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В статье приводится сопоставительный анализ текста трагедии У. Шекспира 

«Макбет» с текстами хроник и сопутствующими историческими текстами, прово-

димый с целью выявления возможного влияния современных автору явлений в 

обществе на интерпретацию им исторических источников. Результаты исследова-

ния показывают, что образ трагического героя и основной конфликт пьесы были 

созданы с помощью интерпретации исторических фактов. 
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historical facts. 
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В данном исследовании наше внимание было обращено к трагедии 

«Макбет». Мы провели сопоставительный анализ текста трагедии с хро-

никами, а именно: хроникой Холиншеда и «Историей Шотландии» 

Джорджа Бьюкенена, а также с сопутствующими историческими текста-

ми, а именно: «Демонологией» короля Якова I и трактатами “Basilicon 

Doron” и “The True Law of Free Monarchies” Якова  I. Мы исходили из 

того, что на автора трагедии повлияли не только прямые источники, но и 
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широкий культурно-исторических контекст. Для этого мы также иссле-

довали исторический контекст начала правления короля Якова I, Порохо-

вой заговор и явление «охоты на ведьм» с целью выявления возможного 

влияния современных автору явлений в обществе на интерпретацию им 

исторических фактов.  

В изображении судьбы своего главного героя Шекспир следовал био-

графии Макбета, изложенной в хронике Холиншеда, которая в свою оче-

редь опиралась на опус “Scotorum Historiae” Гектора Бойса 1527 г. Одна-

ко в хрониках Макбет был мудрым правителем и правил 16 лет до своей 

смерти в бою против сына Дункана, Малкольма Третьего, также имевше-

го притязания на престол. Он действительно пришёл к власти в результа-

те междоусобной войны, однако война эта началась после признания 

Дункана слабым правителем. Хроники также не подтверждают убийство 

Дункана во дворце Макбета – он был предположительно убит в бою под 

Ивернессом.  

Идею убийства короля хозяином замка Шекспир позаимствовал из 

хроники Холиншеда. Незадолго до появления Макбета в «Хронике» упо-

миналось о случае убийства короля Даффа феодалом Донвальдом в его 

собственном замке. Шекспира мог впечатлить «двойной» подрыв дове-

рия. Для его эпохи это было серьёзное преступление. Как пишет 

Л. В. Егорова, «понятие “double trust” было введено в шотландский закон 

в 1587 году, когда убийство человека, который является твоим гостем, 

стало расцениваться не только как убийство, но и как предательство, из-

мена» [2, с. 19]. 

Мистические видения Макбета, представляющие собой убитого ко-

роля на пире, Шекспир предположительно взял из истории короля Кен-

нета, которого терзали муки совести после убийства своего племянника. 

Его совесть проявлялась в сверхъестественных голосах, не дававшим ему 

спать. В «Истории Шотландии» (“Rerum Scoticarum Historia”) Джорджа 

Бьюкенена голоса ещё более драматизируются [3, с. 310]. Очевидно, что 

король Кеннет в «Истории Шотландии» стал персонажем, заложившим 

мотив морального разложения трагического героя. 

В «Хрониках» Банко является соучастником убийства Макбетом ко-

роля Дункана и заботится о том, чтобы Макбет, а не Малькольм занял 

трон при перевороте. Образ непогрешимого Банко мог быть продиктован 

вступлением на престол Якова I, поскольку в те времена считалось, что 

Банко был предком Якова. Изображать предка короля как убийцу было 

рискованно, и поэтому У. Шекспир идеализировал Банко. 

В пользу того, что У. Шекспир писал пьесу, пытаясь угодить монар-

ху, говорит и божественный образ Дункана в пьесе. Его мудрость не под-
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тверждается хрониками. В пьесе же Дункан получает статус полубоже-

ства: «His silver skin laced with his golden blood» [5, стр. 2.3.118]. Можно 

утверждать, что Шекспир, помещая действие в Шотландию и выставляя 

законного короля «помазанником Божим», утверждает божественную 

власть короля действующего. Это перекликается со взглядами Якова I – 

он прямо пишет о божественной природе королевской власти – в тракта-

тах “Basilicon Doron” (1599) и “The True Law of Free Monarchies” (1598). 

Пьеса также изобилует аллюзиями на события современного Шекс-

пиру Нового времени – и более всего на Пороховой заговор и его послед-

ствия. Особенно примечательна сцена с привратником в третьей сцене 

второго акта, которая имплицитно указывает на Генри Гарнета, иезуита, 

практиковавшего эквивокацию как способ сохранить чистую душу перед 

Богом, скрываясь от гонений протестантов, и повешенного по обвинению 

в организации порохового заговора. 

В трагедии «Макбет» также значимое место занимает отклик на ин-

терес к ведьмам, охвативший Англию в XVI и XVII веках. В то время 

люди существование ведьм было фактом – сомнению подвергался лишь 

злой умысел их действий. Принципы официальной культуры, рассматри-

вающие ведьм как помощниц Сатаны, транслировались крупными поли-

тическими фигурами – Жаном Боденом и Яковом I – и поддерживались 

церковью. Так, авторству короля Якова I принадлежит «Демонология», 

опубликованная в 1597 году и описывающая ведовскую магию [4]. 

Образ ведьм Шекспир также адаптирует для Якова I. Хроника Хо-

линшеда приводит сцену встречи Макбета с некими существами, описы-

вая их как «creatures of the elderwood ... nymphs or fairies» [6, с. 268]. Од-

нако данное скупое описание Шекспир перерабатывает, учитывая отно-

шения Якова к ведьмам. Козни ведьм в третьей сцене первого акта пере-

кликаются с событиями личной жизни Якова. По его утверждению, ведь-

мы пытались утопить его корабль по пути в Норвегию, плавая по морю в 

решете и бросая в воду предварительно окрещённого кота, к лапам кото-

рого привязывали конечности мертвецов. 

Таким образом, исторический контекст – а именно вступление на ан-

глийский престол шотландского короля, его интерес и ненависть к ведь-

мам, а также такие события, как Пороховой заговор и повсеместные ев-

ропейские гонения на ведьм – сыграли, на наш взгляд, определяющую 

роль в выборе сюжета, в его христианизации, в формировании образов 

Банко, Дункана, Макбета, леди Макбет и ведьм, и в общей прагматике 

трагедии, имевшей целью угодить королю. 
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В статье анализируются особенности передачи антропонимов в Книге Бытия 

из издания Симона Будного. Переводчик, считавший своей основной целью изда-

ние перевода Библии, максимально близкого к древнееврейскому оригиналу, вы-

нужден был следовать уже сложившейся польской традиции передачи библей-

ских имен собственных в случаях, когда речь шла об именах наиболее значимых 

библейских персонажей. 

Ключевые слова: Библия; антропонимы; перевод; транслитерация; гебраизм; 

традиция.  
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The article focuses on different ways of rendering anthroponyms in the Book of 

Genesis in Szymon Budny’s Bible. The translator considered the rendering, which was 

as close as possible to the Hebrew original to be his major aim, but had to follow the 

existing Polish tradition in many cases, when the names of the most important charac-

ters were to be rendered. 
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