
 

 

Гутарим по-тульски 
Бойка. Вороба. Глей. Грошевик. Каман. Кубан. 

Махотка. Мокатрыжечка. 
 

Год декабрём кончается, а зима зачинается. Декабрь 

в народе называли студень, стужайло, студеный. Названия 

образованы от слова «стужа», то есть холод. Это значит, что 

началась настоящая зима, ударили морозы. Есть и другие 

названия у декабря – снежник, ветрозим, ветрозвон, ознобень, 

лютовей, ледостав. Было ещё одно название – прибериха – 

убирали, наводили порядок в доме, готовились к встрече 

Нового года и Рождества. 

Привычная для нас дата с 31 декабря на 1 января возникла 

одновременно с переходом на новое летоисчисление после 

указов Петра I в 1699 году. При нём и ещё почти два столетия 

после Новый год был скорее городским, даже столичным 

праздником. В предыдущие столетия Новый год был больше 

связан с сельскохозяйственным циклом и не ассоциировался 

с зимой. Важно отметить, что в то время Рождество (24 декабря 

по старому стилю – 7 января по новому стилю) являлось гораздо 

более важным праздником, чем Новый год. Многие считают 

Новый год семейным праздником и стараются встречать его с близкими. Нашим предкам не всегда 

это удавалось, отдыхать было некогда. 

Каждый шестой житель к концу позапрошлого века был вынужден уходить на заработки. 

Отходничество (отхожий промысел) – временный уход крестьян на заработки из мест постоянного 

жительства. 

Во многих сёлах Центральной России от Филиппова 

заговенья (14/27 ноября) до Благовещенья (25 марта/7 апреля) 

уходили на отхожий промысел. Мобильность крестьян на 

самом деле была очень высока. Поражает их бесстрашная 

сезонная и многолетняя миграция на огромные расстояния. 

Русский публицист И. С. Аксаков писал: «Я удивляюсь, как 

русский человек отважно отправляется на дальний промысел 

в места, совершенно чуждые, а потом возвращается на 

родину, как будто ни в чём не бывало». 

В тёплое время года крестьяне были заняты своими 

делами, поэтому подработками они не занимались. Зимой 

многие устремлялись на заработки в купеческие 

мануфактуры. Каждый год из деревень Тульской губерний 

в отходничество уходило всё больше крестьян, особенно 

в уездах с худшими почвами. 

В «Памятной книжке Тульской губернии на 1888 г.» 

есть данные об уходившем на заработки в 1886 г. 

населении губернии. Было их 143606 человек, 103735 

мужчин и 39871 женщин. Если взять данные по 

населению губернии на 1885 год в 1409400 человек, то 

доля отходников составит 10,2%.  

По «Памятной книжке Тульской губернии на 

1900 г.» мы узнаем, что в 1898 г. на заработки подалось 

224312 человек, 160084 мужчин и 64228 женщин. 

Соотнесение их с населением губернии в 1897 году, 

составлявшим 1419500 человек, даст нам 15,8%. 

Ю. Ю. Клевер. Зимний пейзаж 

с избушкой. 1899 год 

Б. М. Кустодиев. Зима. 1916 год 

 

На промысел в Москву. 1929 год 



 

 

Начавшаяся индустриализация СССР положили конец этому социальному явлению. На смену 

отходничеству появился оргнабор, согласно которому крестьяне могли поехать на ту или иную 

стройку пятилетки. Но теперь по окончанию строительства они не возвращались в свои сёла, 

а учились какой-нибудь рабочей специальности и становились рабочими. Так закончилась эпоха 

отходничества. Но отходничество возродилось и в постсоветской России. В крупных городах 

постоянно требуются рабочие различных строительных специальностей, водители и охранники. 

Еженедельно в Москву со всех окрестных областей в поисках работы тянутся сотни тысяч человек. 

Тульская губерния издавна славилась своими 

мастерами. В говорах на территории Тульского края 

сохранилась большая группа областных или диалектных 

слов, связанных с промыслами. В Тульской губернии 

существовала и практика надомной работы, когда 

крестьянину выдавалась необходимое оборудование, 

которое он мог использовать, находясь дома. Это 

делалось в случае, если крестьянин проживал слишком 

далеко и относилось к изготовлению мебели 

и гончарному промыслу.  

