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«Современный период развития мировой лингвистической науки характеризуется 
интенсивно ведущимися исследованиями в области ономастики», — писал Б. А. Сере-
бренников в статье, опубликованной в этом журнале в 1959 г. Известный лингвист отмечал, 
что «литература по ономастике уже настолько велика, что об ономастике можно теперь 
говорить как о совершенно особой отрасли языкознания» [Серебренников 1959: 36]. За бо-
лее чем полстолетия после выхода этой публикации количество литературы по ономастике 
многократно умножилось. Благодаря разделу «Книжная полка» и насыщенным рецензиям, 
публикуемых в каждом выпуске журнала «Вопросы ономастики» начиная с его первого 
тома (2004), российские лингвисты находятся в курсе основных ономастических новинок 
на академическом книжном рынке, а в элегантной и информационно насыщенной работе 
[Березович 2001] заинтересованный читатель найдет анализ истории отечественных топо-
нимических штудий и освещение многих теоретических и практических проблем, стоящих 
перед отраслью в целом. Интерес к исторической топонимике остается стабильным, и нет 
сомнений, что рецензируемая книга привлечет внимание ономастов, причем не только тех, 
кто занимается топонимией Британских островов — в издании поднимаются и дискути-
руются многие общие проблемы топонимического исследования. Несомненно, она будет 
интересна для филологов-германистов, полезна для кельтологов и чрезвычайно информа-
тивна для специалистов по истории английского языка и историков Британских островов.

Книга открывается вводной статьей Дж. Кэрролл, посвященной обзору британских то-
понимических штудий с 1924 (выход в свет первой части «Введения к обзору английских 
географических названий») по 2013 г. и помещающей представляемую монографию в этот 
контекст. Удачный обзор современного состояния топонимических изысканий в Великобри-
тании был недавно представлен В. В. Алпатовым (2013), что, очевидно, избавляет автора 
настоящей рецензии от необходимости рассмотрения предыстории вопроса, которая вместе 
с тем поднимается практически в каждой статье сборника. Впрочем, это вполне ожидаемо: 
каждая работа, опубликованная в книге, представляет собой синопсис современного со-
стояния исследования различных аспектов топонимики, что, естественно, невозможно без 
исторического экскурса. Неудивительно в этой связи, что хронологическая глубина этих 
экскурсов разнится от Средневековья до начала XX в., но издание 1924 г. так или иначе упо-
минается в каждой статье. Кроме того, здесь следует упомянуть об особенности современ-
ной парадигмы топонимических исследований Великобритании, четко сформулированной 
В. В. Алпатовым: «налицо тенденция “повторного прохождения” уже известного материала 
с помощью новых инструментов, в том числе порожденных новыми техническими возмож-
ностями, с углублением в семантику элементов, со смещенным фокусом внимания в сто-
рону “человеческого фактора” и функциональности» [Алпатов 2013: 121], и само понятие 
«повторности» предполагает значительный библиографический компонент исследования. 
В итоге практически каждая статья рецензируемого сборника представляет собой в том 
числе и весьма полную энциклопедическую справку по истории и современному состоя-
нию соответствующего направления в изучении географических названий Великобритании.

Посвященная преимущественно английским топонимам, книга содержит, как можно 
было ожидать, исследования иноязычных страт, и первая ее глава (с. 1—39), написанная 
О. Паделом, посвящена бриттским географическим названиям Англии. Известно, что плот-
ность сохранившихся топонимов кельтского происхождения в этой части Соединенного 
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Королевства идет по возрастающей при движении с востока на запад, что имеет историче-
ское объяснение. Падел уместно отмечает в этой связи опасность построения хронологии 
собственно языковых изменений исключительно на основании особенностей заимство-
вания бриттской топонимики. Можно в связи с этим вспомнить, что «искажение топони-
мических и гидронимических названий может быть не только в результате фонетической 
адаптации, но и в результате действия новых фонетических законов» [Серебренников 1959: 
40], а вопросам адаптации иноязычных названий на территории Российской Федерации 
посвящено значительное количество работ. Приведенные британским исследователем 
примеры рефлекса бриттск. *crǖg — Crook, Creech, Creek, Crutch и т. д., см. также полную 
подборку примеров в [Gelling, Cole 2000: 159—163] — весьма показательны. Действи-
тельно, интервокальное бриттское /m/ и его более поздний ленированный вариант /μ/ от-
ражены в английских географических названиях, к примеру, на юго-западе острова, где 
одновременно появляются англо-саксы, также двояко, ср. англ. Deofenas (Девон) и Tamar 
(гидроним Тамар), оба из кельтского. Падел резонно отстаивает положение о противопо-
ставлении бриттских (и галльских) лингвистических типов географических названий ново-
бриттским (валлийским и т. д.) и анализирует с этой точки зрения целую группу кельтских 
и предположительно кельтских по происхождению топонимов Англии. Особое внимание 
уделяется так называемым тавтологическим сложным наименованиям типа Crycbeorh (cр. 
[Gelling, Cole 2000: 161]), содержащим иноязычные компоненты, и автор вводит понятие 
«неохотное заимствование» (reluctant borrowing) для объяснения частично адаптированных 
бриттских топонимов. 

