
 

 

Гутарим по-тульски 
 

Галманы. Зажим. Индюх. Испайщик. Миром. 

Надел. Расправа. Ратман. Семитьба. Творило. 

Толковище. Тяга. Усадьба. Хропы. 
 

Март – первый месяц весны. Этот месяц имеет много 

народных поэтических названий: протальник, капельник, 

зимобор, грачник. Издавна получило распространение 

и название «березоль» – от слов «береза» и «зола». Наши 

предки вырубали участки березового леса для распашки 

в первый весенний месяц. 

Мартовские заботы крестьянина были сосредоточены 

вокруг подготовки к пахоте и посевным работам: проверяли 

зерно, предназначенное для сева; освящали определённое 

количество зерна для первого выхода в поле; осматривали 

сельскохозяйственный инвентарь – бороны, сохи, плуги. 

Главное – всем миром выбирали засевальщика первой борозды. 

Крестьянскую общину (мир) вспоминают нередко, но мало 

кто представляет, как она жила и в хозяйственном, и в социальном, и в духовном отношениях. 

Мир – объединение крестьян, живущих в одном или нескольких соседних селениях и решающих 

совместно многие земельные, хозяйственные и налоговые вопросы.  

С крестьянской общиной связано немало исторических 

документов, поговорок: «Мир – большой человек», «Мир – 

всему голова» и большая группа областных или диалектных 

слов. Сохранились такие слова и в говорах Тульского края.   

Крестьянская община играла огромную роль в жизни 

крестьянина от самого рождения до его смерти. 

Основным документом, который исходил от самой 

общины, был «приговор» – решение сходки. Приговоры 

выносились иногда устно, но наиболее важные 

записывались. Благодаря этим записям сохранились в наших 

архивах мирские приговоры множества селений из разных 

районов страны. 

Во второй половине XVIII в. произошло в Тульской губернии совсем необычное дело: выборы 

крестьянами себе... помещика! А случилось это так: в селе Богучарове, что под Тулой, проживал 

богатый помещик Кирилл Иванович Хомяков. Под старость он овдовел и потерял единственную 

дочь, оставшись без наследника. Сильно печалился старик, но одновременно думал и о том, как 

бы после его смерти крестьяне его не попали к «худому» помещику. И решил старый помещик 

созвать своих крестьян и поручить им самим выбрать себе будущего барина, с одним только 

условием, чтобы был он из рода Хомяковых. Крестьяне послали ходоков по Тульской и соседним 

губерниям и вскоре на общем мировом сходе объявили, что выбрали себе в помещики молодого 

небогатого сержанта гвардии Федора Степановича Хомякова, двоюродного племянника своего 

барина, с которым тот не был знаком. Встретившись с ним, К. И. Хомяков одобрил выбор крестьян 

и назначил его своим наследником. Новый помещик оказался добрым и рассудительным 

человеком, хорошим хозяином.  

  

А. К. Саврасов. Грачи прилетели. 

1871 год 

Раскроем часть третью «Словаря тульских говоров» 

Д. А. Романова и Н. А. Красовской на 41 странице, изданного 

в Туле в 2021 году: Миром, нареч. Совместно. Черн. … описана 

обработка поля и уборка хлебом миром у одинокого больного. 

(Громыко, Буганов). 

 

С. А. Коровин. На миру. 1893 год 



 

 

В 1782 г. в Тульской губернии проживало 438196 

мужчин. Во время ревизий – прототипов современных 

переписей населения – учитывалось количество «душ 

мужского пола», женщины состояли при главе 

семейства – муже или отце – и в расчет не брались. 

Но надо полагать, что женщин было не меньше мужчин, 

поэтому можно смело сказать, что всего в Тульской 

губернии в конце XVIII века проживало не менее 1 млн. 

человек. К середине XIX столетия жителей в тульском крае стало около 1 млн. 200 тыс. 

Подавляющее большинство населения, как и по всей России в то время, составляли крестьяне, 

причем помещичьи (396603 мужчин), однако немало было государственных крестьян 

и однодворцев (95233 мужчин).  

