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ВВЕДЕНИЕ 

Период конца ХХ - начала ХХІ века характеризуется возросшим 

научным интересом к исследованиям в области топонимики, пониманием 

важности решения задач, стоящих перед данной наукой. Круг задач, 

стоящий перед топонимикой и связанных с ней науками, достаточно 

широк. Это изучение происхождения географических названий, их путей 

развития и современного состояния, смыслового значения, лексического 

состава и грамматического оформления. 

Однако, кроме вышеназванных задач, решение которых, важно, в 

основном, для истории и географии, топонимика занимается также 

вопросами важными для этнолингвистики и лингвокультурологии. Эти 

связанные между собой научные дисциплины изучают взаимодействие 

культуры и языка в процессе его функционирования и исследуют то, что 

составляет языковую картину мира той или иной этнической группы. 

Связь языка и этноса неоспорима. Любые социальные или 

культурные изменения в жизни народа воплощаются в языке, участвуя тем 

самым в создании новых понятий и новых языковых единиц. 

Актуальность исследования связана с возрастающим в настоящее 

время интересом к вопросу о связи языка и культуры. Как известно, в 

топонимии в большей степени, чем в других лексических подсистемах, 

отражены социальные, исторические, языковые и культурные особенности 

того или иного народа. Следовательно, исследование топонимической 

лексики Англии с учетом её отражения в национальном сознании 

представляется нам наиболее актуальным. 

Научная новизна исследования заключается в том, что проведен 

лингвокультурный анализ английской топонимической лексики на основе 

анализа семантики топооснов и топоформантов, реконструирована 

архаичная картина мира населявших Англию племен. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
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Объект исследования составляет топонимическая лексика Англии. 

Предмет исследования составляет лингвокультурная специфика 

английских топонимов. 

Цель исследования – изучение английских топонимов в 

семантическом, структурном и этимологическом аспектах для выявления 

языковой картины мира народов, населявших Англию. 

Для достижения цели нами были поставлены следующие задачи: 

1) проанализировать основные понятия по теме: «картина мира», 

«топонимика» и «топонимия», «топоним»; 

2) рассмотреть английские топонимы с точки зрения их 

этимологии и выяснить, номинации какого периода и каких этнических 

групп преобладают на территории Англии;  

3) проанализировать топонимы в их структурно-семантическом 

аспекте (выявить наиболее распространенный способ образования 

английских топонимов и основной круг их значений); 

4) предложить классификацию топонимической лексики Англии;  

5) определить лингвокультурные особенности английских 

топонимов; 

6) разработать комплекс упражнений для студентов высшей школы. 

Для решения поставленных задач нами были использованы 

следующие методы исследования: 

1. сплошной выборки; 

2. количественный метод; 

3. структурный и семантический анализ; 

4. лингвокультурный анализ. 

Научно-теоретической базой нашего исследования послужили 

работы отечественных и зарубежных лингвистов в области ономастики и 

топонимики (А.В. Суперанской, С.Н.Басика, В. А. Никонова, Н. В. 

Подольской), а также в области англоязычной топонимики (В. Д. 

Беленькой, О. А. Леоновича, A. D. Mills). 
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Материалом исследования послужили 200 английских топонимов, 

полученныхметодом сплошной выборки из словаря “A Dictionary of 

English Place-Names” A. D. Mills.   

Теоретическая значимость  работы определяется 

вкладом в лингвистику вообще и в ономастику в частности. Кроме того, 

изучение топонимии той или иной территории представляет интерес для  

этнолингвистики и лингвокульторологии. Результаты исследования также 

имеют значение для истории и географии, так как исследование топонимии 

определенной территории дает возможность узнать об ареале расселения, а 

также об укладе жизни населявших ее этнических групп. 

Практическая значимость работы состоит в возможности 

применения разработанного нами комплекса упражнений на занятиях по 

истории английского языка и лексикологии в обучении студентов 

факультетов иностранных языков. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Топонимия Англии представляет собой исторически 

сложившуюся лексическую систему, состоящую из пяти 

топонимических пластов (кельтский, латинский, англосаксонский, 

скандинавский и французский), отличающуюся региональным 

своеобразием. Топонимы разных топонимических пластов 

различаются по степени концентрации и местам локализации на 

территории Англии. 

2. Топонимы кодируют важную этнокультурную информацию. 

В английских топонимах отражены социальные и культурные 

особенности древних жителей Англии: их ценности, быт и 

хозяйственная деятельность, социальная организация общества, а 

также исторические процессы, происходившие в то время. 

Структура работы: введение, две главы, заключение, список 

использованных источников, приложение А и приложение Б. Во введении 
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формулируется объект, предмет, цель, задачи, методы исследования, 

научно-теоретическая база, научная новизна, а также теоретическая и 

практическая значимость исследования. В первой главе исследуется 

накопленный и структурированный материал по темам «картина мира» и 

«общие закономерности топонимики».  

Во второй главе проведен анализ английской топонимии в 

этимологическом, структорно-семантическом и лингвокультурном 

аспектах. 

В заключении подводятся итоги проведенного исследования. В 

приложении А представлены диаграммы по теме исследования, в 

приложении Б – список исследованных топонимов. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1. Определение понятий «картина мира», «языковая картина мира» 

Прежде чем приступить к рассмотрению вопроса о топонимической 

картине мира, необходимо определить само понятие «картина мира». 

Термин «картина мира» возник в конце XIX – начале XX века в 

рамках физики. Г.Герц впервые упомянул о нем по отношению к 

физической картине мира, которую он трактовал, как совокупность 

внутренних образов внешних предметов, из которых логическим путем 

можно получать сведения относительно этих предметов.  

Начиная с 60-х годов понятие «картина мира» рассматривается в 

рамках семиотики при изучении первичных моделирующих систем (языка) 

и вторичных моделирующих систем (мифа, религии, фольклора, поэзии, 

прозы, кино, живописи, архитектуры и так далее). Культура при этом 

трактуется как “ненаследственная память коллектива”, и её главной 

задачей признается структурная организация окружающего мира, что 

находит выражение в модели мира. [8] 

Термин «картина мира» можно отнести к основным понятиям  

современного языкознания. В рамках понятия «картина мира» 

исследуются такие важные вопросы, как своеобразие человека и его бытия, 

условия существования человека в мире и его взаимоотношения с миром. 

По словам Серебрянникова, изучая вопрос об отражении картины 

мира в языке, ученые основываются на следующем триединстве: 

окружающая действительность, отражение этой действительности в 

сознании человека и выражение результатов этого отражения в языке. При 

этом считается, что человек правильно отражает эту действительность и 

так же правильно эта действительность выражается в языке. [8] 

Рассматривая данный вопрос, Г.В. Колшанский основывается на 

положении о том, что существует два мира, первичный (объективный) и 

вторичный  (субъективный). Принципиальным и важным для 
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жизнедеятельности человека является вопрос об отображении 

объективного мира в субъективном.  

По словам Колшанского, картина мира, отображенная в сознании 

человека, представляет собой вторичное существование первичного мира, 

закрепленное и реализованное в своеобразной материальной форме (в 

языке). [14, с. 15] 

Постовалова определяет картину мира как субъективный образ 

объективной реальности. [24, с. 29] 

В данном исследовании мы будем руководствоваться данным 

определением понятия «картина мира». 

Как и любой продукт человеческого разума, картина мира может 

быть описана с помощью ряда признаков. Так, в основу определения 

картины мира, с точки зрения В.И. Постоваловой, может быть положена 

деятельностная модель:  

1) субъект картины мира (ее деятель), изображающий;  

2) предмет картины мира (ее объект), изображаемое;  

3) результат деятельности (сам образ), собственно картина. 

Субъектом картины мира могут быть:  

1) отдельный человек (эмпирический субъект),  

2) отдельная группа людей (сообщество),  

3) отдельный народ,  

4) человечество в целом. [8] 

Каждого субъекта картины мира  можно рассмотреть с двух сторон – 

во вневременном плане его мировоззрения либо во временном – в момент 

его конкретно-исторического мировоззрения. Каждый из перечисленных 

субъектов картины мира является идеальным, также как и приписываемая 

ему воссозданная картина мира. [24, с. 31] 

Понятие «картина мира» многогранно. Выделяют несколько видов 

(типов) картины мира: мифологическая, научная, нравственная, 

политическая, художественная и языковая. 
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 Рассмотрим понятие «языковая картина мира», которое тесно 

связано с темой нашего исследования. 

Понятие «языковая картина мира» возникло на основе учения 

немецкого филолога и языковеда Вильгельма Гумбольдта. Как он 

отмечает, язык воплощает в себе дух народа, его миропонимание, 

следовательно, именно народ является носителем языковой картины мира.  

Любой язык является отражением какого-либо способа познания 

мира. Те значения, которые выражаются в языке, складываются в 

целостную систему мировоззрения, присущую носителям языка. Способ 

осмысления мира, присущий каждому языку, является наполовину 

универсальным, наполовину национально самобытным. Носители разных 

языков могут отличаться с точки зрения своего мировоззрения, то есть 

могут отражать мир по-разному - через призму своих языков. 

Ю.Д. Апресян отмечает, что для понятия «языковая картина мира» 

характерны следующие принципы:  

1) языковая картина мира является наивной картиной мира, а не 

научной;  

2) каждый язык отображает действительность немного иначе, чем 

это делают другие языки (следовательно, у каждой этнической группы 

языковые картины мира имеют некоторые различия). [2, с. 57] 

Историческая память народа напрямую связана с его языковой 

картиной мира. Подразумевая то или иное событие из истории, мы можем 

назвать то место, где оно случилось, вместо него самого. Это является 

основой для различных художественных средств (например, для 

метонимии и аллюзии). 

По словарю Азимова, языковая картина мира – это совокупность 

знаний об окружающем человека мире, запечатленных в языковой форме. 

Отраженные в языке представления данного языкового коллектива о 

строении, элементах и процессах действительности. Картина мира как 

центральное понятие концепции человека, выражающее специфику его 
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бытия, представляет собой целостный глобальный образ мира, который 

является результатом всей духовной жизни человека. Отражение же этого 

мира в единицах языка и текстах, создаваемых с помощью средств языка, и 

образует языковую картину мира. [1] 

А. Б. Михалев выделяет слои языковой картины мира, которые 

отражают её национальную специфику:  

1) фонетический слой (фонетическая специфика консонантных или 

вокалических языков отражает национальное своеобразие языковой 

картины мира);  

2) лексический слой (предполагает, прежде всего, своеобразие 

именных классов в национальном языке);  

3) семантический слой (представляет собой, например, 

метафорическое употребление языковых единиц);  

4) паремический слой (содержит фразеологизмы, пословицы и 

поговорки, характерные для той или иной лингвокультуры);  

5) грамматический слой (отражает категоризацию действительности, 

специфичную для того или иного этноса);  

6) ситуативный, или дискурсивный, слой (отражает наличие 

поведенческих категорий, специфичных для того или иного этноса). [19] 

Однако, в науке существуют и другие подходы к описанию процесса 

формирования картины мира в сознании человека.  

Например, В. Б. Касевич на основании способа кодирования 

информации выделяет вербальную (языковую) и невербальную картины 

мира. Вербальную картину мира он в свою очередь делит на собственно 

языковую и текстовую. При этом, по мнению учёного, научная картина 

мира является одним из вариантов текстовой картины мира, так как 

отражается только в виде текстов определённой сферы - науки. Одним из 

основных различий между наивной и научной картинами мира является, 

как считает В. Б. Касевич, наличие в той или иной системе знаний и 

представлений этнокультурной информации: научная картина мира 
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стремится к сглаживанию национально-самобытной информации, в то 

время как наивная картина мира закреплена и отражена в лексике и 

грамматике языка. [13] 

К собственно языковой картине мира относится лексика того или 

иного языка, а значит и географические названия, которые являются 

именами собственными. 

Географические названия, или топонимы, отражают историю 

освоения и заселения той или иной территории. В них содержится 

информация об укладе жизни, обычаях и мировоззрении проживавших там 

людей. Для большинства топонимов характерна сложная семантическая 

структура, в которой переплетаются социальные, культурные, 

исторические и другие ассоциации. Наиболее тесную связь топонимика 

имеет с исторической географией, так как народ давал названия городам, 

деревням, рекам, озерам и другим географическим объектам в 

определенный момент истории. Поэтому, можно утверждать, что 

топонимика территории напрямую зависит от социально-экономических 

условий, а также традиций, господствующих в обществе, в тот или иной 

исторический период.  

Таким образом, можно сделать вывод, что топонимия той или иной 

территории, являясь лексической подсистемой, отражает языковую 

картину мира народа, т.е. его систему взглядов, миропонимание, 

национальный дух. 

1.2 Сущность топонимики и ее место в системе наук 

Прежде чем приступить к непосредственному изучению английских 

топонимов, необходимо сформулировать и раскрыть сущность самого 

понятия «топоним», а также рассмотреть такие понятия, как «топонимика» 

и «топонимия» и  объяснить их различия. 

Как известно, каждый предмет окружающей нас действительности 
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имеет название. Слова именуют вещи, людей, отвлеченные понятия, 

качества и свойства. Многие слова относятся не к определенному 

конкретному предмету, а к целому классу предметов. Такие слова 

(называющие предмет по принадлежности его к данному классу 

предметов) называются именами нарицательными.  

Однако в языке существуют и слова, которые относятся только к 

одному предмету и называют уникальные явления, являющиеся 

единственными в своем роде. К данной категории слов относятся имена 

собственные. 

 Деление существительных на собственные и нарицательные - это 

один традиционных способов классификации лексического состава языка. 

В наши дни это деление не утратило своей актуальности. Имена 

собственные занимают значительное место в лексическом составе любого 

языка. Они служат не только для наименования географических и 

космических объектов, людей и животных, но также и для наименования 

различных объектов материальной и духовной культуры. 

Так, имена собственные подразделяются на антропонимы (личные 

имена людей, а также их клички и прозвища), этнонимы (названия 

народов), зоонимы (клички животных), астронимы и космонимы (названия 

галактик, созвездий, туманностей, астероидов, планет и комет), теонимы 

(названия мифических и божественных существ), хромонимы 

(собственные имена отрезков времени), анемонимы (собственные имена 

стихийных бедствий) и, наконец, самые многочисленные среди имен 

собственных - топонимы (географические названия). [9, с. 6] 

Специфика имен собственных давно привлекала внимание таких 

исследователей (географов, историков, культурологов и лингвистов), как 

Суперанская А.В., Мезенко А.М., Мурзаев Э.М., Басик С.Н., Швейцер 

А.Д., Томахин Г.Д., а также иностранных учёных, таких как Смит, Эквол, 

Менкен, Стюарт и других. 

Имена собственные изучаются такой отраслью лингвистики, как  
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ономастика.  

По Н.В. Подольской, ономастика представляет собой раздел 

языкознания, объектом изучения которого являются имена собственные, а 

предметом - история их зарождения и развития. [23, с. 96] 

По другому определению, ономастика – это совокупность личных 

имен как особый предмет лингвистического изучения. [3, с. 276] 

Отличительной чертой ономастики является комплексность 

предмета исследования, а также ярко выраженный междисциплинарный 

характер. “Лингвистический компонент является доминирующим в данной 

науке, ведь каждое имя является словом, а информацию о каждом имени 

мы получаем с помощью лингвистического анализа и используя 

лингвистические средства”. [18, с. 64]  

Таким образом, можно сказать, что взаимоотношение ономастики и 

лингвистики рассматривается как взаимоотношение части и целого.  

Согласно Суперанской А.В., объектом ономастики являются все 

типы имен собственных, присутствующих в словарном составе какого-

либо языка, исконные либо пришедшие в язык путем заимствования. [26, с. 

17]  

В зависимости от характера исследования Суперанская А.В. 

выделяет:  

1)теоретическую ономастику, которая изучает общие 

закономерности развития и функционирования ономастических систем. 

Фактически, она является научной базой для всех ономастических 

исследований;  

2)описательную ономастику, которая даёт ономастическое описание, 

анализ и лингвистическую интерпретацию собранного материала 

выбранной территории или языка;  

3)прикладную ономастику, которая связана с произношением, 

орфографией, нормами склонения имён собственных;  

4)историческую ономастику, которая изучает ономастические 
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состояния имён собственных прошлого, утраченных в результате 

различных преобразований и перестроек в языке;  

5)поэтическую ономастику, которая изучает имена собственные в 

художественных и литературных текстах. [25, с. 215] 

Таким образом, можно сделать вывод, что современная ономастика - 

это комплексная языковая дисциплина, которая обладает своим кругом 

проблем и методов.  

Поскольку имена собственные нельзя изучать отдельно от 

называемых ими объектов, Суперанской А.В. было введено понятие 

«ономастическое пространство».  

Ономастическое пространство - это совокупность собственных имён, 

используемых тем или иным этносом для наименования реальных либо 

нереальных объектов. У народов и этических групп, проживающих на 

разных территориях, ономастическое пространство различно. [25, с. 6]  

Как уже было сказано выше, ономастика в числе прочих имен 

собственных изучает и географические названия. 

