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«Коня! Коня! Полцарства за коня!»:
вольный перевод шекспировского эптонима

в тезаурусе русской культуры*
Б. Н. ГАЙДИН

МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

В статье затрагивается проблема научного описания крылатых слов и выражений в рам(
ках тезаурусного подхода. Кратко представлена концепция термина «эптоним», предло(
женная Л. П. Дядечко. Это позволило подтвердить некоторые выводы о специфике дан(
ной разновидности констант культуры.
Прослеживается судьба вольного перевода на русский язык знаменитой фразы короля
Ричарда III “A horse! a horse! my kingdom for a horse!” (V, 4) из одноименной исторической
хроники У. Шекспира. Приведены контексты из литературных произведений XIX–XXI вв., 
а также из текстов двух песен, в которых можно найти приписываемый актеру Я. Г. Брян(
скому перевод. Проанализировано его влияние на других переводчиков. Неточность пе(
редачи шекспировского оригинала, по мнению автора, только способствовала распрост(
ранению эптонима «Коня! Коня! Полцарства за коня!» в отечественном культурном тезау(
русе. Данный пример также свидетельствует, что в отличие от афоризмов крылатые
слова могут в зависимости от контекста менять смысл, а также иногда подвергаются сло(
весным трансформациям.
Статья подготовлена на основе доклада автора на II Академических чтениях памяти 
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ВВЕДЕНИЕ

К ак известно, отдельные выразительные и емкие фразы получают столь широкое
распространение, обретают такую популярность, что зачастую могут терять

связь с первоисточником и употребляться в самых разных контекстах. Со временем 
в силу тех или иных социокультурных причин некоторые из них становятся чрезвы%
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чайно популярными, т. е. входят в ядро культурной памяти большого числа людей,
другие, наоборот, уходят на периферию тезауруса носителей той или иной культуры1.

Конечно, если в системе школьного образования изучению основных гумани%
тарных предметов уделяется достойное внимание, то и спустя годы большинство на%
селения будет помнить авторов самых известных крылатых выражений, афоризмов,
цитат и т. д. Значительное влияние на коллективную память общества оказывают 
популярные литературные произведения, спектакли, песни, фильмы и т. д., которые
могут «воскресить» в ней, казалось бы, давно забытые, но полные смысла и красоты
фразы.

В современной лингвистике не утихают споры о крылатых словах и выражениях
как единицах языка. На наш взгляд, было бы небезынтересно рассмотреть некото%
рые из лингвистических концепций, раскрывающих особенности крылатых слов и вы%
ражений, для изучения этой «разновидности гуманитарных констант» (Луков В., Лу%
ков Вл., 2013: 85) в рамках общегуманитарного тезаурусного подхода.

Например, Л. П. Дядечко для обозначения крылатых слов и выражений предложи%
ла использовать термин «эптоним» (от греч. ›��� �������	�� — «слова крылатые»2)
(см.: Дядечко, 2002). Под эптонимом исследователь понимает цитату из какого%либо
текста, которая включается в иной контекст как «готовая единица большого экспрес%
сивного заряда в силу ассоциативно%генетической связи с первоисточником» (Дядеч%
ко, 2006: 192). Эптонимы имеют следующие признаки: 1) узнаваемость, массовая вос%
производимость в различных ситуациях; 2) «специфическое происхождение» (автор
или, по крайней мере, текст%источник известны); 3) высокая степень экспрессивности;
4) «культурно%национальная и социумная стереотипизированность»; 5) тенденция 
к краткости, языковой экономии (Дядечко, 2003: 32; см. также, например: Салахатди%
нова, 2014).

В целом некоторые характеристики эптонимов схожи с теми, которые выделя%
ют Вал. А. и Вл. А. Луковы по отношению к крылатым словам как культурным кон%
стантам: 1) обладают обобщенным содержанием; 2) известны, понятны и значимы 
для носителей той или иной культуры; 3) свидетельствуют о некотором уровне куль%
туры как тех, кто их использует, так и тех, кто способен их понять (Луков Вл., Луков,
2009: 235).

ШЕКСПИРОВСКИЕ ЭПТОНИМЫ
У. Шекспир подарил человечеству большое количество афоризмов, крылатых

слов и выражений, которые выступают как «вербальные свидетельства константных
скреп культуры» (Луков, Луков Вл., 2013: 85). Фразы его героев “To be, or not to be:
that is the question” («Быть или не быть, вот в чем вопрос»), “A plague on both your
houses” («Чума на оба ваши дома!»), “All the world is a stage…” («Весь мир — театр») 
и др. известны далеко за пределами англоязычных стран и употребляются в самых
разных контекстах (см., например: Aphorisms from Shakespeare, 1812; McQuain,
Malless, 1998; The Arden dictionary … , 2013). 

