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Введение 
 

Уильям Шекспир признан национальной гордостью Англии [Британцы … ], создателем литера-

турного языка своей нации [Карпова, 2017 ; Шкилев, Камалетдинова, 2017 ; Дарьина, Ларина, 2020 ; 

Kuzmina, Karapetyan, 2022], а его пьесы стали общественным достоянием человечества: спектакли по 

ним ставили и ставят в театрах всего мира, многие из них были экранизированы. 

Творчество великого драматурга изучали многие исследователи, в том числе в аспекте их пере-

вода как в целом [Бухтояров, 2004 ; Чеснокова, 2016, 2020 ; Макаров, 2017 ; Ильина, 2021 ; Никишина, 

2022 ; Turmas, 2020], так и в плане передачи на русский язык тех или иных языковых единиц [Селивер-

стова, Смирнова, Османова, 2016 ; Калашников, 2018 ; Сидорова, Лазухина, 2018 ; Скроцкая, 2018 ; Ча-

лова, 2020 ; Болозовская, 2021 ; Лысянская, 2021 ; Smith, 2018]. В настоящей работе мы рассматриваем 

лексические единицы специального языка — геральдического, под которым понимаем описательный 

код, применяемый для записи и описания изображения на гербах. Следует отметить, что, хотя гераль-

дические знаки являлись предметом изучения в ряде публикаций (см: [Склизкова, 2000 ; Староскольская, 

2019 ; Склизкова, 2019 ; Воркачев, 2021]), никто прежде не обращался к такому источнику, как художе-

ственная литература 
1
, и, соответственно, к лингвопереводческому, а не семиотическому или социокуль-

турному аспекту данного вопроса. Предметом нашего исследования являются особенности функциони-

рования элементов данного кода в оригинале и в переводе драматического текста. 

Материалом исследования послужили пьесы Уильяма Шекспира Henry VI, Hamlet, Midsummer 

Night‘s Dream, The Taming of the Shrew, The merry wives of Windsor и их переводы на русский язык.  

В текстах пьес есть несколько мест, в которых употребляется слов «герб», но мы остановились на шести 

фрагментах, в которых представлена геральдическая терминология, служащая для описания определен-

ной ситуации. 

Соответственно, мы не рассматривали подробно случаи единичного употребления терминов, 

например, hatchment (Hamlet, Act 4, Scene 5) ‗траурный/погребальный герб‘ (герб покойного на черной 

доске/полотнище), который переводили на русский язык генерализацией ‗герб‘. 

Целью нашей работы является установление возможности точной передачи геральдических 

терминов в пьесах У. Шекспира, а основной задачей — определение трансформаций, использованных 

при переводе указанных терминов на русский язык. 

 
Основная часть 

 

1. Henry VI 
2
 

CLIFFORD. …Might I but know thee by thy household badge. 

WARWICK. Now, by my father‘s badge, old Nevil‘s crest, 

The rampant bear chain‘d to the ragged staff… 

(Part II, Act V, Scene 1) 
 

Первый термин badge означает ‗герб‘ (геральдический), и в тексте пьесы он образует словосо-

четание со словом household. Таким образом, правильно было бы перевести его как ‗родовой‘ или 

‗фамильный‘ герб, но переводчики А. Соколовский, О. Чюмина и Е. Бирукова опустили определение: 

«тебя узнаю по гербу»; Н. Кетчер использовал перестановку и частичный перевод: «по гербу твоего до-

ма», а П. Каншин сохранил порядок слов, но проигнорировал контекст, обратившись к основному значе-

нию слова: «по твоему родовому знаку». Передача словосочетания father‘s badge в ответной реплике так-

же различается: О. Чюмина сохранила порядок слов: «отца гербом», П. Каншин и Н. Кетчер сделали пере-

становку: «гербомъ моего отца», тогда как А. Соколовский использовал грамматическую замену: «гер-

бомъ отцовъ моихъ». Е. Бирукова опустила это словосочетание, возможно, по причине избыточности: на 

этой же строке упоминается old Nevil‘s crest, которое она передала, изменив порядок слов: «Невилов гер-

бом старинным». Перевод О. Чюминой и П. Каншина отличается только порядком слов: «гербомъ Неви-

лей древнимъ» и «древнимъ гербомъ Невилей» соответственно. А. Соколовский и Н. Кетчер использова-

ли основное значение слова crest — ‗гребень‘, и допустили ошибку: «гребень (шлема) стараго Невиля».  