Трудно представить современную цивилизацию без географических 

названий. Географические названия, или топонимы являются важным и 

необходимым элементом развития общества и человечества в целом. 

Совокупность топонимов в пределах какой-либо территории представляет 

собой результат многовекового народного творчества, создания 

географических имен. Географические названия – это то, с чего начинается 

знакомство со страной, городом или природным объектом. 

Вследствие этого естественной представляется необходимость 

осмыслить топонимы, выяснить, как они появляются, развиваются, 

изменяются, что способствует этому процессу, и, конечно, что они 

обозначают. Все эти вопросы лежат в сфере интересов специальной науки 

– топонимики.  

Термин «топонимика» имеет большое количество толкований. Мы 

рассмотрим некоторые из них:  
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1) “Топонимика - это научная дисциплина, которая изучает 

географические названия, их происхождение, развитие, современное 

состояние, смысловое значение, написание и произношение”; [5, с. 6] 

2) “Топонимика - это: 1) совокупность топонимов какой-либо 

местности, страны; 2) раздел языкознания, изучающий топонимы”; [22]  

3) “Топонимика (от греч. topos «место, страна» + onyma 'имя') - это 

пограничная научная дисциплина, возникшая и развивающаяся на стыке 

нескольких наук: языкознания, истории и географии”. [15, с. 62] 

В данной работе мы придерживаемся первого определения 

топонимики. 

Важно отметить, что понятие «топонимика» не является 

тождественным понятию «топонимия».  

По словарю лингвистических терминов Т.В. Жеребило, топонимия   

(< др.-греч. τοπος место, местность + ονυμα имя) – это совокупность 

географических названий какой-либо определенной территории. [11] 

По словарю Подольской, топонимия — совокупность топонимов 

данного языка, данного региона, данного текста, определенного 

времени.[23] 

Рассмотрим теперь связь топонимимки с другими снауками. 

Топонимика тесно связана с такой научной дисциплиной, как 

история, так как топонимика исследует вопросы, связанные с 

происхождением топонимов, а именно условия и причины их 

возникновения и изменения.  

Согласно С.Н. Басику, географические названия возникали в 

определенные исторические периоды, а значит, представляют собой 

хронологическое свидетельство определенных исторических событий. С 

течением времени топонимы изменялись по форме и содержанию и 

распространялись в зависимости от конкретных событий истории. 

Различные события, такие как миграции населения, этнические контакты, 

войны накладывают свой отпечаток на топонимию. Каждую историческую 
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эпоху характеризует определенный набор топонимов. Они образуют 

своеобразные топонимические пласты. Многие топонимы упоминаются в 

исторических документах и являются объектами исторического изучения.  

Большое значение для топонимики имеет такая научная дисциплина, 

как география, так как топонимы являются важнейшим элементом карты. 

Также вследствие того, что топонимы имеют пространственную привязку, 

они могут многое рассказать о характере заселения, освоения и 

хозяйственного использования той или иной территории. “В топонимии 

отражены особенности природы того или иного региона. Географические 

названия позволяют реконструировать ландшафты прошлых эпох. 

Правильное понимание топонимии дает географам богатый материал для 

познания природных ландшафтов, характера хозяйственной деятельности 

населения, этнической принадлежности. Именно географы знают 

народные географические термины, многие из которых образуют 

топонимы”. [5, с. 7]   

Однако, несмотря на очевидную связь топонимики с исторической и 

географической науками многие лингвисты считают, что топонимика 

является исключительно лингвистической наукой (А. Доза, Д.Н. Коков, 

М.Р. Магомедов, А.К. Матвеев, Н.В. Подольская, А.В. Суперанская, А.Н. 

Топоров и др.).  

Так, согласно А.К. Матвееву, все задачи топонимики целиком и 

полностью принадлежат лингвистике и не требуют для своего решения 

никаких других методов, кроме лингвистических. [29] 

Собственные имена — это слова, поэтому их изучение в качестве 

одного из атрибутов языка, как и изучение всех других слов, является 

предметом и прерогативой лингвистической науки. Изучение какой-либо 

части словаря не является непосредственной задачей ни истории, ни 

географии, которые имеют свои собственные объекты исследования. 

Единственным сколько-нибудь серьезным основанием для того, 

чтобы считать топонимику географической наукой, служит ее значение 
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для географии. С этой точки зрения топонимика действительно может 

считаться вспомогательной географической дисциплиной, которая решает 

в сущности те же задачи, что и топонимика как вспомогательная 

историческая наука, только оперирует уже не историческими, а 

географическими данными, извлеченными из названий посредством 

лингвистического анализа.  

Таким образом, признавая, что ономастика — часть лингвистики, и в 

то же время утверждая, что топонимика (раздел ономастики) — 

пограничная наука на стыке языкознания, истории и географии, мы 

допускаем противоречие, которое невозможно разрешить. 

“Топонимика — такая же полноправная часть ономастики, как, 

например, антропонимика. Она специфична в некоторых отношениях, 

однако и все остальные разряды собственных имен обладают 

определенной спецификой: топонимы — обозначая географические 

объекты, антропонимы — людей, зоонимы — животных. Хорошо 

известные черты топонимики (множественность, локализованность, 

устойчивость) делают ее, конечно, своеобразной группой слов, но в рамках 

ономастики”.  

Ученые второй группы (В.А. Жучкевич, Э.М. Мурзаев, В.А. 

Никонов, Е.М. Поспелов и др.) рассматривают топонимику как 

междисциплинарную науку, интегральную научную дисциплину, 

находящуюся на стыке географии, истории и языковедения. С одной 

стороны, топонимика представляет собой лингвистическую науку, так как 

топонимы являются словами языка, с другой стороны, топонимика может 

рассматриваться как наука географическая, так как топонимы относятся к 

географическим объектам, с третьей стороны топонимы являются 

своеобразными историческими памятниками, отражающими эпоху, 

традиции, быт и культуру народов. [29] 

С этим можно согласиться, но основной акцент в изучении 

топонимики должен делаться именно на лингвистический подход. 
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“Топоним не существует без называемого объекта, а объекты изучает 

география. Потребность же в топонимах, их содержание, их перемены 

продиктованы историей, но только через язык”. [21, с. 7] 

Доктор географических наук Э.М. Мурзаев отмечает, что 

лингвистика является важнейшим инструментом изучения географических 

названий и что невозможно обойтись без методов языкознания при 

исследовании современных топонимических ареалов. При этом, однако, он 

подчеркивает, что лингвистика не обладает монополией на изучение 

топонимики. [20, с. 10] 

Вслед за Мурзаевым мы также считаем топонимику во всех ее 

аспектах разделом лингвистики, но при этом не исключаем существования 

топонимики как вспомогательной географической и исторической науки в 

указанном выше смысле. 

Таким образом, можно сделать вывод, что топонимика, являясь 

разделом ономастики, представляет собой самостоятельную 

лингвистическую дисциплину, занимающуюся всесторонним изучением 

географических названий. Однако вместе с тем топонимика может 

выступать в качестве вспомогательной географической или исторической 

науки, так как, как показывает исторический опыт, топонимика не только 

развивается и обогащается за счет исследований, проводимых в области 

данных наук, но также и сама вносит большой вклад в их изучение.  

1.3. Определение понятия «топоним» и топонимические классы 

По словарю Подольской, топоним – (географическое название, 

географическое имя) — это разряд онимов. Собственное имя природного 

объекта на Земле, а также объекта, созданного человеком на Земле, 

который четко зафиксирован в данном регионе (город, деревпя, 

обработанный участок земли, территория как часть государства, 

коммуникация и т. и.), в т. ч. гидроним, ойконим, ороним, спелеоним, 

хороним, урбаноним, дромоним, агрооним, дримоним, инсулоним, 
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некроним. [23, с. 127]  

В английском языке топоним больше известен как “place name” 

(название места).  

В данной работе под топонимами понимается обобщенное понятие 

любых топонимических объектов от крупных географических названий до 

мелких внутригородских единиц, к которым мы относим  названия 

районов, улиц, проспектов, переулков, площадей, парков и скверов. Это 

географические названия естественно-природных или искусственно 

созданных человеком объектов, которые имеют как историческую, так и 

социально-культурную обусловленность. 

Эти географические объекты должны каким-то образом называться, 

то есть иметь собственные названия. В топонимике и в ономастике в целом 

их определяют как объекты номинации. 

Соответственно, все топонимы по объекту номинации делят на 

топонимические классы.  

Согласно С. Н. Басику, топонимический класс, класс топонимов или 

топонимическая группа (данные понятия являются взаимозаменяемыми в 

данной работе) – это сумма названий однотипных географических 

объектов. [5, с. 19] 

Ученые выделяют ряд основных топонимических классов, которые  

соотносятся с основными типами географических объектов. Их количество 

является довольно значительным, так как и количество географических 

объектов, которые к ним относятся, также существенно. 

К данным топонимическим классам относятся: [5, с. 20]  

1. Оронимы (от греческого ορος – «гора», ονομά – «имя») – 

названия форм рельефа. 

Названия горных цепей и вершин, пещер, ущелий и оврагов входят в 

данный топонимический класс. Такие английские топонимы, как, 

например, Snowdon, Ben Nevis - это оронимы. 

Среди оронимов выделяют несколько подклассов. В частности, 
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спелеонимы (от греческого ςπήλαιον – «пещера, грот», ονομά – «имя) - 

названия подземных природных образований и форм рельефа. Это 

наименования пещер, гротов, пропастей. 

2. Гидронимы (от греческого ύδωρ – «вода», ονομά – «имя») – 

названия всех водных объектов (реки, озера, пруды, моря, океаны): 

например, английские топонимы Avon,Severn – это гидронимы. 

Вследствие многообразия водных объектов номинации, гидронимы 

подразделяют на подклассы:  

 Потамонимы (от греческого ποταμός – «река», ονομά – «имя») – 

это названия рек, ручьев. Это один из самых многочисленных 

топонимических подклассов на планете. Например, Thames, Tyne, Usk - 

английские потамонимы. 

 Лимнонимы (от греческого λίμνή – «озеро», ονομά – «имя») - 

вид гидронимов, который включает в себя названия озер, прудов, 

водохранилищ. Например, Loch Lochy, Loch Lomond – английские 

лимнонимы. 

 Океанонимы (от греческого Ωκεανος – «бог Океан, 

беспредельное море», ονομά – «имя») - названия океанов. Это самый 

маленький по количеству названий топонимический класс – ведь океанов 

на Земле не так много.  

 Пелагонимы (от греческого πέλαγος – «море», ονομά – «имя») - 

вид гидронимов, включающий названия морей или других частей океана 

(залива, пролива, течения и т.д.). Например, Firth of Forth. 

3. Гелонимы (от греческого έλος – «болото», ονομά – «имя».) – вид 

топонимов, включающий названия болот. Например, Denge Marsh  - 

английский гелоним. 

4. Дримонимы (от греческого греч. δρΰμος – «роща, лес», ονομά – 

«имя») – названия лесов, рощ, парков и их частей: например, Hafren Forest, 

Grizedale, Dartmoor, Exmoor. 

5. Ойконимы (от греческого οϊκος – «обитель», ονομά – «имя») – 
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названия любых населенных пунктов (города, поселения). 

Выделяют несколько подклассов ойконимов: 

 Астионимы (из греческого άστείος – «городской», ονομά – 

«имя») – вид ойконимов, названия городов. Например, Leeds, Grimsby, 

Sheffield, Manchester, Preston, Nottingham, Newcastle – английские 

астионимы. 

 Комонимы (от греческого κώμη – «село», ονομά – «имя») - вид 

ойконимов, который включает все названия сельских поселений. 

Например, Oakthorpe, Great Ormside, Risby, Roberton, Walcot, Foxton, 

Tregony, Somerby  - английские комонимы. 

6. Дромонимы (от греческого δρομος - «путь», ονομά – «имя») – 

названия транспортных путей. 

7. Урбанонимы (лат. urbanus – «городской», греч. ονομά – «имя») 

– названия внутригородских объектов. Например, Lewisham - Лондонский 

боро Лу ишем – это урбаноним, так как он является внутригородским 

объектом (административной единицей Лондона районного уровня). 

Данный топонимический класс является одним из самых 

многочисленных по количеству названий. Он относится к названиям 

любых внутригородских объектов – улиц, переулков, площадей, 

набережных, проспектов и так далее. 

Урбанонимы делятся на следующие подклассы:   

• Годонимы (от греческого όδος – «улица», ονομά – «имя») – 

названия линейных внутригородских объектов – улиц, переулков, 

проспектов, набережных и так далее: например, Oxford Street, Carnaby 

Street. 

• Агоронимы (греч. Άγορα – «рыночная площадь», ονομά – 

«имя»)  – названия городских площадей, рынков.  

8. Агроонимы (от греческого греч. άγρος – «пашня», ονομά – «имя») – 

названия земельного надела, пашни. 

         9.  Хоронимы  (от греческого όρος – «межевой знак, граница», ονομά 



22 

 

– «имя») – последний из рассматриваемых нами классов топонимов. Сюда 

относятся названия любых значительных территорий, регионов, областей 

(природных, исторических, административных). Примерами могут 

послужить такие наименования, как Scotland, Wales, England, Cumberland, 

Kent,Berkshire.  

          Кроме вышеупомянутых классов топонимов в современной научной 

литературе существует ряд терминов, которые не вписываются в 

существующую схему классов. К данному ряду терминов относится, такое 

понятие как «микротопонимия».  

 Согласно Ж. Ж. Варборту, микротопоним  (греч.  μῑκρῶς  'малый' +  

топоним) - собственное имя небольшого географического объекта, как 

правило, известное лишь сравнительно небольшому кругу людей, 

живущих вблизи его: холм, ручей, поляна, камень, тропа, сад, площадь, 

проулок, отдельное сооружениею. [7] 

Согласно В.Н.Никонову, микротопонимия представляет собой самый 

огромный и отличающийся значительными особенностями раздел 

топонимии. К микротопонимии относят наименования небольших 

объектов: ручьев, полей, рощ, оврагов, лугов, мостов, дорог и так далее. 

[21, с. 46] 

Некоторые ученые, в частности, Басик считает, что следует 

различать микротопонимию и собственно топонимию.  

По мнению Басика, к собственно топонимии относится то, что 

попадает на карты. Собственно топонимия и микротопонимия 

представляют собой два яруса и находятся в иерархических отношениях: 

микротопонимия является более простым, и, следовательно, низшим 

ярусом, так как ее компоненты больше тяготеют к местному говору, чем к 

топонимии как таковой. 

Собственно топонимы ориентируются в своем развитии не на 

микротопонимы своей местности, а на топонимы соседних территорий и 

образуют друг с другом системно-топонимические связи. Следовательно, 
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они быстро обособляются от микротопонимов и продолжают свое 

существование на другом ярусе. [5, с. 21] 

Таким образом, мы видим, что собственно топонимы и 

микротопонимы имеют определенные различия.  

Однако некоторые ученые, в частности В.Н. Никонов считает, что 

попытки провести строгую и четкую черту между топонимией и 

микротопонимией схоластичны. Он утверждает, что границы 

микротопонимии условны, и поэтому, для исследователя важнее выявить 

особенности микротопонимии, чем определить ее границы. [21, с. 47] 

Среди особенностей микротопонимии В. Н. Никонов выделяет: 

1. Большую, чем у топонимов, близость к именам нарицательным 

(микротопонимы часто бывают только на пути превращения в имя 

собственное, например, «у трех сосен», «за мельницей»)  

2.Меньшую формализацию названий (для них путь топонимической 

формализации находится еще впереди) 

3. Большую, чем у топонимов, изменчивость названий («Чем 

крупней объект, тем устойчивей его название») 

4. Многочисленность (на один населенный пункт может приходиться 

огромное количество названий ручьев, полей, лесов, полевых участков, 

лугов и так далее). 

Помимо вышеупомянутых ярусов существует, однако, еще один, 

высший ярус, включающий названия крупных физико-географических и 

политико-административных объектов. Он возник позже, чем ярусы 

микротопонимов и собственно топонимов. В него входят 

преимущественно искусственно составленные названия, которые 

систематизируют особенности рельефа. Это ярус макротопонимов .  

Макротопонимы не могут изучаться в одном ряду с естественно 

сложившимся топонимам, так как они не являются равноценными. В их 

состав нередко входят специальные географические определения (northern, 

central). 
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Макротопонимы являются достоянием научных работ, а потому 

составляют высший ярус классификаций. Местное население практиески 

не используют их в повседневной жизни (в отличие от микротопонимов и 

топонимов).  

Из этого следует, что названия микротопонимических, собственно-

топонимических и макротопонимических объектов крайне редко 

встречаются в одной и той же речевой ситуации. [25, с. 48] 

Подводя итог всему вышесказанному, мы можем предложить 

следующие определения рассмотренных категорий топонимов. 

Микро топонимы  — непрочно установившиеся географические 

названия незначительных местных объектов, известных узкому кругу 

людей и употребляемые в устной речи. Образуют наиболее подвижную 

часть топонимии. 

