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 «Қазақ» газеті либералдық-демократиялық бағыттағы идеяларды білдірді. Тҧтас алғанда 
қазақ ӛлкесінің әлеуметтік-экономикалық және қоғамдық-саяси ӛмірінің дамуымен таныстыра 
білген «Қазақ» газеті «Алаш» партиясының дауысына айналды. 

А.Байтҧрсынҧлы, қандай қиын-қыстау жағдайға тап болса да, ҧлт мҥддесін, серіктестерін 
ешқашан сатпағанын, адамгершілік-азаматтық бағытынан қылдай ауытқымағанын, Қазақ ӛлкесі 
Әскери-революциялық кеңесінің қазақ халқын біріктіру және оны Кеңес ӛкіметі жағына тарту 
туралы мәселені қараған 1919 жылғы 27 қазанда ӛткен мәжілісінде сӛйлеген сӛзі арқылы тағы да 
бір рет дәлелдеді. Осы мәжілістің хаттамалық жазбасында кездесетін: «Байтҧрсынҧлы жолдас 
мыналарды ҧсынды: 1) Қырғыз ревкомы қырғыздарға кеңес ӛкіметінің қырғыз халқына жалған 
емес, шын мәнінде автономиялық ӛзін ӛзі басқаруды бергенін айқын кӛруі ҥшін дербес іс-қимыл 
кӛрсететін болсын; 2) барлық қырғыздарға, соның ішінде ақтар жағында Кеңес ӛкіметіне қарсы 
кҥресіп жҥрген Торғай және Орал алашордашыларына Кеңес ӛкіметі жағына ӛткен жағдайда 
кешірім жариялансын және 3) жергілікті жерлерде Кеңес ӛкіметі халық сенімін қамтамасыз 
ететін мейлінше ақылға қонымды іс-әрекет жасауға және сол арқылы ақтар жағында жҥрген және 
Кеңес ӛкіметіне сенбестікпен қарайтын адамдардың Кеңес ӛкіметі жағына ӛтуіне жәрдемдесуге 
шаралар қолданатын болсын» деген жолдар осының айқын айғағы. 

Жалынды да ойлы кӛсем сӛз шебері, баспагер әрі ҧйымдастырушы А.Байтҧрсынҧлы 
«Қазақ» газетін осы тҧрғыдан пайдалануды ҧсынып, бҧл басылымның алдына қойған мақсатын 
«халықтың кӛзі, қҧлағы һәм тілі» деп тап басып кӛрсетті. Бас редактор ретінде ол сол кездегі 
білімді, зерделі азаматтардың басын қосып, оқу-ағарту, ҧлт, жер мәселелерін батыл кӛтерді. 
Белгілі ғалым, тарих ғылымының докторы К.Нҧрпейіс былай дейді: «Міржақыптың «Оян, 
қазағындағы», Ахметтің «Масасындағы» ҧлттық намысты қайрау, халық санасын ояту идеялары 
«Қазақтың» беттерінде нақтыландыра, ӛткірлендіріле тҥсті. Осы арқылы олар халық арасында 
отарлық езгіге қарсы саяси хал-ахуалды қалыптастырды» [4,17-18]. 

А.Байтҧрсынҧлы реформаторлық тҧрғыдан мақаласының атына ӛзекті, ӛзінің 
замандастары ғана емес, бҥгінгі ХХІ ғасырда мойындалып отырған тҧжырым қояды яғни 
Абайдың «Қазақтың бас ақыны» екенін ӛзге жҧртқа да, ӛзімізге де жете ҧғындырады. Осы 
зерттеуінде классикалық мҧраның кейінгі қазақ әдебиетіндегі орнын нақтылап берді. Бҥгінгі 
абайтанушыларға сара жол нҧсқап, Абай шығармашылығының ӛзіндік ерекшеліктерін, терең 
ғылыми негізге сҥйене отырып, тҧңғыш рет ашып кӛрсетті: «Сӛзі аз, мағынасы кӛп, терең… Не 
нәрсе жайынан жазса да, Абай тҥбірін, тамырын, ішкі сырын, қасиетін қармап жазады. Нәрсенің 
сырын, қасиетін біліп жазған соң, сӛзінің бәрі де халыққа тіреліп, оқушылардың біліміне сын 
болып, емтихан болып табылады» [5,11]. 
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ОНОМАСТИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ПРОИЗВЕДЕНИИ ДЖ.Р.Р. ТОЛКИНА  
«THE HOBBIT, OR THERE AND BACK AGAIN» И ИХ ПЕРЕВОД 

