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Целью материала является анализ устройства 
усадебного дома известного художника конца 
XIX – первой трети XX века Фердинанда Рущи-
ца (1870–1936). Усадьба находилась в Богданово 
под городом Воложином. В те годы была важна ее 
близость к столичному городу Вильно (80 км), где 
художник принимал участие в организации отде-
ления изящных искусств в Университете Стефана 
Батория и был его первым деканом. Сейчас это ме-
сто пустует, его охраняют старинные аллеи, нашей 
дизайнерской задачей является реконструкция и 
музеефикация усадебного дома. 

Сохранились рисунки и живопись Фердинанда 
Рущица, представляющие экстерьеры и интерье-
ры дома, снимки друга художника, замечательного 
фотографа Яна Булгака (1876–1950). Анализу дома 
и усадьбы посвятил отдельную главу Роман Афта-
нази в книге «История резиденций в старой Речи 
Посполитой» (1986–1993). На сегодняшний день 
появилось больше иконографических материалов 
на эту тему. Особенно важным является метод 
аналоговой реконструкции, поскольку выявлены 
и переизданы книги, подробно представляющие 
устройство традиционного шляхетского дома того 
времени.

Богданово – родовое имение семьи Рущицев, 
здесь жили его родители и сам художник. В 1930-е 
годы имение представляло собой большое нату-
ральное хозяйство в 550 га с большими построй-
ками для домашних животных (стайня, стодола), 
для хранения урожая и производства продуктов 
питания (сыродельня, ледовня), которое могло 
автономно обеспечивать семью, это тогда называ-
лось фольварком. Особой частью фольварка был 
усадебный дом, даже два дома, каменный и дере-

вянный. В основном семья жила в деревянном: он 
был теплым и уютным.

Это был типичный дворянский дом, из сосно-
вых бревен лафетного типа, позже шалеванный 
снаружи доской из лиственницы, под высокой 
двухскатной полувальмовой гонтовой крышей. 
Его главный фасад украшало крыльцо с треуголь-
ным фронтоном на двух парах массивных колонн. 
Именно этот элемент – ганак – отличал шляхетские 
дома от крестьянских, поскольку в планировке тех 
и других было много общего. Дворянский дом был, 
конечно же, больше и богаче. В доме Рущица, на 
основе эскиза плана, сделанного его рукой в 1916–
1919, можно предположить наличие 4 парадных за-
лов, передней, 4 жилых комнат, рабочего кабинета, 
ванной комнаты, которые были соединены друг с 
другом в особом порядке. 

Дом был рассчитан на спокойную жизнь семьи 
из 12–13 человек и прием гостей. Художника часто 
посещали родственники, ученики, друзья, коллеги. 
Парадной частью дома являлись все комнаты, окна 
которых выходили на главный западный фасад и 
были обращены к въездной аллее. Из просторной 
передней, повернув вправо, можно попасть в глав-
ную гостиную. Она имела название по цвету обо-
ев – зеленый салон. Это был проходной зал с двумя 
окнами площадью около 25 кв. м. Из него мы пере-
ходим в равный ему хорошо освещенный желтый 
салон, имеющий четыре окна. Здесь стоял рояль, 
привезенный некогда для бабушки Анны Чехо-
вич из Вены. Эта комната последних четыре года 
жизни Фердинанда Рущица служила ему кабине-
том. Украшением желтого салона было прекрасное 
бюро матери Альвины Мунх в классическом стиле, 
декорированнное фигурками львов.