Макро топонимы  — собственное имя крупного физико-

географического объекта, имеющее широкую сферу употребления 

[Подольская]. 

И,  н а конец ,  с об с тв енно  топонимы  — это названия 

естественно-природных и искусственно созданных объектов, которые с 

учетом места, времени, и языка  служат для отличия одного 

географического объекта от других. Неоднократно подвергались 

изменениям в процессе развития языка. Они часто используются в речи в 

повседневной жизни. 

Следует отметить, что выделенная нами схема топонимических 

классов не является окончательной. Вопрос выделения некоторых 

топонимов в самостоятельный класс остается спорным.  

Так, например, спорным является вопрос о выделении гелонимов в 

самостоятельный класс – многие ученые относят их к гидронимам. Также 

вызывает дискуссию включение названий водохранилищ в состав 

лимнонимов.  

Кроме того, некоторые ученые относят к топонимии этнонимию 
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(названия племен, народов и наций). В.Н.Никонов считает это ошибочным 

и неправомерным, утверждая, что этнонимия – это тесно 

соприкасающийся с топонимией, но самостоятельный раздел собственных 

имен. [21, с. 51] 

        Однако, в целом, можно сказать, что научная терминология 

топонимии на данный момент сложилась. Большинство ученых выделяют 

девять вышеупомянутых топонимических классов, подразделяя некоторые 

из них на подклассы.   

        В данной работе мы будем придерживаться вышеизложенной схемы 

топонимических классов, с единственным исключением: не будем 

выделять гелонимы как отдельный топонимический класс, а отнесем его 

вслед за некоторыми учеными, в частности за А.В.Суперанской к 

гидронимам, так как болота можно отнести к водоемам. [26, с.73] 

Таким образом, мы будем подразделять топонимы на следующие 

восемь классов: оронимы, гидронимы, ойконимы, урбанонимы, 

дримонимы, дромонимы, агроонимы и хоронимы.     

                 

1.4 Способы образования топонимов 

Каждое слово состоит из минимальных значимых частей – морфем. 

Следовательно, если бы мы анализировали географические названия по 

тем же критериям, что и обычные слова, то мы могли бы выделить в их 

составе такие элементы, или морфемы, как приставка, корень, суффикс и 

окончание. 

Однако такой анализ не всегда удовлетворяет исследователя в силу 

определенной специфики топонимов. Поэтому многие топонимисты 

считают, что, говоря о морфологической структуре топонима, нужно 

пользоваться терминами «топооснова» и «топоформант». 

Согласно А. В. Суперанской, топооснова — это смысловой 

компонент топонима (даже если в данном языке смысл, т. е. связь с именем 

нарицательным или другим собственным именем, не вполне очевидна).  
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Обязательные топоосновы характеризуются следующими 

признаками: 

1) могут быть представлены особыми географическими 

определениями (большой, малый, верхний, нижний, северный, южный, 

новый, старый); 

2) чаще встречаются в названиях физико-географических 

объектов; 

3) в большинстве своем располагаются на линии: «природа 

объекта — топоним». 

Необязательные топоосновы характеризуются следующими 

признаками: 

1) типичны для названий населенных мест;  

2) могут быть представлены различными словами, вследствие 

чего эти основы значительно сложнее классифицировать; 

3) чаще всего располагаются на линии «человек и его 

деятельность — топоним». 

А. В. Суперанская отмечает, что в чистом виде топоосновы не 

существуют. Они обязательно дополняются до целых слов и оформляются 

с помощью топоформантов. [27, с. 98] 

А. В. Суперанская определяет топоформант, как служебный элемент, 

который участвует в построении топонимов. 

По другому определению, данному Н. В. Подольской, топоформант, 

или топонимный формант —  это формант, который служит для 

образования топонима. Пример: Смолен-ск. Иногда повторяющаяся, часто 

вторая основа топонима превращается в формант: напр., -град. [23] 

Топоформанты часто представлены топонимическими суффиксами. 

В вышеупомянутом топониме Смолен-ск элемент –ск – это 

топонимический суффикс. 

Кроме топонимических суффиксов исследователи выделяют 

конечные элементы, которые одновременно могут являться 
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самостоятельными словами и выступать в качестве аффикса. Они носят 

название полуаффиксов. [6, с. 39] 

По определению И. В. Арнольд, полуаффикс – это либо второй 

компонент слова, который перестал использоваться как самостоятельная 

единица в языке и получил обобщенное значение, либо второй компонент 

слова, входящий в большую группу слов, по-прежнему функционирующих 

в английском языке как самостоятельные единицы. [3, с. 216]  

Примерами полуаффиксов могут служить следующие слова: ford, 

sted, fen, den, cot, city. Их можно отнести к полуаффиксам, так как, входя в 

состав некоторых топонимов (например, Oxford), они в то же время могут 

существовать в языке как самостоятельные слова (ford – брод, stead - 

имение, ферма, земельный участок, fen - болото, топь, cot - загон для скота, 

хлев, den – убежище, логово).  

Таким образом, проанализировав определения понятий 

«топоформант» и «полуаффикс» и рассмотрев их признаки, можно сказать, 

что, функционируя в языке как самостоятельное слово, полуаффикс не 

является топоформантом, а составляет отдельную, особую группу морфем, 

участвующих в образовании топонимов. 

Топооснова и топоформант — два обязательных элемента любого 

топонима, которые не функционируют по отдельности. Даже те топонимы, 

которые по составу равны полноценному слову, все же имеют 

топоформант. Он носит название нулевого топоформанта. 

Топоформанты представляют большую важность как для 

лингвистических, так и для историко-географических исследований, так 

как с их помощью топонимисты проводят этимологический анализ. На 

основе анализа топоформантов того или иного языка можно сделать вывод 

о характере расселения определенного народа в прошлом. 

С понятиями «топоформант» и «топооснова» тесно связано такое 

понятие как «топонимическая система». 
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“Топонимическая система – это территориально организованный 

набор топооснов и топоформантов, а также правил и способов их 

соединения друг с другом и специфика восприятия определенных 

топонимических образований”. [27, с. 107] 

Как известно, топонимы не существуют в языке механически, только 

для называния какого-либо объекта, а активно употребляется в речи 

людей, говорящих об этом объекте. Это означает, что каждый топоним 

должен быть понят и принят населением. Следовательно, помимо 

лексического значения, которое выражает топооснова, и грамматического 

значения, которое выражает топоформант, топоним обладает еще и 

специальным топонимическим значением, которое соотносит его с 

определенным именным классом. Таким образом, можно сказать, что 

словообразовательная ценность топоформантов для той или иной 

территории будет различной. 

Топонимические системы в различных точках нашей планеты 

обладают существенными различиями. Границы территорий, где 

существует и функционирует определенная топонимическая система, 

определяются единством или, напротив, смешанностью национального 

состава жителей данной территории и радиусом их контактов с жителями 

соседних территорий. 

Как уже было сказано выше, каждая топонимическая система строго 

территориальна. Вследствие этого мы можем выделить топонимическую 

систему отдельного села, района, города или области. Значительно труднее 

говорить о топонимической системе целой страны, а тем более о 

топонимической системе всей планеты. По мнению многих топонимистов, 

топонимическая система в гораздо большей степени определяется именно 

территориальной общностью, а не языковой, поскольку на пограничных 

территориях с населением, говорящим на разных языках, топонимия 

представляет собой единую систему. 
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В основе любой топонимической системы лежат наиболее 

продуктивные смысловые компоненты и словообразовательные элементы, 

по подобию которых (или же по контрасту с которыми) перестраиваются 

все прочие. В любой момент времени на определенной территории можно 

выделить множество разнообразных топооснов и топоформантов, однако 

активно участвуют в создании новых названий и способствуют единству 

уже существующих лишь некоторые из них. 

В строении и образовании топонимов действуют определенные 

закономерности, которые проявляются в следующем:  

1) в значении топонимов (помимо лексического и 

грамматического, топонимы обладают топонимическим значением); 

2) в структуре топонимов (топоформанты, топоосновы); 

3) в их грамматическом оформлении. 

“Можно сказать, что топонимы образуются по определенным 

формулам – словообразовательным моделям. Каждый язык имеет свои 

особенности в образовании топонимов и располагает своим набором 

словообразовательных моделей. Любую группу топонимов, объединённых 

каким-либо признаком, называют топонимическим типом”. [5, с. 29] 

Существуют различные способы образования топонимов. 

Образование топонимов с использованием вышеупомянутых 

топоформантов называется аффиксацией. 

Аффиксация - это способ образования новых слов с помощью 

словообразовательных суффиксов. В каждом языке существует ряд 

аффиксов, выполняющих функцию топоформантов. В традиционной 

английской топонимии к ним относятся такие суффиксы как -ton, -ham, -

ley. Географические названия, имеющие такой суффикс, встречаются и на 

территории США. [3, с. 77] 

В образовании топонимов также активное участие принимает 

словосложение. С помощью словосложения образуются топонимы-

словосочетания, состоящие из двух основ: например, Beambridge, 
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Ninebanks. Топонимы, образуемые с помощью данного способа, носят 

название топонимов-композитов. 

Еще одним способом образования топонимов является конверсия. 

Конверсия - это процесс образования новых слов путем изменения 

части речи исходного слова без добавления каких-либо 

словообразовательных элементов. При этом базовая форма исходного 

слова и базовая форма нового слова являются омонимами. [3, с. 153] 

Однако если говорить, например, об образовании топонимов из имен 

существительных, то определение конверсии, приведенное выше, не 

вполне справедливо, поскольку и исходное, и вновь образованное слово 

относятся к одной и той же части речи. Поэтому в топонимике 

используется термин «способ с нулевой топонимической аффиксацией» 

или просто «топонимическая конверсия», предложенный Н.В. Подольской 

и А.В. Суперанской.  

И, наконец, последний способ образования топонимов – это 

словосочетание. Топонимы, образуемые с помощью данного способа, 

носят название топонимов-словосочетаний, или многословных топонимов. 

По определению А. В. Суперанской, многословные топонимы - это 

словосочетания с сочинительной, подчинительной или предикативной 

связью компонентов. [27, с. 103] 

В основном, английские многословные топонимы – это названия, 

которые возникли на основе простых топонимов посредством добавления 

определений: например, Great Ormside.  

         Таким образом, можно сделать вывод, что все вышеупомянутые 

способы образования топонимов хоть и действуют во многих языках, 

однако различаются степенью участия в процессе формирования 

топонимии разных стран и территорий. Каждый язык имеет свои 

особенности в образовании топонимов и обладает определенным, 

характерным для данного языка набором словообразовательных моделей и 

топонимических типов. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

1. Топонимика – это наука, изучающая географические названия, 

их происхождение, смысловое значение, написание и произношение; имеет 

тесную связь с такими дисциплинами как история и география. Изучение 

топонимов, их этимологии, семантики, структуры, должно опираться на 

историю народа и географию исследуемой территории. Однако, прежде 

всего, топонимы являются лингвистическими единицами, поэтому в 

центре внимания должен находиться лингвистический подход. 

2. Объектом изучения топонимики как науки, являются 

географические названия - топонимы. В зависимости от объекта 

номинации топонимы делят на следующие классы: оронимы, гидронимы, 

ойконимы, урбанонимы, дримонимы, дромонимы, агроонимы и хоронимы. 

3. Кроме топонимов, существуют такие ярусы как 

микротопонимы (названия небольших географических объектов, 

известных небольшому кругу лиц) и макротопонимы (названия специально 

выделяемых политико-административных территорий). Не всегда можно 

провести четкую грань между собственно топонимами, микротопонимами 

и макротопонимами в силу их подвижности. 

4. Каждый топоним (с точки зрения морфологии) состоит из двух 

компонентов: топоосновы и топоформанта, который либо выражается 

аффиксом, либо является нулевым.  

5. Существует несколько способов образования топонимов: 

 аффиксация (при помощи словообразовательных суффиксов); 

 топонимическая конверсия (переход слова в разряд топонимов 

без изменения его написания и звучания); 

 словосложение (путем сложения двух морфем, выступающих в 

качестве основы слова);  

 словосочетание (добавление слов к уже существующему 

топониму). 
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ГЛАВА 2. КЛАССИФИКАЦИЯ ТОПОНИМОВ АНГЛИИ 

2.1 Этимологическая классификация английских топонимов 

К настоящему времени в науке прочно установился метод 

этимологического изучения географических названий, ведь, как известно, 

топонимы являются ценным материалом в рамках исследования истории 

языка. В топонимии отражается древнейшее состояние языка, его 

фонетические и морфологические особенности, которые могли исчезнуть 

из сферы имен нарицательных. Таким образом, важнейшим направлением 

в исследовании топонимов остается диахрония. 

В основе диахронического исследования лежит этимологический 

анализ.  

“Этимология - наука о происхождении слов. В современной науке 

этимология подразумевает восстановление истории слова от его текущего 

состояния к наидревнейшему доступному состоянию”. [17, с. 348]  

По словам В.Н. Топорова, этимологический анализ представляет 

собой синтез средств и методов анализа из различных разделов наук о 

языке: фонетики, словообразования, морфологии, лексикологии. Цель 

этимологического анализа - решить проблему происхождения слова. 

Вместе с этимологией часто говорят об историзме в языкознании, так 

как иногда исследователи приходят к выводам исключительно 

исторического характера. Таким образом, этимология теснее связана с 

историческим контекстом, нежели другие разделы языкознания. [28, с. 24] 

Говоря об английских топонимах, следует отметить, что они 

представляют собой сложное явление для этимологического анализа. 

Причиной этого является то, что топонимия Англии прошла через 

многовековой путь развития и складывалась под влиянием различных 

этносов и языков (языков кельтов, римлян, англосаксов, скандинавов и 

норманнов).  

Топонимы Англии с этимологической точки зрения классифицируют 
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по-разному.  

А. В. Уразметова делит топонимы Великобритании на исконные, 

заимствованные и гибридные. [29] 

Беленькая В.Д выделяет среди заимствованных топонимов топонимы 

кельтского, латинского, французского и скандинавсого происхождения 

(выделяя соответствующие топонимические слои, или пласты). [6, с. 25]  

С.Н.Басик на основе критерия прозрачности смыслового значения 

делит топонимы на этимологически очевидные (топонимы с совершенно 

ясным смысловым значением);  этимологически прозрачные (топонимы, 

смысл которых раскрывается в результате этимологического анализа); 

этимологически непрозрачные (топонимы, смысл которых невозможно 

расшифровать). При этом автор замечает, что с течением времени 

топонимы могут переходить из одной группы в другую. [5, с. 52] 

В нашем исследовании мы объединим первую и вторую 

классификации и будем делить все топонимы на следующие группы: 

1) исконные, формирующие англо-саксонский топонимический 

пласт британских островов; 

2) заимствованные, в рамках которых мы будем выделять четыре 

топонимических пласта, сформировавших английскую топонимию: 

кельтский, латинский, скандинавский и французский;  

3) топонимы-гибриды. 

Далее мы представим подробный анализ исконных англо-саксонских 

(или древнеанглийских) топонимов, а также кельтского, латинского, 

скандинавского и французского топонимических пластов.  

 

2.1.1Англо-саксонский топонимический пласт 

Около середины V века произошло завоевание Британии 

германцами. Древнее предание определяет 449 год как момент этого 

завоевания.  

С V века начинается история английского языка. Первоначальная 
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область его распространения охватывала территорию Англии, кроме 

Корнуола, Уэльса  и области Стратклайд. В этих западных районах 

удерживались бритты, так что они были завоеваны значительно позднее: 

Корнуол в IX в., Стратклайд в XI.в., а Уэльс лишь в XIII в.  

Северная, горная часть Шотландии, куда не проникали ни римляне, 

ни германцы, была населена племенами пиктов и скоттов, древнейшими 

обитателями Британских островов. Язык скоттов, принадлежащий к группе 

кельтских языков, сохранился на северо-западе Шотландии до настоящего 

времени. Ирландия также оставалась кельтской; первые попытки 

завоевания ее относятся к XII веку. [12] 

Остальные территории подверглись значительному влиянию 

древнеанглийского языка, из которого до наших времен дошло огромное 

количество географических названий. 

Названия англосаксонских королевств сохранились в наименованиях 

современных графств Wessex (Уэссекс - «западные саксы»), Sussex 

(Суссекс - «южные саксы»), Essex (Эссекс - «восточные саксы»). Названия 

многих других графств Англии также имеют древнеанглийское 

происхождение: например, 

 Уорикшир (Warwickshire) - 11c., Old English Wærincwicum + scir 

"district”; 

 Сомерсет (Somerset) - Old English sumorsæta, short for 

*sumorton sæte "the people who live at Somerton; 

 Саффолк\Суффолк (Suffolk) – the southern people OE sūth + folc; 

 Норфолк (Norfolk) - ‘the northern people’. OE north + folc; 

 Суррей (Surrey) – ‘Southerly district’ OE sūther + *gē [31]. 