 
А.С.Токтаргазин  

магистрант 
ЕНУ им. Л.Н. Гумилева 

Астана 
 
Аңдатпа:Мақалада Н.Л. Рахманова қолданған ономастикалық элементтерді аударудың 

негізгі әдістері қарастырылады Дж.Р.Р. Толкиннің «The Hobbit, or There and Back Again». 
 Түйінді сөздер: ономастикалық элементтер, квазиантропонимдер, транслитерация, 

транскрипция, эквивалентсіз лексика. 
Аннотация: В статье рассматриваются основные приемы перевода ономастических 

элементов, использованные Н.Л. Рахмановой в переводе повести Дж.Р.Р. Толкина «The Hobbit, 
or There and Back Again».  

Ключевые слова: ономастические элементы, квазиантропонимы, транслитерация, 
транскрипция, безэквивалетная лексика. 

Abstract:The article discusses the main techniques of translation of onomastic elements used by 
N.L. Rakhmanova in the translation of J.R.R. Tolkien's novella «The Hobbit, or There and Back Again». 

Keywords: onomastic elements, quasi-anthroponyms, transliteration, transcription, non-
equivalent vocabulary. 

 
Переводчик любого художественного произведения должен стремиться донести до 

читателя не только основную мысль текста, но и должным образом передать лексические, 
грамматические, и даже порой фонетические особенности в своем переводе [1, с. 7].   

На данный момент достаточно непросто решить комплексную проблему непереводимой 
лексики во время перевода художественной литературы с английского языка на русский язык. 
Конкретным утверждением и обусловлена вся актуальность нашего исследования. Одним из 
фактов безэвивалентной лексики можно считать ономастические лексические единицы. Особую 
роль ономастическая лексика играет в жанре «фэнтези». Основных трудностей, с которыми 
сталкивается переводчик во время работы, две: 1) неимение нужного соответствия из-за 
отсутствия у говорящих на этом языке объекта обозначения и 2) надобность, вместе с 
предметным значением, передать ее реалии и колорит [2, с. 153]. Невзирая на проблемы, при 
отсутствии эквивалента в ПЯ, существуют несколько общепринятых инструментов перевода. И с 
помощью них может быть найдена подходящая лексическая единица аналогичного уровня, и 
приемлемо донесен смысл текста. Например, транслитерация и транскрипция – одни из способов 
перевода лексических единиц первоисточника с помощью воссоздания их формы посредством 
букв ПЯ [3].  

В науке о переводе имеются несколько способов передачи информации посредством 
приблизительной или же прямой интерпретации текста оригинала. Например, лингвист Ш.М. 
Шерманова детально описывает в своей работе четыре способа переводческих трансформаций: 
1) калька; 2) транскрипция; 3) создание нового слова или словосочетания [4, с. 95-98]. 

Принимая во внимание переводческие инструменты, а также повесть английского 
писателя Дж.Р.Р. Толкина англ. «The Hobbit, or There and Back Again», проанализируем, какие 
именно приемы перевода были применены для нахождения соответствий БЭЛ с английского на 
русский. В исследовании в качестве материала для анализа и сопоставления с текстом оригинала 
был выбрал один из вариантов перевода художественного произведения, осуществленный 
переводчицей Н.Л. Рахмановой [5, с. 2]. С проблемой перевода БЭЛ столкнулась и переводчица, 
так как впоследствии люди все же упрекали ее перевод в обилии трудных иноязычных названий 
и имен [6]. 

Рассмотрим несколько переводческих трансформаций, используемых Н.Л. Рахмановой. 
Во время перевода имен героев, названий объектов и т.п. переводчица часто использует 
транслитерацию и транскрипцию. Необходимо отметить, что при транслитерации 
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воспроизводится графическая форма изначальной лексической единицы, а при транскрипции 
звуковая [7, с. 6]. 

Примеры использования транслитерации и транскрипции при переводе имен собственных 
всех гномов [8, с. 63] (гном – ‛карлик‘ [10, с. 321]): Dori – Дори; Nori – Нори; Ori – Ори; Oin – 
Ойн; Gloin – Глойн; Fili – Фили; Kili – Кили; Bombur – Бомбур; Bifur – Бифур; Bofur – Бофур; 
Dwalin – Двалин; Balin – Балин; Thorin Oakenshield – Торин Оукеншильд; Thror –Трор; Thrain – 
Трейн; Durin – Дьюрин; Dain – Дейн; Nain – Нейн. Проанализировав примеры, можно заметить, 
что большинство имен передано в ПЯ с помощью транслитерации.    