Благодаря талантливым переводчикам Шекспир стал неотъемлемой частью рус%
ской культуры, по выражению И. С. Тургенева, «вошел в нашу плоть и кровь» (Турге%
нев, 1986: 327). Мы «не без права» можем гордиться историей переводов произведе%
ний британского драматурга и поэта на наш родной язык.

Конечно, далеко не все (особенно представители молодежи) с легкостью опреде%
лят авторство указанных и иных крылатых выражений. Еще меньшее количество лю%
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дей вспомнит, в каком произведении их можно найти и какому персонажу они при%
надлежат. Тем не менее многие из этих «вечных фраз» прочно укоренились на отече%
ственной почве и подобно вечным образам (см., например: Луков, Луков Вл., 2008a:
Электронный ресурс; Гайдин, 2008, 2009abcd, 2011; Волкова, 2008; Николаев, 2012;
«Вечные» сюжеты и образы … , 2015) играют значимую роль в трансляции культурно%
исторического опыта и, соответственно, в процессе сохранения культурной целост%
ности социума.

Рассмотрим пример перевода на русский язык одной из самых известных шекспи%
ровских строк — знаменитой фразы короля Ричарда III “A horse! a horse! my kingdom
for a horse!” (V, 4) из одноименной исторической хроники.

ИСТОРИЯ ПЕРЕВОДА Я. Г. БРЯНСКОГО
И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ

Вольный перевод «Коня! Коня! Полцарства за коня!» прочно закрепился в тезау%
русе русской культуры, став наиболее популярным и известным из когда%либо пред%
ложенных вариантов. Как указывает В. В. Серов, впервые это крылатое выражение
появляется «в стихотворном переводе (1833) актера Якова Григорьевича Брянского
(1790–1853)», который он выполнил для своего бенефиса, состоявшегося 23 янва%
ря 1833 г., «не с оригинала, а с французского прозаического перевода, поэтому он 
неточен» (Энциклопедический словарь … , 2005: 364). По мнению исследователя, на
него также могла оказать влияние традиция русских народных сказок, в которых 
герою в награду обычно обещаны не только царская дочь в жены, но и «полцарства 
в придачу».

Ю. Д. Левин отмечает, ссылаясь на воспоминания И. И. Панаева, что Я. Г. Брян%
ский не владел иностранными языками, поэтому воспользовался подстрочным пере%
водом, который для него выполнил известный танцор и балетмейстер Карл Людовик
Дидло (Charles�Louis Didelot; тж. известен как Шарль Луи Фредерик Дидло) (Левин,
1965: 264). Однако сомнительно, что Дидло знал русский язык настолько хорошо, что
мог перевести на него пьесу Шекспира с английского. По крайней мере, В. С. Ба%
евский прямо указывает, что «Дидло не знал русского языка, и русские сюжеты (на%
пример, когда он ставил балеты по первым поэмам Пушкина) для него перелагали 
по%французски» (Баевский, 1986: 142). Таким образом, можно предположить, что 
Я. Г. Брянский все же имел достаточный уровень знания французского языка, кото%
рый позволил ему сделать переложение шекспировского «Ричарда III».

При всех недостатках этого вольного поэтического перевода, его значение для
русского театра сложно переоценить. Я. Г. Брянский пошел на ряд значительных из%
менений, сокращений и дополнений шекспировского текста, однако «его “Ричард III”
на фоне дюсисовских переделок имел основание считаться “подлинным” Шекспиром.
И таково было мнение публики» (Левин, 1965: 266). Его исполнение роли короля%гор%
буна в шекспировской трагедии не снискало успеха, однако его перевод заслужил оп%
ределенное признание среди отечественных любителей Шекспира и оказал влияние
на других актеров. Возможно, именно пример Я. Г. Брянского повлиял на В. А. Кара%
тыгина, который, как известно, сам переводил и переделывал пьесы иностранных ав%
торов. Ему принадлежат переводы «Короля Лира» (1837) и «Кориолана» (1840) (там
же: 283).

