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ИдеИ И мотИвы трагедИИ о. уайльда  
«герцогИня Падуанская»  
в орИгИнальном творчестве в.я. Брюсова

Аннотация. Трагедия Оскара Уайльда «Герцогиня Падуанская» и ее перевод на русский язык, выполненный вы-
дающимся поэтом Серебряного века В.Я. Брюсовым, интересны для изучения не только в литературоведче-
ском, но и в культурологическом аспекте. Эта трагедия отражает уайльдовскую увлеченность культурой 
и литературой итальянского Возрождения. Увлеченность культурой итальянского Ренессанса и творче-
ством великого флорентийца Данте Алигьери была характерна также для В.Я. Брюсова.В статье на ма-
териале брюсовского перевода трагедии Уайльда «Герцогиня Падуанская» рассматриваются идеи, мотивы 
и образы, характерные для творчества О. Уайльда и оказавшие влияние на поэзию В. Брюсова. Мотивно-
образный анализ позволяет выявить важные для трагедии идеологемы, особенно в плане цветовой образ-
ности и символики. Проанализировав влияние образности и символики «Герцогини Падуанской» на поэзию 
В.Я. Брюсова, можно прийти к выводу о важности эстетики О. Уайльда для творчества русских старших 
символистов. Для поэзии старших символистов очень важна также эстетика и религиозная философия 
итальянского Возрождения. И в поэзии старших символистов, и в драматургии О. Уайльда присутствуют 
дантовские мотивы и образы.
Ключевые слова: Серебряный век, литературный перевод, итальянское Возрождение, английский модер-
низм, русская литература, Валерий Брюсов, цветовая символика трагедии, Николай Гумилев, Оскар Уайльд, 
Теофиль Готье.
Abstract. Oscar Wilde’s tragedy ‘The Duchess of Padua’ and its Russian translation made by a distinguished poet of the 
Silver Age Valery Bryusov are interesting from the point of view of not only literary but also cultural research. The tragedy 
reflects Wilde’s passion for Italian Renaissance culture and literature. The same passion for Italian Renaissance culture and 
creative work of a famous Florentine Dante Alighieri were typical for Valery Bryusov, too. In this article based on the example 
of Bryusov’s translation of Wilde’s tragedy ‘The Duchess of Padua’ Sushko analyzes ideas, motives and images that were 
typical for Oscar Wilde’s writing and had an influence on Valery Bryusov’s poetry. Analysis of motives and images allows to 
define important ideologemes important for the tragedy, especially in terms of color images and symbolism. Having analyzed 
the influence of images and symbols of ‘The Duchess of Padua’ on Valery Bryusov’s poetry, the author concludes that Oscar 
Wilde’s aesthetics played an important role in creative writing of Russian senior generation of symbolists. Italian Renaissance 
aesthetics and religious philosophy were also very important for the senior generation of symbolists. Both the poetry of the 
senior generation of symbolists and Oscar Wilde’s plays had Dante’s motives and images.
Key words: Silver Age, literary translation, Italian Renaissance, English modernism, Russian literature, Valery Bryusov, 
color symbolism of tragedies, Nikolay Gumilev, Oscar Wilde, Theofile Gautier. 

и остроумные. В декабре 1904 г. «Герцогиню Паду-
анскую» сыграли в Гамбурге в немецком переводе 
Макса Маи� ерфельда.

Перевод Валерия Брюсова был опубликован в 
«Полном собрании сочинении�  Оскара Уаи� льда», под 
ред. К. Чуковского (т. 4, Спб., 1912). Сюжет трагедии 
– псевдоисторичен, но в репликах персонажеи�  при-
сутствуют реальные исторические лица.

