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В статье рассматривается  проблема употребления множественного числа в сфере собственных имен. У ста
новлено разнообразие функций плюральных форм в ономастике, обусловленных взаимодействием экстралингви- 
стических, собственно лингвистических, общеономастических и узкотопонимических факторов.
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Проблема употребления множественного числа в ономастике не раз привлекала внимание 
исследователей. Ей посвящены многочисленные публикации [напр., 4; 8]. Однако английский 
топонимический материал редко привлекался к исследованию. Данная статья посвящена анали
зу плюральных имен собственных на материале топонимии США и Великобритании.

Грамматическая категория числа, являясь одним из проявлений более общей языковой кате
гории количества [9: 583], со временем приобрела большое число самых разнообразных употреб
лений, то есть различных функций, различных назначений. О. С. Ахманова, например, выделяет 
четырнадцать различных употреблений множественного числа, среди которых выделяются, в 
частности, множественное авторское, множественное вежливости, множественное собиратель
ное, множественное эмфатическое (множественное поэтическое) и другие [1: 236—237]. Можно 
предположить, что в ономастике грамматическая категория числа тоже используется со специ
фическими ономастическими целями. Можно предположить также, что различные ономастиче
ские классы используют категорию числа по-разному, в разных целях. Действительно, в антро- 
понимии используется, например, один из семантических типов множественного числа, так на
зываемое репрезентативное множество, которое означает группу лиц, называемую по одному 
из ее представителей, ср. англ. the Browns  — «Брауны» (супруги, семья Браунов). В антропо-

©  O. Н. Скляренко, 2005 131



ПИТАННЯ ОНОМАСТИКИ

нимии существует также особое употребление множественного числа — p lu ra lia  m ajesta ti- 
cus — для эмфатического выделения имен знаменитых личностей. Фактическим денотатом здесь 
выступает только один человек. В топонимии форма множественного числа используется для 
онимизации апеллятивов, то есть она способствует переходу нарицательных существительных в 
сферу ономастики, облегчает этот переход. Здесь выделяются прежде всего отапеллятивные 
топонимы, образованные от топографических терминов. Основной семантический тип множе
ственного числа, то есть его основное значение — это дискретное множественное число, указы
вающее на раздельное множество предметов. Само исходное слово некоторое время полностью 
сохраняет свое начальное лексическое значение. Сначала, видимо, плюральные образования 
употреблялись со своим исходным значением с добавлением нового семантического оттенка, а 
именно дополнительного значения совокупности, общности однородных предметов: mills, parks, 
orchards, oaks, fields, brooks. Затем плюральные формы переходили в топонимию (чаще всего 
в результате топонимической метонимии), ср. названия населенных пунктов в США: H ills , 
Rocks, Sands, The Plains (P la ins) ,  Wells, Mills, Oaks, Fields, Trees, M eadows, Parks.

Употребление множ. числа в английской топонимии известно с самых ранних периодов. 
В древнеанглийской топонимии собственных средств для называния географических объектов, 
в частности, селений, было недостаточно, и ономастика широко черпала их из общеупотреби
тельного языка. Одним из способов употребления апеллятивов в топонимической функции было 
использование форм множ. числа, что поддерживалось внелингвистическими реалиями. Вначале 
это были, видимо, предложные конструкции со словами, обозначающими вид называемого 
объекта в именительном падеже и уточняющими элементами в дательном падеже. Очень скоро 
номенклатурные термины опускались, и оставались топонимические плюрали. Английский то- 
понимист П. Рини подчеркивает, что в древнеанглийском языке плюральные топонимы были 
весьма многочисленны. Так, термин halh — «клин, «участок земли» онимизировался в форме 
множ. числа halas, откуда топонимы Halas, Hallas  [15: 32—33]. Древнеанглийский апеллятив 
cot(e) — «изба, хижина» (ср. совр. cottage) имел форму множ. числа cotan, откуда ойконимы 
Coates, Cotes, Cotis [15: 36]. Особенно часто онимизировались географические термины в 
дательном падеже множ. числа, принимая окончание -um, напр.: at Bathum  («у ванн») — совр. 
B a th ; ad Hlidum  («у склонов») — совр. Lydd; Fennumi >  Fenham  («у болот»); Carrum  >  
Carham  («у скал»); Acum  >  Acomb («у дубов»); (at )  Sealum  >  Salome Wood  («у ив»); 
Ediscum  >  Escombe («у огороженых пастбищ») [15: 35—36].

