
© Верховых Л. Н., 2022

Verkhovykh L. N.

REVISE CENSUS DOCUMENTS  AS A SOURCE OF 
STUDYING DIALECT FEATURES OF VORONEZH 

ANTHROPONYMS OF THE XIX CENTURY

УДК 811.161.1’373 + 81ʼ28

РЕВИЗСКИЕ СКАЗКИ КАК ИСТОЧНИК ИЗУЧЕНИЯ ДИАЛЕКТНЫХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ АНТРОПОНИМОВ XIX ВЕКА

Л. Н. Верховых

Борисоглебский филиал Воронежского государственного университета

Поступила в редакцию 15 декабря 2021 г.

Аннотация: в статье рассматривается воронежская антропонимия начала XIX века. Целью работы 
является изучение диалектных фонетико-орфографических особенностей фамильных прозваний 
Воронежского края на материале ревизских сказок по Новохоперскому уезду Воронежской губернии 
начала XIX века.
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Abstract: the aim of the work is to study the dialectal phonetic and spelling features of the family nicknames 
of the Voronezh region on the basis of revise census documents from the Novokhopersk district of the Voronezh 
province at the beginning of the 19th century.
Keywords: onomastics, anthroponymy, dialectal phonetic and spelling peculiarities, revise census documents, 
Voronezh region.

Современные антропонимические исследования 
проводятся на различном материале: лингвисты из-
учают антропонимикон, представленный в художе-
ственной литературе, исторических источниках, до-
кументах ЗАГСов, телефонных справочниках, сети 
Интернет.

Значительная часть работ по антропонимии вы-
полнена на основе привлечения краеведческих дан-
ных — метрических, переписных книг, ревизских 
сказок, памятных книжек и других исторических 
и историко-культурных документов. Среди новей-
ших научных исследований данного направления 
отметим публикации, выполненные на краеведче-
ском материале исторического плана.

Ученый-лингвист А. И. Соболев изучает имена, 
отчества и прозвища прибалтийско-финского про-
исхождения в регионе Юго-Восточного Обонежья 
на материале антропонимических данных русских 
и шведских писцовых книг XV–XVI вв. [1]. Р. Г. Жамса-
ранова проводит исследование личных имен тунгу-
сов, извлеченных из ревизских описей Государствен-
ного архива Забайкальского края начала XIX века. 
В работе Р. Г. Жамсарановой рассматриваются прин-
ципы номинации и антропомодели, представлен-
ные в именнике народов Сибири и Дальнего Восто-
ка [2]. На материале переписей, метрических книг 
XVIII–XIX вв., исторических документов исследова-
тель из Казахстана А. И. Назаров изучает фамилии 
илецких казаков, решая вопросы изменения соста-
ва фамилий в разные периоды проведения перепи-
сей, отражения в уральских фамилиях диалектных 
особенностей [3]. И. А. Королева изучает смоленский 

ономастикон на материале смоленских грамот XIII–
XIV вв. [4], И. А. Кюршунова привлекает для исследо-
вания памятники письменности Карелии [5].

Интересным и важным в исследовательском пла-
не является такой источник, как ревизские сказки — 
перепись всех жителей населенных пунктов уезда, 
губернии. Анализ антропонимического материала 
в ревизских сказках позволяет провести лингви-
стические и краеведческие, преимущественно исто-
рико-культурные, наблюдения. Можно установить 
не только особенности образования и функциони-
рования антропонимов, их лексико-семантическую 
специфику, но и определить, каков был этнический 
состав населенного пункта, «можно узнать, какие 
профессии здесь бытовали, что ели наши предки, 
что было для них образцами красоты или уродства. 
Ведь вся эта информация когда-то была заложена 
в прозвища, которые со временем обрели статус фа-
милий» [6, 242].

Цель данного исследования: на основании анали-
за антропонимикона ревизских сказок изучить диа-
лектные фонетико-орфографические особенности 
фамильных прозваний Воронежского края.

Изучение ономастикона Воронежского края в раз-
личных аспектах осуществляется представителями 
Воронежской ономастической школы, см. подроб-
нее: [7, 69–74]. Данная статья продолжает исследо-
вательскую работу Воронежской ономастической 
школы и посвящена анализу воронежских антропо-
нимов на материале именований жителей в ревиз-
ских сказках по селу Красному Новохоперского уезда 
Воронежской губернии за 1816 год.

Воронежская антропонимия рассматривается 
в работах Л. Н. Верховых [8, 9, 10], Л. Д. Гореловой [11], 
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Г. Ф. Ковалева [6, 12, 13], Л. В. Недоступовой [14, 15, 
16], С. А. Попова [17], И. С. Сениной [18], Е. И. Сьяно-
вой [19, 20], М. В. Федоровой, Н. К. Фролова [21, 22], 
С. А. Федоровой [23], и др.

Нами изучались вопросы становления категории 
фамилии в воронежском антропонимиконе, отдель-
ные аспекты семантики антропонимов села Красного 
Новохоперского уезда Воронежской области, отра-
жение русско-украинских контактов в воронежской 
антропонимии по данным ревизских сказок, но изу-
чение диалектных фонетико-орфографических осо-
бенностей воронежских именований не проводилось, 
что и обуславливает новизну данного исследования.

Ревизские сказки составлялись грамотными 
людьми, но влияние на письмо диалектного произ-
ношения прослеживается достаточно четко. К диа-
лектным фонетико-орфографическим особенно-
стям воронежских антропонимов, представленным 
на письме, отнесем следующие.

1. Отражение аканья (данная черта свойственна 
не только литературному языку, но и южнорусским 
говорам, к которым относятся воронежские).