В сельской местности наряду с традиционным 

земледельческим трудом крестьяне развивали кустарные 

промыслы: столярничали (некоторые села Тульского, 

Алексинского, Венёвского и Белёвского уездов); 

изготавливали ящики для гармоний 

(Крапивенский уезд); изготовливали телеги, сани, полозья, 

колёса (Венёвский и Крапивенский уезды); занимались 

плетением корзин (Богородицкий, Тульский и Каширский 

уезды); ковровый промысел в Богородицком уезде; промысел 

филимоновской игрушки (д. Филимоново). Для создания 

филимоновских игрушек используется особая глина – синика. 

Она довольно тёмная, но после обжига приобретает белый 

цвет. Вот почему готовые игрушки не нужно 

дополнительно грунтовать. 

Тульский край богат керамическим сырьем: огнеупорными, пластическими и цветными 

глинами. 

Территорию, где можно было добывать глину для гончарного круга в народе раньше называли 

просто – глинище, глинница, глинокопня. Обязательно, перед наступлением дождливого осеннего 

сезона делался запас глины. 

Изделия тульских гончаров разнообразны: горшки, чашки, банки, крынки, цветочные горшки, 

и прочие подобные предметы, необходимые для крестьянского домашнего обихода.  

  

Раскроем часть первую «Словаря тульских говоров» Д. А. Романова и Н. А. Красовской на 155 странице, 

изданного в Туле в 2015 году: Глей. Белая глина. 

 

 

 

Раскроем материалы к «Словарю тульских говоров» Д. А. Романова и Н. А. Красовской на 141 

странице, изданного в Туле в 2021 году: Мокатрыжечка. Глиняная кастрюлка. …и глиняные такие 

мокатрыжечки, в которых мы варили. (с. Дубики, Ефрем.). 

 

И. П. Богданов. За расчётом. 1890 год 

Отмечено слово глей, как тульское и в «Словаре русских народных говоров» в 6 выпуске 

(ВЫРОСТОК – ГОН), изданном Академией наук СССР (Ленинград, Наука, 1970, с.194.):  

Глей, я и ю, м. 1. Глина. Архив АН [без указ, места]. Новоросс., Даль. Русск. энц. 1911 [с пометой 

«в просторечии»]. НижнеДон. Шурика Королева глеем придавило. Усть-Лабин. Краснодар. Севск. Брян. || 

Вязкая, легкоплавкая глина. Курск., 1893. || Белая глина. Курск., Орл., Тул., Калуж., 1840. 

 



 

 

Горшки в старину являлись самой распространённой и самой необходимой посудой. Их 

количество в крестьянском хозяйстве доходило до 30-40 штук. Так было в основном потому, что 

для каждого блюда полагался свой горшок: был горшок-кашник, горшок-луковник, горшок-

братина, горшок-корчага... 

Свободные от других видов сезонных работ 

мужчины ехали в лес, чтобы добыть дрова для обогрева 

своих домов и отыскать качественные материалы для будущих изделий. Многие предметы 

домашнего обихода делались из дерева. Изготавливались они долблением и резной техникой.  

  

Раскроем материалы к «Словарю тульских говоров» 

Д. А. Романова и Н. А. Красовской на 138 странице, 

изданного в Туле в 2021 году: 

Махотка. Глиняный сосуд для молока. Повсеместно. 

В махотку молока наливать. (с. Хитрово, Одоев.). 

Цедилки – марлички, всё чистенькое, разливали 

в махотки. (д. Черёмушки, Ким.). Горшки были, махотки 

для молока. (д. Красный Холм, Волов.). У нас махотки на 

свадьбу били. (с. Непрядва, Волов.). Промыл махотку 

и сушить на кольях. (д. Малое Бизукино, Алекс.). Коров 

доили, махотки были. (д. Алексеевка, Волов.). А махотка 

это уже для молока. (с. Зайцево, Бел.). На второй день 

заметала невеста избу, копейки искали, махотки били: 

цоп её! (д. Пруды, Волов.). 