Способ образования собственных географических названий, отражающих в форме множ. 
числа реальные факторы, употребителен и в современном языке. Местность в Англии, изо
билующая минеральными источниками, получила название Wells  — «Источники». Болотистая 
местность называется Marishes  (от апеллятива marsh — «болото, топь»), ср. название низмен
ности со множеством болот — The Fens (от апеллятива fen — «болото»). Местности, выделя
ющиеся большим количеством мельниц называются M ells , Mellis  (от апеллятива mill — «мель
ница»). Словом The Broads  (субстантивированное прилагательное множ. числа от broad — 
«широкий») называют район «широких» водных пространств (озер), в отличие от The N a r 
rows  — район «узких» водных пространств (ручьев, рек, каналов). Группа скал с острыми вер
шинами получила метафорическое название The N eedles  — «Иглы», а отроги горы получили 
название Combs (от апеллятива comb —  «гребень горы»). Селение Barnes  раньше называлось 
Berne  от barn — «амбар», «житница». Название в форме множ. числа — Bernes  появилось 
позже, когда в связи с ростом селения было построено много амбаров [18: 27].

Однако не всегда плюральность названия связана с множественностью объектов, ср. заме
чание В. А. Никонова: «Мосты означает селение у моста, а не «несколько мостов»» [10: 7]. 
Основная функция флексий множ. числа — словоизменительная, реляционная — при определен
ных обстоятельствах меняется. В топонимии флексии множ. числа меняют свою функциональ
ную нагрузку. На основную функцию наслаиваются иные, топонимообразующие, которые, посте
пенно усиливаясь, отодвигают исходное функциональное предназначение все дальше на задний 
план, а иногда устраняют его вообще. Чисто топонимическое словообразовательное значение 
имеет флексия множ. числа в тех случаях, когда плюральное по форме образование называет 
один объект. В этих случаях реляционное значение форманта трансформируется в деривацион
ное значение. Поэтому мы относим плюральные названия к категории деривативных и не соглас
ны с мнением В. Д. Беленькой, относящей плюральные топонимы к группе простых наименова
ний. Рассматривая существительные, «включающие грамматическую морфему множественного
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числа (Hills, Meadows)», В. Д. Беленькая считает, что их переход из разряда имен нарицатель
ных в собственные «сопровождается перерастанием грамматического значения морфемы -s в 
значение лексическое. Форма множ. числа начинает выражать уже не множественность объек
та, а особый его признак, а именно, принадлежность к населенным пунктам. Во всех этих 
случаях отсутствует процесс топонимического словообразования, который позволял бы гово
рить о сложном составе топонимов» [2: 117]. Почти со всем сказанным можно согласиться, за 
исключением вывода. Все обстоит, как нам представляется, прямо противоположным образом. 
Именно «выражение особого признака» морфемой -s принадлежности плюрального слова к 
ойконимам является морфологическим маркером, особым словообразовательным формантом, 
что свидетельствует о безусловном отнесении плюральных образований к деривативам. При 
топонимообразовании такие формообразующие средства, как окончания множ. числа существи
тельных..., становятся специфическими топонимическими словообразовательными средствами» 
[12: 53]. Убедительным примером превращения английской реляционной флексии -s в дериваци
онный суффикс, в своеобразный топоформант является название юго-восточного района Шот
ландии, граничащего с Англией. Англичане называют этот район Cheviot Hills. Шотландцы 
раньше называли его The Border  («Граница»), а сейчас именуют The Borders  («Границы»), 
хотя граница здесь только одна [18: 47—48]. Налицо ономастическая цепочка: от апеллятива 
border к собственному имени The Border  и к собственному имени с большей степенью они- 
мизации — The Borders. Процесс ономастического обособления, увеличения степени онимиза- 
ции здесь, видимо, еще не закончился. Название маленького английского городка Bushmills  
происходит от обозначения мельницы, стоявшей на реке Bush  [18: 65]. Плюральное -s имеет 
здесь чисто топонимизирующее значение. Топонимизирующую функцию выполняет -s в топони
ме Brooklands, который имеет прозрачное исходное значение «land by the brook'» («земля возле 
ручейка») [18: 59] (едва ли здесь могло быть много «земель»); в топониме Berrylands  (сначала 
это было название фермы (от др. англ. beorg — «холм» и land  — «участок земли») [18: 37], 
ср. это с названием лесного массива Woodlands  («лесные угодья»), а также с общими назва
ниями больших горных и низменных пространств в Великобритании H igh lands , L ow lands , 
M idlands , где употребление множ. числа мотивировано. В США одна из долин в штате Вис
консин называется The Dells  от dell — «небольшая лесистая долина»; одна из плотин в штате 
Вашингтон называется Wells  — от well («колодец»). Словоизменительная, реляционная функ
ция флексии -s переходит в словообразовательную, деривационную функцию суффикса.