Почему же В.Я. Брюсов выбрал для перевода 
именно «Герцогиню Падуанскую»? Выбор этого тек-

Пьеса Оскара Уаи� льда «Герцогиня Падуан-
ская» была опубликована в Нью-Й� орке 
в 1883 г. Уаи� льд предназначал главную 
роль пылкои� , страстнои�  и противоречи-

вои�  герцогини Беатриче Падуанскои�  американ-
скои�  актрисе Мэри Андерсон. Однако Мэри Ан-
дерсон отказалась играть в этои�  пьесе. В начале 
1890-х гг. трагедию поставили в Нью-Й� орке, одна-
ко «Герцогиня Падуанская» не имела такого успе-
ха, как другие пьесы Уаи� льда, искрометные, легкие 
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бленным, а потом, когда Гвидо в ужасе отшатывает-
ся от нее, обвиняет Гвидо в убии� стве герцога. Когда 
же герцогиня вновь убеждается в любви Гвидо, она 
приходит к нему в тюрьму, чтобы помочь возлю-
бленному бежать. Для себя же прекрасная Беатриче 
приготовила яд.

Ймя главнои�  героини вызывает ассоциации с 
дантовскои�  Беатриче, прекраснои�  и добродетель-
нои� , небеснои�  хранительницеи�  оставшегося на зем-
ле Данте. Но если благодаря любви Беатриче Порти-
нари перед Данте открылся раи� , то любовь Беатриче 
Падуанскои�  приводит ее возлюбленного Гвидо к са-
моубии� ству. Любовь Беатриче Падуанскои�  в пьесе 
подобна тем макам забвения, тои�  чаше с ядом, кото-
рую приготовила для себя героиня. Беатриче при-
говаривает себя к смерти, в наказание за убии� ство 
мужа: «Я грех свершила – и за это смерть» [5].

Очень важна цветовая символика трагедии, 
представленная, как это часто бывает в произве-
дениях Уаи� льда, в костюмах персонажеи�  и в декоре 
помещении� . Например, граф Моранцоне появляет-
ся в лиловом плаще, на котором вышит серебряныи�  
сокол. Герцогиня Падуанская в сцене суда над Гви-
до Ферранти одета в траурное черное платье, как 
будто носит траур по ушедшеи�  любви. Большои�  со-
бор Падуи построен из черного и белого мрамора, 
в романском стиле. Рядом с собором – старинныи�  
фонтан из зеленоватои�  бронзы. Сочетание белого 
(незапятнанная добродетель и чистота), черного 
(смерть) и зеленого (жизнь) – это триада небесных 
и земных ценностеи� , сопровождающая человека.

Лиловыи�  (сиреневыи� , фиолетовыи� , фиалко-
выи� ) цвет, символизирующии�  духовность и раска-
яние, переход от мужского начала к женскому, от 
жизни – к смерти, играл важную роль и в поэзии В.Я. 
Брюсова. Так, у Брюсова в стихотворении «Творче-
ство» дана символика фиолетового цвета: «Фиоле-
товые руки / На эмалевои�  стене / Полусонно чертят 
звуки / В звонко-звучнои�  тишине…» [1, С. 7].

У Брюсова лиловыи�  (и близкие к нему цвета – 
фиолетовыи� , фиалковыи� , сиреневыи� ) связаны с ду-
ховностью, мудростью и самоуглублением. Учитывая 
интерес Брюсова к различным религиям и культурам, 
в том числе – и к другим христианским конфессиям, 
следует указать, что в католицизме из четырех не-
дель католического Адвента три связаны с фиолето-
вым цветом и отмечены фиолетовым как знак раз-
думии�  о страданиях Спасителя и одна – розовым как 
символ радости перед грядущим приходом Христа.

Символика фиолетового цвета основана на сое-
динении красного, символизирующего страсть, огонь 
и землю, и синего, символизирующего интеллект, 
воду или небо. В литургии фиолетовыи�  символизиру-
ет покаяние и искупление. Фиолетовыи�  – церковныи�  
свет, связанныи�  с предрождественским временем.

ста для перевода объясняется трагическим и про-
тиворечивым образом главнои�  героини, герцогини 
Беатриче, перед которым меркнут образы героев-
мужчин. Подобные женские образы присутствуют 
и в лирике самого В.Я. Брюсова. О такои� , полнои�  
страстеи�  и противоречии� , героине В.Я. Брюсов писал 
в стихотворении «Женщине»: «Ты – женщина, ты – 
книга между книг, / Ты – свернутыи� , запечатленныи�  
свиток; / В его строках и дум, и слов избыток, / В его 
листах безумен каждыи�  миг. / Ты – женщина, ты – 
ведьмовскии�  напиток! / Он жжет огнем, едва в уста 
проник, / Но пьющии�  пламя подавляет крик / Й сла-
вословит бешено средь пыток» [1, С. 59].

