один раз в 9–12 лет. Это очень трудоёмкий процесс, на десятину 

необходимо вывезти около 80 телег навоза в зависимости от грузоподъемность крестьянской телеги. 

В крестьянском хозяйстве использовали разные виды телег. 
 

 

 

 

Раскроем часть первую «Словаря тульских говоров» А. А. Романова и Н. А. Красовской  

на 52 странице, изданного в Туле в 2015 году:  

Бестарка. 1. Повозка на двух колёсах без заднего борта для перевозки навоза. У деда-то моего 

сломалась бестарка вчера. (д. Ливенское, Лен.). 2. Глубокая повозка для перевозки зерна. Иду я по 

 полю, а на встречу едет Гришка на бестарке. (с. Верхоупье, Волов.). 1. Разновидность телеги, 

предназначенной для перевозки небольшого лёгкого груза. Бестарка – на ней сейчас ездят, а так и 

могли сена копнушку также перевезти. (с. Стояново, Одоев.) 

Раскроем часть первую «Словаря тульских 

говоров» А. А. Романова и Н. А. Красовской  

на 186 странице, изданного в Туле в 2015 году: 

Коломажка. 1. Длинная телега, загороженная с 

боков и сзади. Сено возили и на коломажках, и на 

тележках. (с. Стояново, Одоев.). 2. Телега, 

предназначенная для перевозки навоза. В коломажках 

мы навоз перевозили. (с. Николо-Жупань, Одоев).  

3. Маленькая телега. Вон коломажка стоит.  

(с. Болотское, Одоев.) 

Раскроем часть первую «Словаря тульских говоров» А. А. Романова и Н. А. Красовской  

на 176 странице, изданного в Туле в 2015 году: 

Грабарка. Разновидность телеги с высокими бортами, служившей для перевоза навоза.   

Грабарки – навоз возили, в город ехать – другие телеги были, постелют сен, дерюгу. (г. Белёв, Бел.). 

Раскроем часть вторую «Словаря тульских говоров» А. А. Романова и Н. А. Красовской  

на 226 странице, изданную в Туле в 2021 году:  

Криулька. Телега, снабжённая высокими бортиками и предназначенная для перевозки навоза. 

 Мы всегда навоз на криульках возили. (с. Болотское, Одоев.) 

Раскроем материалы к «Словарю тульских говоров» А. А. Романова и Н. А. Красовской  

на 157 странице, изданного в Туле в 2021 году:  

Обжа. Оглобля у сохи. Вен., Одоев. Так за обжи и привязывали. (с. Болотское, Одоев.). 

М. К. Клодт. Крестьянка. 1873 

М. К. Клодт. На пашне. 1872  



 

 

Деятельная подготовка к пахоте и севу 

начиналась в конце марта – начале апреля. 

В народном календаре праздник Благовещения 

(25 марта) был связан с приготовлением к весенним работам и прогнозами относительного будущего 

урожая. «На Благовещение пасмурно – не жди урожая», «на Благовещение солнышко с утра до 

вечера – об яровых тужить нечего: благая весть, будет что поесть», «если на Благовещение мороз 

и солнечно, греча уродится», – отмечалось в народных приметах. 

Из поколения в поколение передавали земледельцы секреты своего труда. Крестьяне выходили 

на пахоту не в какой-то определенный день, 

а тогда, когда земля была готова. Считалось, что 

земля должна подсохнуть так, чтобы не резалась 

пластами, а рассыпалась под сохой. Но и не 

успела затвердеть настолько, чтобы соха 

не могла её взять. Готовность земли к пахоте 

определяли так: горсть земли сначала крепко 

сжимали в кулаке, а затем кулак разжимали. 

Если земля рассыпалась при падении, значит, 

готова для пахоты, если падала комком – еще 

не поспела. Такой способ проверки земли может 

и сегодня подойти.  
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Раскроем часть вторую «Словаря тульских 

говоров» А. А. Романова и Н. А. Красовской  

на 63 странице, изданную в Туле в 2021 году:  

Задок. 1. Разновидность телеги с глубоким 

дном и высокими бортами. Щёк. В Переволоках 

весело возят барский навоз, в задке пудов пять 

навоза. (Толстой. Дневники). 2. Обод заднего 

колеса. Отмечено СРНГ как тульское. 

К. А. Вещилов. В дороге. 1903 

А. Е. Архипов. Лёд пошёл. 1895 
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