Словоизменение и словообразование в своих крайних проявлениях четко отличаются друг от 
друга. Но на стыке этих явлений одно переходит в другое, образуя широкую полосу переходных 
явлений. В. М. Жирмунский в этой связи задается вопросом: «Где же проходит в языке граница 
между словоизменением и словообразованием...?» И сам же отвечает: «Вопрос этот остается 
открытым» [6: 17]. Этот вопрос особенно справедлив в приложении к ономастике. Дело в том, 
что лексическая сфера языка, включающая как апеллятивную, так и ономастическую субсферы, 
имеет континуумный (непрерывный) характер. Число смыслов, вкладываемых в любое слово 
(будь это апеллятив или оним), непрерывно колеблется, то расширяясь, то сужаясь, то теряя 
определенные элементы понятий и представлений, то расширяя их. Так, в определенном смысле 
можно сказать, что данное слово чистый апеллятив, или апеллятив и немножко собственное 
имя. И так по возрастающей, пока слово не превратится в чистый оним, а затем — по нисхо
дящей линии — оним и немножко апеллятив и т. д. (в случае деонимизации собственного име
ни). Топоним Москва  имеет огромное число понятий и представлений, которые непрерывно 
меняются. Множ. число способствует лексической трансформации исходного апеллятива, его 
преобразованию в собственное имя. В ономастическом обособлении исходного апеллятива боль
шую роль играет контекст, как лингвистический, так и экстралингвистический, понимаемый 
в широком коммуникативном плане. Но одного контекста мало, и язык использует свои, чис
то лингвистические средства для этого обособления. Ономастика черпает свой лексический и 
словообразовательный материал из апеллятивной сферы. Однако ресурсы языка, даже самого 
богатого, строго ограничены [5: 114]. Функциональная нагрузка флексий множественного числа 
в ономастике меняется в связи с тем обстоятельством, что онимы, в отличие от нарицательных, 
не изменяются в числе. Они имеют только форму единственного или только форму множествен
ного числа.

Поскольку здесь, как правило, нет противопоставления единственного числа множественно
му, то, по мнению ряда лингвистов, говорить о категории числа в ономастике нет оснований.
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Более того, отдельные ученые считают, что онимы могут быть только сингулятивными. Л. Блум
филд утверждает: «Имена собственные встречаются только в единственном числе» [3: 219]. 
Аналогичные высказывания встречаются у О. Есперсена [17: 165]. Конечно же, вопреки этим 
утверждениям, как мы видим из приведенных выше примеров, в ономастике любого языка есть 
не только сингулятивные, но и плюральные образования. Грамматический парадокс в плюральных 
онимах заключается в том, что единичность именуемых объектов передается формой множ. чис
ла, то есть семантическая единственность выражается через грамматическую множественность.

Плюральные форманты способствуют превращению в топонимы не только апеллятивов, ко
торые можно назвать географическими терминами в широком смысле этого слова, но и нари
цательные имена самой разнообразной семантики. Американская топонимия характеризуется 
разнообразием онимизированных лексем во множ. числе. Напр.: Cabins (от cabin — «лачуга, хи
жина, убогое жилище»), Fords, Brooks, Crooks, Mounds, Groves, Orchards, Oaks, Bells. 
В США есть такие названия населенных пунктов, как B rothers , S is te rs , Guys , а также ойко- 
нимы W eathers , Rains , W inters . Обращают на себя внимание американские плюральные ойко- 
нимы — исходные прилагательные типа Olds, Strongs.

