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Аннотация: Предметом рассмотрения в статье является система английских 
имен собственных людей (антропонимов) в аспекте теории и практики пере-
вода. Анализируются источники формирования данной системы, факторы, 
влиявшие на ее развитие, а также структурные особенности строения ан-
глийского имени собственного. Установлено, что современная система ан-
глийских личных имен допускает достаточно широкую вариативность, что 
отражается на особенностях ее перевода. Перечислены основные способы 
перевода английских личных имен на русский язык. Среди них в качестве 
наиболее часто употребляемых выделены транскрипция и транслитерация.
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В настоящее время в практике перевода не вырабо-
таны общеконвенциональные правила перевода и 
передачи собственных имен. Это касается, в част-

ности, и личных имен. Выработка подобного рода свода 
норм или правил затруднена еще и из-за того, что в кате-
горию имен собственных входят классы слов, имеющие 
различное происхождение, а также спецификой самого 
класса имен собственных, который в ряде исследова-
ний выделяется даже в качестве отдельной категории 
лексических единиц (например, специфичным является 
маркирование именем собственным национальной и 
локальной принадлежности того объекта или индивида, 
который использует данное имя).

В рамках настоящего исследования представляется 
необходимым дать определение личного имени чело-
века (антропонима) и осмыслить его специфику в срав-
нении с другими классами слов. Так, О.С. Ахманова, что 
антропонимика представляет собой особый раздел лек-
сикологии, предметом изучения которого являются соб-
ственные имена людей [1, с. 50]. Следовательно, можно 
сделать вывод о том, что антропоним – это собственное 
имя, принадлежащее человеку.

Г.Б. Мадиева и В.И. Супрун относят к классу антропо-
нимов широкий спектр языковых единиц [2, с. 96]: лич-
ные имена в их полной форме и уменьшительной фор-
мах, а также официальные и неофициальные формы 
личных имен, отчества, фамилии, вторые имена, прозви-

ща людей и т.п. Таким образом, исходя из такой катего-
ризации, можно видеть, что антропонимы представляют 
собой комплексный языковой феномен, включающий в 
себя различные составляющие.

Н.В. Подольская также указывает [3, с. 36], что антро-
поним является средством именования людей, выделяя 
при этом различные их классы (официальные, неофици-
альные, личные, фамилии, прозвища и т. п.), а также опре-
деляя антропонимию как совокупность антропонимов. 
При этом исследовательницей подчеркивается специфи-
ка антропонимии, заключающаяся в индивидуализации 
именуемой сущности [там же]: очевидно, что каждый 
человек обладает своим собственным именем, при этом 
сам репертуар личных имен ограничен, что заставляет 
прибавлять к номинации дополнительные компоненты, 
например, фамилию и отчество.

В исследовании К.И Кропачевой говорится о том [4,  
с. 40], что антропоним является «заместителем» именуе-
мого объекта, т. е. отдельно взятого человека. Антропо-
ним «как бы» репрезентирует именуемое лицо в знако-
вом пространстве определенного языка. Отсюда следует, 
что личные имена людей, как и остальные языковые еди-
ницы, обладают, очевидно, знаковой природой.

Система имен собственных английского языка (здесь 
и дальше для ее обозначения будет использоваться тер-
мин «антропонимикон») имеет различное происхож-
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дение. В нее входят имена собственные германского 
происхождения, причем, как западногерманского (ан-
глосаксонского), так и северогерманского (скандинав-
ского), кельтского, франко-нормандского, латинского, 
древнегреческого, древнееврейского. Три последние 
группы имен вошли в английский язык благодаря хри-
стианизации англосаксов. Многие из таких имен являют-
ся очень древними: например, мужское имя Abraham из-
вестно уже на протяжении почти 4000 лет (с библейских 
времен), но в англоязычных странах оно употребительно 
на протяжении нескольких последних веков.

Англоязычные имена собственные можно разделить 
также на исконно английские (восходящие еще к ан-
глосаксонскому антропонимикону) и заимствованные, 
традиционные и вновь образованные (последние пред-
ставляют собой своеобразные «ономастические неоло-
гизмы»), новые и имеющие архаичное происхождение.