О сложном и неуживчивом характере однодворцев писали многие. В «Сборнике Русского 

исторического общества» за 1869 год опубликовано коллективное прошение тульских дворян: 

«В Тульской провинции живущие и положенные в 40 алтынный оклад однодворцы, по имеющимся 

утеснению земель, кои их предками распроданы дворянам, впадают в преступления великие, 

а особливо в воровство, а паче в корчемство. Не повелено ли будет их вывести в Воронежскую 

губернию где весьма ещё много пустых и не заселённых мест». 

В отличие от помещичьих государственные крестьяне, 

считались лично свободными, хотя (до отмены крепостного права) 

и прикреплёнными к земле. Государственные крестьяне жили на 

государственных землях и платили подати в казну. Оброк 

в Тульской губернии был выше, чем в других губерниях центра 

России, и составлял к середине XIX века в среднем 9 руб. 27 коп. 

с души (в других районах в среднем по 8 руб. 19 коп.). На рубеже 

XVIII–XIX вв. примерно за одну цену, 2 рубля, можно было купить 

четверть ржи (около 210 л.), тёлку, плодовый сад с двадцатью 

яблонями или одну книгу. 

  

Раскроем часть вторую «Словаря тульских говоров» Д. А. Романова 

и Н. А. Красовской на 135 странице, изданную в Туле в 2021 году: 

Индюх –а, мн. Зажиточный крестьянин, однодворец. Кир. Одоев. На 

индюхах красивые были понёвы. Наши на барина работали, а они не 

работали. (с. Стояново, Одоев.). Барские были, а были индюхи, они 

побогаче. (п. Красный Яр, Кир.). На том бугре уже индюхи жили, они 

к нам замуж не ходили. (с. Стояново, Одоев.).  

Раскроем часть четвёртую «Словаря тульских говоров» 

Д. А. Романова и Н. А. Красовской на 89 странице, 

изданного в Туле в 2022 году: Семитьба –ы, ж. Поселение, 

крестьянская община. Бел. Топоним Семитебная слобода. 

(Барабашов). 

 
 

Раскроем часть первую «Словаря тульских говоров» А. А. Романова и Н. А. Красовской на 150 странице, 

изданного в Туле в 2015 году. Галманы -ов, мн. Однодворцы. // Позднее в XVIII в., в степи после её 

«замирения» происходило вторичное заселение земель крестьянами, беглыми и теми, кто был переселён 

помещиками из других губерний. Первые и более поздние переселенцы долго различались по 

этнографическим признакам, особенно в одежде: крестьяне из коренных жителей носили понёву и 

«рогатую» кичку, однодворцы – костюм с сарафаном (либо полосатую юбку) и кокошники… В XIX в. 

отдельные группы однодворцев были известны под прозвищами: «галманы» (иронич. – бранные, 

бестолковые) – однодворцы Воронежской, Тульской и Тамбовской губерний… Имелись и общие прозвища-

клички для однодворцев:  «индюки» (гордые). (Русские). 

 
 

 

П. А. Суходольского Полдень в деревне. 

1864 год 

С. А. Виноградов Поденщик. 

1897 год 

/2галманы


 

 

Основные земельные фонды Тульской губернии 

принадлежали помещикам, среди которых были крупнейшие землевладельцы, сосредоточивавшие 

в своих руках громадное количество земли, исчисляемое многими тысячами десятин.  

Сущность тогдашней хозяйственной системы, состояла в том, что вся земля данной единицы 

земельного хозяйства, разделялась на барскую и крестьянскую; последняя отдавалась в надел 

крестьянам, которые своим трудом и своим инвентарём обрабатывали её, получая с неё своё 

содержание. Крестьяне обрабатывали в течение нескольких дней в неделю барские земли, 

в остальные дни – свои наделы; всё это делалось одним и тем же инвентарём крестьян. Надел 

служил как бы натуральной заработной платой крестьянину за работу на барской земле.  

Вопросами распределения земельных участков, сенокосов и пастбищ для скота между 

семьями во временное пользование, установлением границ между ними ведало крестьянское 

самоуправление – мирской сход. Общие вопросы управления решал сельский сход, с его помощью 

выбирались старосты.  