                                                           
1
 Единственное известное нам исключение — исследование Д. С. Рыжовой [Рыжова, 2018], но автор рас-

сматривает период становления геральдики на материале рыцарского романа, а не драмы. 
2
 Тексты У. Шекспира цит. по: [Shakespeare] ; Переводы П. Каншина, Н. Кетчера, А. Соколовского, О. Чу-

миной цит. по: [Шекспир, а]; Е. Бируковой — по: [Шекспир, б]. 
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Возможная причина — упоминание собеседниками собственных шлемов — burgonet, хотя это является 

анахронизмом: в XV веке, когда происходит действие пьесы, шлема такого рода — бургиньот — еще не 

было, он появится уже в следующем веке, существовал только его предшественник — армет. 
На следующей строчке указано, что именно изображено на старинном гербе Невилей: The ram-

pant bear chain‘d to the ragged staff. Наиболее точно описание негеральдической (так называются любые 
изображения людей, животных, строений и т. п., хотя они и широко применяются в геральдике) фигуры 
находим у Е. Бируковой: «Медведем, что стоит на задних лапах». В переводах О. Чюминой и П. Кан-
шина опущено причастие: «медвѣдь на заднихъ лапахъ», у Н. Кетчера — «стоящий медведь», а А. Со-
коловский ограничился упоминанием животного. 

Указано, что медведь chained ‗прикованный‘; этот термин редко употребляется в геральдике, но 
нетерминологическое словосочетание rugged stuff передано по-разному: «к суковатому стволу» (Е. Биру-
кова), «къ суковатому пню» (Н. Кетчер), «къ дубинѣ суковатой» (О. Чюмина), «къ щетинистому пню»  
(А. Соколовский), «къ суковатой палкѣ» (П. Каншин). Трудно предположить, что медведя можно прико-
вать к палке, пусть даже толстой, как и то, что пень может быть покрыт щетиной; с другой стороны, в гер-
бах, хоть и крайне редко, встречаются пни, даже с сучьями. Животное может быть приковано к стволу,  
но, по правилам геральдики, необходимо указать вид дерева. Нам известно только одно символическое 
изображение такого рода: крокодил, соединенный цепью с пальмой на римской монете как показатель 
зависимости Египта от империи, впоследствии перенесенное на герб города Нима (Франция). 
 

2. Midsummer night’s dream 
3
 

В комедии Midsummer night‘s dream одна из героинь пылко и образно описывает подруге их 
дружбу, используя в том числе такое сравнение:  

Two of the first, like coats in heraldry,  
Due but to one and crowned with one crest…  
(Act 3, Scene 2). 

 

В геральдике допускается объединение гербов, например, супружеских, или когда к государству 
присоединяются другие владения. Так, французский герб с лилиями был соединен с английским после 
побед Генриха V в знак того, что он был объявлен наследником французской короны (о чем упомина-
лось в первой части пьесы Шекспира «Генрих VI»). В этом случае щит герба разделен на две или четы-
ре части, а на соединение указывает общий шлем. Наиболее точно это передал М. Лозинский: «Как рас-
сеченный щит в одном гербе, / Увенчанный одним и тем же шлемом». 

Остальные переводы в той или иной степени содержат неточности и даже ошибки. Прозаические 
переводы Н. Кетчера и П. Каншина очень близки: «какъ два геральдическіе щита однимъ шлемомъ увѣн-
чанные» / «увѣнчанные однимъ шлемомъ» и «одному только принадлежащіе» / «принадлежащіе одному 
только человѣку». А. Соколовский изменил порядок слов: «Подъ общій шлемъ подводятся владѣльцемъ / 
Такъ два щита, соединясь въ гербѣ», допустив распространенную ошибку: два щита, «соединясь в гербе», 
становятся одним щитом с двумя или более полями. В других переводах читаем следующее: «Подобны 
двум щитам в гербе одном, / Соединенным под одним клейнодом» (М. Тумповская) (в геральдике клей-
нод — украшение на шлеме); «как бы два поля, что в одном гербе / Увенчаны нашлемником единым»  
(Т. Щепкина-Куперник) (нашлемник (часто — перья, иногда фигуры) — необязательное украшение по-
верх шлема, частный случай клейнода); «Как в гербе, / Хотя и есть два поля — оба поля, / Принадлежа 
единому щиту, / Увенчаны нашлемником единым» (Н. Сатин) (допускается та же ошибка, что и выше, 
хотя правильно указано, что после объединения в одном щите (а не гербе — щит является главной частью 
герба) появляется два поля); «Два въ рыцарскомъ гербѣ щита, одною / Короною увѣнчанные оба»  
(А. Григорьев) (буквально передано слово crowned, происходит частеречная замена). 