В январе 1835 г. П. С. Мочалов сыграл главную роль в постановке «Жизнь и смерть
Ричарда III» в переводе Я. Г. Брянского и смог добиться определенного успеха. Через
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пять лет Мочалов получил признание широкой публики, вновь использовав перело%
жение старшего коллеги (см.: там же: 289). Возможно, именно этот успех послужил
причиной того, что рассматриваемая нами строка из Шекспира в переводе Брянского
обрела значительную популярность и со временем превратилась в крылатое выраже%
ние, которое чаще всего используют, говоря «о настоятельной просьбе или желании
получить что%л., принеся в жертву многое» (Шулежкова, 2011: 557).

Так, именно исполнение П. С. Мочаловым роли Ричарда III нашло отражение 
в стихотворении А. А. Григорьева «Искусство и правда» (1854):

И помню, как в испуге диком
Он леденил всего меня
Отчаянья последним криком:
«Коня, полцарства за коня!»

(Григорьев, 2001: 111; 
курсив источника. — Б. Г.; 
см.: Левин, 1965: 294–295).

В литературе можно найти еще более ранний пример использования варианта пе%
ревода, предложенного Я. Г. Брянским: А. А. Бестужев%Марлинский употребил его 
в путевом очерке «Дорога от станции Алмалы до поста Мугансы» (цикл «Кавказ%
ские очерки»), впервые опубликованном в 1835 г. в журнале «словесности, наук, ху%
дожеств, промышленности, новостей и мод» книгоиздателя А. Ф. Смирдина под ре%
дакцией О. И. Сенковского «Библиотека для чтения»:

Румяная заря, прокравшись въ землянку на цыпочкахъ и не тревожа замка, сквозь
разсьлину двери, давно ужъ хозяйничала и егозила вокругъ моей кровати, а я еще бралъ на
храпокъ у Морфея утренніе маки. Наконецъ я почувствовалъ на своихъ щекахъ свьжій
поцьлуй богини, и весело встрепенулся. За ней, — она въ поле, — играетъ, рьзвится, вьетъ
своею газовою мантильею, брызжетъ душистою росою: потомъ вдаль розовою перчаткою и
взвиласъ въ поднебесье жаворонкомъ.

— «Коня, коня! Полцарства за коня!»
И борзый конь взвился подо мною

(Марлинский, 1835: 34).

Отметим, что в примечании писатель отсылает читателя к шекспировскому ориги%
налу из «Ричарда III» (там же).

Впоследствии русские переводчики попытались предложить более точные эквива%
ленты: «Коня! коня! Престол мой за коня!» (А. В. Дружинин в 1862 г.; см.: Шекспир,
1899: 439); «Коня, коня! Венец мой за коня!» (А. Д. Радлова в 1935 г.; см.: Шекспир,
1957: 577), «Коня! Коня! Корону за коня!» (Б. Н. Лейтин в 1958 г.; см.: Шекспир, 1958:
169; М. А. Донской в 1976 г.; см.: Шекспир, 1988: 450), «Коня, коня! Престол мой за ко%
ня!» (Г. Е. Бен в 1997 г., см.: Шекспир, 1997: 201) и др. Однако никто из них не смог пре%
взойти по популярности одну «из тех замечательных вольностей, что лучше отвечают
духу подлинника, чем самый точный перевод» (Урнов, 2011: Электронный ресурс). Та%
ким образом, не удивительно, что перевод Я. Г. Брянского и различные авторские 
варианты именно со словом «полцарства» можно найти в большом числе художест%
венных произведений, мемуаров, научных статей и т. п.

К примеру, И. С. Тургенев обыграл варианты перевода данной шекспировской
строки в своей поэме «Помещик» (1845; впервые опубл. 1846):
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Нет! Нет! Мы сбросим наши цепи,
Вернемся снова к вам, о степи!
И вот — за бешеных коней
Отдав полцарства, даже царство —
Летим за тридевять полей
В сороковое государство!..

(Тургенев, 1978: 168)

И. И. Лажечников в очерке «Несколько заметок и воспоминаний по поводу статьи
“Материалы для биографии А. П. Ермолова”» (1864) писал: «Спешу броситься на
клок сена и, убаюканный расходившимся от качки на лошади волнением крови, погру%
жаюсь в глубокий сон. Шекспиров Ричард отдавал полцарства за коня, а я не взял бы
тогда полцарства за этот сон. Увы! только минут пять, десять наслаждаюсь им» (Ла%
жечников, 1989: 447).