Скандинавскому пласту топонимов посвящены две статьи сборника. Г. Феллоуз-Йенсен 
анализирует раннюю топонимию Дании, отмечая, что для эпохи викингов — а, напомню, 
именно с ней связывают появление скандинавских географических названий на Британских 
островах — известно лишь ограниченное количество названий (например, с -bý,  thorp), 
и для топонимический штудий в Скандинавии островные данные имеют первостепенное 
значение (с. 75—101). Многие из этих названий рассматриваются и в других статьях сбор-
ника — Д. Парсонс анализирует др.-англ. þrop в увязке со сканд. þorp (с. 66—69), а Р. Джо-
унз изучает соответствующие топонимы в археологическом контексте (с. 196—197). В ра-
боте «Скандинавские географические имена в Англии» (с. 103—126) М. Тауненд отмечает, 
что за последние полвека не осталось ни одного аспекта в изучении этого пласта топонимии 
Англии, который так или иначе не был бы пересмотрен. Автор рассматривает несколько про-
блем в этой связи, отстаивая, между прочим, и тезис о значительном количестве скандинав-
ских эмигрантов (а не просто о миграции элит) на территории средневековой Англии. Нет 
сомнений, что статья, в которой в том числе анализируется вопрос о причинах сохранения 
значительного количества гидронимов скандинавского происхождения в Великобритании 
и даются варианты ответа на него, заинтересует как топонимистов, так и историков. По-
нятно и ожидаемо, что скандинавский слой топонимии рассматривается и в помещенных 
в сборник статьях, посвященных неанглийским регионам Британских остовов. 

Романскому пласту топонимии Британии — латинским и англо-нормандским географи-
ческим названиям — не посвящена отдельная статья сборника. Англо-нормандские геогра-
фические названия рассматриваются во вводной статье Дж. Каррол (c. xxxi—xxxv), и эти 
весьма интересные данные (как и латинские) лишь вскользь упоминаются в ряде помещен-
ных в сборник работ. При той важности, которую изучение романских по происхождению 
топонимов составляет для изучения ономастического ландшафта Британии (о латинских 
названиях см., к примеру, [Gelling 1977] или [Coates 2000]), и в связи с тем, что анализ 
англо-нормандского и латинского пластов топонимии часто бывает переплетен (см., на-
пример, [Briggs 2009]), мы вправе были бы ожидать в этом сборнике отдельную работу.

Так или иначе, все статьи книги посвящены исследованию различных аспектов «первого 
закона топонимики» [Никонов 1961]. В блестящей работе Д. Парсонса (с. 43—72), основан-
ной на глубоком знании как топонимии (напомню, он является соавтором нового словаря 
английских географических названий, на сегодняшний день вышло три тома, до Cock-pit), 
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так и социальной истории средневековой Англии, уделяется особое внимание изучению 
топонимов в контексте. Подход позволяет прийти к выводам, важным для историков и то-
понимистов, как в случае с достаточно распространенным названием Kingston < cyninges 
tūn, для чего становятся архиважными анализ соответствующих юридических и социальных 
понятий, с одной стороны, и дистрибуция топонима — с другой. Действительно, как было 
неоднократно отмечено, «вместе с носителями языка топонимические, а также гидрони-
мические названия могут переноситься, иногда на довольно большие расстояния» [Сере-
бренников 1959: 44], и каждый случай использования идентичного топонима нуждается 
во внимании и в этой связи. Примечательно, что именно пример с Кингстоном используется 
Р. Коутсом при анализе типов номинаций в английской топонимии (с. 146—147).