В англосаксонский период развития английского 
языка антропонимикон был устроен достаточно просто, 
находя параллели в системе имен собственных других 
древнегерманских племен. Англосаксонское имя обла-
дало простой морфологической структурой, состоя из 
одного корня: примерами могут служить такие имена 
как Froda ˈпоэтˈ, Joy ˈрадостьˈ. Позднее, из-за особен-
ностей древнеанглийского языка, в котором, как и в 
прочих германских языках получило особое развитие 
корнесложение, многочисленными стали двучленные 
имена собственные: примером может служить имя 
Godwin, состоящее из двух компонентов: god ˈбогˈ и win 
ˈзащитникˈ, а также некоторые другие имена.

Продуктивность такой модели образования антропо-
нимов объясняется еще и тем, что она отображала веру 
древних германцев в словесную магию, их представле-
ния о том, что имя влияет на судьбу носителя, а также их 
использования с целью табуирования, например, защи-
ты носителя от сил зла [5, с. 9-12].

На антропонимическую систему английского языка 
(как и любого другого) оказывала также влияние и ли-
тература. Она продолжает оказывать на нее влияние и 
по сей день. Литература является мощным фактором из-
менения и пополнения системы англоязычных имен соб-
ственных, поскольку она служит отображением соответ-
ствующих социокультурных и социально-политических 
процессов, происходящих в обществе. В литературных 
произведениях был создан ряд персонажей, имена ко-
торых остаются популярными в англоязычной онома-
стической культуре и в настоящее время. Здесь можно 
привести следующие примеры:

• Pamela – персонаж романа Ф. Сиднея «Аркадия» 
(1590);

• Stella – героиня цикла сонетов Ф. Сиднея «Астро-
фель и Стелла» (1591);

• Vanessa – имя героини поэмы Дж. Свифта «Каденус 
и Ванесса» (1726).

Благодаря популярности исторических романов В. 
Скотта, а также цикла поэм А. Теннисона «Королевские 
идиллии» значительную популярность приобрели такие, 
уже начавшие выходить из моды имена, как Amy, Enid, 
Gareth, Guinevere, Guy, Lancelot, Nigel и др. Имя Alice, кото-
рое во второй половине XIX в. уже рассматривалось как 
вышедшее из моды и практически забытое, приобрело 
новую популярность благодаря выходу книги Л. Кэррол-
ла «Приключения Алисы в стране чудес» в 1865 г.

Как отмечается в различных лингвистических иссле-
дованиях, например, в работе [2, с. 96], в каждой лингво-
культуре есть традиционная устойчивая структура имен 
собственных. В Великобритании, а также и в других ан-
глоязычных странах структура полной формы антропо-
нима содержит три основных компонента. Первый ком-
понент – это так называемое первое имя (оригинальные 
термины – first name, christian name, given name). Второй 
компонент носит, соответственно, название второго 
имени (middle name), третим компонентом является фа-
милия (name, surname, last name).

Первый и второй компонент англоязычного имени 
собственного достаточно вариативны: в их функции мо-
гут использоваться не только элементы традиционного 
антропонимикона, но также имена и фамилии родствен-
ников, исторических деятелей или известных лиц, имена 
разного рода знаменитостей, самостоятельно изобре-
тенные имена-прозвища, элементы апеллятивной лек-
сики, которые имеют символическую значимость для 
носителя имени и т.д.

Современное британское законодательство в об-
ласти антропонимики допускает выбор в качестве име-
ни собственного практически любого апеллятива, что 
обеспечивает весьма широкий спектр вариативности 
у антропонимов. Так, определенное распространение 
в английском языке имеют многокомпонентные имена, 
которые в ряде случаев получают дети, родившиеся в 
смешанных браках. Одним из компонентов такого имени 
может быть фамилия матери либо отчество отца: при-
мерами могут служить следующие антропонимы – Алек-
сандра Джейн Михайловна Симпсон, Лара Александра 
Коппин Коллинс. Количество компонентов, входящих в 
сложный антропоним, потенциально неограниченно: в 
качестве примера можно привести полное имя англий-
ского музыканта Брайана Эно, которое звучит как Брайан 
Питер Джордж Сент-Джон ле Бэптист де ля Салль Эно.