Революционер и журналист В. В. Кельсиев использует эту фразу в своих воспо%
минаниях «Пережитое и передуманное»: «Загремьлъ засовъ, забрявалъ звонокъ, за%
грохотала дверь, — вмьсто всякихъ растягаевъ, лимбургскаго сыру и бульоновъ, не%
сутъ мнь шайку вчерашняго отвара неопредьленнаго цвета, вкуса и неописанного ни
въ одной поварской книгь. “Коня, коня, полцарства за коня”, — удобствъ, удобствъ,
а свободы покуда не нужно!» (Кельсиев, 1868: 161).

Л. И. Шестов выбрал именно этот вариант для своей работы «Шекспир и его кри%
тик Брандес» (1898): «Во всьхъ рьчахъ римскаго вождя мы не найдем ничего, что срав%
нилось%бы съ рьчью, которую произноситъ англiйскiй король передъ посльднимъ сра%
женiемъ. Одно восклицанiе его: “коня, коня — полъ царства за коня!” изобличаетъ та%
кую душевную мощь, которая поразила бы самого Марцiя» (Шестов, 1898: 164).

В XX в. количество примеров использования данного эптонима еще более возрас%
тает. К примеру, А. В. Амфитеатров употребляет его в своем фельетоне «Несторова
летопись за 1899 год» (1900; опубл. 1903), написанном на квазиславянском языке:
«Игры же бьсовстіи отыгравше, сотвори воевода псковской, предводитель дворянь%
ства сый, жратву велію. И позваше къ трапезь вси сладкопьвци, стихослагатели, му%
жи, куранти издающи и пишущи, книжници и учители людстіе и прочіе, иже ре%
кутъ себе литератори, а такожде бахари и скоморохи. Лухманову же Надежду бо%
лярыню, да Фаресова Александра не позва. И оскорбися духъ ихъ, и восхотьша бьжа%
ти отъ Святыя горы, и, подъ дождемъ бродяще и за свой коштъ колбасу псков%
скую жующе, вопіяша жалостне: коня, коня! полцарства за коня!» (Амфитеатров,
1903: 280).

Сатирик И. Л. Оршер (литературный псевдоним О. Л. Д’Ор) использовал его в своей
работе о русской истории «Россия» (в другой редакции «Русская история»; глава
«Русь%Империя»; миниатюра «Петр%редактор»), которая вошла в известный сборник
черного юмора «Всеобщая история, обработанная “Сатириконом”» (1909):

Министры горевали:
— Некому восхвалять наши действия. Полцарства за коня... виноват, за писателя!

(цит. по: Всеобщая история … , 2005: 584)

Русский политический и общественный деятель В. В. Шульгин вспоминает о фразе
шекспировского Ричарда III в своих мемуарах «Годы. Воспоминания члена Государ%
ственной Думы», размышляя о роли коней в истории и своей собственной судьбе:
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Может ли конь оказывать влияние на политику?
Ставя этот вопрос, я исключаю того коня, на котором скачет Георгий Победоносец.

Этот святой был изображен на гербе Москвы. Что его конь сопряжен с историей России,
это самоочевидно. Но я ищу связи менее мистической. Полумистической является легенда,
рассказанная Пушкиным в знаменитой балладе «Песнь о вещем Олеге». «Полцарства за ко%
ня!» — воскликнул один английский король. Менее известен конь Каравулик, который бла%
годаря быстроте своего бега спас беглеца от гнева гнавшегося за ним разъяренного его от%
ца, турецкого султана Баязида I Молниеносного.

Знаменит Буцефал — конь Александра Македонского. И вообще много можно найти ко%
ней, вошедших в историю.

Естественно, я хотел бы сделать историческим моего коня Ваську. Я когда%нибудь напи%
шу его правдивое жизнеописание. Но сейчас я спешу и ограничусь заявлением: мой конь
Васька несомненно сыграл некоторую роль на выборах во вторую Государственную Думу.
Больше ничего не скажу.

(Шульгин, 2002: 32).

Советский писатель Василь Быков употребляет фразу в повести «Журавлиный
крик» (белор. «Жураўліны крык», 1959) в разговоре солдат, находящихся на полях
Великой Отечественной войны. Причем в устах пэтээровца Витьки Свиста можно уло%
вить также отсылку к известным словам Гамлета “What a piece of work is a man!” (II, 2;
к примеру, в переводе М. Л. Лозинского они звучат следующим образом: «Что за ма%
стерское создание — человек!»; см.: Шекспир, 1936: 61), с которыми, однако, персо%
наж повести Быкова не согласен:

— Эх, ярина зеленая, думаю иногда и диву даюсь, как это неважнецки человек устро%
ен, — рассудительно заговорил Витька Свист, вороша щепкой уголья. — Есть много, хочет%
ся еще больше. А нет ничего, какой%нибудь пустяк — мечта. Вчера под Озерками, когда нас
утюжили танки, я только и мечтал: скорей бы стемнело. Казалось, все бы отдал за одну ми%
нуту темноты. А теперь вот и немцев нет, и танков не слыхать, так хочется еще и тепла, 
и жратвы. Чудно...