Однако, не всегда целесообразно применять данные трансформации, так как нечасто 
удается с их помощью передать особенности оригинала. Например, на сегодняшний день 
фамилия гнома англ. «Oakenshiéld» приобрела свой стандарт перевода. Современные 
художественные переводчики фэнтези жанра интерпретируют эту фамилию посредством замены 
ее лексических единиц: англ. Oakenshield – перев. Дубощит или Дубовый щит (oaken – ‛adj. 
дубовый‘ [9 с. 573]; shield – ‛n. щит, защита‘ [9, с. 743]). Имя же гнома англ. «Thórin» не имеет 
эквивалента в русском языке, от чего и отталкивалась Рахманова в работе, применив 
транскрипцию. На древнеисландском же языке имя означает гордую птицу: Thorin – корень англ. 
Thór ‛n. орел‘ [11, с. 55].  

Безусловно, можно сделать вывод, что не весь перевод Рахмановой соответствует 
рекомендациям писателя. Например, фамилию родственников Бильбо англ. «Sáckville-Bágginses» 
возможно стоило передать составным словом, который содержал бы корни слов «sack» и «bag». 
В этом случаем, переводчица применила транскрипцию: Sackville-Bagginses – Саквиль-Бэггинсы 
[5, с. 144]. Однако, целесообразность применения ею подобного приема перевода объясняется 
тем фактом, что у ее читателя, скорее всего, возникнет недопонимание при виде таких названий, 
как «Мешоквилль» или «Сумкинс». Подобные переводы являются более правильными с точки 
зрения смыслового содержания, но более спорными по звучанию для носителей русского языка 
[11, с. 166]. Толкин опирался на немецкий язык при создании фамилий и имен: нем. Bilbo, Bungo, 
Baggins, Beladonna и т.д. 

Большая часть иных квазиантропонимов также была переводчицей траскрибирована или 
транслитерирована: Gandalf – Гэндальф; Took – Тук; Beorn – Беорн; Gollum – Голлум; Radagast – 
Радагаст; Elrond – Элронд; Roac – Роак; Carc – Карк; Galion – Гэлион; Tom – Том; Bert – Берт; 
Bill – Билл; Hugginses – Хаггинсы; Bolg – Больг; Azog – Азог; Bard – Бэрд; Girion – Гирион. При 
помощи данных приемов также были переведены и названия рас: hobbit – хоббит; elf – эльф; troll 
– тролль; goblin – гоблин. Очевидно, что в переводе определенной ономастической лексики 
частотность использования транскрипции и транслитерации не была снижена. 

Как можно заметить, имя мудрого чародея посредством транскрипции видоизменилось на 
русский манер: англ. Gándalf – перев. Гэндальф. И именно конкретный перевод имени 
волшебника плотно закрепился в русскоязычной среде. Весьма примечательно, что на 
древнескандинавском корень имени «gand» означает «wand – ‛n. жезл, палочка‘; staff – ‛n. посох, 
палка‘; cane – ‛n. трость, тростник‘», а суффикс «alf» обозначает принадлежность «elf – n. эльф, 
сильф, божество» [9, с. 295, с. 140, с. 887, с. 778]. Имя «Gandalf», как фамилии и имена 
полуросликов, имеет немецкое происхождение. На языке гномов имя волшебника было 
составлено из гномьего слова tárkil, изменив немного его и прибавив гномье окончание: nold. 
Tharkûn – перев. серый странник [11, с. 56].  

Фамилия англ. «Toók» была транскрибирована: перев. Тук. На английском оно 
произносится, как англ. «two-k», но пишется в виде второй формы непр. глагола «take – ‛v. 
брать‘» [9, с. 811]. Согласной традициям, у полуросликов существует имя Tûk, которое 
происходит из слова tûka. Оно означает героя. Но это была традиция, без серьезных оснований. 
Именно из-за этого факта писатель не стал переводить фамилию, а решил оставить ее как есть. 
Он просто англицизировал название в англ. «Took» [11, с. 156].  