Интересны ойконимы — существительные, на дотопонимическом уровне обозначавшие отрез
ки времени или пространства. Напр.: Weeks, Ages; Miles. Ср. амер. Burrows  (от burrow — 
«нора»), Coats (от coat — «пиджак», «пальто», «обшивка, облицовка»), Gates (от gate — «во
рота, калитка»), Grimes (от grime — «грязь, сажа, угольная пыль»), Hanks  (от hank — «моток 
(пряжи)»), H eaters  (от heater — «печь, нагревательный прибор»), Hooks  (от hook — «крюк, 
крючок»), Levels  (от level — «уровень», «плоскость», «равнина»), Palisades  (от palisade — 
«частокол, деревянный забор»), Shields  (от shield — «щит»); Shoals  (от shoal — «мелкое ме
сто, мелководье, мель»), Sparks  (от spark — «искра»), Walls  (от wall — «стена») и т.д. [14].

Отдельную область плюральных названий населенных пунктов составляют образования, ге
нетически связанные не с обозначениями географических объектов, а с людьми. Некоторые 
плюральные ойконимы своей внутренней формой отражают разнообразные профессии. В аме
риканской ойконимии к такого рода плюративам можно отнести следующие названия: M illers , 
Taylors , Fishers , H unters , Cooks и др. Однако большинство американских названий селений, 
генетически прямо или опосредованно связанных с обозначением профессий, имеют сингулятив- 
ную форму: Dyer, Carpenter, Porter, Fisher, Cook, Bishop, Miner. Немногочисленны также 
плюральные ойконимы, образованные от фамилий во множ. числе: Whites, Simpsons, Wilsons. 
Возможно однако, что в этих образованиях (как и в других англоязычных отантропонимических 
ойконимах) конечное -s генетически восходит к омонимичному суффиксу притяжательного паде
жа. Некоторые плюральные географические названия в Англии возникли от множественной 
формы фамильного имени семьи, владевшей называемыми объектами. Так, в названии города 
Grays  представлено имя нормандской семьи de Grai, некогда владевшей здесь поместьями 
[18: 152— 153]. Общее имя The Rodings  называет большую территорию в графстве Эссекс с 
многочисленными объектами— владениями членов семьи Roding  [18: 298]. В американской 
ойконимии также встречаются названия селений, образованные от личных имен: Solom ons , 
W a lte r s , R o g e r s , M a tth ew s , A n d re w s , E u g en s . Во всех этих случаях форма множ. числа 
приобретает функцию трансонимизации, то есть функцию переноса уже существующих собст
венных имен из одной ономастической категории (антропонимической) в иную — топонимиче
скую (в данном случае — в ойконимическую). Есть, однако, случаи, когда топонимы, имевшие 
форму множ. числа, теряют ее и переходят в сингулятивные образования. Ср. англ.: Brig-  
huses  >  Brighouse. Эту борьбу форм множ. и ед. чисел можно интерпретировать как отраже
ние асимметрического дуализма лингвистического знака (понимая под «знаком» грамматическую 
категорию числа). Но, как пишет С. Карцевский, «один и тот же знак имеет несколько функ
ций», он имеет дифференциальный характер: «...Всякий лингвистический знак непременно дол
жен быть дифференциальным, иначе он ничем не будет отличаться от простого сигнала» [7: 85, 
87]. В приложении к топонимии дифференциальный характер сингулятивных и плюральных 
(идентичных во всех иных отношениях) топонимов вызывает к жизни еще одно функциональное 
предназначение — борьбу с интратопонимической омонимией (то есть преодоление омонимии 
между образованиями единого ономастического класса). Сравните дихотомические противо
поставления английских ойконимов: Bow  — Bowes; W ingate  — Wingates; E astco tt  — East-  
cotts; Hayne  — Haynes; Hale  — Hales; K irkley  — Kirklees; Leigh  — Leighs; Lew  — Lewes; 
Marsh  — Marishes; Well — Wells; Whitstone  — Whitstones; Zeal — Zeals  [13]. Кроме интра-
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топонимической омонимии бинарные противопоставления сингулятивных и плюральных назва
ний способствуют преодолению интертопонимической омонимии (между топонимами различ
ных классов).