Для вынесения решения по незначительным 

делам между членами общины существовала 

«Сельская расправа». Все значительные дела рассматривал суд. Мир выносил решения по мелким 

судебным делам, не передавая дела в волостной суд. Приговор нередко тут же и приводился 

в исполнение: «Парень набедокурил, уличён в мелкой краже – его свяжут, приведут и выпорют». 

Община владела и пользовалась следующими земельными угодьями: усадебной и пахотной 

землями, сенокосами, выгонами для скота, участками леса, землями под дорогами, пустошами, 

водоёмами, болотами и др. 

  

Раскроем часть четвёртую «Словаря тульских говоров» Д. А. Романова и Н. А. Красовской на 160 

странице, изданного в Туле в 2022 году: Толковище –а. ср. Сельский сход. Кир. На толковище всегда 

шумно было, а теперь все по своим углам сидят. (д. Гамово. Кир.). 

Раскроем часть четвёртую «Словаря тульских говоров» 

Д. А. Романова и Н. А. Красовской на 200 странице, 

изданного в Туле в 2022 году: Хропы –ов, мн. 1. Барские 

крестьяне, чаще – бедные. Одоев. А мы хропы деревенские, 

какие-то барские, бедняки. За хропов не отдавали 

индюхов. (с. Стояново, Одоев.). 2. Часть села, в котором 

проживали хропы. Одоев. Вот тут и были хропы, где 

сейчас наши дома стоят, индюхи-то они дальше жили, 

вместе мы не селились. (с. Стояново, Одоев.). 

Раскроем часть четвёртую «Словаря тульских говоров» 

Д. А. Романова и Н. А. Красовской на 39 странице, 

изданного в Туле в 2022 году: Расправа –ы, ж. Изба 

для мирского схода. Черн. У расправу идуть. (Будде). 

Раскроем часть четвёртую «Словаря тульских говоров» 

Д. А. Романова и Н. А. Красовской на 47 странице, 

изданного в Туле в 2022 году: Ратман –а, м. Член 

сельского общинного самоуправления. Щёк. Ратмана 

батожьём пороли. (Толстой. Дневниковые записи 70-

80-х гг.). 

Ф. С. Журавлёв. Крестьянская сходка. 1873 год 

Раскроем материалы к «Словарю тульских говоров» 

А. А. Романова и Н. А. Красовской на 79 странице, 

изданного в Туле в 2021 году: Зажим –а, м. Тяжёлая 

работа. // Работа на барина. Арсен. Такой зажим был 

раньше, всё на себя-то некогда работать, к барину 

ходили. (с. Манаевка. Арсен.). 

Н. В.  Неврев. Торг. Сцена из крепостного 

быта. 1866 г. 



 

 

К усадебной земле относилась земля под домом, хозяйственными постройками и огород. 

Дворохозяйства не имели права продать усадебную землю за пределы общины без её согласия. 

По отношению к пахотным угодьям община проявляла свои права значительно в большей 

степени. Она стремилась распределить землю и подати (налог за пользование землёй) 

в соответствии с представлениями о справедливости, снимая то и другое со слабых семей, с малым 

количеством рабочих рук и передавая более сильным, где рабочих рук было много.  

Налоги выплачивало общество, а не отдельный крестьянин. Общество отвечало за каждого её 

члена, то есть несло круговую поруку. Крестьянин не 

мог свободно выйти из общества или продать 

земельный надел. Даже уйдя на заработки по 

разрешению схода, он должен был платить тягло. 

В случае недоимок с отдельного двора, за него 

должна была платить вся община. Но община обычно, старалась не доводить до этого 

и использовала ряд средств воздействия на недоимщиков: могла продать часть зерна с полос 

недоимщика, продать часть имущества, послать на заработки в город и даже отдать в рекруты. 

Каждый двор получал полосы хорошей и плохой земли, ближней и дальней, на пригорке и в 

низине. Земля распределялась по числу душ мужского пола. Если рождался мальчик, он получал 

надел, если умирал мужчина, общество отнимало надел. Делили землю перед весенней пахотой. 

В 1860 году перед отменой крепостного права в Петербурге были изданы описания 

помещичьих имений. В описание Тульской губернии вошло 933 имения от 733 владельцев. Кто же 

в Тульской губернии владел наибольшим количеством земли? 