Кроме того, названия многих крупных городов Англии, таких как 

Шеффилд, Ливерпуль, Бристоль, Брэдфорд, Ноттингем, имеют 

англосаксонское происхождение: 

 Sheffield - OE river-name (from scēath ‘boundary’) + feld; 
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 Liverpool - from Old English lifer "thick, clotted water" + pol; 

 Bristol - OE brycg + stōw; 

 Bradford - OE brād + ford; 

 Nottingham - OE pers. name + -inga-+ hām.[31] 

В целом, сопоставляя количество исконных английских топонимов 

(главным образом, ойконимов) с топонимами, заимствованными из других 

языков (скандинавских, кельтских), мы можем сделать вывод, что 

английская топонимия имеет, в большинстве своем, англосаксонское 

происхождение. 

Наша выборка представлена 159 топонимами англосаксонского 

происхождения, что составляет 79,5% от количества всех исследованных 

топонимов (см. ПРИЛОЖЕНИЕ А рисунок А.1). 

Таким образом, можно сделать вывод, что исконные 

древнеанглийские географические названия существенно преобладают в 

топонимии Англии. С исторической точки зрения это объясняется тем, что 

наиболее интенсивное заселение Британских островов англосаксами в V 

веке н.э. происходило именно на территории Англии.  

 

2.1.2 Кельтский топонимический пласт 

Кельтский топонимический пласт является древнейшим изученным 

пластом английской топонимии. “Первое в истории известие о Британских 

островах относится к IV веку до н.э., когда греческий путешественник 

Пифей, совершая путешествие вокруг Европы, пристал к берегам Кента, на 

юге-востоке Британии. В ту эпоху Британия была заселена кельтскими 

племенами – бриттами и гаэлами, которые говорили на различных 

кельтских языках”. [12, с. 46] 

Вопрос о выявлении кельтского компонента в составе современных 

топонимов довольно сложен. Это обусловлено особенностями расселения 

кельтов после колонизации острова англосаксонскими племенами.  

Кроме того, по мнению В.Д. Беленькой, сложность выявления 
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кельтских компонентов объясняется тем, что основа кельтского топонима 

занимает начальное положение, а оно подвергается значительным 

модификациям в процессе эволюции слова. Этим также объясняется и 

незначительное  количество кельтских компонентов, существующих на 

сегодняшний день. [6, с. 26] 

Среди кельтских географических названий встречается большое 

количество гидронимов по сравнению с гидронимами англо-саксонского 

происхождения. К английской гидронимии кельтского происхождения 

относятся названия таких рек Англии, как Avon, Thames, Severn, Trent:  

 Avon - from a Celtic word abona "river,; 

 Severn - валл. hafren, Celtic river-name; 

 Thames - an ancient Celtic river name meaning "the dark one. 

 Trent - a Celtic name, perhaps "great wanderer"; [34] 

Кроме того, кельтское происхождение имеют названия некоторых 

известных графств Англии, которые относятся к такому виду топонимов, 

как хоронимы. Примерами хоронимов кельтского происхождения 

являются графства Kent, Devon, Cumberland:     

 Devon - "(territory of the) Dumnonii," a Celtic people-name; 

 Kent - an ancient Celtic name, often explained as ‘coastal district’; 

 Cumberland - Welsh form of Cymry ‘the Welsh’; [32] 

Наша выборка представлена пятью топонимами чисто кельтского 

происхождения (Ambergate, Altarnun, Alne, Great & Little Alne, Airdrie), 

что составляет приблизительно 3% от количества всех исследованных 

топонимов (см. ПРИЛОЖЕНИЕ А рисунок А.1). 

Однако помимо топонимов чисто кельтского происхождения, 

встречаются топонимы-гибриды, где топооснова происходит из кельтских 

языков, в то время как топоформант имеет другое, часто исконное,  

происхождение: например, ойконим Кембридж (Cambridge) состоит из 

кельтского названия реки (Cam) и древнеанглийского топоформанта 
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‘brycg’, а хороним Cornwall – из кельтского названия племени ‘Cornovii’и 

древнеанглийского форманта ‘walh’. 

В выборке нам встретилось девять топонимов-гибридов, содержащих 

какой-либо кельтский элемент и широко распространенных в графстве 

Нортумберленд на северо-востоке Англии: Alwinton (Northum.), Great & 

Little Altcar, Alnham (Northum.), Alnmouth (Northum.), Alnwick 

(Northum.), Allendale Town (Northum.), Allenheads (Northum.), Alhampton, 

Alcester. Большинство из них произошли от названий различных рек 

кельтского происхождения и имеют в своем составе распространенные 

англосаксонские и древнескандинавские топоформанты (см. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б).  

Факт наличия большого количества названий рек в составе 

топонимов говорит о том, что представители кельтских народов, а затем и 

германские племена стремились селиться вблизи рек, так как 

рассматривали водоемы с прилегающими территориями как объекты, 

имеющие хозяйственную ценность. Так, например топоним Allendale 

Town имеет значение «поселение в долине реки Allen», а топоним 

Alhampton – «поместье на реке Alham». 

Наличие топонимов-гибридов кельтского и древнеанглийского либо 

скандинавского происхождения позволяет сделать вывод о тесных 

контактах данных народов друг с другом и о принятии ими 

существовавших между ними культурных различий. Несмотря на тот факт, 

что германские племена англосаксов завоевали территорию Британских 

Островов, подчинив себе кельтские народы, они взаимодействовали друг с 

другом, усваивали языки друг друга, перенимая через них опыт и 

культурные ценности другого народа и постепенно формируя единый язык 

и единую культуру. 

Таким образом, мы видим, что кельтский топонимический пласт, 

будучи самым древним, сохранился, в основном, в виде названий рек и 

ряда графств. В остальном, он представлен топонимами-гибридами с 
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кельтскими элементами (как правило, обозначающими названия рек). 

Говоря о региональном своеобразии английских топонимов, мы пришли к 

выводу, что топонимы кельтского происхождения, в основном, 

сконцентрирован в таких областях, как графства Корнуолл и 

Нортумберленд, что связано с историческими особенностями расселения 

кельтских племен.  

 

2.1.3 Латинский топонимический пласт 

 Начало образованию латинского топонимического пласта положило 

римское вторжение в Британию (43 год н. э). Покорив бриттов, римляне 

колонизовали страну и создали в ней множество военных лагерей, из 

которых впоследствии развились английские города (с элементами 

chester/caster). Колонизация оказала глубокое влияние на Британию, 

преобразив как внешний вид, так и язык, и культуру страны.  

“Латинский язык вытеснил кельтские диалекты в городах и, 

вероятно, получил также некоторое распространение за их пределами. В IV 

в., при введении христианства в Римской империи, оно распространилось 

также и среди бриттов”. [12]  

Однако, хотя римляне и владели Британией около четырех столетий 

(до начала V века), в топонимии современной Великобритании влияние 

латинского языка практически неощутимо.  

Изучая латинские элементы в английской топонимии, можно 

заметить, что топонимы, возникшие в эпоху вторжения римлян на 

британскую территорию, нельзя отнести к полностью латинским. Они 

являются латинизированными формами более древних кельтских 

названий.  

Для топонимов латинского происхождения характерно 

использование формантов caster (chester), которые могут употребляться с 

кельтскими топоосновами, обозначающими имена людей (например, 

Ancaster – римский город, названный в честь человека по имени An(na),  
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или Leicester - римский город, названный по имени племени Ligore,"), либо 

с кельтскими названиями рек (Lancaster – римская крепость на реке Lune). 

[31] 

Можно предположить, что имена людей в названиях ойконимов 

латинского происхождения принадлежали римским военачальникам, 

управлявших военными лагерями, а названия рек в составе данных 

топонимов говорит о том, что крепости и военные лагеря строились вблизи 

рек для водоснабжения и канализации.  

Стоит отметить, что некоторые крупные города Англии, имеют 

латинское происхождения: например, London – от лат. Londinium, Lincoln – 

от лат. Lindum Colonia, Catterick – от лат. Cataracta. [31] 

Также нужно отметить, что нередко английские описательные 

определения, например, Great и Little заменяются соответствующими 

определениями латинского происхождения Magna и Parva: например, 

Kington Magna (название деревни в Дорсете).  

В ходе исследования также выяснилось, что английские предлоги 

within и without, обозначавшие положения внутри и снаружи городских 

стен, под влиянием латинского языка стали передаваться в названиях 

некоторых топонимов как intra – extra: например, название деревни в 

Хэмпшире Romsey Extra имеет следы влияния латинского языка.  

Вышеназванные компоненты являются основными индикаторами 

латинского происхождения английской топонимии.  

В выборке нам встретился один топоним латинского происхождения 

Adur от лат.‘Portus Adurni’ («порт на реке Adur»), что составляет 0.5% от 

количества всех исследованных топонимов (см. ПРИЛОЖЕНИЕ А 

рисунок А.1). 

Таким образом, можно сделать вывод, что латинский 

топонимический пласт не отличается богатством и разнообразием на 

территории Англии. Влияние Рима и латинского языка на английскую 

топонимику было незначительным. Следы римского влияния на 
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британские топонимы прослеживаются, в основном, через компоненты 

chester и caster (образованные от слова – «лагерь»), а также через предлоги 

intra/extra и определительные компоненты Magna/Parva. 

 

2.1.4 Скандинавский топонимический пласт 

Скандинавский топонимический слой был сформирован викингами  

из Дании и Норвегии, с 789 года н.э. совершавших набеги на Британские 

острова и завоевавших большую часть их территории. 

Скандинавское завоевание имело немаловажные последствия для 

английского языка. “Скандинавские диалекты, на которых говорили 

завоеватели, принадлежали к группе северогерманских языков и по своему 

фонетическому и грамматическому строю стояли довольно близко к 

древнеанглийскому языку. Близкое родство английских диалектов со 

скандинавскими делало возможным взаимное понимание без перевода. С 

другой стороны, массовое поселение скандинавов на севере и востоке 

Англии обеспечивало их языку большее влияние в этих районах”. [12] 

Отношение между обоими языками соответствовало отношениям 

между англосаксами и скандинавами: оба языка существовали в 

одинаковых социальных слоях и были равноправны. Результатом этого 

положения было смешение скандинавских диалектов с английским, 

причем этот процесс протекал особенно интенсивно на севере и востоке.  

В современной английской топонимии также прослеживается 

влияние скандинавских диалектов. Это территория бывших скандинавских 

владений (IX–XI веков), собирательно   именуемая   Данелаг   

(Danelaw/Danelag – «область датского права»). Географически Данелаг 

подразделялся на четыре крупных региона: Нортумбрия; «Союз Пяти 

городов» (Линкольн, Ноттингем, Лестер, Дерби и Стамфорд); Восточная 

Англия; юго-восточная часть Средней Англии (Эссекс, Кембриджшир, 

Бедфордшир, Бакингемшир).  

На данной территории широко распространен топонимический 
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суффикс –bу. Область интенсивного распространения форманта –bу – 

Норт-Йоркшир и Линкольншир: Allerby, Aisby, Aislaby, Aby, Ainderby. 

На самом юге Данелага, в Суффолке и Эссексе, встречаются лишь 

отдельные названия. Фактически в данных областях, где закрепились 

скандинавы,  суффикс –by заменил древнесаксонский суффикс -tоn.  

Также распространен компонент –thorp(e). Он встречается во всех 

графствах Данелага: Addlethorpe (Линкольншир), Agglethorpe (Норт-

Йоркшир), Althorp (Нортгемптоншир), Althorpe (Норт-Линкольншир), 

Allerthorpe (Ист-Райдинг-оф-Йоркшир). 

Кроме того, нам встретился топоформант –toft(s). Он используется 

отдельно, как полноценный топоним (Toft – название деревни в 

Кембриджшире), а также как конечный топоформант (Altofts).  

Нередко встречается компонент –thwaite, в основном на северо-

западе Англии (Камбрия, Норт-Йоркшир): Allithwaite. 

И, наконец, стоит отметить топоформант –dale, который, не будучи 

таким распространенным как –by и –thorp, также принимал участие в 

образование топонимов на территории Данелага: Ainsdale, Allendale 

Town. 

Однако помимо топонимов чисто скандинавского происхождения, 

встречаются топонимы-гибриды, где топооснова и топоформант 

происходят из разных языков: например, топоним Элторп (Althorp) 

состоит из древнеанглийского имени ‘Olla’и скандинавского топоформанта 

‘thorp’, а в ойкониме Элстон (Alston), напротив, топоосновой является 

скандинавкое имя собственное ‘Halfdan’, а топоформантом – 

древнеанглийский суффикс ‘tūn’. А ойконим Аллендейл Таун (Allendale 

Town) имеет кельтскую топооснову, произошедшую от названия реки 

‘Allen’, и скандинавский топоформант ‘dalr’(см. ПРИЛОЖЕНИЕ Б).  

Наша выборка представлена четырнадцатью топонимами 

скандинавского происхождения (не включая восемь топонимов-гибридов, 

имеющие скандинавские элементы), что составляет 7% от количества всех 
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исследованных топонимов (см. ПРИЛОЖЕНИЕ А рисунок А.1). 

Таким образом, можно сделать вывод, что изучение английских 

топонимов позволило довольно четко определить области скандинавской 

колонизации. Это территория Англии, завоёванная в 9 веке викингами и 

названная Данелаг. Она охватывает современные графства Йоркшир, 

Линкольншир, Лестершир, Ноттингемпшир, Ланкашир, Камберленд и 

другие. Индикаторами топонимов скандинавского происхождения в 

английской топонимии являются такие топоформанты, как –by, -thorp, 

thwaite, -toft, -dale.  

 

2.1.5 Французский топонимический пласт 

“В 1066 г. началось завоевание Англии нормандцами. Это событие 

стало поворотным пунктом в истории Англии и оказало значительное 

влияние на английский язык. В течение нескольких столетий после 

завоевания господствующим языком в Англии был французский. Он был 

языком двора и церкви; а английский язык был оттеснен в более низкую 

сферу: на нем говорила основная масса крестьян и городского населения”. 

[12] 

Однако, несмотря на то, что французский язык господствовал в 

Британии до XV века, топонимы французского происхождения не имеют 

большого распространения в Англии. Они встречаются крайне редко и ни 

в каком графстве не имеют высокой концентрации.  

Элементы французского происхождения почти полностью 

ограничиваются прилагательными beau и bel (франц. beau, bel – 

«красивый»): Beaulieu (OFrench beau + lieu - «красивое место»), Belmont 

(OFrench bel + mont - «красивая гора»), Belvoir (OFrench bel + vedeir - 

«прекрасный вид»).  

В некоторых топонимах присутствует компонент -mont (франц. mont 

– «гора»): Ridgmont (OFrench rouge + mont – «красная гора»), Grosmont 

(OFrench gros + mont – «большая гора»). [31] 
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Кроме того, стоит упомянуть о применении в английской топонимии 

конструкций с французским артиклем 1е. Анализ показал, что артикль 

используется только перед добавочными определениями составных 

топонимов: например, Adwick le Street. Артикль заменяет английский 

предлог и указывает на положение объекта. Это подтверждается 

параллельным функционированием таких пар, как Adwick le Street - 

Adwick upon Dearne («на реке Дирн»). Следовательно, французский 

артикль воспринимается в функции, близкой к предлогу. 

Остальные заимствования единичны и, как правило, являются 

топонимами-гибридами: например,  ойконим Алленсмор имеет значение 

«болотистая местность человека по имени Ala(i)n» и состоит из элементов 

разного происхождения: древнеанглийского топоформанта mōr и 

французского имени собственного. А ойконим Аллонби, имеющий 

значение «поместье человека по имени Alein», состоит из скандинавского 

топоформанта bý и французского имени собственного. 

Наша выборка представлена одним топонимом чисто французского 

происхождения (Adwick le Street), что составляет 0.5% от количества 

исследованных топонимов (см. ПРИЛОЖЕНИЕ А рисунок А.1). 

Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на 

продолжительность оккупации территории Британии нормандцами и 

сохранение господствующего положения французского языка среди 

высших слоев населения в течение четырех столетий, можно сказать, что 

влияние французского языка на английскую топонимику было 

незначительным. Следы французского влияния на английские топонимы 

прослеживаются через компоненты  beau и bel, а также через артикль 1е, 

выполняющего в английской топонимии функцию предлога места.  

2.2 Структурно-семантическая классификация английских топонимов 

В лингвистике существуют различные классификации топонимов по 

семантике и структуре.  
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Анализ классификаций топонимов, проведенный Е.М. Черняховской, 

показывает, что в топонимике присутствуют некоторые разногласия по 

поводу характера классификаций. Например, высказывается мнение о том, 

что топонимическая классификация должна быть только 

словообразовательной или только семантической, что позволит ей 

оставаться внутренне непротиворечивой.  

Детально словообразование топонимических единиц рассматривает 

профессор В. Шмилауэр в книге «Введение в топономастику», привлекая 

для исследования широкий топонимический материал и используя 

разнообразные источники на разных языках.  

Основные положения его классификации сводятся к следующему:  

1. Рассмотрение словообразования (структуры названий) необходимо 

дополнять анализом значений, то есть классификация должна быть 

структурно-семантической.  