Иногда финалия, воспринимаемая как показатель множественности, выполняющий топоними- 
зирующую функцию, имеет совершенно иной генезис. В английской топонимии конечное -s 
бывает обусловлено окказиональными обстоятельствами. Название деревни Carstairs  не имеет 
конечным компонентом слово stairs — «ступеньки». Генетически оно восходит к словам castle 
(«замок») и личному имени Tarres [18: 75].

Общеязыковые и топонимические тенденции порою трансформируют слово, воспринимаемое 
ныне как плюральное. Иногда конечное -s — реликт притяжательного (посессивного) паде
жа. Английская деревня Jordans  своим названием обязана названию дома Old Jordan’s Far 
[18: 189]. Топоним Ippolitts  происходит от конструкции St. Hippolytus’s church [13: 266]. Ана
логично, Kirkandrews  — от St. Andrew’s church [13: 279]. Посессивность четко ощущается и 
в конечном -s названия города Bury S t  Edmunds  (город назван в честь Эдмунда, убитого в 
869 г. викингами и причисленного к лику святых) [18: 64]. Хорошо известный город с кафед
ральным собором S t  Albans  назван в честь мученика и святого Alban, которому посвящено 
здесь аббатство [18: 307], ср. также приморский город S t  Leonards, названный в честь святого 
Leonard-а [18: 308] и корнуэльский город S t  Neots,  названный в честь святого по имени Neot 
[18: 309]. Это образования разного генезиса. Но с точки зрения современного функционирова
ния, этимологические различия не имеют значения. Все они втянуты в единый топонимический 
ряд топонимов с конечным -s , который выступает здесь в чисто топонимической функции — как 
дополнительный маркер топонимичности, как топоформант.

«Сила втягивания в топонимический ряд огромна», — пишет В. А. Никонов. В справедливо
сти этих слов можно убедиться еще раз на примерах, свидетельствующих о том, что топоним, 
употреблявшийся без конечного —s, со временем приобретает его под давлением употребитель
ной модели. Ср.: Chesters  (от др. англ. ceaster — «форт»), Crookes (от средн.-англ. crok — 
«изгиб, кривизна, дуга», «поворот»), Heynings  (от средн.-англ. haining — «огороженное мес
то», «ограда, ограждение»), Staines  (от др.-англ. stan — «камень»), Stubbins  (от средн.-англ. 
stubbing — «расчищенный под пашню участок земли»), W oodsetts  (от wodesete — «овчарня в 
лесу»: W oodyates  <  W udiete  (возможно, от др.-англ. wudige geat — «деревянные ворота») 
[13: 101, 131, 238, 436, 451, 532, 533]; а также: Chaldene >  Chaldeans; Falalee  >  Fallowlees; 
Filechinge  >  Filkins; Figelinge  >  Fylingdales; Gildanwell >  Gildingwells; Glenteley  >  
Glantlees; Grenerig  >  Greenriggs; Ipstone  >  Ipstones; Kirkley  >  Kirklees  [13: 94, 173, 179, 
190, 196, 197, 204, 266, 281]. С точки зрения синхронии, плюральность данных названий можно 
рассматривать как специфический топоформант. Этому отнюдь не противоречит диахронно-эти- 
мологический подход к проблеме, допускающий иную интерпретацию фактов. Оба подхода вза
имно дополняют друг друга. Такие факты многочисленны в английской топонимии, в которой 
генетически кельтские названия приобретают английский суффикс множ. числа -s . Так, назва
ние Cairngorms  представляет собой плюрализированное Cairn Gorm от гаэльского cairn — 
«скала» и gorm — «голубая» [18: 67]. Топоним Cults восходит к гаэльскому coillte — «леса», с 
добавленным английским -s [18: 105]. Название города Duns  восходит к гаэльскому апеллятиву 
dun — «холм», с добавленным английским плюральным -s [18: 121]. Название кафедрального 
города Ferns  может ошибочно восприниматься как топонимизированный английский апеллятив 
ferns — «папоротники». В действительности оно имеет ирландское происхождение и представ
ляет собой ирландское слово уже во множ. числе Fearna — «бузинные деревья» (от fearn — 
«бузина», с добавленным английским -s. [18: 136]. Название деревни Fochabers содержит эле
менты двух гаэльских слов: fotchach — «озеро» и abar — «болото», впоследствии принявших 
английское конечное -s [18: 138]. Топоним Hints  — это уэлльский апеллятив hint — «дорога» — 
с англ. -s [13: 241]. Топоним Kells  представляет собой ирландский апеллятив cealla во множ. 
числе (от cill — «келья», «церковь»), к которому было добавлено англ. -s [18: 190]. Ирландское 
название небольшого рыболовного селения N a Cealla Beaga  — «маленькие церкви», «малень
кие монашьи кельи» превратилось в англ. K illybegs  [8: 195]. Город L a r g s , расположенный 
на холмах, получил название от гаэльского апеллятива learg — «склон», с добавленным -s 
[18: 207]. Название хорошо известного промышленного города Leeds  возникло от бриттско- 
го (кельтского) названия реки Lat  — «текущая» с конечным -s [18: 209]. Название деревни 
Leuchars  возникло из гаэльского апеллятива luachar — «тростник, камыш» с англ. -s . Город
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Largs,  расположенный на холмах, получил название от гаэльского апеллятива learg — «склон» 
[18: 211]. Название английского города Peebles  восходит к кельтскому апеллятиву во множ. 
числе pebyll со значением «пристанища», «жилища», с добавленным -s [18: 270, 349]. Назва
ние небольшого городка Rothes  основано на гаэльском rath — «круглый форт» с добавлением 
англ. -s [18: 301]. Название старинной деревни Sw ords  ничего общего не имеет с апеллятивом 
swords — «мечи»; оно является гибридом, будучи образованным от ирландского апеллятива 
sord — «газон, травяное покрытие, дерн» — с добавлением англ. -s.