Вариативность современной английской антропони-
мики обеспечивается за счет того, что имена собствен-
ные могут также переходить из одного класса в другой. 
Примером здесь может служить сын Виктории и Дэвида 
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Бэкхемов, который был назван Бруклином. Изначально 
Бруклин – это название одного из районов Нью-Йорка, 
т. е. топоним. Мальчик получил свое имя (антропоним) 
по названию того района города, в котором он родился.

Таким образом, вслед за С.Н. Смольниковым можно 
отметить тот факт, что система английской антропони-
мии, по аналогии с русской, характеризуется двойствен-
ностью [6, с. 23-24]: в ней имеются имена собственные, 
которые могут быть соотносимы с широким кругом лю-
дей, могущих так именоваться (например, Brian), а есть 
такие имена собственные, которые служат именованием 
конкретного человека (например, Brian Eno).

Популярность в Великобритании набирают антропо-
нимы романского происхождения, а именно француз-
ского, итальянского и испанского. Это проявляется, в том 
числе, в использовании написаний иноязычного проис-
хождения, которые заимствуются в английский язык на-
ряду с уже существующими антропонимами. Таким об-
разом, создаются дублетные антропонимы, восходящие, 
в конечном итоге, к одной и той же основе. Здесь можно 
привести следующие примеры: получили распростране-
ние написания и формы имен Marie вместо Mary, Katrina 
вместо Catherine.

В ряде случаев орфография имени может быть со-
знательно изменена (например, родителями) с целью 
придать имени бóльшую оригинальность. Можно приве-
сти следующие орфографические варианты таких имен: 
Alivia – традиционное написание Olivia, Alysha – традици-
онное написание Alicia.

Представленные выше орфографические и фонети-
ческие трансформации имен собственных могут также 
создавать ряд переводческих трудностей, связанных, 
прежде всего, с переводом иноязычной документации: 
доверенностей, уведомлений, судебных решений и т.д. 
Кроме того, расхождения или ошибки в написаниях мо-
гут создать значительные проблемы при оформлении 
российских виз иностранными гражданами, при их пре-
бывании на территории страны, а также во время по-
граничного контроля. Кроме того, различия в написании 
имен собственных может усложнять ряд процедур, свя-
занных с получением гражданства, а также, например, 
при удостоверении акта рождения ребенка.

Примером здесь могут служить разночтения при 
передаче на русский язык антропонима Jacqueline, ко-
торый представлен как в английском, так и во француз-
ском языках. При переводе с французского языка это 
имя чаще всего передает как ‘Жаклин’ (и такой способ 
передачи чаще всего и представлен в русском языке вне 
зависимости от исходного языка). Между тем, при пере-
воде с английского это имя может быть передано в виде 
‘Джеклин’. В подобных случаях рациональным является 

использовать устоявшуюся для данной языковой тради-
ции практику передачи имен собственных на русский 
язык либо использовать руководства по практической 
транскрипции для данного языка. Допустимо также об-
ращение к лексикографическим источникам по каждому 
конкретно взятому исходному языку, в частности, к сло-
варям имен собственных.

В настоящее время в практике перевода представле-
на тенденция использовать транскрибирование. Сущ-
ность этого приема заключается в том, что при помощи 
кириллической орфографии записывается звучание 
имени на языке оригинала с как можно большей точно-
стью. Основная цель данного приема – сохранение точ-
ности звучания на переводящем языке оригинального 
имени собственного. Это позволяет исключить ряд как 
субъективных, так и объективных ошибок при переводе 
антропонимов.

