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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 
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и передано публике действием эффектов, которые 
производят различные оттенки. Именно это я пы-
тался сделать в Шахерезаде» [3].

Леон Бакст был всерьез увлечен ориентальны-
ми мотивами, так что «фантазия Бакста облекала 
персонажей в расшитые жемчугом и пайетками ту-
ники, в пестрые, перехваченные золотыми обруча-
ми шальвары и юбки-абажуры» [2].

Следует обратить внимание на пластику тела в 
работах Бакста, который великолепно умел пере-
дать движение. Его герои выделяются особыми про-
порциями фигур, они крупные и коренастые, и это 
придает им особую чувственность. Ткани и крой 
подчеркивают пластику движений. Леон Бакст один 
из немногих художников, кто учитывал в эскизах 
возможность их реализации. Иногда он сам делал 
крой театральных костюмов. Струящиеся складки 
повторяли движение тела, продолжая его распро-
странением ткани в пространстве. Его эскизы были 
настолько прорисованы, что сохраняли особую вы-
разительность, они были хорошо понятны с точки 
зрения технологии исполнения костюма.

Трудно переоценить значение творчества Лео-
на Бакста в истории театрального костюма. Дви-
жение, жест, цвет, выявление характера персона-
жа, само композиционное заполнение листа – все 
это делало его костюмы неповторимыми, свое-
образными, имеющими свое художественное лицо. 
Его эскизы костюмов, наполненные движением, 
жестом и телесностью, не только носили приклад-
ной характер, но и становились самостоятельными 
графическими листами.
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Имя Льва Бакста связано с организацией «Мир 
искусства», возникшей на рубеже XIX–XX веков и 
воплотившей новые художественные веяния. Его 
основоположники Александр Бенуа, Сергей Дяги-
лев, Константин Сомов и Лев Бакст были объеди-
нены общностью эстетических взглядов, а их твор-
чество стало толчком в продвижении эстетиче-
ских понятий русской культуры на пути в будущее. 
Основной чертой их объединения были разносто-
ронние творческие интересы и самообразование. 
Их привлекала культура прошедших эпох, но они 
интерпретировали ее в контексте нового времени, 
где-то утрируя и стилизуя, подчиняли вкусам со-
временников, а во многом заглядывали в будущее.

Творчество мирискусников определило рас-
цвет книжной графики и театрально-декораци-
онной живописи, оно во многом способствовало 
блистательному успеху русского балетного искус-

ства за границей [1]. Сергей Дягилев становится 
организатором выставок и редактором журнала, а 
Бакст отвечает за графическую сторону издания и 
реализует взгляды мирискусников на печатное из-
дание, как на произведение искусства, в котором 
все компоненты: бумага, шрифт, украшения и ил-
люстрации – должны находиться в гармоничном 
единстве и отвечать высоким современным требо-
ваниям.

Огромное влияние на Бакста произвела япон-
ская цветная гравюра: тонкостью ощущения про-
странства и выразительностью линии, остротой 
и неожиданностью композиций, изысканностью 
цвета. Он очень увлекся японцами и собирал их 
произведения, но особое его внимание привлека-
ли выдающиеся мастера: пейзажист и жанрист Ка-
цусико Хокусай и один из крупнейших японских 
художников и мастеров цветной гравюры Утагава 
Каниёси.

В последующих эскизах театральных костюмов 
Бакста читается роль портретов самураев Кани-
ёси, выполненных в стиле укиё-э. В серии гравюр 
«47 преданных самураев» наиболее ярко выражен 
жанр мусяэ (героическая гравюра), а динамичность 
поз самураев, яркий колорит, сочетание локальных 
заливок с орнаментами, стали близки творчеству 
Леона Бакста. После знакомства с японским искус-
ством его творчество преображается: кардинально 