Конечные маркеры множ. числа в таких образованиях не случайны. Вспомним слова 
А. А. Потебни о том, что язык не дорожит звуком, если он уже не имеет смысла, что стираются 
грамматические категории как лишнее бремя для мысли, если они не выражают определенного 
значения [11: 61]. Следовательно, если язык принимает звук, которого раньше не было, значит 
этот звук имеет смысл. В этих случаях суффикс множ. числа не только способствует вхожде
нию в топонимический ряд, он содействует вхождению иноязычных слов в сам язык, вернее, в 
одну из частей языка — в топонимию. Топоформант -s помогает адаптации иноязычных слов, он 
их, говоря словами А. Рума, «англицизирует» (anglicise) [18: 66], способствует устранению их 
восприятия как «чужих», делая «своими», привычно звучащими звуковыми комплексами, помо
гает грамматическому освоению заимствований. При этом отсутствие этимологического значе
ния здесь не только не мешает, а, наоборот, содействует топонимическому восприятию слов.

Таким образом, анализ топонимов pluralia tantum  показывает многообразие функций плю
ральной формы. Суффиксы множественного числа способны приобретать свойства, которые 
никак не вытекают из их генезиса и традиционного употребления. Эти приобретаемые свойства 
обусловлены взаимодействием различных факторов экстралингвистического, собственно лингви
стического, общеономастического и узкотопонимического характера.
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О. M. Скляренко
ДО ПИТАННЯ ПРО КАТЕГОРІЮ МНОЖИНИ В ОНОМАСТИЦІ (на матеріалі англійської мови)
У статті розглянуто проблему категорії множини у сфері власних імен. Виявлено різні функції плюральних 

форм в ономастиці, котрі зумовлені різноманітними чинниками екстралінгвістичного, власнелінгвістичного, за- 
гальноономастичного та топонімічного характера.

Ключові слова: плюральні оніми, топонімічна деривація, онімізація, морфологічний маркер, англійська мова.

O. N. Sk lyarenko
TO T H E  PR O B L E M  OF P R O P E R  N A M E S IN P L U R A L  (on  b as is  of E n g lish )
The problem of the  ca tegory  of the  plural in the  sphere  of onom astics  is analyzed in the  article. The diversity 

of functions of plural forms of proper nam es  is established. These functions are caused  by different extralinguistic, 
linguistic, onom astic  and toponym ic reasons.

Key w ords: plural onyms, toponym ic derivation, onym isation , morphological marker,  English.
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