Правильная передача англоязычных антропонимов 
на русский язык с использованием транскрипции пред-
ставляет собой достаточно сложную задачу, связанную с 
особенностями современной английской орфографии 
и ее историческим развитием (об этом более подробно 
будет еще сказано ниже). Кроме того, следует учитывать 
различия в фонетике русского и английского языков, в 
частности, тот факт, что и в первом, и во втором языках 
имеются нечитаемые буквы и буквосочетания.

Вместе с тем, следует заметить, что в английском язы-
ке нечитаемые буквы и их сочетания преобладают, по-
скольку английская орфография сохраняет множество 
консервативных написаний. По этой причине в некото-
рых случаях общие правила транскрипции могут варьи-
роваться, исходя из особенностей русской фонетики и 
фонологии (либо другого переводящего языка), что по-
зволяет приблизить к ним переводимый антропоним и 
сделать перевод более естественным.

Следует различать особенности передачи англоя-
зычных антропонимов на русский язык и в обратном 
направлении. Для перевода и передачи англоязычной 
антропонимики используется, как правило, способ 
транскрибирования, в то время как русская антропо-
нимика передается на английский с использованием 
транслитерации.

Этот прием, как правило, и используется для пере-
дачи имен собственных различного типа (в том числе, 
антропонимов, географических названий и т.д.) с одного 
языка на другой [7, с. 195-196]. Правила транслитерации 
русских имен собственных на английский язык задаются 
при помощи специальной таблицы соответствий.

Различия в используемых переводческих решениях 
связаны с различиями в принципах написания, исполь-
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зуемых в современном английском и в современном 
русском языках: современная английская орфография 
основана преимущественно на традиционном и эти-
мологическом принципах [8, c. 47], в то время как со-
временная русская орфография – преимущественно на 
морфологическом с использованием отдельных элемен-
тов фонетико-фонологического [9, с. 447]. Это облегчает, 
таким образом, передачу фонетического облика слова 
при переводе, поскольку традиционные написания в со-
временном русском языке составляют меньшую часть.

В ряде случаев при переводе русского антропонима 
на английский язык для того, чтобы подчеркнуть особен-
ности фонетики исходного языка, можно воспользовать-
ся методом транскрибирования. Этот метод позволяет 
продемонстрировать верное чтение антропонима на 
переводящем языке, близкое к тому, что можно видеть 
на исходном языке. Здесь могут быть приведены следу-
ющие примеры:

• Настя – Nahstya (а не Nastya);
• Горбачёв – Gorbachov (а не Gorbachev);
• Шут – Shoot (а не Shut).

Некоторые русские антропонимы сохраняют тради-
ционные написания при переводе на английский язык. 
В качестве примера здесь можно привести фамилию 
известного русского композитора П.И. Чайковского, 
фамилия которого передается на английский в форме 
Tchaikovski (а не Chaykovskiy).

Необходимо также учитывать и особенности заим-
ствования антропонимов из одного языка в другой. Так, 
в индоевропейских языках Европы (романских, герман-
ских, славянских и др.) имя собственное зачастую прямо 
переносится без изменений из одной языковой тради-
ции в другую. При этом сохраняются орфографические 
особенности данного антропонима, которые представ-
лены в исходном языке. Следует заметить, что такой пря-
мой перенос антропонима из одного языка в другой не 
всегда представляет собой оптимальное переводческое 
решение, поскольку орфография имени не всегда дает 
возможность определить правильное чтение этого име-
ни как на исходном, так и на переводящем языках.

Таким образом, при переводе иноязычных антро-
понимов следует использовать какие-либо из выше-
приведенных способов перевода имен собственных. 
При этом необходимо учитывать прагматику перевода, 
прагматику переводящего текста, а также цель перево-
да данного текста. В случае, когда в данной языковой 
традиции не существует конвенциальной практики 
перевода, переводчик может сам выбирать тот или 
иной вариант перевода, используя показанные выше 
способы перевода, при этом учитывая упомянутые 
критерии. Как базовые переводческие решения здесь 
могут использоваться транскрипция имени собствен-
ного, его транслитерация, а также сохранение ориги-
нального написания имени собственного (в латинской 
графике) в переводящем тексте.
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