Как и в предыдущем примере, затруднение вызывает наличие синонимов: и coat of arms, и crest, 
и badge означают почти одно и то же и могут переводиться на русский язык как ‗герб‘ (по крайней ме-
ре, так указано в словарях синонимов, см.: [Mirriam-Webster ; Synonyms ; Reverso], хотя геральдисты 
[Parker] разводят эти термины). В текстах пьес не упоминается еще один синоним — device, который 
является «ложным другом» для переводчиц. Мы уже отмечали ранее [Стрельцов, 2023], что Е. Бекетова, 
автор самого известного перевода романа В. Скотта «Айвенго», ошибочно перевела это слов как «де-
виз». Такую же ошибку допустила переводчик роман Д. Брауна «Код Да Винчи» Н. Рейн, указав, что 
некоторое изображение является «официальным девизом братства. Его гербом» [Браун] (в оригинале: 
the brotherhood‘s official device. Their coat of arms [Brown]). 

                                                           
3
 Переводы А. Григорьева, П. Каншина, Н. Кетчера, Н. Сатина, А. Соколовского, М. Тумповской, Т. Щеп-

киной-Куперник цит. по: [Шекспир, а]. 
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3. The taming of the shrew
 4
 

В комедии The taming of the shrew героиня ограничивается краткой формой термина — arms. 

Она грозит жениху, что, подняв на нее руку, тот лишится дворянства и герба:  

So may you lose your arms. 

If you strike me, you are no gentleman;  

And if no gentleman, why then no arms.  

(Act 2, Scene 1) 
 

В разных переводах читаем: «Тогда герба лишишься/лишитесь» или «с гербом простись/про-

стишься». Неизвестный переводчик посчитал, что, ударив героиню (а она первая отвесила ему опле-

уху), жених потеряет «свою дворянскую грамату» (орфография сохранена. — А. С.). 

Упоминание герба позволяет жениху сменить тему: A herald, Kate? O, put me in thy books! В по-

следнем случае имеет место сокращенная форма термина-словосочетания herald‘s book ‗гербовник‘, пер-

вая часть которого опущена за избыточностью, поскольку из контекста понятно, о какой книге идет речь; 

только неизвестный переводчик вместо необходимой конкретизации использует основное значение сло-

ва. У неизвестного переводчика жених иронично называет героиню «геральдиком» и просит ее «вне-

сти/вписать» его «в свой гербовник», а в переводах А. Островского и Ю. Корнеева [Шекспир, 2000] — 

«записать герб», что неверно. Впрочем, М. Кузмин опускает вопрос-утверждение, а некоторые избегают 

даже в шутку упоминать название профессии и прибегают к описательному переводу: «какія удивитель-

ныя познанія въ геральдикѣ» (Н. Кетчер), «Сильна же ты въ геральдикѣ» (А. Соколовский) и «ты гераль-

дики знаток?» (П. Мелкова); неизвестный переводчик, П. Каншин, А. Курошева, Ю. Корнеев и П. Мел-

кова сохранили вопросительную форму предложения, а остальные заменили на утвердительную или 

восклицательную, причем А. Островский и П. Гнедич объединили предложения. 

Следующая фраза представляет собой, возможно, неумышленную игру слов: слова crest и cox-

comb имеют значение ‗гребешок (петуха)‘ / ‗петушиный гребень‘. Перевести так оба слова невозможно, 

тем более что в контексте подразумевается геральдический смысл ответной реплики героини, язвитель-

но интересующейся, не петушиный ли гребень изображен на гербе собеседника. Одно из значений сло-

во crest — ‗гребень‘ или ‗навершие шлема‘, но — как части доспеха. Петушиный гребень на шлеме ры-

царя смотрелся бы забавно, но в данном случае речь шла об элементах герба, поэтому в большинстве 

своем переводчики допустили ошибку, указав, что петуший гребень — «в/на шлеме». Избежать ее 

смогли: неизвестный переводчик: «Какой вашъ гербъ?»; А. Соколовский: «Дарю тебѣ я въ гербъ 

пѣтушій гребень», и П. Гнедич: «У вас колпак шута с петушьим гребнем!» В последнем случае слово 

«герб» отсутствует, возможно, по причине избыточности, потому что перед этим жених попросил: «со-

ставь мне герб!» Также переводчик опускает слово crest и приводит сразу два значения слова coxcomb, 

одно из которых — ‗шутовской колпак‘ — является устаревшим. 
 

4. The merry wives of Windsor 
5
 

…may give the dozen white luces in their coat. 

SHALLOW. It is an old coat. 