Алейников 1 [24, 868]. На письме зафиксирован 
вариант именования фамилии Олейников с аканьем 
из прозвища Олейник от олейник ʻработник на мас-
лобойне, маслобойщикʼ[25, 183]. В «Словаре рус-
ских народных говоров» лексема олейник со ссылкой 
на В. И. Даля указана как южная, западная [Там же].

Барзой [24, 795]. Исходная фамилия — Бор-
зой — может восходить к прозвищу из лексем бор-
зой / борзый или борзком (нареч.). Борзо́й — ʻсмелый, 
ловкийʼ, рязанское, а борзком — то же, что и боржком 
ʻпоспешно, торопливоʼ, воронежское [26, 98; 27, 128].

Масковой [24, 775, 851, 852]. Масковой < Московой 
< Московский. Этот антропоним указывает на пересе-
ленцев из Москвы или Московской губернии, в ревиз-
ских сказках лексема зафиксирована неоднократно.

Трафимов [24, 900]. Трафимов < Трофимов < Трофим.
Берюкав [24, 750]. В фамильном именовании от-

ражено аканье, при этом на письме зафиксировано 
и екающее произношение, ср. Берюкав — Бирюков. 
Предположим, что в начале XIX века в антропони-
ме ударным был первый или второй слог, иначе, 
если ударным был бы третий слог с [о], в не первом 
предударном слоге слышалось бы [и] — Бирюко́в. 
Также данный вариант написания можно отнести 
к гиперкоррекции или устаревшему произношению 
(даже по отношению к XIX веку). Отметим, что лек-
сема бирю́к в воронежских говорах имеет значения: 
1) ʻволкʼ; 2) перен. ʻстрашилище, которым пугают 
людейʼ; 3) перен. ʻнелюдимый, угрюмый, одинокой 
человекʼ; омоним бирю́к употребляется в значении 
ʻрыба Acerina cernua Linne, сем. окуневых; донской 
ёрш, ёрш-носарьʼ [27, 106–107].

1  Здесь и далее в фамилиях не ставим ударение, 
поскольку в ревизских сказках оно отсутствует.

2. Еканье (предположительно в первом пред-
ударном слоге после мягких согласных): Берюкав 
[24, 750]: Берюкав < Бирюков; Буреков [24, 902]: Бу-
реков < Буряков; Косеков [24, 860]: Косеков < Косяков; 
Меденской [24, 906]: Меденской < Медянской; Реснен-
ской [24, 739, 746, 863, 864]: Ресненской < Реснянской; 
Тыненой [24, 861]: Тыненой < Тыняной; Чебаной [24, 
734]: Чебаной < Чабаной.

3. Отсутствие ассимиляции по глухости / звон-
кости перед глухим согласным, что можно отнести 
к явлению гиперкоррекции: Безпалой [24, 847], Щеб-
кин [24, 829].

4. Наличие мягкого [рʼ] на месте [р] в литератур-
ном языке: Комарев [24, 867] (ср. Комаров), Кучерев 
[24, 771, 869] (ср. Кучеров).

5. Наличие вставного слога: Инвоверов [24, 795] 
(ср. Иноверов).

Кроме указанных, отметим и явление, близкое 
к иканью: предположительно в не первом предудар-
ном, заударном / первом предударном и ударном 
слогах (здесь мы можем только предполагать место 
ударения в слове по сравнению с современным про-
изношением данных лексем) на письме дана буква и: 
Сирдюков [24, 763] (ср.: Сердюков [24, 764]), Сириков 
[24, 874] (ср.: Сериков и запись именований Сириков 
и Сериков [24, 875, 888]), Лисинков [24, 891] (ср.: Лисен-
ков), Оветчинков [24, 817] (ср.: Оветченков). Отметим, 
что суффикс -енк- — характерная черта украинских 
фамилий, к которым отнесем и рассматриваемые ан-
тропонимы села Красного. Исторические источники 
подтверждают наличие в данном селе малороссиян 
[28, 224]. Интересно, что в XIX веке село Красное на-
зывалось слободой Красненькой, а слобода — «по-
селение пригородное, а также местность, населен-
ная малоруссами, имеющая церковь» [29, XLVIII] 2. 
Переселение малороссиян в Воронежский край идет 
наиболее активно в XVIII веке: «В XVIII веке, когда 
опасность от татар миновалась, число переселен-
цев из малороссиян увеличилось до такой степени, 
что в общем заселении губернии они участвовали 
наравне с великороссиянами; северные и западные 
уезды, как ближайшие к России, населились русски-
ми, южные — малороссиянами» [30, 95] .

Анализ ревизских сказок позволил выявить и за-
фиксировать следующие фонетико-орфографиче-
ские особенности воронежских антропонимов нача-
ла XIX века: аканье, еканье, отсутствие ассимиляции 
по глухости / звонкости перед глухим согласным, 
наличие мягкого [рʼ] на месте [р] в литературном 
языке, наличие вставного слога. Указанные фоне-
тико-орфографические особенности (кроме отсут-
ствия ассимиляции по глухости / звонкости перед 
глухим согласным) отражают диалектное произно-
шение, характеризуя местную лингвосистему нача-

2  При цитировании здесь и далее используется 
современная графика и орфография.
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Ревизские сказки как источник изучения диалектных особенностей антропонимов XIX века

ла XIX века. Единичные именования Безпалой, Щеб-
кин, Похомов, видимо, представляют собой вариант 
гиперкоррекции писца.

Таким образом, ревизские сказки являются важ-
ным источником изучения регионального антро-
понимикона, в том числе и воронежского. Анализ 
языковых единиц, зафиксированных в ревизских 
сказках, позволяет установить фонетико-орфогра-
фические особенности антропонимов, что в даль-
нейшем может быть востребовано при изучении 
воронежских говоров.
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