2. Необходимо помнить о том, что словообразование собственных 

имён отличается от словообразования имён нарицательных. Многие 

исследователи считают, что в основу структурного анализа могут быть 

положены два признака: 1) количество входящих в топоним компонентов; 

2) способ словопроизводства. [30]  

Мы будем придерживаться вышеупомянутых положений и проведем 

структурно-семантический анализ топонимов. Для этого, прежде всего, 

необходимо распределить топонимы по структурным типам, а затем  

проанализировать каждый структурный тип с точки зрения семантики. 

Под структурным типом топонимов понимается особая 

формульность их создания. Это ряд географических наименований, 

объединённых по структуре и общему способу образования. Для 

словообразовательного аспекта вводится понятие модели как формулы 

образования однотипных наименований с указанием 

словообразовательных средств и категориальной характеристикой 

производящей основы. Один и тот же структурный тип может быть 



45 

 

образован по нескольким моделям. [27]  

Обладая специфическими чертами, различные классификации, 

учитывающие особенности наименований того или иного региона, имеют, 

на наш взгляд, много общего: в них обращается внимание на значение 

структурного анализа топонимии, выделяются три основных структурных 

типа (простые топонимы, сложные топонимы, составные топонимы) и 

осуществляется распределение структурных типов по нескольким 

моделям.  

В соответствии с этим, в нашей работе мы будем выделять три 

структурных типа топонимов:  

1) простые  топонимы, которые в свою очередь делятся на: 

 безаффиксные топонимы, не имеющие в своей структуре 

топонимических формантов; 

 аффиксные (производные) топонимы, имеющие в своей 

структуре топонимические суффиксы или полуаффиксы;  

2) сложные топонимы – образования из двух и более основ;  

3) составные топонимы (топонимы-словосочетания, или 

многословные топонимы), состоящие из двух или нескольких слов. 

Как показывает проведенный анализ, основанный на количественном 

методе, в английской топонимической системе наиболее распространены 

простые наименования (174 топонима в выборке) с преобладанием 

аффиксных топонимов. Способ образования данных топонимов – 

аффиксация. Количество безаффиксных топонимов очень мало               

(см. ПРИЛОЖЕНИЕ А рисунок А.2).  

В нашей выборке к безаффиксным топонимам относятся топонимы 

Acomb («место у дуба»), Adur («гавань в устье реки Adur»), Aller («место 

у ольхи»), Alne (значение неизвестно). Что касается способа образования, 

то топонимы Acomb, Aller, Alne образованны с помощью топонимической 

конверсии (способ с нулевой топонимической аффиксацией), а топоним 

Adur – с помощью обратного словообразования (редеривации) от Portus 
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Adurni путем отделения аффикса ni. Разделение безаффиксных топонимов 

на семантические группы не представляется возможным в силу их 

малочисленности. 

Теперь мы подробно рассмотрим простые аффиксные топонимы с 

точки зрения их семантики.  

Как мы выяснили, в рамках простых топонимов аффиксные 

наименования значительно превалируют над безаффиксными. Анализ 

показывает, что английские аффиксные топонимы представляют собой 

однословные наименования, состоящие из двух элементов, каждый из 

которых может повторяться в других топонимах, образуя так называемые 

топонимические ряды. Например, в ряду Aldreth, Aldridge, Alderford, 

Alderley общим элементом является топооснова alder (OE – alor), а ряд 

Abington, Ablington, Accrington, Acklington имеет общий конечный 

формант –ton. 

Таким образом, мы видим, что в топонимии Англии распространены 

названия с повторяющимися топоформантами либо топоосновами.  

Проведя семантический анализ конечных элементов простых 

топонимов, или топонимических формантов, мы пришли к выводу, что  их 

можно условно разделить на следующие группы:  

1) топонимические форманты, обозначающие жилье или различного 

рода сооружения (см. Таблица 1); 

2) топонимические форманты, обозначающие топографические 

объекты: гидрография – океаны, моря, озера, реки; растительность (леса 

различных типов, парки, кустарники и так далее); болота; земли 

сельскохозяйственного назначения) (см. Таблица 2). 

Таблица 1 – Топоформанты, обозначающие жилье или сооружения 

№ Топоформант 

 

 

Значение Пример 

1 bury\borough\burgh  «укрепленное место»  Abbotsbury,Aldborough 
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продолжение табл.1 

 

2 -bridge (др.-англ. 

brycg) 

«мост» Abridge 

3 - by  

(др.-сканд. bý) 

«усадьба, деревня, 

поселение» 

Aby,Aisby,  

Aislaby,Allerby 

4 caster\chester\cester 

(др.-англ ceaster) 

«укрепление, город» Acaster, Alcester 

5 church(др.-анг.cirice) «церковь» Achurch, Alvechurch 

6 -cot(e)\cott(s)  

(др.-англ cot) 

«дом, хижина» Alvescot, Alvecote, 

Alverdiscott, Amcotts,  

7 -ham\am  

(др.-англ. hām) 

«ферма, поместье» Abbotsham, Abram,  

Akenham, Addingham 

8 -minster  

(др.-англ mynster) 

«церковь, монастырь» Alderminster 

9 -port  

(др.-англ port) 

«гавань; город ярмарок, 

рынок»: 

Alport 

10 -stock \ stoke 

 (др.-англ. stoc) 

«отдаленная ферма или 

деревушка» 

Adstock, Alverstoke 

11 -ton(e) \ don  

(др.-англ tūn) 

«поместье, ферма, 

деревня» 

Abberton, Adbaston, 

Adstone, Abdon 

12 -thorpe  

(др.-сканд. thorp) 

«отдаленная ферма или 

деревушка» 

Abthorpe,  

Agglethorpe, Althorp 

13 -toft(s)  

(др.-сканд. toft) 

«участок, прилегающий 

к дому, усадьба» 

Altofts 

14 -wark 

 (др.-англ. weorc) 

«сооружение, 

укрепление» 

Aldwark 

15 -wick\ick 

 (др.-англ. wīc) 

«жилище; торговое 

поселение, гавань» 

Abberwick, Alnwick, 

Aldwick, Alfrick 

16 worth\er 

(др.-англ worth) 

«ограждение» Ailsworth, Abinger, 

Ainsworth 
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Самым частотным среди данной группы является топоформант 

англосаксонского происхождения -ton (примерно 25% топонимов нашей 

выборки образованы с помощью данного топонимического суффикса). 

Второе место занимают топоформанты -bury (borough\burgh) и -ham: около 

7% топонимов нашей выборки образованы с помощью этих суффиксов. 

Англосаксонские топоформанты -worth, -wick и -cot и 

древнескандинавские топоформанты -thorpe и -by имеют приблизительно 

равную степень частотности (участвовали в образовании примерно 2% 

топонимов). 

Исходя из семантики топоформантов данной группы, мы можем 

сделать вывод, что древние германцы и скандинавы, будучи 

воинственными племенами, большое значение уделяли обороне от набегов 

других племен, что обуславливало строительство укрепленных мест и 

крепостей. Об этом свидетельствует многообразие вариантов 

древнеанглийского топоформанта -burh, таких как –bury, borough и burgh. 

Кроме того, очевидным является то, что английская топонимия 

сформировалась еще до эпохи активного строительства городов. Несмотря 

на то, что римское завоевание способствовало росту городов и развитию 

торговли, древние поселенцы, в основном, проживали в сельской 

местности в небольших деревнях, расположенных, как правило, по берегам 

рек, или в отдельностоящих отдаленных фермах. Жили в хижинах, к 

которым прилегал земельный участок. 

Мы также можем сделать вывод, что такой уклад жизни вели как 

англосаксы, так и скандинавские племена. Об этом свидетельствует 

сходство семантики таких компонентов, как древнеанглийский суффикс -

stoc и скандинавский –thorp: оба имеют значение «отдаленная ферма или 

деревушка». 

Стоит также отметить, что топонимические суффиксы -ham и -ton, 

обладая схожим значением («поместье, ферма, деревня»), относятся к 

разным этапам формирования топонимии страны. Древнее происхождение 
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суффикса -ham подтверждается, во-первых, частотой комбинации с 

суффиксом -ing (обозначает принадлежность к какому-либо народу и 

происходит от др.-англ. ingas – «поселение; жители»), который имеет одно 

из самых древних происхождений: Addingham, Aldringham, Aldingham и, 

во-вторых, его локализацией (он сконцентрирован, в основном, в 

графствах Суффолк, Кент, Суссекс, которые являются районами ранних 

англосаксонских поселений).  

 

Таблица 2 – Топоформанты, обозначающие топографические объекты 

  

№ Топоформант Значение Пример 

1 -ager  

(др.-англ æcer) 

«обрабатываемая земля, 

пашня» 

Alsager 

2 -ber  

(др.-англ bearu) 

«роща, лес» Adber 

3 -borough \ burgh  

(др.-англ beorg) 

«холм»  Alkborough, Alburgh 

4 -bourne 

(др.-англ burna) 

«ручей» Aldingbourne, 

Albourne 

5 -combe  

(др.-англ cumb) 

«огороженный участок» Addiscombe 

6 -dale 

(др.-сканд. dalr) 

«поле, долина» Ainsdale 

7 -den\don  

(др.-англ. dūn)   

«холм» Abingdon, 

Ambrosden 

8 -eld 

 (др.-англ. helde)  

«склон» Akeld 

9 -ey  

(др.-англ. ēg)  

«остров» Adeney 
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продолжение табл.2 

10 -field (др.-англ. feld) «поле, пашня» Alstonefield, Aldfield 

11 -fleet (др.-англ flēot) «устье реки, бухта» Adlingfleet 

12 -ford 

(др.-англ ford) 

«брод» Aberford, Allerford, 

Alresford, Alderford, 

13 heads (др.-англ.hēafod) «мыс; исток реки» Allenheads 

14 -holt\ol 

(др.-англ holt) 

«лес, заросли» Aisholt, Acol 

 

15 -ley\le\lam 

(др.-англ. lēah) 

«участок земли, 

расчищенный под 

пашню» 

Abberley, Abbotsley, 

Adderley, Acle, 

Acklam 

16 -mer (др.-англ. mere) «озеро, пруд» Almer 

17 -more 

(др.-англ. mōr) 

«болотистый грунт, 

вересковая пустошь» 

Allensmore 

18 mouth (др.-англ.mūtha) «устье реки» Alnmouth 

19 -shot (др.-англ. scēat) «участок земли» Aldershot 

20 -stead 

(др.-англ stede) 

«закрытое пастбище, 

участок» 

Abbeystead 

21 -ston 

(др.-англ. stān) 

«камень, скала; 

межевой знак» 

Alveston 

22 -tree (др.-англ. trēow) «дерево, бревно» Allestree 

23 -twaithe 

(др.-сканд.thveit) 

«участок земли, 

расчищенный под 

пашню» 

Allithwaithe 

24 -was (др.-англ.wæsse) «пойма» Alrewas 

25 -well 

(др.-англ. wella) 

«источник, ручей» Abbotskerswell, 

Adwell 
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Самым частотным в этой группе является топоформант -ley: 

примерно 7% топонимов нашей выборки образованы с помощью данного 

топонимического суффикса, который восходит к древнеанглийскому -leah 

– «просека, вырубка». Нам встретились его аналоги, такие как -lam и -le.  

Исходя из семантики топоформантов этой группы, мы можем 

сделать вывод о хозяйственной деятельности древних народов. 

Деревенские жители широко занимались земледелием (др.-англ æcer – 

«обрабатываемая земля, пашня», др.-англ. feld – «поле, пашня»), для чего 

вырубали леса под пашни (др.-англ lēah – «просека, вырубка; участок 

земли, расчищенный под пашню»), а также  занимались скотоводством: 

пасли скот на пастбищах (др.-англ stede – «закрытое пастбище, участок»). 

Наличие топоформантов cumb – «огороженный участок» и stān – 

«камень, скала; межевой знак» говорит о том, что англосаксонские 

крестьяне обозначали границы свох земельных угодий, а значит, 

стремились к обособлению от других представителей племени и ведению 

собственного хозяйства. 

Как уже было сказано выше, не только топоформанты, но и 

топоосновы несут информацию о топонимах (дают добавочную 

характеристику или обозначают их принадлежность), а значит, они также 

подлежат семантическому анализу.  

Мы рассмотрели значения топооснов простых топонимов и пришли к 

выводу, что их можно условно разделить на следующие группы: 

1) топоосновы, связанные с именами людей; 

2) топоосновы, связанные с природой; 

3)  топоосновы, отражающие описательные определения. 

Топонимы первой группы возникли на основе имен, фамилий и 

прозвищ первопоселенцев, землевладельцев и иных категорий людей. 

Большая часть нашей выборки представлена именно такими топонимами: 

62% (124 топонима). 

Например, топоним Alfriston имеет значение «деревня мужчины по 
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имени Æffa’, а топоним Abram обозначает «поместье или огороженное 

место женщины по имени Ēadburh. Причем, наблюдения показали, что 

топоосновы чаще отражают мужские имена, чем женские. Так, в нашей 

выборке нам встретилось около 105 топонимов, связанных с 

семантической точки зрения с мужским именем, и лишь 19 топонимов – с 

женским именем. Из этого следует, что в то время в обществе 

господствовал патриархальный уклад (возможно, с сохранением 

пережитков матриархата). Причем древние поселенцы мужского пола 

стремились обозначить свою собственность как по отношению к 

природному, так и к искусственно созданному объекту: например, топоним 

Alkborough обозначает «холм мужчины по имени Al(u)ca’, а топонимм 

Abridge имеет значение «мост мужчины по имени Æffa» (см. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б). 

Топоосновы второй группы связаны с природой (в основном, с 

флорой). Например, топоним Abbotskerswell имеет значение «источник 

или ручей, где растет водяной кресс, или настурция водяная», Ainstable – 

«склон, где растет папоротник-орляк», Accrington – «деревня, где находят 

или хранят желуди». Стоит отметить, что эдесь преобладают топонимы, 

связанные с наименованием древесных пород: например, Albourne – 

«ручей, около которого растет ольха», Aisholt – «ясеневый лес», Almeley – 

«вязовый лес», Aikton – «ферма среди дубов».  

Реже встречаются топоосновы, отражающие животный мир, а также 

наименования рек: Altham  – «пойменный луг, где обитают лебеди», 

Amberley – «лесная поляна, на которую часто прилетает птица-овсянка»; 

Alhampton – «поместье на реке Alham», Alwinton – «ферма или деревня на 

реке Alwin» (см. ПРИЛОЖЕНИЕ Б). 

Многообразие топонимов, связанных с флорой, ландшафтом, 

гидрографическими объектами, реже фауной, говорит о том, что древние 

жители Англии большое значение уделяли природе, занимались охотой, 

рыбалкой, растениеводством, а значит, разбирались в некоторых вопросах 
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биологии и использовали данные знания в быту. 

Топоосновы третьей группы отражают различные описательные 

определения: например, Aldborough \ Albury – «старая крепость», Aintree 

– «одинокое дерево», Airdrie – «высокий склон». 

Однако стоит отметить, что описательные определения не только 

могут быть выражены прилагательными, но также и предложными 

фразами. В таком случае они стоят после определяемого слова: например, 

Alkham – «ферма в укромном месте» (см. ПРИЛОЖЕНИЕ Б). 

 Как мы можем заметить два топонима этой группы, а именно 

Aintree («одинокое дерево») и Alkham («ферма в укромном месте») 

связаны с таким понятием как «уединенность». Это еще раз подтверждает 

мысль о том, что представители древних племен, особенно, те, которые 

жили в сельской местности, ценили уединенный образ жизни и 

обособленность от других жителей деревни.  

Перейдем теперь к составным топонимам. 

Составные наименования, или многословные топонимы встречаются 

реже, чем простые топонимы (23 в нашей выборке). Способ образования 

данных топонимов - словосочетание. Например, Abbey Town, Acaster 

Malbis, Ainderby Steeple (см. ПРИЛОЖЕНИЕ А рисунок А.2). 

Что касается семантики данных топонимов, то нужно отметить, что 

она схожа с семантикой простых топонимов.  

Так, топоосновы можно разделить на следующие группы:  

1) связанные с именами людей: например, High\Low Ackworth 

имеет значение “огороженное место мужчины по имени Acca”, а East\West 

Adderbury имеет значение “крепость женщины по имени Ēadburh”; 

2) связанные с природой: например, South Acre, где Acre имеет 

значение “недавно обработанная земля”;  

3) связанные с постройками, типами поселений: Abbey Town имеет 

значение “поместье у аббатства”. 

Что касается значений топоформантов, которые, как правило, 
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являются конечными элементами, то они также совпадают с семантикой 

топоформантов простых топонимов. Сравним, например, простой топоним 

Aislaby и составной топоним Ainderby Steeple. Они имеют в своем составе 

один и тот же топоформант by и различаются лишь топоосновами. Так, 

топоним Aislaby обозначает “деревню мужчины по имени Áslákr”, в то 

время как Ainderby Steeple обозначает “деревню мужчины по имени 

Eindrithi” (древнеанглийский аффикс stēpel обозначает “церковный шпиль, 

башня”). Как мы видим, семантика конечных элементов идентична. 