SIR HUGH EVANS. The dozen white louses do become an old coat well; it agrees well, passant; it is  

a familiar beast to man, and signifies love. 

SHALLOW. The luce is the fresh fish; the salt fish is an old coat. 

(Act 1, Scene 1) 
 

Еще в одной комедии неправильно понятые геральдические термины coat и luces придали комизм 
диалогу: термин coat — сокращенная форма от coat of arms ‗герб‘ — был точно переведен только А. Со-
коловским и М. Морозовым; поскольку некоторые персонажи пьесы посчитали, что речь идет об одежде, 
большинство переводчиков передали его как «рыцарская мантия» (выше по тексту упоминалось, что ее 
обладатель — дворянин). Слово luce было переведено М. Кузминым, П. Каншиным и А. Соколовским 
словарным соответствием ‗щука‘ (второе значение — ‗геральдическая лилия‘); поскольку в оригинале 
имеет место игра слов — luce созвучно louse ‗вошь‘ — возникла необходимость прибегнуть к замене,  
и в переводах Н. Кетчера, Т. Щепкиной-Куперник и М. Морозова вместо «щук» — «ерши» (ершей — 

                                                           
4
 Переводы П. Гнедича, П. Каншина, М. Кузьмина, А. Островского, А. Соколовского, а также неизвестно-

го переводчика цит. по: [Шекспир, а]; А. Курошевой, П. Мелковой — по: [Шекспир, б]. 
5
 Переводы П. Вейнберга, П. Каншина, Н. Кетчера, М. Кузьмина, М. Морозова, А. Соколовского, Т. Щеп-

киной-Куперник цит. по: [Шекспир, а]. 
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вшей), а у П. Вейнберга — «ковши». В действительности же имелось в виду, что у некоего дворянина не 
старая мантия, а старинный герб, на котором не двенадцать белых щук, а двенадцать серебряных (это 
слово используется в геральдике для обозначения белого цвета) лилий. Их количество может удивить 
(обычно в гербе одна или три лилии — кроме гербовых щитов французских королей и некоторых принцев 
крови), но совсем непонятно упоминание термина passant — ‗идущий‘ (о животных): ни рыбы, ни тем 
более лилии это делать не могут. Для рыб характерно изображение «в пояс» — «плывущий» (и оно 
настолько естественно, что в описании герба не оговаривается) или «в столб» (и тогда, в зависимости от 
направления головы, рыба может быть «всплывающей» или «ныряющей»). 
 

5. Hamlet 
6
 

Отдельно стоит рассмотреть геральдические термины, которые использованы в качестве коло-
ронимов в самой известной пьесе У. Шекспира: обилие русскоязычных переводов трагедии «Гамлет» 
имело следствием большое количество разных, подчас неожиданных переводческих решений. 

1) Описание бороды призрака — «тени отца» Гамлета: A sable silver‘d (Act 1, Scene 2). М. Ло-
зинский и Д. В. Аверкиев переводят как «чернь с серебром»; большинство переводчиков передали 
цвет бороды как «(черная) с проседью», «черна, но серебриста» / «серебристо-черен». Некоторые пе-
реводчики допустили ошибки: у М. Морозова и А. Чернова — «серебристый соболь» (использовано 
основное значение слова sable); В. Поплавский передал цвет как «серебристый мех» (?) (в геральдике 
используются два меха — беличий и более статусный горностаевый, но не соболиный, хотя это жи-
вотное также относится к семейству куньих); А. Цветков предложил компромиссный вариант: «собо-
лья с проседью», соединив буквальный перевод с наиболее частотным. 

2) …he whose sable arms  
Black as his purpose, did the night resemble. 
…now this dread and black complexion smear‘d  
With heraldry more dismal;  
head to foot 
Now is he total gules; horridly trick‘d  
With blood… 
(Act 2, Scene 2) 

 

Геральдические термины в данном отрывке использованы сугубо метафорически: слово arms 
не является сокращенной формой термина coat of arms — так в тексте поэтически названы доспехи; 
sable и gules — названия тинктур — используются как колоронимы, обозначающие черный и красный 
цвета: в первом случае использован синонимический повтор sable… Black, а во втором содержится 
указание на то, что доспехи покрыты кровью; слово heraldry подчеркивает намеренное употребление 
геральдических терминов в несвойственном контексте. 