Соотношению археологических знаний о средневековых английских населенных пун-
ктах с данными топонимии посвящена информативная статья Р. Джоунза (с. 181—207). Для 
специалистов по истории английского языка, похоже, особый интерес представляет работа 
П. Каллена (с. 161—179), посвященная географическим названиям и терминологии ланд-
шафта и в целом продолжающая линию исследования, связанную с именем выдающейся 
английской ученой М. Геллинг (1924—2009), ср. также [Gelling, Cole 2000] и см. об этом 
направлении [Алпатов 2013: 118—119]. Хотя в отечественной науке ландшафтная терми-
нология традиционно изучается при анализе географических названий (работы Т. А. Ма-
русенко, В. М. Мокиенко, Н. И. Толстого и др., см. [Невская 1977: 5 и сл.]), в британской 
топонимике это направление исследования достаточно молодо, но уже дало существенные 
результаты, в том числе и для уточнения, а в некоторых случаях и для коренного пере-
смотра семантики соответствующих древнеанглийских и среднеанглийских аппелятивов. 
Рассуждения автора (с. 171—173) об англ. doke ‘впадина, углубление’ и ряде сходных слов 
в увязке с данными топонимии (The Doke, Fellings Doke и т. д.) и др.-англ. dæl важны как 
для этимологов, так и для лексикографов. 

Историкам германских языков будет весьма интересно обширное исследование Дж. Ин-
сли, посвященное использованию личных имен в топонимии (с. 209—249), в котором между 
прочим, отмечается и региональная вариативность в германской антропонимии. Автор до-
статочно подробно останавливается на семантической и морфологической классификации 
древнеанглийской субсистемы (с. 219—228); можно отметить, что выводы контрастивного 
порядка при этом не делаются, и, в принципе, семантическая систематизация древнеан-
глийского материала вполне сопоставима с тем, что мы находим в других германских 
языках. В этом отношении следует обратить внимание на монографию Т. В. Топоровой 
[Топорова 1996], где проводится последовательный анализ различных ранних германских 
антропонимических комплексов и применен в том числе контрастивный подход. При том, 
что Инсли, безусловно, является крупнейшим специалистом в своей области, неожиданны 
предпринятые этим автором выходы, из которых мы узнаем, к примеру, что «полабо-по-
меранское» личное имя Radomir восходит к славянск. *radъ ‘glad’ и *mirъ ‘peace’ (с. 217), 
а для изучения рефлексов и.-е. *teutā в ономастике рекомендуется известная монография 
[Krahe 1954]. Женским личным именам в английской топонимии уделяется внимание 
в статье К. Хоу (с. 251—281), которая посвящена женщинам в географических названиях, 
что и отражено в ее названии («Women in place-names»), и которая рассматривает также 
и аппелятивы. Эта работа, несомненно, представляет собой важное научное исследование, 
основанное на использовании исторических (и в том числе средневековых юридических) 
данных и выверенных лингвистических процедур. 

В трех статьях рассматривается английская топонимия Британских островов за преде-
лами Англии. Работа Х. Уина Оуэна посвящена Уэльсу (с. 321—353), в котором английские 
топонимы, по подсчетам автора, составляют десятую часть от всех географических назва-
ний. Впрочем, поскольку для него «английский» в данном случае означает «неваллийский» 
и здесь рассматриваются топонимы с различной языковой атрибуцией (включая латин-
ские и фламандские, а также такие относительно недавние названия, как Севастополь, 
Вавилон и Иерихон), доля собственно английских географических названий должна быть 
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уменьшена. Оуэн рассматривает три типа географических объектов: только с английским 
названием, с валлийским и английским названием и с одним названием, которое про-
являет следы фонетической адаптации в тот или иной язык. Наблюдения исследователя 
крайне любопытны, в том числе и для исторической лингвистики. Так, сочетание др.-англ. 
prēosta (род. пад. мн. ч.) и tūn ‘farm of priests’ (sic!, c. 350), которое регулярно отражается 
в топонимии Англии как Preston, в Уэльсе известно как Prestatyn в связи с явлениями про-
содического порядка, что подтверждается и другими данными, а на основании изучения 
некоторых названий можно говорить о заимствовании ср.-англ. walles ‘стены’ в валлий-
ский, причем слово *walis ‘вал’ является тополексемой (об этом понятии см., например, 
[Серебренников 1959: 37]) и не зафиксировано в письменных памятниках. К. Мур обсуж-
дает различные стратегии в использовании английских топонимов в Ирландии в широком 
историческом контексте (с. 355—397); при обсуждении ирл. ráth ‘вал’ в средневековой 
топонимии можно было бы обратить внимание на важное исследование Г. Тонера [Toner 
1998]. Т. Оуэн Клэнси в великолепной статье, посвященной Шотландии (с. 283—319), пред-
лагает анализ не только собственно английской топонимии, но и географических названий 
других германских языков, в первую очередь — скотс (англо-шотландский, см. в этой 
связи [Павленко 2003]). 