— Открыл Америку, — буркнул Овсеев. — Еще Шекспир сказал: «Коня, коня! Полцар%
ства за коня!» Понимаешь? За коня. Припечет, так захочешь...

(Быков, 1985: 49).

Поэтесса Т. И. Олейникова в 1970–1971 гг. написала «юношескую поэму» «Про%
щай». Свое произведение она во многом построила, используя выразительный стили%
стический прием повтора, в том числе анадиплосис. В качестве первой части данной
фигуры речи автор использовала «как в сказке той», а в качестве второй — «полцар%
ства за коня!». В этом примере, на наш взгляд, сильнее отразилось влияние традиций
русского фольклора, чем истории рецепции шекспировского наследия в России:

11.
Мне — идолопоклоннице огня,
Не верящей ни в чёрта и ни в Бога,
Играть с огнём. Остерегись меня.
Я жгу костёр у твоего порога.
<…>
Лишь добрый конь выносит из огня.
Как в сказке той — полцарства за коня!..
12.
Как в сказке той: «Полцарства за коня!..» —
Был щедрым царь, когда затеял мену...
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Конь был игрив! И грива — будто пена!..
Как щедр был царь! — но был упрямым князь!..
Вот так и я. Щедрот боюсь твоих...
Я не княжна, но ты царишь отныне
Над домом, одиноким и пустынным,
Над садом этим, что давно утих. 
Что мне полцарства! — Я тебе веду
Двух златогривых — два степные ветра!
Мне — Царство всё!.. Но на твою беду —
Из двух смертей я для одной бессмертна.
Мне снова жить. Я приняла решенье.
За боль вознагради меня прощеньем.
<…>
15.
Ты так легко мне говоришь: «Прощай»...
И я иду по утреннему саду.
<…>
Как в сказке той, — полцарства за коня, 
За боль вознагради меня прощеньем
И незабвеньем награди меня

(Олейникова, 1992: 200–202).

В 1973 г. в сборнике «Клуб 12 стульев» был опубликован юмористический рассказ
В. Е. Бахнова «Савушкин, который никому не верил». В нем старший экономист Са%
вушкин меняет вместо коня свой мотоциклет «Ява» на полцарства некоего явившего%
ся ему в полночь короля:

Ровно в полночь старшего экономиста разбудил громкий стук в дверь. Поспешно натя%
нув полосатую пижаму, он выбежал из дачи и в неясном призрачном свете луны увидел ка%
кого%то короля. Трудно объяснить, почему Савушкин решил, что перед ним именно король.
Однако он не ошибся.

— Нас предали! — воскликнул король, устало опустившись на крыльцо и вытирая лоб
кружевными манжетами. — Армия разбита, а мой верный конь пал, не выдержав бешеной
скачки. Коня! Полцарства за коня!

— Сколько? — переспросил старший экономист.
— Пол.
— Но, знаете, у меня нет коня. У меня есть только мотоциклет «Ява».
— Ладно, подайте мне «Яву», — поспешно согласился король. — О небо, небо!
— И, ловко вскочив на мотоцикл, он включил зажигание, дал скорость и скрылся в ноч%

ной тьме.
Все это Савушкин на следующее утро рассказал нам, страшно гордясь своей находчиво%

стью и широтой натуры. <…> И тут зазвонил телефон. <…> Но на этот раз звонил король.
Звонил, чтобы узнать у Савушкина, куда принести причитающиеся ему полцарства

(Бахнов, 1973: 33–35).

Под названием «Полцарства за коня» в 1982 г. была издана повесть И. М. Мельни%
ченко (Мельниченко, 1982).

В 1983 г. в журнале «Сибирские огни» было опубликовано стихотворение поэтес%
сы О. И. Мухиной «Средь свиста стрел и пиршества булата…», в котором это крыла%
тое выражение является лейтмотивом:
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Средь свиста стрел и пиршества булата,
То ль отступая, то ль врагов тесня,
Вдруг, спешенный, один король когда%то
Вскричал: — Коня! Полцарства за коня!