Рахманова в переводе старалась адекватно передать ономастическую лексику. Имя 
человека-оборотня (оборотень – ‛обращенный в зверя‘ [12, с. 557]), предводителя Беорнингов 
[11, с. 159] было интерпретировано на русский с помощью транслитерации: англ. Beórn – перев. 
Беорн. Название происходит от англ. «beorn», означающее «медведь». У англосаксов оно 
использовалось как синоним слов «человек», «воин» или «вождь». 
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Продолжая анализ передачи ономастических элементов, хотелось бы обратить внимание 
на перевод имени одного существа: англ. «Góllum» – перев. Гóллум. В переводе имя было 
транслитерировано. Существует факт того, что транслитерация разрушает оригинальную 
фонетическую структуру слова. Однако, перевод данного имени является исключением. 
Например, если транскрибировать на русский имя англ. «Gollum», то получится слово: перев. 
Гóллем. Но в словаре русского языка уже имеется похожее слово, которое стилистически не 
имеет ничего общего с представленной ономастической единицей: «голем» (гóлем – ‛персонаж 
мифологии‘ [13]). Вследствие этого утверждения можно предположить, что Рахманова 
сознательно не применила транскрипцию в переводе, чтобы не ввести в недоумение читателя 
ввиду совпадения в звучании этих слов.  

Таким образом, можно сделать вывод, что для перевода ономастических элементов в 
произведении Дж.Р.Р. Толкина «The Hobbit, or There and Back Again» Н.Л. Рахманова применила 
переводческие приемы, включающие транслитерацию и транскрибирование. Вся трудность 
перевода состоит в том, чтобы адекватно подобрать тот или иной способ для каждого 
квазиантропонима, чтобы не допустить смысловой, художественной и стилистической потери 
информации. Перевод Рахмановой имеет множество удачных находок в плане правильного 
применения способов перевода. 

В заключение хотелось бы отметить, что применение всевозможных переводческих 
трансформаций оказывает непосредственное воздействие на ценность текста перевода, его 
качество и восприятие реципиентом. Применение конкретных приемов обосновано, если у 
переводчика на первом месте стоит цель передать стилистику всего текста оригинала. Создание 
же новых слов посредством неологизмов и контекстуального перевода способствует восприятию, 
но напрочь искажает содержание самого оригинала. 
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воспроизводится графическая форма изначальной лексической единицы, а при транскрипции 
звуковая [7, с. 6]. 

Примеры использования транслитерации и транскрипции при переводе имен собственных 
всех гномов [8, с. 63] (гном – ‛карлик‘ [10, с. 321]): Dori – Дори; Nori – Нори; Ori – Ори; Oin – 
Ойн; Gloin – Глойн; Fili – Фили; Kili – Кили; Bombur – Бомбур; Bifur – Бифур; Bofur – Бофур; 
Dwalin – Двалин; Balin – Балин; Thorin Oakenshield – Торин Оукеншильд; Thror –Трор; Thrain – 
Трейн; Durin – Дьюрин; Dain – Дейн; Nain – Нейн. Проанализировав примеры, можно заметить, 
что большинство имен передано в ПЯ с помощью транслитерации.    

Однако, не всегда целесообразно применять данные трансформации, так как нечасто 
удается с их помощью передать особенности оригинала. Например, на сегодняшний день 
фамилия гнома англ. «Oakenshiéld» приобрела свой стандарт перевода. Современные 
художественные переводчики фэнтези жанра интерпретируют эту фамилию посредством замены 
ее лексических единиц: англ. Oakenshield – перев. Дубощит или Дубовый щит (oaken – ‛adj. 
дубовый‘ [9 с. 573]; shield – ‛n. щит, защита‘ [9, с. 743]). Имя же гнома англ. «Thórin» не имеет 
эквивалента в русском языке, от чего и отталкивалась Рахманова в работе, применив 
транскрипцию. На древнеисландском же языке имя означает гордую птицу: Thorin – корень англ. 
Thór ‛n. орел‘ [11, с. 55].  

Безусловно, можно сделать вывод, что не весь перевод Рахмановой соответствует 
рекомендациям писателя. Например, фамилию родственников Бильбо англ. «Sáckville-Bágginses» 
возможно стоило передать составным словом, который содержал бы корни слов «sack» и «bag». 
В этом случаем, переводчица применила транскрипцию: Sackville-Bagginses – Саквиль-Бэггинсы 
[5, с. 144]. Однако, целесообразность применения ею подобного приема перевода объясняется 
тем фактом, что у ее читателя, скорее всего, возникнет недопонимание при виде таких названий, 
как «Мешоквилль» или «Сумкинс». Подобные переводы являются более правильными с точки 
зрения смыслового содержания, но более спорными по звучанию для носителей русского языка 
[11, с. 166]. Толкин опирался на немецкий язык при создании фамилий и имен: нем. Bilbo, Bungo, 
Baggins, Beladonna и т.д. 