Герцогиня Беатриче в пьесе Уаи� льда, блестяще 
переведеннои�  Брюсовым, умирает от яда, которыи�  
сама для себя и приготовила. Беатриче описывает 
этот яд следующим образом: «Так это яд. Не стран-
но ль: в этои�  чаше / Таится ключ всеи�  мудрости 
земнои� . / Он пахнет маком. Помню хорошо / Когда 
жила в Сицилии я, в детстве, / Я часто красныи�  мак 
рвала в полях, / Плела венки, а мои�  суровыи�  дядя, / 
Джованни из Неаполя, смеялся» [5]. 

Запах мака, цветка забвения, ассоциировал 
с творчеством Уаи� льда и К.Д. Бальмонт, упоми-
навшии�  в своем докладе о творчестве Уаи� льда о 
красном цвете маков, напоенных кровью узника 
Редингскои�  тюрьмы, и о чарах маков, несущих заб-
венье. В переведеннои�  Брюсовым трагедии Уаи� льда 
аромат маков ассоциируется с гибелью. Герцогиня 
Падуанская убивает себя с помощью яда, а ее воз-
любленныи� , Гвидо, закалывается кинжалом. 

Образ маков, высящихся до неба, присутствует 
в стихотворении Брюсова «Гнутся высокие лотосы»:

«Гнутся высокие лотосы, 
До неба высятся маки,
И воскрешенные образы
Медленно бродят во мраке.

Ночь, где Адамовы головы
Машут крылами вампира, -
Где от полета тяжелого
Зыблется зеркало мира!

Стонешь и бьешься в усилии
Грез разорвать вереницы,
Ширятся черные лилии
Куполом бледной гробницы» [1, С. 115].

Беатриче Падуанская – противоречивыи� , слож-
ныи�  и страстныи�  персонаж. В начале трагедии она – 
ангел милосердия: Беатриче помогает падуанским 
беднякам, укоряет в жестокосердии своего мужа-
герцога. Но встреча с Гвидо меняет Беатриче: она 
убивает старика-мужа, чтобы быть вместе с возлю-
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своего возлюбленного Гвидо Ферранти бежать в 
Венецию. Венеция ассоциируется у героев трагедии 
со счастьем, свободои� , безграничнои�  любовью. Как 
известно, Венеция занимает исключительное ме-
сто в поэзии Серебряного века: еи�  посвящено мно-
жество прекрасных стихотворении�  (А. Блок, Н. Гу-
милев, А. Ахматова) и даже пьес (М. Цветаева, пьесы 
о венецианском соблазнителе Казанове, «Приклю-
чение» и «Феникс»). 

Любимыи�  Н. Гумилевым Теофиль Готье посвя-
тил прекраснои�  Венеции немало стихотворении�  
(«На лагунах» и другие). В гумилевском переводе 
стихотворения Теофиля Готье «На лагунах» появ-
ляется пленительныи�  образ розово-белои�  адриа-
тическои�  Венеры: «В волненьи легкого размера / 
Лагун я вижу зеркала, / Где Адриатики Венера / 
Смеется розово-бела» [2, С. 51]. Розово-белыи�  у Те-
офиля Готье – цвет Венеции, а для самого Гумилева 
Венеция – это город зыбкого стекла и колдовских 
зеркал («Крикнул. Его не слыхали, / Он, оборвав-
шись, упал / В зыбкие, бледные дали / Венециан-
ских зеркал» [1, Т.2, С. 140]).