Мы можем рассудить, что он зарвался,
Что вряд ли после заплатил сполна.
Но если речь идет о целом царстве,
То половина — сходная цена.

Сменялись войны, государства, лица,
И, латами тяжелыми звеня,
Какой%то вовсе неимущий рыцарь
Хрипел: — Коня! Полцарства за коня!

Он чувствовал, как ноги каменеют, —
Верхом — он бог, а пешему — беда.
И за душой дублона не имея,
Он был предельно искренним тогда.

Когда спастись — конь вынесет из боя,
Когда догнать — конь полетит вперед.
Вот так, четвероногою, порою
Судьба пред человеком предстает.

Забыт король, но не забылось слово,
И если жизнь к земле пригнет меня,
Я помню суть и повторяю снова:
— Коня! Коня! Полцарства за коня!

(Мухина, 1983: 39)

В 1991 г. был опубликован роман «Двор» А. Львова (А. Л. Бинштейна, написан в
1968–1972 гг.; Львов, 1991abc). В нем больному Иону Овсеичу Дегтярю во сне среди
прочих является образ страшного горбуна, требующего себе коня:

Вечером, как предсказывала сестра, жар действительно усилился, труднее стало ды%
шать, принесли подушку с кислородом, сделали укол. Иона Овсеич пытался заснуть, два или
три раза удавалось, но тут же, от сильного толчка, просыпался, в голове всё путалось, ка%
кие%то жандармы, Полина Исаевна, немцы в зеленых касках, одноногий Котляр, сумасшед%
ший Граник со своей улыбкой, в ушах гудело, свистело, гремело, словно балаган или дикий
шабаш; уродливый горбун, лицо было мучительно знакомое, падал с лошади, ноги застряли
в стременах, и кричал диким голосом: «Коня! Полцарства за коня!»

(Львов, 1991c: 143)

ВЛИЯНИЕ ЭПТОНИМА «КОНЯ! КОНЯ! ПОЛЦАРСТВА ЗА КОНЯ!»
НА ПЕРЕВОДЧИКОВ

Перевод Я. Г. Брянского оказал сильное влияние не только на русскую театраль%
ную традицию3. Переводчики произведений других авторов использовали фразу шек%
спировского Ричарда III в своем творчестве. Так, в переводах исторического романа
А. Дюма «Королева Марго» (1845), выполненных Е. Ф. Коршем («Король то бросал
трубить, чтобы голосом натравливать собак, то переставал натравливать, чтобы тру%
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бить в рог. Весь мир перестал для него существовать. Если бы под ним пала лошадь, он
крикнул бы, как Ричард III: “Полцарства — за коня!”»; Дюма, 1992: 256) и Я. Глумбер%
гом («Весь свет перестал существовать для Карла. Если бы его лошадь отказалась слу%
жить, он крикнул бы, как Ричард III: “Полцарства — за коня!Ф»; Дюма, 2014: Элек%
тронный ресурс), находим «Полцарства — за коня!», хотя в оригинале — «Венец 
мой / Мою корону за коня!» («Ma couronne pour un cheval!»; Dumas, 1847: 318).

Интересно, что в пьесе «Пер Гюнт» (1867) Г. Ибсен вкладывает в уста главного ге%
роя фразу «Mit Rige, — mit halve Rige for en Hest!» (Ibsen, 1867: 14; см. об этом, напри%
мер: Logeman, 1917: 210), т. е. буквально «Мое царство, — полцарства моего за коня!»
Но как минимум в двух русских переводах пьесы мы обнаружим только «полцарст%
ва»: П. Г. Ганзен и его супруга А. В. Ганзен предложили «Впередъ! Полцарства за ко%
ня!» (Ибсен, 1909: 330), а П. М. Карп — «Ныне полцарства отдам за коня» (Ибсен,
1972: 139).

В романе Г. Уэллса «Колёса фортуны» (1896) Дуглас Уиджери, спрашивая у маль%
чишек, есть ли возможность где%нибудь поблизости нанять экипаж, восклицает: «The%
re's not a cab, not a go%cart, in sight. <…> It's a case of a horse, a horse, my kingdom for 
a horse» (Wells, 1896: 223). В русском же переводе Т. А. Кудрявцевой и В. А. Ашкина%
зи снова находим следующее: «Здесь нет ни кэба, ни телеги, — сказал Уиджери. — Вот
уж в самом деле: коня, коня, полцарства за коня!» (Уэллс, 1964: 536).