Так, слово sable переводили как «черный» (Н. Кетчер, Н. Россова, М. Загуляева, К. Р., М. Мо-
розова, Б. Пастернак [Шекспир, 1941], А. Радлова, И. Тюрикова [Шекспир, 2014]), «чернота» (В. По-
плавский), «чернее ночи», «воронѐный» (А. Каншин, Н. Маклакова, Ю. Лифшиц [Шекспир, 2017]), 
«темный» (Д. В Аверкиев), «мрачный» (А. Месковский, А. Данилевский), «как сажа» (А. Цветков 
[Шекспир, 2010]) или же опускали, используя цветообозначение «черный» для описания как доспе-
хов, так и замыслов. 

Здесь необходимо сделать отступление. Слово sable не так часто, но используется в качестве 
замены слова «черный». Так, в романе В. Скотта «Айвенго» у барона Фрон де Бефа и Черного Рыцаря 
были sable armour. В романе Дж.-Р.-Р. Толкиена «Две башни» упоминаются sable shields и то, что вои-
ны были clad in sable, dark as the night. Данное определение может относиться не только к доспехам:  
в рассказах Э.-А. По упоминаются the sable draperies и the sable divinity, в романе Г.-Дж. Уэллса «Ма-
шина времени» — the sable sky, а в романе Д. Брауна «Ангелы и демоны» — deep sable eyes. 

Слово gules переводили как «багрян(ый)» (Н. Кетчер, Н. Маклакова), «багров(ый)» (Д. В. Авер-
киев, А. Кронеберг, А. Соколовский, М. Морозов, И. Тюрикова [Шекспир, 2014]), «побагровел» (К. Р.), 
«красен» (Н. Карабчевский), «алый» (А. Радлова), «видъ алой краски» (А. Данилевский), «пурпурная 
краска» (Ю. Лифшиц [Шекспир, 2017]), «кровавая краска» (А. Чернов), «червлен» (М. Вронченко), 
«малиновый» (Б. Пастернак [Шекспир, 1941]), или же указывали, что доспех был «покрыт/за-
лит/обагрен кровью»; очень образно передал его В. Поплавский — «цвет воспаленной глотки». 

                                                           
6
 Переводы Д. В. Аверкиева, М. Вронченко, А. Данилевского, М. Загуляевой, К. Р., А. Каншина, Н. Караб-

чевского, Н. Кетчера, А. Кроненберга, Н. Маклакова, А. Месковского, М. Морозова, А. Радловой, Н. Россовой,  

А. Соколовского цит. по: [Шекспир, а]; М. Лозинского, В. Поплавского, А. Чернова — по: [Шекспир, б]. 
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Термин heraldry в большинстве переводов был опущен, Н. Маклаков использовал словарное со-
ответствие «геральдика», М. Морозова — дополнение «геральдический цвет», в переводе М. Лозинско-
го использован термин «финифть», что является неточной заменой (данным термином обозначают ме-
таллы — золото и серебро), В. Поплавский передал его как «эмблема», А. Данилевский дал вольный 
перевод «варварскими гербами», соединив прием смыслового развития с неоправданным дополнением. 

Имели место и другие случаи метафорического употребления терминов-словосочетаний, не 
представляющие особой трудности и вследствие этого не получившие подробного разбора в настоящей 
статье: herald‘s coat (Henry VI, Part II, Act 4, Scene 10) — костюм (в разных переводах: «одежда», «плащ», 
«мантия», «колет», «убор») герольда — с пышным облачением герольда сравнивается кровь на мече; 
flower-de-luces (полукалька с французского fleur-de-lis) in your arms (Henry VI, Part I, Act 1, Scene 1) — 
«геральдические лилии в вашем гербе» (намек на французские владения, которых английский король 
может лишиться). В переводах П. Каншина, Н. Кетчера и Е. Бируковой отмечается, что «с герба сорвали 
лилии и полщита отрублено» / «английский щит наполовину срублен» (Е. Бирукова); А. Соколовский 
отмечает утрату «полщита» из-за того, что он «лишится ветки (?) лилий» (очевидно, переводчик руко-
водствовался ботаническим, а не геральдическим представлением о цветке), а О. Чюмина — потерю 
«половины поля», поскольку «Въ гербе своем страна лишилась лилий». 

 
Заключение 

 

Следует отметить, что большинство переводчиков не смогли избежать ошибок при переводе ге-
ральдических терминов, что свидетельствует о недостаточных познаниях в данной области. Часто они 
использовали основное значение слова, не прибегая к ситуативной замене, обусловленной контекстом,  
а также опускали некоторые слова, в том числе по причине избыточности, и меняли их порядок во фра-
зе. Между тем точный перевод геральдических терминов в художественном, в частности драматиче-
ском, тексте возможен, что показал, хотя и не во всех случаях, М. Лозинский. 
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