Большая часть иных квазиантропонимов также была переводчицей траскрибирована или 
транслитерирована: Gandalf – Гэндальф; Took – Тук; Beorn – Беорн; Gollum – Голлум; Radagast – 
Радагаст; Elrond – Элронд; Roac – Роак; Carc – Карк; Galion – Гэлион; Tom – Том; Bert – Берт; 
Bill – Билл; Hugginses – Хаггинсы; Bolg – Больг; Azog – Азог; Bard – Бэрд; Girion – Гирион. При 
помощи данных приемов также были переведены и названия рас: hobbit – хоббит; elf – эльф; troll 
– тролль; goblin – гоблин. Очевидно, что в переводе определенной ономастической лексики 
частотность использования транскрипции и транслитерации не была снижена. 

Как можно заметить, имя мудрого чародея посредством транскрипции видоизменилось на 
русский манер: англ. Gándalf – перев. Гэндальф. И именно конкретный перевод имени 
волшебника плотно закрепился в русскоязычной среде. Весьма примечательно, что на 
древнескандинавском корень имени «gand» означает «wand – ‛n. жезл, палочка‘; staff – ‛n. посох, 
палка‘; cane – ‛n. трость, тростник‘», а суффикс «alf» обозначает принадлежность «elf – n. эльф, 
сильф, божество» [9, с. 295, с. 140, с. 887, с. 778]. Имя «Gandalf», как фамилии и имена 
полуросликов, имеет немецкое происхождение. На языке гномов имя волшебника было 
составлено из гномьего слова tárkil, изменив немного его и прибавив гномье окончание: nold. 
Tharkûn – перев. серый странник [11, с. 56].  

Фамилия англ. «Toók» была транскрибирована: перев. Тук. На английском оно 
произносится, как англ. «two-k», но пишется в виде второй формы непр. глагола «take – ‛v. 
брать‘» [9, с. 811]. Согласной традициям, у полуросликов существует имя Tûk, которое 
происходит из слова tûka. Оно означает героя. Но это была традиция, без серьезных оснований. 
Именно из-за этого факта писатель не стал переводить фамилию, а решил оставить ее как есть. 
Он просто англицизировал название в англ. «Took» [11, с. 156].  

Рахманова в переводе старалась адекватно передать ономастическую лексику. Имя 
человека-оборотня (оборотень – ‛обращенный в зверя‘ [12, с. 557]), предводителя Беорнингов 
[11, с. 159] было интерпретировано на русский с помощью транслитерации: англ. Beórn – перев. 
Беорн. Название происходит от англ. «beorn», означающее «медведь». У англосаксов оно 
использовалось как синоним слов «человек», «воин» или «вождь». 
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Продолжая анализ передачи ономастических элементов, хотелось бы обратить внимание 
на перевод имени одного существа: англ. «Góllum» – перев. Гóллум. В переводе имя было 
транслитерировано. Существует факт того, что транслитерация разрушает оригинальную 
фонетическую структуру слова. Однако, перевод данного имени является исключением. 
Например, если транскрибировать на русский имя англ. «Gollum», то получится слово: перев. 
Гóллем. Но в словаре русского языка уже имеется похожее слово, которое стилистически не 
имеет ничего общего с представленной ономастической единицей: «голем» (гóлем – ‛персонаж 
мифологии‘ [13]). Вследствие этого утверждения можно предположить, что Рахманова 
сознательно не применила транскрипцию в переводе, чтобы не ввести в недоумение читателя 
ввиду совпадения в звучании этих слов.  

Таким образом, можно сделать вывод, что для перевода ономастических элементов в 
произведении Дж.Р.Р. Толкина «The Hobbit, or There and Back Again» Н.Л. Рахманова применила 
переводческие приемы, включающие транслитерацию и транскрибирование. Вся трудность 
перевода состоит в том, чтобы адекватно подобрать тот или иной способ для каждого 
квазиантропонима, чтобы не допустить смысловой, художественной и стилистической потери 
информации. Перевод Рахмановой имеет множество удачных находок в плане правильного 
применения способов перевода. 

В заключение хотелось бы отметить, что применение всевозможных переводческих 
трансформаций оказывает непосредственное воздействие на ценность текста перевода, его 
качество и восприятие реципиентом. Применение конкретных приемов обосновано, если у 
переводчика на первом месте стоит цель передать стилистику всего текста оригинала. Создание 
же новых слов посредством неологизмов и контекстуального перевода способствует восприятию, 
но напрочь искажает содержание самого оригинала. 
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