А. В. Луначарский в статье «Гёте и его время» опять же выбрал этот вариант при
переводе цитаты из Гёте на русский, хотя сам писатель цитирует Шекспира по%немец%
ки дословно: «Ein Pferd, ein Pferd! Ein Königreich für ein Pferd!» (Goethes Gespräche,
1909: 216):

Может быть вы думаете, что мне чужды великие идеи свободы, народа, отечества? Эти идеи —
часть нашего существа. <…> Прокламации иностранцев о наших я сам нахожу превосходными.
Ах, ах, коня, коня, — полцарства за коня!

Но коня ему не дали. Ему дали полцарства, «пол великого герцогства» дали, но коня, чтобы
руководить какими%то великими политическими атаками, ему не дали

(Луначарский, 1932: 16).

ЭПТОНИМ «КОНЯ! КОНЯ! ПОЛЦАРСТВА ЗА КОНЯ!»
В СОВРЕМЕННОЙ РОК�МУЗЫКЕ

В песне известного отечественного рок%музыканта В. Р. Цоя «Невеселая песня»,
вышедшей в 1989 г. на альбоме «Звезда по имени Солнце», также есть отсылка к зна%
менитой фразе короля Ричарда III «A horse! a horse! my kingdom for a horse!» в пере%
воде Я. Г. Брянского:

…Глядя в жидкое зеркало луж,
На часы, что полвека стоят,
На до дыр зацелованный флаг,
Я полцарства отдам за коня

(Цой, 2009: 129).

В 1988 г. в одном из интервью В. Р. Цой высказал следующую точку зрения: «В на%
шей рок%музыке много подражательного. Слишком много. А я считаю, что коль ско%
ро музыка эта сочиняется в России, то хоть какие%то элементы русского фольклора
присутствовать в ней должны» (там же: 243). Таким образом, ничего удивительного,
на наш взгляд, что он использовал именно данный вариант, с которым он мог позна%
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комиться в достаточно значительном числе книг (и совсем необязательно это был
Шекспир), услышать в какой%либо театральной постановке или даже, возможно, по%
черпнуть из следующего анекдота:

Актер, исполняющий роль Ричарда, кричит:
— Коня! Коня! Полцарства за коня!
Раздался голос с галерки:
— А осел подойдет?
— Сойдет и осел, мой друг! Иди сюда!

(цит. по: Актер, исполняющий роль … : 
Электронный ресурс)

Наконец, на альбоме «Естественный выбор» 2011 г. отечественной рок%группы
«Монгол Шуудан» вышла песня «Полцарства за коня» (музыка и слова В. Е. Скоро%
деда) со следующим припевом, написанном в духе анархизма:

Полцарства за коня! А нас уже и так
Осталося всего не очень много.
Всех нас на кострах сожгут,
И будет Вам отрадно.
Полцарства за коня! И песню нам поют,
Что мы уже давно враги народа.
Нам могилы раздадут
Почти за так, бесплатно

(цит. по: Монгол Шуудан … : Электронный ресурс).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обозначенные примеры хорошо демонстрируют, как вольность переводчика ино%

гда может способствовать более широкому распространению его варианта передачи
оригинала в инокультурной среде. Такой перевод может восприниматься читателем 
и зрителем как более близкий и понятный, а актерами и музыкантами — как более
благозвучный и «удобный». Поскольку результат полнее соответствует культурному
коду языка перевода, то выбор более известного, устоявшегося варианта повышает
шансы того или иного произведения (или отдельного его тезиса) преодолеть тезау%
русную мембрану аудитории и войти в тезаурус бóльшего числа людей (см., например:
Куницына, 2009). 

Все перечисленные примеры демонстрируют, что Шекспир «вошел в плоть и кровь
русского общества»4. Но этот случай интересен еще и тем, что большое количество
произведений различных жанров, в которых можно встретить данный перевод крыла%
того выражения из шекспировского «Ричарда III», говорит о том, что неточный вари%
ант Я. Г. Брянского с течением времени превратился в эптоним, поскольку довольно
часто «используется в иных, нежели его прототип, контекстах и с иными целями»
(Дядечко, 2016: 6).