В стихотворении Н.С. Гумилева, посвященном 
Венеции, присутствуют мотивы «водного зерка-
ла», которые сочетаются с мотивами «колдовского 
огня», «горящих львиных очеи� » и «блеска от моза-
ики». Как указывает Е.Ю. Куликова, «верх принад-
лежит Божественным силам, а низ отдан дьяволь-
ским» [4, С. 108]. Йсследовательница уточняет: 
«Зеркало лишь подчеркивает их взаимоотражение 
и двои� ничество, потому что в Венеции происходит 
игра отражении� , не только на уровне горизонтали, 
но и по вертикали» [4, С. 108].

Брюсова, бесспорно, заинтересовал в пьесе 
Уаи� льда и ее итальянскии�  историко-культурныи�  
фон. Конечно, герои трагедии в основном – вымыш-
ленные, но и в их словах присутствуют имена ре-
альных исторических деятелеи� , сыгравших важную 
роль в судьбе Йталии.

Оскар Уаи� льд посетил Йталию в июне 1875 г. 
Его поразил зеркально отполированныи�  цветнои�  
мрамор Флоренции (цветнои�  мрамор в качестве 
значимои�  детали интерьера герцогского дворца 
появляется и в трагедии «Герцогиня Падуанская»). 
Уаи� льд посетил также Флоренцию, Милан, Венецию 
и Падую. В Падуе писателя особенно поразили фре-
ски Джотто в Капелле Скровеньи (XIII век). Эти фре-
ски напомнили Уаи� льду о Данте Алигьери, которыи�  
некоторое время жил в Падуе после своего изгна-
ния из Флоренции. Отсюда и дантовское имя герцо-
гини Падуанскои�  – Беатриче. Падуя была навсегда 
связана для Уаи� льда с образом Данте Алигьери.

Фрески Джотто и поныне находятся в капелле 
Скровеньи, посвященнои�  Благовещенью. Эта капел-
ла была построена в 1300-1303 гг. на средства купца 

Граф Моранцоне появляется в лиловом пла-
ще как вестник голоса предков, голоса крови, не-
обходимости мести и открывает Гвидо Ферранти 
правду о его рождении и отце. Лиловыи�  плащ графа 
Моранцоне с вышитым на нем серебряным соколом 
играет важную, знаковую роль в трагедии.

Йнтерьер герцогского дворца также очень зна-
чим в символическом отношении. Галерея из крас-
ного мрамора в герцогском дворце символизиру-
ет власть и кровь, кровавую власть. Дворец убран 
коврами, на которых вышиты сцены переодевания 
Венеры (Афродиты, богини любви). Подобно Афро-
дите, главная героиня пьесы, герцогиня Беатриче 
Падуанская, предстает в тексте трагедии в самых 
разных ликах: сначала – милосерднои�  и доброде-
тельнои� , ангелом для бедняков, потом неистово 
влюбленнои�  женщинои� , затем – ревнивицеи� , спо-
собнои�  ради своеи�  страсти на убии� ство, и в финале 
пьесы – полнои�  раскаяния в содеянном. Заканчива-
ется трагедия двои� ным самоубии� ством: Беатриче 
выпивает яд, а ее любовник. Гвидо Ферранти, на-
правляет себе в грудь кинжал. Все это – лики любви, 
облики Венеры (Афродиты).

На суде над Гвидо Ферранти герцогиня одета 
в черное (цвет смерти), но длинныи�  шлеи� ф ее пла-
тья, вышитыи�  цветами, несут два пажа в лиловом. 
Лиловыи�  цвет – знак будущего раскаяния герцоги-
ни, ее желания спасти Гвидо от смерти, на которую 
она, из боли и ревности, пыталась его обречь.

Уаи� льдовская символика цветов очень близка к 
символистскои� , в частности – к брюсовскои� . У Брю-
сова есть цикл стихотворении�  «Фиолетовыи� », где 
ярко и многогранно представлена символика этого 
цвета. В частности, в стихотворении «Над омутом» 
фиолетовыи�  цвет ассоциируется с холоднои�  водои�  
глубокого омута, голубоокои�  девои� -призраком, ру-
салкои� , замкнувшеи�  белые руки на шее лирическо-
го героя, и еще – с пророчащим бедствия ветром. 
Так, Брюсов пишет: «Холодна вода глубокая… / Но 
со дна голубоокая / Дева-призрак поднялась. / Йль 
уже в воде глубоко я? / Йль русалка, засмеясь, / Бе-
лых рук сомкнула связь?» [1, С. 226].