Кроме того, исследуя топонимы-словосочетания, мы убедились, что 

основная часть английских топонимов-словосочетаний была образована от 

простых топонимов с помощью добавления описательных определений. 

Например, топоним New\Old Alresford был образован от ранее 

существующего топонима Alresforde (1086) путем добавления определений 

new и old, а топонимы Great\Little Altcar и Great\Little Alne были 

образованы от древних топонимов Altekar (1251) и Alne (1086) 

соответственно путем добавления определений great и little. Стоит 

отметить, что кроме вышеупомянутых антонимических пар great\little и 

new\old нам встретились пары east\west и high\low (см. ПРИЛОЖЕНИЕ Б). 

Теперь обратимся к сложным топонимам. 

В нашей выборке сложные топонимы, носящие также название 

топонимов-композитов, представлены меньше всего. Нам встретилось 

лишь два сложных топонима: Affpuddle и Altarnun. Способ образования – 

словосложение (см. ПРИЛОЖЕНИЕ А рисунок А.2). 

Топоним Affpuddle состоит из двух основ (Aff+puddle). Он 

образован от названия реки и имени человека и обозначает «поместье на 

реке Piddle, принадлежащее мужчине по имени Æffa. 

Топоним Altarnun состоит из основ Altar и nun. Он обозначает 

«алтарь церкви», которая, по всей видимости, была названа в честь святой 

по имени Nonn (см. ПРИЛОЖЕНИЕ Б). 

Наличие в нашей выборке топонима, связанного с религией, а также 
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топонимов, имеющих в своем составе топоформанты -church– («церковь») 

и -minster («церковь, монастырь») говорят о том, что отказ от языческих 

верований и принятие христианской веры оказало большое влияние на 

англосаксов. В числе прочего, распространение христианства на 

территории Британских Островов дало толчок развитию новых для 

англосаксов форм искусства: живописи и монументальной скульптуры.  

Таким образом, для обобщения результатов нашего исследования и 

представления их в понятной и сжатой форме, мы составили следующую  

структурно-семантическую классификацию английских топонимов: 

1. Простые  топонимы 

1.1 Безаффиксные  

1.2 Аффиксные 

1.2.1 топонимы, связанные по своему происхождению с именами 

людей: 

 обозначающие жилье или различного рода сооружения, 

принадлежащие перевопоселенцам, землевладельцам или иным лицам: 

Alkerton – «поместье мужчины по имени Ealhhere». 

 обозначающие топографические объекты, принадлежащие 

перевопоселенцам, землевладельцам или иным лицам: Allestree – «дерево 

мужчины по имени Æthelheard» 

1.2.2 топонимы, в которых присутствуют компоненты, связанные с 

природой (флорой, фауной, ландшафтом, гидрографическими элементами 

и так далее): Allerton – «деревня, где растет ольха», Airdrie – «высокий 

склон», Acol – «дубовый лес» 

1.2.3 топонимы, включающие компоненты, относящиеся к 

различным постройкам, типам поселений, характеризуемые описательным 

определением: Alport – «старый город». 

2. Сложные топонимы  

3. Составные  

3.1 топонимы, связанные по своему происхождению с именами 
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людей: East\West Adderbury – «крепость женщины по имени Ēadburh» 

3.2  топонимы, в которых присутствуют компоненты, связанные с 

природой (флорой, фауной, ландшафтом, гидрографическими элементами 

и так далее): Allendale Town – «поселение в долине реки Allen»; 

3.3 топонимы, включающие компоненты, относящиеся к различным 

постройкам, типам поселений, характеризуемые описательным 

определением: Abbey Town – «поместье у аббатства».  

 

2.3 Применение результатов исследования английских топонимов в 

обучении студентов факультетов иностранных языков 

Результаты нашего исследования могут применяться на занятиях по 

истории английского языка и лексикологии в практике обучения студентов 

в ВУЗе. Знакомясь с английской топонимической системой, студенты 

узнают об истории заселения Британских Островов различными 

племенами, об их традициях и образе жизни. Через анализ предложенного 

материала студенты осознают роль человека и природы в формировании 

английской языковой картины мира. 

Нами разработаны два блока упражнений. 

Блок 1 (логический) 

Целью данного блока упражнений является:  

1) овладение методикой структурно-семантического анализа 

английских топонимов, что способствует развитию метапредметных 

умений (анализ, синтез, сравнение); 

 2) изучение особенностей английской лексической системы: 

структурных моделей входящих в нее языковых единиц, продуктивных и 

непродуктивных средств словообразования в современном английском 

языке.  

Упражнения следует предварять информацией о структурных типах 

и способах словообразования топонимов. Данный комплекс упражнений 
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может применяться на занятиях по лексикологии английского языка. 

Упр.1 Определите структурный тип (простые, сложные, 

составные) и способ образования (аффиксация, словосложение, 

словосочетание) топонимов, основываясь на их значениях.  

 Affpuddle - ‘Estate on the River Piddle of a man called Æffa’. OE 

pers. name + river-name. 

 Ainderby Steeple - ‘Farmstead or village of a man called 

Eindrithi’. OScand. pers. name + bý. Affix is OE stēpel ‘church steeple, tower’. 

 Abberley - ‘Woodland clearing of a man called Ēadbeald’. OE 

pers. name + lēah.  

Упр.2 Определите значение топонимов Norfolk, Newport, Oxford, 

Birmingham,  исходя из значений топонимов, имеющих в своем составе 

такие же топонимические форманты: 

 Suffolk - ‘the southern people’; 

 Alport - ‘Old town’; 

 Alderford - ‘Ford where alders grow’; 

 Addingham - ‘homestead associated with a man called Adda’. 

Упр.3 Определите значение топонимов Birdbrook, Bramfield, Alderley, 

Cleveland, исходя из значений топонимов, имеющих в своем составе такие 

же топонимические основы и пользуясь данными таблицы 3: 

 Birdham – ‘Homestead or enclosure frequented by young birds’; 

 Bramford – ‘Ford where broom grows’; 

 Aldershot – ‘Projecting piece of land where alders grow’; 

 Clevedon – ‘Hill of the cliffs’. 

Таблица 3 – «Семантика топоформантов 

Топоформант Значение 

ley\le\lam (др.-англ. lēah) «wood, woodland clearing or glade, 

later pasture, meadow» 
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field (др.-англ. feld) 

 

«open country, tract of land cleared 

of trees» 

brook (др.-англ. brōc) «brook, stream, often used of muddy 

streams» 

land (др.-англ. land) «tract of land, estate, cultivated land, 

district» 

 

Блок 2 (творческий) 
 

Целью второго блока упражнений является изучение связей между 

английской топонимией и историей английского народа. Он направлен на 

развитие у студентов творческого воображения.  

Задача студентов состоит в создании образов племен, населявших 

Англию (кельтов, римлян, англосаксов, скандинавов), основываясь на 

значении топонимов. 

Примером упражнения данного блока может служить следующая 

формулировка:  

Исходя из семантики топонимов древнеанглийского происхождения, 

составьте примерный портрет представителя англосаксонского племени 

(опишите его жилище, быт, хозяйственную деятельность): 

 Acaster – ‘Fortification on the river’ 

 Alvescot - ‘Cottage(s) of a man called Afa’. 

 Abberwick - ‘Dwelling or (dairy) farm of a woman called Aluburh or 

Alhburh 

 Abbotsley – ‘Woodland clearing of a man called Ealdbeald’ 

 Allerston - ‘Boundary stone of a man called Ælfhere’ 

 Achurch - ‘Church of a man called *Asa or Ási’. 

Данное упражнение целесообразно включить в начале занятия по 

истории языка в качестве своеобразной речевой разминки, после чего 

прочитать лекцию о завоевании Британии англосаксами и рассказать об 

образе жизни и культурных особенностях данного народа. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

1. Результаты количественного анализа топонимов по их 

происхождению показывают следующие: в топонимии Англии 

преобладают исконные номинации (79,5%), заимствованные номинации 

занимают второе место (11 %). Заимствованные топонимы, в основном, 

представлены номинациями скандинавского (7%) и кельтского 

происхождения (3%). Меньше представлены номинации латинского и 

французского происхождения (0.5 %). Наименьшей по количеству группой 

являются гибридные номинации (9.5 %).  

2. В графствах Корнуолл и Нортумберленд широко 

распространены кельтские топонимы, в то время как скандинавские 

топонимы сосредоточены на территории графств Йоркшир, Линкольншир, 

Лестершир, Ноттингемпшир, Ланкашир и Камберленд.

3. Результаты количественного анализа топонимов по их 

структуре показывают следующее: простые аффиксные топонимы (85%) 

значительно превалируют над сложными (2%) и составными топонимами 

(11%). Наиболее распространенный способ образования простых 

топонимов – это аффиксация. Самыми частотным являются 

топонимические суффиксы -ton (25% топонимов нашей выборки), -ley, -

bury (borough\burgh) и –ham (7%). Распространенными, однако, реже 

встречающимися формантами являются -bourne, -wick, -ford,-field, -bridge. 

4. Простые и составные топонимы имеют схожую семантику. Это 

связано с тем, что многие составные топонимы были образованы от 

простых топонимов с помощью описательных определений. Мы делим 

данные структурные типы топонимов на те, которые связаны с именами 

людей, те, в которых присутствуют компоненты, связанные с природой и, 

наконец, те, которые включают компоненты, относящиеся к различным 

постройкам, типам поселений и характеризуются описательным 

определением. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Топонимия Англии неотрывно связана с историей страны. 

Английский язык сложился в результате длительного развития языка 

германских племен англов и саксов при близком контакте их с древними 

обитателями страны - кельтами, а также со скандинавами, норманнами и 

римлянами. Вследствие того, что именно англосаксы стали 

родоначальниками английской народности, англосаксонский, или 

древнеанглийский пласт преобладает в топонимии Англии. 

Проанализировав происхождение часто встречающихся в составе 

английских топонимов топонимических суффиксов, мы выяснили, что они, 

в большинстве своем, также имеют англосаксонское происхождение. 

Однако такое многообразие англосаксонских элементов в составе 

английских топонимов не означает, что другие народы, проживавшие на 

территории Англии, не приняли участия в формировании топонимии 

страны. Все они внесли свой вклад в ее топонимию, постепенно 

преобразовывая древние английские географические названия в те, 

которыми они являются сегодня.  

Вследствие исторических особенностей расселения данных племен 

на территории Англии, в английской топонимии присутствует 

региональная специфика. Так, кельтские топонимы сконцентрированы, в 

основном, в графствах Корнуолл и Нортумберленд, скандинавские 

топонимы сосредоточены, в основном, на территории под названием 

Данелаг («область датского права»), в то время как латинские и 

французские топонимы не имеют высокой концентрации ни в одном из 

графств Англии.  

Отдельного упоминания заслуживают топонимы-гибриды. Мы 

отметили, что в основном, они сложились либо при контакте кельтских 

языков с древнеанглийским и имеют в своем составе кельтское название 

реки и англосаксонский топоформант, либо при контакте языков 
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скандинавов и англосаксов. Вследствие этого можно сделать вывод о 

тесных контактах данных народов друг с другом, принятии ими 

существующих культурных различий, попытке сгладить или, возможно, 

даже полностью их искоренить. Об этом свидетельствует не только факт 

взаимопроникновения языков данных народов друг в друга и создание 

единой топонимической системы, но и семантика топонимов. Так, 

например, и топоформант скандинавского происхождения -by, и 

англосаксонский топоформант -ham имеют значение «поселение, поместье, 

ферма, деревня». Еще один пример, но уже среди топоформантов, 

обозначающих топографические объекты, – это скандинавский 

топоформант –twaithe  – «участок земли, расчищенный под пашню» и 

англо-саксонский -ley\le\lam – «просека, вырубка; участок земли, 

расчищенный под пашню». Сходство их значений очевидно. 

Проведя структурно-семантический анализ английских топонимов 

(подробно проанализировав каждый структурный тип), мы пришли к 

выводу, что с точки зрения семантики все структурные типы (в 

особенности простые и составные топонимы) обладают значительным 

сходством. Об этом свидетельствует созданная нами структурно-

семантическая классификация английских топонимов, разработанная с 

учетом как семантики английских топоформантов, так и их топооснов. На 

наш взгляд, данная классификация отражает особенности образа жизни и 

культуры древних жителей Англии. 

Так, например, большое количество топонимов, связанных с 

именами людей показывает, что древние поселенцы стремились 

обозначить свою собственность как по отношению к природному, так и к 

искусственно созданному объекту. Это также подтверждает значительное 

количество топонимов, обозначающих «ограждение», «огороженная 

земля» и даже «межевой знак». Это значит, что древние поселенцы 

стремились к обособлению от других представителей племени. 

В обществе господствовал патриархальный уклад (возможно, с 
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сохранением пережитков матриархата), о чем свидетельствует тот факт, 

что топоосновы чаще отражают мужские имена, чем женские (105 

топонимов, связанных с мужским именем и 19 топонимов – с женским 

именем в нашей выборке). 

Многообразие топонимов, обозначающих различные 

топографические объекты, говорит о том, что древние жители Англии 

проживали, в основном, в сельской местности (топоформанты «ферма, 

поместье, деревня» преобладают над топоформантом «город») и большое 

значение уделяли природе. Деревенские жители разбирались в вопросах 

флоры и фауны и использовали данные знания в быту (например, топоним 

Abbotskerswell - «источник или ручей, где растет водяной кресс» 

свидетельствует о том, что данное растение, используемое в медицине и 

кулинарии, имело для жителей практическую ценность). 

Что касается хозяйственной деятельности, то мы выяснили, что 

деревенские жители занимались земледелием, о чем свидетельствует 

многообразие топонимов, обозначающих «участок земли, расчищенный 

под пашню, обрабатываемая земля», а также рассматривали водоемы с 

прилегающими территориями как объекты, имеющие хозяйственную 

ценность, о чем говорит большое количество названий рек в составе 

топонимов. 

Наличие топонимов, имеющих в своем составе топоформанты -

church– («церковь») и -minster («церковь, монастырь») говорят о том, что 

отказ от языческих верований и принятие христианской веры оказало 

большое влияние на англосаксов.  

Таким образом, анализ показал, что топонимия Англии 

действительно отражает исторические, социальные и культурные 

особенности, населявших ее племен, их языковую картину мира.  

Цель нашей работы можно считать достигнутой. В дальнейшем мы 

планируем продолжать работу по исследованию топонимии остальных 

частей Британских Островов для выявления их регионального своеобразия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Диаграммы 

 

Рисунок А.1 – Этимология топонимов Англии 

 

 

Рисунок А.2 – Структурные типы английских топонимов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Список исследованных топонимов 

1. Abberley Worcs. Edboldelege 1086 (DB). ‘Woodland clearing of a 

man called Ēadbeald’. OE pers. name + lēah.  

2. Abberton Essex. Edburgetuna 1086 (DB). ‘Farmstead or estate of a 

woman called Ēadburh’. OE pers. name + tūn. 

3. Abberwick Northum. Alburwic 1170. ‘Dwelling or (dairy) farm of 

a woman called Aluburh or Alhburh’. OE pers. name + wīc 

4. Abbey Town Cumbria. Abbey Towne 1649. ‘Estate by the abbey’, 

with reference to the former abbey of Holme Cultram. 

5. Abbeystead Lancs. Abbey 1323. ‘(Deserted) site of the abbey’, 

with reference to the abbey of Wyresdale. ME abbeye + stede. 

6. Abbotsbury Dorset. Abbedesburie 946, Abedesberie 1086 (DB). 

‘Fortified house or manor of the abbot’. OE abbod + burh (dative byrig). With 

reference to early possession by the abbot of Glastonbury.  

7. Abbotsham Devon. Hama 1086 (DB), Abbudesham 1238. OE 

hamm ‘enclosure’ with the later addition of abbod ‘abbot’ (referring to early 

possession by the abbot of Tavistock). 

8. Abbotskerswell Devon. Cærswylle 956, Carsuella 1086 (DB), 

Karswitt Abbatis 1285. ‘Spring or stream where water-cress grows’. OE cærse + 

wella. Affix from early possession by the abbot of Horton.  

9. Abbotsley Cambs. Adboldesle 12th cent. ‘Woodland clearing of a 

man called Ealdbeald’. OE pers. name + lēah.  

10. Abdon Shrops. Abetune 1086 (DB). ‘Farmstead or estate of a man 

called Abba’. OE pers. name + tūn.  

11. Aberford Leeds. Ædburford 1176. ‘Ford of a woman called 

Ēadburh’. OE pers. name + ford.  

12. Abingdon Oxon. Abbandune 968, Ab(b)endone 1086 (DB). ‘Hill 

of a man called Æbba or of a woman called Æbbe’. OE pers. name (genitive -n) 
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+ dūn.  