Пример данной шекспировской фразы хорошо демонстрирует, чем крылатые вы%
ражения (эптонимы) отличаются, например, от афоризмов и максим: они «обычно 
более коротки и менее устойчивы, в них допускаются словесные и композиционные
замены, что приближает их к фольклору» (Луков Вл., Луков В., 2009: 235). Отметим
также, что в данном случае слово «конь» иногда заменяется на другое (Ашукин, Ашу%
кина, 1955: 278), а слово «полцарства» опять же обычно остается5.
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Таким образом, отклонение Я. Г. Брянского от прототипа исходного текста прида%
ло выражению значительную вербальную силу и экспрессивность, благодаря которым
оно укоренилось в тезаурусе русской культуры. В некоторых случаях связь с перво%
источником не очевидна, и есть вероятность того, что авторы, использовавшие это вы%
ражение в своем творчестве, вполне могли почерпнуть его из более поздних источни%
ков, не зная, что автор оригинала — знаменитый британский драматург.

ПРИМЕЧАНИЯ
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“Коня, коня! Полцарства за коня!” Здесь у нас на втором плане звучала музыка Вагнера. А кто
ее предложил постановщику, а кто принес из дому свою пластинку с записью “Валькирии” 
и “Тангейзера”? Сами понимаете, я. Вагнер звучит роково и жестоко. Ричард мечется по сцене,
требуя коня взамен за полгосударства, а верный Кэтсби — и никто иной! — отвечает на всемир%
но популярную реплику: “Спасайтесь, государь! Коня достану!”» (Смехов, 1986: 283–284).

4 Слова Ф. М. Достоевского о Ф. Шиллере. Шекспир, по его мнению, «тоже» стал для рус%
ских «родным». См.: Достоевский, 1993: 102; см. также: Захаров, Луков, 2009: 101.

5 Так, в повести А. П. Чехова «Три года» (1895) находим следующие слова Полины Никола%
евны Рассудиной:

— Полцарства за стакан чаю! — проговорила она глухим голосом, закрывая рот муфтой,
чтобы не простудиться (Чехов, 1977: 42).

Другой пример — стихотворение В. П. Катаева «Современник» (1922), в котором нашли от%
ражение воспоминания и впечатления писателя о годах Гражданской войны:

Апрель дождем опился в дым,
И в лоск влюблен любой.
— Полжизни за стакан воды!
— Полцарства за любовь!
<…>
И если письмами окрест
Заваливало фронт зимой:
— Полжизни за солдатский крест!
— Полцарства за письмо!
<…>
И, трижды бредом лазарет
Пугая, с койки рвался в бой:
— Полжизни за вишневый цвет!
— Полцарства за покой!
<…>
И в гром погромов, в перья, в темь,
В дуэли бронепоездов:
— Полжизни за Московский Кремль!
— Полцарства за Ростов!
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<…>
Полжизни — раз, четыре, шесть…
Полцарства — шесть — давал обет, —
Ни царств, ни жизней — нет, не счесть,
Ни царств, ни жизней нет…

И только вьюги белый дым,
И только льды в очах любой:
— Полцарства за стакан воды!
— Полжизни за любовь!

(Катаев, 1986: 640–641)
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"A HORSE! A HORSE! MY KINGDOM FOR A HORSE!": A LOOSE TRANSLATION OF SHAKESPEAREAN
CATCH PHRASE IN THE THESAURUS OF RUSSIAN CULTURE

B. N. GAYDIN
MOSCOW UNIVERSITY FOR THE HUMANITIES

The article examines the problem of academic description of winged words and catch phrases
within the scope of the thesaurus approach. The author briefly presents L. P. Diadechko's conception
of the term "eptonym". This gives an opportunity to fortify some conclusions about the specific char%
acter of this type of cultural constants.

The author traces the fate of a loose Russian translation of the well%known cry of King Richard III
"A horse! a horse! my kingdom for a horse!" (V, 4) in the eponymous historical play by W. Shakes%
peare. The article presents extracts from literary works written in the 19th–21st centuries as well as
from lyrics of two songs where the translation attributed to the Russian actor Ya. G. Brianskiy can be
found. Its influence on other translators is analyzed. In the author's opinion, the inaccuracy of the ren%
dition of Shakespeare's original (literally "A horse! a horse! A half of kingdom for a horse!") has con%
tributed to the diffusion of this eptonym in Russian cultural thesaurus. This example also shows that
in contrast to aphorisms and maxims winged words (eptonyms) can have different meanings in various
contexts as well as they can be verbally transformed. 

The main points of the article were presented at the 2nd Academic Readings in the memory of
Vladimir Andreyevich Lukov "Thesauri and Thesaurus Sphere" (Moscow University for the Huma%
nities, March 29, 2017).
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