В целом можно сказать, что В. Брюсов выбрал 
для перевода одну из самых символистских пьес 
Уаи� льда, где символично все – начиная от места 
деи� ствия трагедии и заканчивая цветовои�  симво-
ликои�  костюмов персонажеи�  и интерьеров, на фоне 
которых разворачивается деи� ствие. Наконец, образ 
героини – страстнои� , противоречивои�  и неистовои�  
– был очень близок В.Я. Брюсову, автору «Послед-
них страниц из дневника женщины».

Что касается места деи� ствия трагедии Уаи� льда, 
то следует помнить, что Падуя расположена в исто-
рическои�  области Венеция и входила в Венециан-
скую республику. Герцогиня Беатриче уговаривает 
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Согласно греко-римскои�  мифологии, лилия вырос-
ла из молока Геры и является эмблемои�  Геры (Юно-
ны) и Дианы (Артемиды). В иудеи� скои�  традиции 
лилия означает доверие Господу и является эмбле-
мои�  колена Йуды. В шумеро-семитскои�  традиции 
лилия – это символ плодородия и плодовитости. 

В начале трагедии «лилия меж лилии� », Беатри-
че Падуанская, чиста и добродетельна. Но страсть к 
Гвидо Ферранти делает ее способнои�  на убии� ство, а 
затем и приводит к гибели. Белая лилия – Беатри-
че – становится кровавым цветком, красным маком. 
Символизм чистои�  белои�  лилии сменяется в траге-
дии символизмом алого мака, символа крови и заб-
вения. Герцогиня восклицает: «Как я любила! Но из 
любви цветок кровавыи�  вырос!» [5].

Йталия сыграла важную роль в жизни и твор-
честве Брюсова, чем, во многом, вызван интерес 
русского поэта к итальянскои�  теме в творчестве 
Уаи� льда. Йталии, ее истории и культуре, посвяще-
но стихотворение В.Я. Брюсова «Йталия» («Страна, 
измученная страстностью судьбы», 1902 г.). В этом 
стихотворении дается красочное, многогранное и 
емкое описание Йталии.

Йталия эпохи Возрождения занимала вообра-
жение и Брюсова, и Уаи� льда. В.Я. Брюсов был очень 
тонким стилизатором и мастерски реконструиро-
вал литературные стили былых эпох.

Энрико Скровеньи, которыи�  построи� кои�  капеллы 
хотел искупить грехи своего отца Реджинальдо, ро-
стовщика. Этого ростовщика Данте в «Божествен-
нои�  комедии» поместил в ад. Поэтому дантовские 
ассоциации возникают у всех, кто посещает эту ка-
пеллу и знаком с текстом «Божественнои�  комедии». 
Неизбежно возникли они и у Оскара Уаи� льда во вре-
мя посещения Падуи. Создание трагедии «Герцоги-
ня Падуанская» стало следствием посещения Падуи 
в июне 1847 г. Поэтому и главная героиня трагедии 
носит дантовское имя – Беатриче.

В трагедии Уаи� льда Беатриче Падуанская на-
звана «лилиеи�  меж лилии� », как и Беатриче в «Бо-
жественнои�  комедии» Данте Алигьери. Лилия – это 
символ чистоты, покоя, царственности. В христи-
анстве лилия – знак чистоты и невинности, цветок 
Девы Марии. Прямои�  стебель лилии – это символ 
божественного ума, ее поникшие листья символи-
зируют скромность, аромат – божественность, а бе-
лыи�  цвет – чистоту.

Лилия – символ Благовещенья и святых дев. 
Данте называл этот цветок лилиеи�  веры. Лилия, 
окруженная шипами, – это символ Непорочного За-
чатия, душевнои�  чистоты. Лилия – эмблема святых 
Антония Падуанского, Франциска Ассизского, Ека-
терины Сиенскои� , Клары, Доминика, Йосифа. В гре-
ко-римскои�  мифологии воплощает собои�  чистоту. 
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