
Гутарим по-тульски. 
 

Волна, волонка, зимника, зимнилька, 

битика... и волнотёп 

Овцы были первыми травоядными животными, одомашненными 

первобытным человеком. В древних поселениях на раскопках часто 

находили инструмент для стрижки овец, а в исторических источниках 

Руси XIII–XV века часто упоминаются слова «рогаты скот», «мелкая 

животина» или «скот мелкий». Животные – лошади, коровы, овцы 

и козы – играли огромную роль в жизненном укладе русичей, именно 

они позволяли пережить трудные долгие зимы и определяли достаток 

семьи. Немалую роль среди животных занимали овцы. Они давали 

не только мясо, молоко (с коровами, конечно, не сравнить, но овец тоже 

доили) и шкуры. Однако самой главной была шерсть. Из неё пряли 

пряжу, из пряжи ткали ткань. Из ткани делались сорочки и свиты 

для простых людей, зажиточные носили более тонкие суконные ткани. В зимнее время одежды 

у богатых были из дорогих мехов, а у простых людей – из овечьей. Валяли из овечьей шерсти 

и обувь. 

Какие слова, связанные с овечьей шерстью, мы можем найти, заглянув в «Словарь тульских 

говоров» А. А. Романова и Н. А. Красовской и «Словарь русских народных говоров»? Итак, в конце 

XIX и первой половине XX века овечью шерсть жители Тульской губернии (области) называли: 

   Во́лна и воло́нка 

Во́лна (волна́) 1. Фольклорного типа. Шерсть овцы. Хотя 

сдешние овцы черкассных овец малорослее, то волну имеют 

нежнее и в тоне. (Лёвшин). 2. Состриженная овечья шерсть, 

используемая для получения плотных тёплых тканей. Стричь 

волну. (с. Рождественское. Дуб.). Волну стригли, пряли. 

(с. Стояново. Одоев.). Стригли овцу, мыли волну и пряли. (п. Липки. 

Кир.). Волна у неё густая была. (с. Селиваново, Щёк.). Начешешь, 

бывало, два мешка волны, наперевес ходили. (п. Дубна. Дуб.). 

Волна-то? Так овечья шерсть, а стригут в сентябре, чтоб к зиме 

обрасти успели. (Родина). Волну били – машинами чесали. (п. Арсеньево. Арсен.). От овец получали 

волну. (с. Нарышкино. Т-Огар.). Деревня ещё жила натуральным хозяйством – пища, одежда 

и всякий домашний скарб производились своими руками. Одежда изготовлялась из поскони 

и шерсти своего хозяйства, обувь из кож, «волны» и пеньки своей выделки. Каждая крестьянка 

имела пряху и простой ткацкий станок. (Троицкий). 3. Переносное. О волосах человека. Кудри, 

локоны // чуб. Отец красавец был: тряхнет волной – и бабы с ног падают. (д. Краинка, Сувор.). 

Отмечено СРНГ* как тульское. (Словарь тульских говоров А. А. Романова и Н. А. Красовской. Ч. 1, 

с. 124). 

Во́лна, ы и волна́, ы, ж. 1. Волна. Волосяной покров животного, обычно овцы. Волна какая 

на баране выросла. Стрычь волну. Дубен. Тул., 1933. (СРНГ. Вып. 5. Л., 1970, с. 43). 

Во́лонка. Уменьшительно-ласковое к во́лна. Отмечено СРНГ как тульское. (Словарь тульских 

говоров А. А. Романова и Н. А. Красовской. Ч. 1, с. 124). 

Во́лонка, и, ж. Уменьш.-ласк. к во́лна. Кленинки сучок, волонки клочок, соломки пучок, подними 

ногу – чок (загадка: хомут). Орл., Лепешов. Приди домой, отыщи коновала, выставь баранчика, 

ядрышки ты исжаръ, батьке будет баранинка; волонку остриги (рунце сыми), волонку продай. 

Бельск. Смол., Смирнов. Тул. (СРНГ. Вып. 5. Л., 1970, с. 56). 
 

*
СРНГ – Словарь русских народных говоров. 
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Зимни́ка, зимни́лька, бити́ка... и волнотёп 

Овец можно стричь в любое время года, в зависимости от климата, но 

чаще всего это бывает между весной и летом – перед рождением ягненка. 

Что же об этом нам говорят словари? 

Зимни́ка. Овечья шерсть, которую стригут весной. Если зиму зимует, 

а потом стригут весной, то это зимника, с первой весны стригут. 

(с. Нарышкино, Т-Огар.). (Словарь тульских говоров А. А. Романова 

и Н. А. Красовской. Ч. 2, с. 116). 

Зимни́лька. 1. Весенняя стрижка овец. Зимнилька по весне и была, 

после зимы, овцы ещё грязные были. (с. Нарышкино, Т-Огар.). 2. Шерсть 

овцы, которую получали во время стрижки весной. Земнильку тоже 

потом и на шерстобитку отправляли. (с. Нарышкино, Т-Огар.). (Словарь 

тульских говоров А. А. Романова и Н. А. Красовской. Ч. 2, с. 116). 

В СРНГ слово зимнилька отсутствует, а зимника имеет другой смысл и не относится к тульской 

земле. 

Бити́ка. Овечья шерсть осеньей стрижки. Битику на валяльню отправляли. (г. Белёв, Бел.). 

(Словарь тульских говоров А. А. Романова и Н. А. Красовской. Ч. 1, с. 53). 

Бити́ка, и, ж. То же, что битица. Белёв. Тул., 1898. (СРНГ. Вып. 2. Л., 1966, с. 297). 

Бити́ца. То же самое, что битика. Битица мягкая была, на травке нагулянная на валяльню 

отправляли. (с. Волково, Бел.). (Словарь тульских говоров А. А. Романова и Н. А. Красовской. Ч. 1, 

с. 53). 

Бити́ца, ы, ж. Овечья шерсть осенней стрижки. Лихвин. Калуж., 1898. – Ср. Бити́ка, Битни́ка. 

(СРНГ. Вып. 2. Л., 1966, с. 297). 

Битни́ца. То же, что битика и битица. Битица мягкая была, на травке нагулянная на валяльню 

отправляли. (с. Волково, Бел.). (Словарь тульских говоров А. А. Романова и Н. А. Красовской. Ч. 1, 

с. 53). В СРНГ слово отсутствует, зато есть слово битни́ка. 

Битни́ка, и, ж. То же, что битица. Обоян. Курск., 1854–1859. Курск., Одоев. Тул. (СРНГ. 

Вып. 2. Л., 1966, с. 298). 

Стрижкой овец занимались стригали, а мастеров-шерстобитов, 

взбивающих шерсть для прядения и валяния, в Тульском крае 

называли волнотёпами. 

Волнотёп. Мастер шерстобит. Позвать волнотёпов перебивать 

волну. Отмечено СРНГ как тульское. (Словарь тульских говоров 

А. А. Романова и Н. А. Красовской. Ч. 1, с. 122). 

Волнотёп, а, м. 1. Шерстобит. «Волнотёпы или шерстобиты». 

Бурнашев [без указ. места]. Курск., 1848. Позвать волнотёпов 

перебивать волну. Курск. Орл., Тул., Калуж., Смол. То были пильщики 

и шерстобиты или «волнотёпы», как называют их преимущественно по деревням. Григорович, 

Рыбаки, ч. II, гл. 11. (СРНГ. Вып. 5. Л., 1970, с. 44). 
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