Самым крупным землевладельцем являлся Алексей Павлович Бобринский – площадь его 

многочисленных имений составляла 47528 десятин! Алексей Васильевич Бобринский и его отец 

Василий Алексеевич имели во владении 21316 и 20789 десятин. На четвертом месте князь Сергей 

Сергеевич Гагарин – 18895 д., на пятом – Дмитрий Николаевич Шереметев – 17742 д., на шестом – 

граф Павел Павлович Бобринский – 17299 д. Князья Голицыны, Михаил Федорович (12734 д.) 

и Сергей Михайлович (10157 д.) занимают 7-е и 10-е места. На восьмом месте граф Павел 

Дмитриевич Толстой (дальний родственник Льва Николаевича Толстого) – 10399 д., на девятом – 

князь Николай Никитич Долгорукий, 10336 д. Здесь, как говорится, случайных людей нет. 

  

Раскроем часть третью «Словаря тульских говоров» Д. А. Романова и Н. А. Красовской на 77 странице, 

изданного в Туле в 2021 году: Надел –а, м. Получение земли при дележе, разделе. Землю делили по 

душам, по мужским. Он попал в надел, если вчера родился. 

Раскроем часть четвёртую «Словаря тульских говоров» Д. А. Романова и Н. А. Красовской на 182 

странице, изданного в Туле в 2022 году: Усадьба –ы, ж.  1.Земля, принадлежащая крестьянской семье или 

арендованная ею. Лен. Новом., Узл. Усадьба у нас была большая – братья сажали порознь. (д. Бруснянка, 

Узл.). 2. Хозяйство, дом с постройками, землёю, огородом и проч. Лен. Алекс. Вен. Т-Огар. Мы в усадьбе 

кур не держали, только корову. (д. Ямны, Лен.). 

Раскроем часть четвёртую «Словаря тульских говоров» Д. А. Романова и Н. А. Красовской на 154 

странице, изданного в Туле в 2022 году: Творило –а, ср. Земельный надел одного крестьянина из общей 

площади, подлежащей разделу. 

В. М. Максимов. Аукцион за недоимки.  

1881-82 гг. 

Слово тяга отмечено как тульское в «Словаре русских 

народных говоров» в 46 выпуске (ТЫЧАК – УЖОЛЯ), 

изданном Российской академией наук (Санкт-Петербург, 

Наука, 2013, с. 54-55.): Тяга, ж. Барщина, оброк, подать. 

По тяге и поле. Тамб., Даль. Пск. Слов. Акад. 1963 [устар. 

и простореч.]. // Накладывать, наложить тягу. Назначить 

оброк. Как семнадцать лет, так тягу наложат господа. 

Богород. Тул., 1910.  



 

 

19 февраля (3 марта) 1861 года в России был 

издан царский Манифест об отмене крепостного 

права. Крестьяне стали лично свободными, но 

земля осталась собственностью помещика. 

Земельный надел крестьянин должен был 

выкупить, при этом он выплачивал 20% из 

собственных средств, а 80% платило 

государство. 

В Тульской губернии земля стоила по тем 

временам немало: «добрая», т. е. плодородная, 

по 10 рублей за десятину (десятина конца XVIII – начала XIX вв. была равна площади в 1,45 га), 

«средняя» – по 5 рублей, «плохая» – по 2 рубля за десятину. 

Высокий песчаный холм над Окой – Борок, 

который приглянулся художнику 

Василию Дмитриевичу Поленову в 1887 году 

(и где стоит теперь его усадьба), принадлежал 

тогда крестьянской общине Тульской губернии, 

землю пробовали распахивать под рожь, 

да толком ничего не рождалось. По законам того 

времени этот участок земли нельзя было 

продать, но разрешалось обменять на другую 

землю. Поленов купил старое имение в соседнем 

Бёхове и отдал его за Борок – отдал крестьянской 

общине земли в два раза больше и плодороднее. 

Община спасала русского крестьянина не 

только от разорения, но и от нравственного 

упадка. Известно, что сельские общины были защитой самым уязвимым слоям населения: детям-

сиротам, одиноким женщинам и старикам. 
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