Из передней влево открывается путь к столо-
вой. Площадь этого помещения в начале XX века 
стала больше – около 30 кв. м. Перед стеной напро-
тив окон установили четыре деревянные колонны, 
поддерживающие балку, чем сильно изменили об-
лик пространства. Тогда же пристроили открытую 
террасу с выходом из столовой через двупольные 
остекленные двери, возможно изготовленные по 
проекту Ф. Рущица. С террасы открывался велико-
лепный вид на сад, пруд и костел.
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Все парадные комнаты в плане как бы наниза-
ны на одну ось, и, распахнув все двери этих ком-
нат, можно пройти их насквозь. Такое устройство 
называется в архитектуре анфиладой. Двери с 
резными элементами в виде снопов колосьев и 
цветочного венка, раскрывающиеся в переднюю, 
точно выполнены по эскизам художника. Мебель, 
которой были обставлены комнаты, в основном 
была из первой половины XIX века простых форм 
классического стиля и бидермейер. В каждом про-
странстве мы видим высокую кафельную печь или 
камин. Главной ценностью парадных покоев были 
художественные работы: живописные семейные 
портреты, пейзажи учеников Рущица и самого ма-
стера, скульптуры, рисунки, плакаты, коллекции 
часов, курительных трубок, тонко составленные 
букеты цветов и, конечно же, книги. Библиотека 

насчитывала около пяти тысяч томов на латин-
ском, французском, немецком, польском языках. 
Большая часть библиотеки и архива располагалась 
в каменном доме. Комнаты, расположенные вдоль 
восточного фасада, являлись спальными и подсоб-
ными. Из их окон открывался вид на всеми люби-
мый яблоневый сад. 

Фотография немецкого военного летчика 1917 
года из дневника Ф. Рущица хорошо отражает ге-
неральную планировку имения этого времени. 
Усадьба в Богданово сгорела в июле 1944 года. От 
каменного дома остался фундамент с подвальной 
частью. Сегодня на территории просматриваются 
парковые аллеи, сохранился рельеф ландшафта.
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Всемирно известная балетная компания, осно-
ванная Сергеем Дягилевым, функционировала на 
протяжении 20 сезонов. Она ошеломила весь за-
падноевропейский мир искусства и навсегда изме-
нила представление о танце и красоте.

Антреприза Сергея Дягилева оказала большое 
влияние на развитие мирового хореографического 
искусства. В компанию были приглашены многие 
одаренные танцовщики и хореографы. Над декора-
циями и костюмами работали такие представите-
ли объединения «Мир искусства», как Леон Бакст, 
Александр Бенуа, Александр Головин и другие.

Стремление раздвинуть рамки классического 
балета с самого начала стало основным направле-
нием хореографии «Русских сезонов». Движениям 
была добавлена богатая пластика, а хореография 
была обогащена ломанными и причудливыми фор-
мами. Балеты приобрели более стилизованное зву-
чание. Эксперименты с танцевальными формами 
опережали время и поэтому были не сразу приня-
ты зрителями.

Во время работы в компании Сергея Дягилева 
Леон Бакст, благодаря свободе творческого само-

выражения, раскрылся как театральный художник 
очень цельно и последовательно. Его мировая сла-
ва «однозначно связана с дягилевской антрепри-
зой» [1]. Созданные им костюмы были основаны 
на абсолютном чувстве актерской телесной пла-
стики. Они были невероятно одухотворены. 

Леон Бакст ставил перед собой цель – передать 
музыку изображаемого момента. И это ему удалось 
как нельзя лучше.

Его эскизы невозможно спутать с работами 
других художников. Например, если сравнить их с 
зарисовками Александра Бенуа, с первого взгляда 
заметно, что последние не обладают динамикой, 
присущей работам Бакста. Зарисовки Александра 
Бенуа более приземленные и статичные, что при-
дает им некую сухость. У Леона Бакста, напротив, 
магия движения захватывает зрителя, его работы 
хочется рассматривать, ведь с каждым моментом 
мы замечаем новые и более интересные детали.

В своих эскизах Леон Бакст прорабатывал все 
до мелочей. Его «по праву считают основополож-
ником ориентализма в дизайне и моде ХХ в.» [2]. 
В полной мере эта тенденция проявилась в процес-
се подготовки постановки «Шахерезада». Костю-
мы и декорации в ней стали переворотом в моде. 
Бакст поразил публику смелыми цветовыми соче-
таниями, изысканными восточными силуэтами и 
тонкостью отделки. Он говорил: «Я часто замечал, 
что в каждом цвете существуют оттенки, выража-
ющие иногда искренность и целомудрие, иногда 
чувственность и даже зверство, иногда гордость, 
иногда отчаяние. Это может быть почувствовано 