Р. Коутс в статье «Географические названия и лингвистика» (с. 129—158) рассматри-
вает связи топонимики и исторического / синхронного языкознания. На основании изуче-
ния английских данных Коутс приходит к выводам, во многом известным специалистам, 
изучающим эту проблематику в иных языковых традициях. Так, согласно британскому 
исследователю, географические названия не обладают смыслом, но имеют значение, а их 
мотивация не связана напрямую с этимологией. Иными словами, как отмечал В. А. Ни-
конов, «в топономастике нет заблужденья опасней, чем распространенное представленье 
будто название “вытекает” из свойств самого объекта. <…> Даже если название указывает 
на признак объекта, то отбор этого признака продиктован только интересами общества» 
[Никонов 1961: 105], и эти положения разделяются всеми исследователями. Как отмечал 
В. В. Алпатов, особенностью нынешнего этапа в английской топонимике является «наме-
тившаяся в последние годы тенденция отыскивать мотивацию названия и референцию его 
элементов, в противовес просто этимологии, которой довольствовались более ранние ис-
следователи» [Алпатов 2013: 120]. Действительно, такие случаи, как потрясающая находка 
клада драгоценных англо-саксонских продуктов металлопроизводства непосредственно 
в населенном пункте с названием Hammerwich (hammer ‘молот’), о чем пишет в сборнике 
Д. Парсонс (с. 64—65), чрезвычайно редки, однако долгий и кропотливый поиск мотиваций 
с учетом всех свидетельств, как лингвистического, так и экстралингвистического порядка, 
приносит свои плоды, о чем свидетельствуют и представленные в сборнике работы.

Коутс отмечает в своей работе проблему, которая на сегодняшний день, с его точки 
зрения, не нашла должного отражения в британской науке (с. 153—155): полионимия 
в географических названиях традиционно изучается при анализе топонимов в Уэльсе, 
Шотландии и Ирландии, что представлено и на страницах этого сборника, однако соб-
ственно английские случаи, где это явление присутствует на фонетическом и морфологи-
ческом уровнях, остаются недостаточно изученными и совсем не систематизированными. 
Автор уделяет значительное внимание проблеме номинации, в том числе и в прагмати-
ческом аспекте (продолжая серию работ, см. [Coates 2011]), и эта проблема поднимается 
практически во всех работах сборника. Так, анализируя скандинавский пласт топонимии, 
М. Тауненд (с. 111—114) говорит о двух существующих моделях объяснения процесса 
называния населенного пункта: топоним спонтанно получает название от соседей или оно 
сознательно присваивается имеющими на это право. Автор, анализируя эти модели, при-
водит различные доводы pro и contra и выдвигает третью модель, согласно которой сами 
жители данного населенного пункта оказываются ответственными за его географическое 
название. Поставленный 30 лет тому назад вопрос об «англо-саксонском путешествен-
нике», давшем древнеанглийские названия населенным пунктам, затрагивается на многих 
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страницах этого труда, ср., к примеру, замечания П. Каллена на с. 175. О проблемах 
и сложностях создания «теоретической топономастики как особой лингвистической дис-
циплины» написано немало, см. блестящий обзор проблематики в работе [Березович 2001: 
35, 37 и сл.]. Представляется, что статья Р. Коутса с его анализом топонимики и с точки 
зрения синхронной лингвистики, и с точки зрения лингвистики диахронической является 
существенным в это вкладом. 

Таким образом, нет сомнений, что появление рецензируемой книги должно оказаться 
событием в современной англистике и топонимике в целом, и мы должны поздравить на-
ших британских коллег с публикацией этого важного во многих отношениях сборника. 
Эта публикация в очередной раз напоминает о необходимости создания учебного пособия 
по английской топонимике для российской высшей школы. Долгое время студенты-англи-
сты могли опираться в этой связи на «Очерки англоязычной топонимики» В. Д. Беленькой 
[Беленькая 1977], однако эта монография, выпущенная почти 40 лет назад, отражает уже 
ушедший в прошлое этап истории топонимики Великобритании (о котором см. [Алпа-
тов 2013: 118—119])1, и 80 страниц, посвященных в этой книге Британским островам, 
в наши дни вряд ли достаточно для всестороннего описания проблематики. Появление 
подобного издания будет способствовать углублению образования филологов-англистов 
(германистов) сразу в целом ряде традиционно преподаваемых дисциплин (история языка, 
лексикология, историческая география и т. д.) и приведет к улучшению общего стандарта 
гуманитарного знания2.
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