13. Abinger Surrey. Abinceborne [sic] 1086 (DB), Abingewurd 1191. 

‘Enclosure of the family or followers of a man called Abba’, 63 or ‘enclosure at 

Abba’s place’. OE pers. name + -inga- or - ing + worth. 

14. Abington, ‘estate associated with a man called Abba’, OE pers. 

name + -ing- + tūn: Abington, Great & Abington, Little Cambs. Abintone 

1086 (DB). 

15. Ablington Glos. Eadbaldingtun 855. ‘Estate associated with a man 

called Ēadbeald’. OE pers. name + -ing- + tūn. Ablington Wilts. Alboldintone 

1086 (DB). ‘Estate associated with a man called Ealdbeald’. OE pers. name + -

ing- + tūn. 

16. Abram Wigan. Adburgham late 12th cent. ‘Homestead or 

enclosure of a woman called Ēadburh’. OE pers. name + hām or hamm.  

17. Abridge Essex. Affebrigg 1203. ‘Bridge of a man called Æffa’. OE 

pers. name + brycg. 

18. Abthorpe -village and civil parish in South Northamptonshire. 

Abetr190. ‘Outlying farmstead or hamlet of a man called Abba’. OE pers. name 

+ OScand throp. 

19. Aby Lincs. Abi 1086 (DB). ‘Farmstead or village on the stream’. 

OScand. á + bý. 

20. Acaster Malbis (York) & Acaster Selby (N. Yorks). Acastre 1086 

(DB), Acaster Malebisse 1252, Acastre Seleby 1285. ‘Fortification on the river’. 

OScand. á (perhaps replacing OE ēa)+ OE ceaster. 

21. Accrington Lancs. Akarinton 12th cent. ‘Farmstead or village 

where acorns are found or stored’. OE æcern + tūn. 

22. Achurch Northants. Asencircan c.980, Asechirce 1086 (DB). 

‘Church of a man called *Asa or Ási’. OE or OScand. pers. name + OE cirice.  

23. Acklam, ‘(place at) the oak woods or clearings’, OE āc + lēah (in a 

dative plural form lēagum): Acklam Middlesbr. Aclum 1086 (DB). Acklam N. 

Yorks. Aclun 1086 (DB). 
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24. Acklington Northum. Eclinton 1177. Probably ‘estate associated 

with a man called Ēadlāc’. OE pers. name + -ing- + tūn.  

25. Ackton Wakefd. Aitone [sic] 1086 (DB), Aicton c.1166. ‘Oak-tree 

farmstead’. OScand. eik + OE tūn.  

26. Ackworth, High & Ackworth, Low Wakefd. Aceuurde 1086 

(DB). ‘Enclosure of a man called Acca’. OE pers. name + worth. 

27. Acle Norfolk. Acle 1086 (DB). ‘Oak wood or clearing’. OE āc + 

lēah.  

28. Acol Kent. Acholt 1270. ‘Oak wood’. OE āc + holt.  

29. Acomb, ‘(place at) the oak-trees’, OE āc in a dative plural form 

ācum: Acomb Northum. Akum 1268. Acomb York. Akum 1222.  

30. Aconbury Herefs. Akornebir 1213. ‘Old fort inhabited by 

squirrels’. OE ācweorna + burh (dative byrig). 

31. Acre, Castle, Acre, South & Acre, West Norfolk. Acre 1086 

(DB), Castelacr 1235, Sutacra 1242, Westacre 1203. ‘Newly cultivated land’. 

OE æcer. Distinguishing affixes from OFrench castel (with reference to the 

Norman castle here), OE sūth and west.  

32. Acton, a common name, usually ‘farmstead or village by the oak-

tree(s)’ or ‘specialized farm where oak timber is worked’, OE āc + tūn; 

examples include: Acton Gtr. London. Acton 1181. Acton Beauchamp Herefs. 

Aactune 727. Manorial affix from the Beauchamp family, here from the 12th 

cent. Acton Burnell & Acton Pigott Shrops. Actune, Æctune 1086 (DB), 

Akton Burnell 1198, Acton Picot 1242. Manorial affixes from the Burnell and 

Picot families, here in the 12th cent. 

33. Adbaston Staffs. Edboldestone 1086 (DB). ‘Farmstead or village of 

a man called Ēadbald’. OE pers. name + tūn.  

34. Adber Dorset. Eatan beares 956, Ateberie 1086 (DB). ‘Grove of a 

man called Ēata’. OE pers. name + bearu.  

35. Adderbury, East & Adderbury, West Oxon. Eadburggebyrig 

c.950, Edburgberie 1086 (DB). ‘Stronghold of a woman called Ēadburh’. OE 



70 

 

pers. name + burh (dative byrig).  

36. Adderley Shrops. Eldredelei 1086 (DB). ‘Woodland clearing of a 

woman called Althr th’. OE pers. name + lēah.  

37. Adderstone Northum. Edredeston 1233. ‘Farmstead or village of a 

man called Ēadrēd’. OE pers. name + tūn.  

38. Addingham Brad. Haddincham c.972, Odingehem 1086 (DB). 

Probably ‘homestead associated with a man called Adda’. OE pers. name + -ing- 

+ hām. 

39. Addington, ‘estate associated with a man called Eadda or Æddi’, 

OE pers. name + -ing- + tūn: Addington Bucks. Edintone 1086 (DB). 

Addington Gtr. London. Eddintone 1086 (DB). Addington Kent. Eddintune 

1086 (DB). Addington, Great & Addington, Little Northants. Edintone 1086 

(DB).  

40. Addiscombe Gtr. London. Edescamp 1229. ‘Enclosed land of a 

man called Æddi’. OE pers. name + camp.  

41. Addlestone Surrey. Attelesdene 1241. ‘Valley of a man called 

*Ættel’. OE pers. name + denu.  

42. Addlethorpe Lincs. Arduluetorp 1086 (DB). ‘Outlying farmstead 

or hamlet of a man called Eardwulf’. OE pers. name + OScand. thorp. 

43. Adeney Tel. & Wrek Eduney 1212. ‘Island, or dry ground in 

marsh, of a woman called Ēadwynn’. OE pers. name + ēg 

44. Adisham Kent. Adesham 616, Edesham 1086 (DB). ‘Homestead of 

a man called *Ēadi or Æddi’. OE pers. name + hām.  

45. Adlestrop Glos. Titlestrop [sic] 714, Tedestrop 1086 (DB). 

‘Outlying farmstead or hamlet of a man called *T tel’. OE pers. name + throp. 

Initial T- disappeared from the 14th cent. due to confusion with the preposition 

at.  

46. Adlingfleet E. R. Yorks. Adelingesfluet 1086 (DB). ‘Waterchannel 

or stream of the prince or nobleman’. OE ætheling + flēot.  

47. Adlington, ‘estate associated with a man called Ēadwulf’, OE pers. 
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name + -ing-+ tūn; Adlington Ches. Eduluintune 1086 (DB). Adlington Lancs. 

Edeluinton c.1190. 

48. Admaston Staffs. Ædmundeston 1176. ‘Farmstead or village of a 

man called Ēadmund’. OE pers. name + tūn. 

49. Admington Warwicks. Edelmintone 1086 (DB). ‘Estate associated 

with a man called Æthelhelm’. OE pers. name + -ing- + tūn. 

50. Adstock Bucks. Edestoche 1086 (DB). ‘Outlying farmstead or 

hamlet of a man called Æddi or Eadda’. OE pers. name + stoc.  

51. Adstone Northants. Atenestone 1086 (DB). ‘Farmstead or village 

of a man called *Ættīn’. OE pers. name + tūn.  

52. Adur W. Sussex, district name from the River Adur, a late back-

formation from Portus Adurni ‘Adurnos’s harbour’, said to be at the mouth of 

this river by the 17th cent. antiquarian poet Drayton.  

53. Adwell Oxon. Advelle 1086 (DB). ‘Spring or stream of a man 

called Ead(d)a’. OE pers. name + wella. 

54. Adwick le Street, Adwick upon Dearne Donc. Adeuuic 1086 

(DB). ‘Dwelling or (dairy) farm of a man called Adda’. OE pers. name +wīc. 

55. Affpuddle Dorset. Affapidele 1086 (DB). ‘Estate on the River 

Piddle of a man called Æffa’. OE pers. name + river-name. 

56. Agglethorpe N. Yorks. Aculestorp 1086 (DB). ‘Outlying farmstead 

or hamlet of a man called Ācwulf’. OE pers. name + OScand. thorp.  

57. Aikton Cumbria. Aictun c.1200. ‘Oak-tree farmstead’. OScand. eik 

+ OE tūn. 

58. Ailsworth Peterb. Ægeleswurth 948, Eglesworde 1086 (DB). 

‘Enclosure of a man called *Ægel’. OE pers. name + worth. 

59. Ainderby Steeple N. Yorks. Eindrebi 1086 (DB), Aynderby with 

Stepil 1316. ‘Farmstead or village of a man called Eindrithi’. OScand. pers. 

name + bý. Affix is OE stēpel ‘church steeple, tower’. 

60. Ainsdale Sefton. Einuluesdel 1086 (DB). ‘Valley of a man called 

*Einulfr’. OScand. pers. name + dalr. 
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61. Ainstable Cumbria. Ainstapillith c.1210. ‘Slope where bracken 

grows’. OScand. einstapi + hlíth. 

62. Ainsworth Bury. Haineswrthe c.1200. ‘Enclosure of a man called 

*Ægen. ‘OE pers. name + worth. 

63. Aintree Sefton. Ayntre 1220. ‘Solitary tree’. OScand. einn + tré. 

64. Airdrie N. Lan. Airdrie 1584. ‘High slope’. Gaelic ard + ruigh. 

65. Airmyn E. R. Yorks. Ermenie 1086 (DB). ‘Mouth of the River 

Aire’. River-name + OScand. mynni. The river-name Aire is possibly from 

OScand. eyjar ‘islands’, but may be of Celtic or pre-Celtic origin with a 

meaning ‘strongly flowing’. 

66. Airton N. Yorks. Airtone 1086 (DB). ‘Farmstead on the River 

Aire’. Old river-name (see AIRMYN)+ OE tūn. 

67. Aisby, ‘farmstead or village of a man called Ási’, OScand. pers. 

name + bý: Aisby Lincs., near Blyton. Asebí 1086 (DB). 

68. Aisholt, Lower Somerset. Æscholt 854. ‘Ash-tree wood’. OE æsc + 

holt. 

69. Aiskew N. Yorks. Echescol [sic] 1086 (DB), Aykescogh 1235. 

‘Oak wood’. OScand. eik + skógr. 

70. Aislaby N. Yorks., near Pickering. Aslache(s)bi 1086 (DB). 

‘Farmstead or village of a man called Áslákr’. OScand. pers.name + bý. 

71. Aisthorpe Lincs. Estorp 1086 (DB). ‘East outlying farmstead or 

hamlet’. OE ēast + OScand. thorp. 

72. Akeld Northum. Achelda 1169. ‘Oak-tree slope’. OE āc + helde. 

73. Akeley Bucks. Achelei 1086 (DB). ‘Oak wood or clearing’. OE 

ācen + lēah. 

74. Akenham Suffolk. Acheham 1086 (DB). ‘Homestead of a man 

called Aca’. OE pers. name (genitive -n) + hām.  

75. Alberbury Shrops. Alberberie 1086 (DB). ‘Stronghold or manor of 

a woman called Aluburh’. OE pers. name + burh (dative byrig).  

76. Albourne W. Sussex. Aleburn 1177. ‘Stream where alders grow’. 
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72 OE alor + burna. 

77. Albrighton Shrops., near Shifnal. Albricstone 1086 (DB). 

‘Farmstead or village of a man called Æthelbeorht’. OE pers. name + tūn.  

78. Alburgh Norfolk. Aldeberga 1086 (DB). ‘Old mound or hill’, or 

‘mound or hill of a man called Alda’. OE (e)ald or OE pers. name + beorg.  

79. Albury, ‘old or disused stronghold’, OE (e)ald + burh (dative 

byrig): Albury Surrey. Ealdeburi 1062, Eldeberie 1086 (DB).  

80. Alby Hill Norfolk. Alebei 1086 (DB). ‘Farmstead or village of a 

man called Áli’. OScand. pers. name + bý. 

81. Alcaston Shrops. Æmundestune 1086 (DB). ‘Farmstead or village 

of a man called Ealhmund’. OE pers. name + tūn.  

82. Alcester Warwicks. Alencestre 1138. ‘Roman town on the River 

Alne’. Celtic river-name (see ALNE)+ OE ceaster.  

83. Alciston E. Sussex. Alsistone 1086 (DB). ‘Farmstead or village of a 

man called Ælfsige or Ealhsige’. OE pers. name + tūn.  

84. Alconbury Cambs. Acumesberie [sic] 1086 (DB), Alcmundesberia 

12th cent. ‘Stronghold of a man called Ealhmund’. OE pers. name + burh (dative 

byrig).  

85. Aldborough, ‘old or disused stronghold’, OE (e)ald + burh: 

Aldborough Norfolk. Aldeburg 1086 (DB). Aldborough N. Yorks. Burg 1086 

(DB),  

86. Aldbury Herts. Aldeberie 1086 (DB). ‘Old or disused stronghold’. 

OE (e)ald + burh (dative byrig).  

87. Aldeburgh Suffolk. Aldeburc 1086 (DB). ‘Old or disused 

stronghold’. OE (e)ald + burh. The river-name Alde is a ‘back-formation’ from 

the place-name.  

88. Aldeby Norfolk. Aldebury 1086 (DB), Aldeby c.1180. ‘Old or 

disused stronghold’. OE (e)ald + burh (dative byrig) replaced by OScand. bý 

‘farmstead’. 

89. Aldenham Herts. Ældenham 785, Eldeham 1086 (DB). ‘Old 
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homestead’, or ‘homestead of a man called Ealda’. OE (e)ald (dative -an) or OE 

pers. name (genitive -n) + hām.  

90. Alderbury Wilts. Æthelware byrig 972, Alwarberie 1086 (DB). 

‘Stronghold of a woman called *Æthelwaru’. OE pers. name + burh (dative 

byrig).  

91. Alderford Norfolk. Alraforda 1163. ‘Ford where alders grow’. OE 

alor + ford. Alderholt Dorset.  

92. Alderley Glos. Alrelie 1086 (DB). ‘Woodland clearing where 

alders grow’. OE alor + lēah.  

93. Alderley Edge Ches. Aldredelie 1086 (DB). ‘Woodland clearing of 

a woman called Althr th’. OE pers. name + lēah.  

94. Aldermaston W. Berks. Ældremanestone 1086 (DB). ‘Farmstead 

of the chief or nobleman’. OE (e)aldormann + tūn.  

95. Alderminster Warwicks. Aldermanneston 1167. Identical in origin 

with the previous name. 

96. Aldershot Hants. Halreshet 1171. ‘Projecting piece of land where 

alders grow’. OE alor + scēat.  

97. Alderton, usually ‘estate associated with a man called Ealdhere’, 

OE pers. name + -ing- + tūn: Alderton Glos. Aldritone 1086 (DB). Alderton 

Northants. Aldritone 1086 (DB). Alderton Wilts. Aldrintone 1086 (DB). 

However two Aldertons have a different origin, ‘farmstead where alders grow’, 

OE alor + tūn: Alderton Shrops. Olreton 1309. Alderton Suffolk. Alretuna 

1086 (DB).  

98. Alderwasley Derbys. Alrewaseleg 1251. ‘Clearing by the alluvial 

land where alders grow’. OE alor + *wæsse + lēah.  

99. Aldfield N. Yorks. Aldefeld 1086 (DB). ‘Old (i.e. long used) 

stretch of open country’. OE aid + feld.  

100. Aldford Ches. Aldefordia 1153. ‘The old (i.e. formerly used) ford’. 

OE ald + ford.  

101. Aldham, ‘the old homestead’, or ‘homestead of a man called 
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Ealda’, OE eald or OE pers. name + hām: Aldham Essex. Aldeham 1086 (DB). 

Aldham Suffolk. Aldeham 1086 (DB).  

102. Aldingbourne W. Sussex. Ealdingburnan c.880, Aldingeborne 

1086 (DB). ‘Stream associated with a man called Ealda’. OE pers. name + -ing- 

+ burna. 

103. Aldingham Cumbria. Aldingham 1086 (DB). Probably ‘homestead 

of the family or followers of a man called Alda’. OE pers. name + -inga- + hām.  

104. Aldington, ‘estate associated with a man called Ealda’, OE pers. 

name + -ing- + tūn: Aldington Kent. Aldintone 1086 (DB). Aldington Worcs. 

Aldintona 709, Aldintone 1086 (DB).  

105. Aldreth Cambs. Alrehetha 1170. ‘Landing-place by the alders’. OE 

alor + h th. 

106. Aldridge Wsall. Alrewic 1086 (DB). ‘Dwelling or farm among 

alders’. OE alor + wīc. 

107. Aldringham Suffolk. Alrincham 1086 (DB). ‘Homestead of the 

family or followers of a man called Aldhere’. OE pers. name + -inga- + hām.  