 А. В. Маковский. Базарная торговля. 1920 год 

Раскроем часть вторую «Словаря тульских говоров» 

Д. А. Романова и Н. А. Красовской на 232-233 страницах, 

изданную в Туле в 2021 году:  

Кубан. Глиняный высокий округлый кувшин для молока 

с узким горлом; горшок, кувшин. Кир., Богор., Лен., 

Дуб., Одоев., Сувор., Вен., Бел., Арсен., Т-Огар., Щёк., 

Кам., Ефрем. Молоко мы ещё хранили в кубанах. 

(п. Липки, Кир.). Кубан с молоком; перелить молоко 

в кубан. (с. Степановка, Богор.). А кубан повыше. 

(п. Арсеньево, Арсен.). Ямка была выкопана кубаном, 

сперва пошире, потом поуже. (с. Зайцево, Бел.). А кубан, 

а трёхлитровая банка. (с. Зайцево, Бел.). Посуда из 

глины была у нас, кубан, ложки деревянные были. 

(с. Гати, Вен.). В кубане молоко не скисало. 

(п. Арсеньево, Арсен.). Кубаны-то какие продавались на 

рынке в то время. (п. Арсеньево, Арсен.). В кубанах 

сметану держали, кубаны-то продавались на рынке, из 

Белёва привозили. (п. Арсеньево, Арсен.). Молоко-то 

могли в махотки наливать, а может и в кубаны. 

(д. Родионово, Кам.). 

А. В. Маковский. Интерьер. 1905 год 

 

Раскроем часть вторую «Словаря тульских говоров» Д. А. Романова и Н. А. Красовской на 148 

странице, изданную в Туле в 2021 году: Каман. Деревянная чашка для детской каши. В Тульской 

губернии каманом называли деревянную чашку под кашу для детей. (Русская изба). 

 

Раскроем часть первую «Словаря тульских говоров» Д. А. Романова и Н. А. Красовской на 59 странице, 

изданного в Туле в 2015 году: Бойка. Приспособление в виде продолговатого сосуда для сбивания 

сливочного масла. Когда масло бьют бойки такие были. (п. Прилепы, Лен.). 

 

 

 



 

 

Настоящие Тульские 

пряники изготавливаются с 

помощью деревянных 

печатных досок, 

вырезанных из липы или 

берёзы.  
 

Особенно ценились изготовленные умельцами прялки 

и лавки. Секрет был в том, что делались они из корней 

деревьев. Это позволяло крестьянам делать прялку, 

представляющую собой цельную конструкцию, которую 

невозможно было ни сломать, ни расшатать. 

Из корня делалось донце (на нем сидела пряха), а ствол 

становился столбом для поддержания ткани, иногда 

и рогаткой для плетения сетей. Благодаря этой уникальной 

технологии также делали крепкие лавки, выбирая для них 

подходящую часть ствола. После его распила сучки 

укорачивали до одной длины. Такие лавки были без единого 

гвоздя, при этом они отличались невероятной 

устойчивостью и надёжностью, стояли во многих избах. 

Лексика промыслов и ремёсел Тульского края 

разнообразна. Процесс перехода единицы из просторечной 

в диалектную, а из диалектной – в разговорно-просторечную 

может проходить на протяжении ряда десятилетий и даже 

столетий. 
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Раскроем часть первую «Словаря тульских говоров» Д. А. Романова и Н. А. Красовской на 181 странице, 

изданного в Туле в 2015 году: Грошевик. Пряник, изготовленный с доски, на которой вырезано 

несколько сюжетов. Пряники с наборных досок назывались грошевики. (Колесник). 

 

 

 

Раскроем часть первую «Словаря тульских говоров» Д. А. Романова и Н. А. Красовской на 126 

странице, изданного в Туле в 2015 году: Вороба. Часть ткацкого станка для разматывания и 

наматывания ниток или пряжи в виде крестовины из вращающихся деревянных планок, укреплённых 

горизонтально на стойки. Дуб., Одоев. Накладаешь мот на воробы и сматываешь в клубок. 

(с. Стояново, Одоев). Вороба – это две палочки такие, их на вьюхи надевают, чтобы нитки 

разматывать. (с. Николо-Жупань, Одоев). 

 

 

 

К. Е. Маковский. За прялкой. 1900 год 
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