108. Aldsworth Glos. Ealdeswyrthe 1004, Aldeswrde 1086 (DB). 

‘Enclosure of a man called *Ald’. OE pers. name + worth. 

109. Aldwark, ‘old fortification’, OE (e)ald + weorc: Aldwark Derbys. 

Aldwerk 1140. Aldwark N. Yorks. Aldeuuerc 1086 (DB). 

110. Aldwick W. Sussex. Aldewyc 1235. ‘Old dwelling’, or ‘dwelling of 

a man called Ealda’. OE eald or OE pers. name + wīc.  

111. Aldwincle Northants. Eldewincle 1086 (DB). ‘River-bend of a man 

called Ealda’. OE pers. name + *wincel.  

112. Aldworth W. Berks. Elleorde [sic] 1086 (DB), Aldewurda 1167. 

‘Old enclosure’, or ‘enclosure of a man called Ealda’. OE eald or OE pers. name 

+ worth. 

113. Alfington Devon. Alfinton 1244. ‘Estate associated with a man 

called Ælf’. OE pers. name + -ing- + tūn.  

114. Alfold Surrey. Aliold 1227. ‘Old fold or enclosure’. OE eald + fald 



76 

 

115. Alford Lincs. Alforde 1086 (DB). Probably ‘old ford’. OE ald + 

ford. The road carried by the ford may be Roman. Alford Somerset. Aldedeford 

1086 (DB). ‘Ford of a woman called Ealdg th’. OE pers. name + ford.  

116. Alfreton Derbys. Elstretune [sic] 1086 (DB), Alferton 12th cent. 

‘Farmstead or village of a man called Ælfhere’. OE pers. name + tūn. 

117.  Alfrick Worcs. Alcredeswike early 13th cent. ‘Dwelling or farm of 

a man called Ealhr d’. OE pers. name + wīc. 

118. Alfriston E. Sussex. Alvricestone 1086 (DB). ‘Farmstead or village 

of a man called Ælfrīc’. OE pers. name + tūn. 

119. Alhampton Somerset. Alentona 1086 (DB). ‘Estate on the 

RiverAlham’. Celtic river-name (of uncertain meaning) + OE tūn. 

120. Alkborough N. Lincs. Alchebarge 1086 (DB), Alchebarua 12
th
 

cent. Probably ‘hill of a man called Al(u)ca’. OE pers. Name + beorg. 

121. Alkerton Oxon. Alcrintone 1086 (DB). ‘Estate associated with a 

man called Ealhhere’. OE pers. name + -ing- + tūn. 

122. Alkham Kent. Ealhham c.1100. ‘Homestead in a sheltered place, or 

used as a sanctuary’. OE ealh + hām. 

123. Alkington Shrops. Alchetune 1086 (DB), Alkinton 1256. ‘Estate 

associated with a man called Ealha’. OE pers. name + -ing-+ tūn. 

124. Alkmonton Derbys. Alchementune 1086 (DB). ‘Farmstead or 

village of a man called Ealhmund’. OE pers. name + tūn. 

125. Allendale Town Northum. Alewenton 1245. ‘Settlement by (in the 

valley of) the River Allen’. Celtic or pre-Celtic rivername (of uncertain 

meaning) + OE tūn, with the later insertion of OScand. dalr ‘valley’.  

126. Allenheads Northum. ‘(Place by) the source of the River Allen’. 

Celtic or pre-Celtic river-name + OE hēafod.  

127. Allensmore Herefs. More 1086 (DB), Aleinesmor 1220. ‘Marshy 

ground of a man called Ala(i)n’. OFrench pers. name + OE mōr.  

128. Aller Somerset. Alre late 9th cent., 1086 (DB). ‘(Place at) the alder-

tree’. OE alor.  
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129. Allerby Cumbria. Aylwardcrosseby 1260, Aylewardby c.1275. 

‘Farmstead (with crosses) of a man called Ailward (Æthelweard)’. OE pers. 

name + OScand. bý (earlier krossa-bý). 

130. Allerford Somerset, near Minehead. Alresford 1086 (DB). ‘Alder-

tree ford’. OE alor + ford.  

131. Allerston N. Yorks. Alurestan 1086 (DB). ‘Boundary stone of a 

man called Ælfhere’. OE pers. name + stān.  

132. Allerthorpe E. R. Yorks. Aluuarestorp 1086 (DB). ‘Outlying 

farmstead or hamlet of a man called Ælfweard or *Alfvarthr’. OE or OScand. 

pers. name + OScand. thorp. 

133. Allerton, usually ‘farmstead or village where alder-trees grow’, OE 

alor + tūn: Allerton Brad. Alretune 1086 (DB). Allerton Lpool. Alretune 1086 

(DB). Allerton Bywater Leeds. Alretune 1086 (DB), Allerton by ye water 

1430. Affix ‘by the water’ (OE wæter) refers toits situation on the River Aire. 

Allerton, Chapel Leeds. Alretun 1086 (DB), Chapel Allerton 1360. Affix is ME 

chapele ‘a chapel’. 

134. Allesley Covtry. Alleslega 1176. ‘Woodland clearing of a man 

called Ælle’. OE pers. name + lēah. 

135. Allestree Derby. Adelardestre 1086 (DB). ‘Tree of a man called 

Æthelheard’. OE pers. name + trēow. 

136. Allexton Leics. Adelachestone 1086 (DB). ‘Farmstead or village of 

a man called *Æthellāc’. OE pers. name + tūn. 

137. Allington, a common name, has a number of different origins: 

Allington Kent, near Lenham. Alnoítone 1086 (DB), Eilnothinton 1242. 

‘Farmstead associated with a man called Æthelnōth’. OE pers. name + -ing- + 

tūn. Allington Kent, near Maidstone. EElentun 1086 (DB). ‘Farmstead 

associated with a man called Ælla or Ælle’. OE pers. name + -ing- + tūn. 

Allington Lincs. Adelingetone 1086 (DB). ‘Farmstead of the princes’. OE 

ætheling + tūn. 

138. Allithwaite Cumbria. Hailiuethait c.1170. ‘Clearing of a man called 
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Eilífr’. OScand. pers. name + thveit. 

139. Allonby Cumbria. Alayneby 1262. ‘Farmstead or village of a man 

called Alein’. OFrench pers. name + OScand. bý. 

140. Allweston Dorset. Alfeston 1214, Alfletheston 1244, Alueueston 

1268. ‘Farmstead or village of a woman called Ælffl d or Ælfgifu’. OE pers. 

name + tūn. 

141. Almeley Herefs. Elmelie 1086 (DB). ‘Elm wood or clearing’. OE 

elm + lēah. 

142. Almer Dorset. Elmere 943. ‘Eel pool’. OE l + mere. 

143. Almington Staffs. Almentone 1086 (DB). ‘Farmstead or village of 

a man called Alhmund’. OE pers. name + tūn. 

144. Almondbury Kirkl Almaneberie 1086 (DB). ‘Stronghold of the 

whole community’. OScand. *almenn (genitive plural almanna) + OE burh 

(dative byrig) 

145. Almondsbury S. Glos. Almodesberie 1086 (DB). ‘Stronghold of a 

man called Æthelmōd or Æthelmund’. OE pers. name + burh (dative byrig). 

146. Alne N. Yorks. Alna c.1050, Alne 1086 (DB). A Celtic name of 

uncertain meaning.  

147. Alne, Great & Alne, Little Warwicks. Alne 1086 (DB). Named 

from the River Alne, a Celtic river-name probably identical in origin with the 

River Aln 

148. Alnham Northum. Alneham 1228. ‘Homestead on the River Aln’. 

Celtic river-name (earlier Alaunos, of uncertain meaning) + OE hām.  

149. Alnmouth Northum. Alnemuth 1201. ‘Mouth of the River Aln’. 

Celtic river-name (see ALNHAM)+ OE mūtha.  

150. Alnwick Northum. Alnewich 1178. ‘Dwelling or farm on the River 

Aln’. Celtic river-name (see ALNHAM)+ OE wīc.  

151. Alperton Gtr. London. Alprinton 1199. ‘Estate associated with a 

man called Ealhbeorht’. OE pers. name + -ing- + tūn. Alphamstone Essex. 

Alfelmestuna 1086 (DB). ‘Farmstead or village of a man called Ælfhelm’. OE 
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pers. name + tūn.  

152. Alpheton Suffolk. Alflede(s)ton 1204. ‘Farmstead of a woman 

called Ælfflæd or Æthelfl d’. OE pers. name + tūn.  

153. Alphington Devon. Alfintune c.1060, Alfintone 1086 (DB). ‘Estate 

associated with a man called Ælf’. OE pers. name + - ing- + tūn.  

154. Alport Derbys. Aldeport 12th cent. ‘Old town’. OE (e)ald + port.  

155. Alpraham Ches. Alburgham 1086 (DB). ‘Homestead of a woman 

called Alhburh’. OE pers. name + hām. 

156. Alresford Essex. Ælesford c.1000, Eilesforda 1086 (DB). ‘Ford of 

the eel, or of a man called *Ægel’. OE pers. name + ford. 

157. Alresford, New & Alresford, Old Hants. Alresforda 701, 

Alresforde 1086 (DB). ‘Alder-tree ford’. OE alor (genitive aires) + ford. The 

river-name Alre is a ‘back-formation’ from the place-name.  

158. Alrewas Staffs. Alrewasse 942, Alrewas 1086 (DB). ‘Alluvial land 

where alders grow’. OE alor + *wæsse.  

159. Alsager Ches. Eleacier [sic] 1086 (DB), Allesacher 13th cent. 

‘Cultivated land of a man called Ælle’. OE pers. name + æcer. 

160. Alsop en le Dale Derbys. Elleshope 1086 (DB), Alsope in le dale 

1535. ‘Valley of a man called Ælle’. OE pers. name + hop. Later affix means ‘in 

the valley’.  

161. Alston Cumbria. Aldeneby 1164-71, Aldeneston 1209. ‘Farmstead 

or village of a man called Halfdan’. OScand. pers. name + OE tūn (earlier 

OScand. bý).  

162. Alstone Glos. Ælfsigestun 969. ‘Farmstead or village of a man 

called Ælfsige’. OE pers. name + tūn.  

163. Alstonefield Staffs. Ænestanefelt [sic] 1086 (DB), Alfstanesfeld 

1179. ‘Open country of a man called Ælfstān’. OE pers. name + feld. 

164. Altarnun Cornwall. Altrenune c.1100. ‘Altar of St Nonn’. Cornish 

alter ‘altar of a church’ + female saint’s name. 

165. Altcar, Great (Lancs.) & Altcar, Little (Sefton). Acrer [sic] 1086 



80 

 

(DB), Altekar 1251. ‘Marsh by the River Alt’. Celtic river-name (meaning 

‘muddy river’) + OScand. Kjarr 

166. Altham Lancs. EElvetham c.1150. ‘Enclosure or river-meadow 

where there are swans’. OE elfitu + hamm.  

167. Althorne Essex. Aledhorn 1198. ‘(Place at) the burnt thorntree’. 

OE led + thorn.  

168. Althorp Northants. Olletorp 1086 (DB), Olethorp 1208. ‘Outlying 

farmstead or hamlet of a man called *Olla’. OE pers. name + OScand. thorp.  

169. Althorpe N. Lincs. Aletorp 1086 (DB). ‘Outlying farmstead or 

hamlet of a man called Áli’. OScand. pers. name + thorp. 

170. Altofts Wakefd. Altoites c.1090. Probably ‘the old homesteads’. 

OE ald + OScand. toft. 

171. Alton, usually ‘farmstead at the source of a river’, OE wiell + tūn: 

Alton Hants. Aultone 1086 (DB). Alton Pancras Dorset. Awultune 1012, 

Altone 1086 (DB), Aweltone Pancratii 1226. Affix from the dedication of the 

church to St Pancras. 

172. Altrincham Traffd. Aldringeham 1290. ‘Homestead of the family 

or followers of a man called Aldhere’, or ‘homestead at the place associated 

with Aldhere’. OE pers. name + - inga- or -ing + hām. 

173. Alvanley Ches. Elveldelie 1086 (DB). ‘Woodland clearing of a 

man called Ælfweald’. OE pers. name + lēah.  

174. Alvaston Derby. Alewaldestune c.1002, Alewoldestune 1086 (DB). 

‘Farmstead or village of a man called Æthelwald or Ælfwald’. OE pers. name + 

tūn.  

175. Alvechurch Worcs. Ælfgythe cyrcan 10th cent., Alvievecherche 

1086 (DB). ‘Church of a woman called Ætfg th’. OE pers. name + cirice.  

176. Alvecote Warwicks. Avecote c.1160. ‘Cottage(s) of a man called 

Afa’. OE pers. name + cot.  

177. Alvediston Wilts. Alfwieteston 1165. Probably ‘farmstead or 

village of a man called Ælfgeat’. OE pers. name + tūn.  
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178. Alveley Shrops. Alvidelege 1086 (DB). ‘Woodland clearing of a 

woman called Ælfg th’. OE pers. name + lēah.  

179. Alverdiscott Devon. Alveredescota 1086 (DB). ‘Cottage of a man 

called Ælfrēd’. OE pers. name + cot.  

180. Alverstoke Hants. Stoce 948, Alwarestoch 1086 (DB). ‘Outlying 

farmstead or hamlet of a woman called Ælfwaru or *Æthelwaru’. OE pers. name 

+ stoc. 

181. Alverton Notts. Aluriton 1086 (DB). ‘Estate associated with a man 

called Ælfhere’. OE pers. name + -ing- + tūn.  

182. Alvescot Oxon. Elfiegescote 1086 (DB). ‘Cottage of a man called 

Ælfhēah’. OE pers. name + cot.  

183. Alveston S. Glos. Alwestan 1086 (DB). ‘Boundary stone of a man 

called Ælfwīg’. OE pers. name + stān.  

184. Alveston Warwicks. Eanulfestun 966, Alvestone 1086 (DB). 

‘Farmstead or village of a man called Ēanwulf’. OE pers. name + tūn 

185. Alvingham Lincs. Aluingeham 1086 (DB). ‘Homestead of the 

family or followers of a man called Ælf’. OE pers. name + - inga- + hām. 

186. Alvington, West Devon. Alvintone 1086 (DB). ‘Estate associated 

with a man called Ælf’. OE pers. name + -ing- + tūn.  

187. Alwalton Cambs. Æthelwoldingtun 955, Alwoltune 1086 (DB). 

‘Estate associated with a man called Æthelwald’. OE pers. name + -ing- + tūn. 

188. Alwinton Northum. Alwenton 1242. ‘Farmstead or village on the 

River Alwin’. Celtic or pre-Celtic river-name (of uncertain meaning) + OE tūn.  

189. Alwoodley Leeds. Aluuoldelei 1086 (DB), Adelwaldesleia 1166. 

‘Woodland clearing of a man called Æthelwald’. OE pers. name + lēah. 

190. Ambergate Derbys., a recent name, first recorded in 1836, 

referring to a toll-gate near the River Amber (a pre-Celtic river-name of 

uncertain meaning) which also gives name to the district of Amber Valley. 

191. Amberley, probably ‘woodland clearing frequented by a bird such 

as the bunting or yellow-hammer’, OE amer + lēah: Amberley Glos. Unberleia 
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[sic] 1166, Omberleia, Amberley c.1240. Amberley W. Sussex. Amberle 957, 

Ambrelie 1086 (DB). 

192. Ambersham, South W. Sussex. Embresham 963. ‘Homestead or 

river-bend land of a man called *Æmbre’. OE pers. name + hām or hamm. 

193. Amble Northum. Ambell 1204, Anebell 1256. Probably 

‘promontory of a man called *Amma or Anna’. OE pers. name + bile. 

194. Amblecote Dudley. Elmelecote 1086 (DB). Probably ‘cottage of a 

man called *Æmela’. OE pers. name + cot.  

195. Ambleside Cumbria. Ameleseta c.1095. ‘Shieling or summer 

pasture by the river sandbank’. OScand. á + melr + sǽtr. 

196. Ambrosden Oxon. Ambresdone 1086 (DB). Possibly ‘hill of a man 

called *Ambre’, OE pers. name + dūn. Alternatively ‘hill of the bunting’ if the 

first element is rather OE amer.  

197. Amcotts N. Lincs. Amecotes 1086 (DB). ‘Cottages of a man called 

*Amma’. OE pers. name + cot.  

198. Amersham Bucks. Agmodesham 1066, Elmodesham 1086 (DB). 

‘Homestead or village of a man called Ealhmund’. OE pers. name + hām.  

199. Amesbury Wilts. Ambresbyrig c.880, Ambresberie 1086 (DB). 

Possibly ‘stronghold of a man called *Ambre’, OE pers. name + burh (dative 

byrig). Alternatively ‘(disused) stronghold frequented by buntings’ if the first 

element is rather OE amer.  

200. Amington Staffs. Ermendone [sic] 1086 (DB), Aminton 1150. 

Probably ‘estate associated with a man called *Earma’. OE pers. name + -ing- + 

tūn. 


