
В хорошее, благодатное время живём. Только за последние 

годы из забытья (запрета) извлечены выдающиеся имена Павла 

Филонова, Николая Фешина, Бориса Григорьева… (Справедливо-

сти ради отметим, что первая представительная выставка работ 

Павла Николаевича Филонова прошла в Русском музее в 1988 

году). Сегодня их творчеству посвящаются прекрасные экспози-

ции, о них пишут книги, защищают диссертации. И это замеча-

тельно, поскольку всё сохранено, несмотря на недавние для «не-

советского» искусства грозовые времена. Вот и получается, что 

политики приходят и уходят, а талантливые художники, работы, 

созданные ими, остаются навсегда. 

С творчеством Льва Самойло-

вича Бакста знакомство произошло 

четверть века назад. Было извест-

но, что его картина «Древний ужас» 

(Terror antiquus)», датированная 

1908 годом, была передана сыном 

художника в Русский музей в се-

редине 1960-х годов. «Вживую» эту 

масштабную работу довелось уви-

деть лишь через двадцать лет. Без 

каких-либо сообщений в средствах 

массовой информации картину по-

местили в постоянную экспозицию, 

что явилось не только большой не-

ожиданностью для любителей изо-

бразительного искусства, но и ду-

шевным потрясением. Л. Бакст. Автопортрет. 1893 г.



Я смотрел на картину и видел 

гибнущий под нахлынувшими волна-

ми материк. Он разрушался силами 

природы, набросившимися с неисто-

вой яростью на сушу, а копьеносная 

молния, рвущаяся из легионов туч, 

усиливала трагизм происходящего, 

подчёркивая трупную пепельность 

окружающего мира. 

Не так ли погибала мифическая 

цивилизация древней Атлантиды, 

некогда упомянутая Платоном? Од-

нако из первой четверти XXI века 

смеем утверждать, что Бакст пошёл 

дальше. На переднем плане монумен-

тальной работы изображена фигура архаической статуи богини. 

Контраст спокойного улыбающегося лица с буйством стихии за её 

спиной особенно поражает. В то же время богиню от вселенско-

го хаоса и безумия отделяет какая-то высшая мудрость, высшее 

знание, служащее ей защитой.

После этих слов в сознании рождается воспоминание о «Ме-

ланхолии» Альбрехта Дюрера. Именно в этой работе великого 

немца мертвенное мерцание кометы знаменовало для суеверных 

современников художника грядущие ненастья. И здесь же: не 

думал ли Бакст о работе Дюрера, когда писал «Древний ужас»? 

История искусства умалчивает об этом. 

Уже много времени спустя, побывав в древних городах Гре-

ции: Коринфе, Микенах, Аргосе, Нафплионе, Эпидавре – я вновь 

и вновь возвращался к работе Бакста, пытался найти в ней хотя 

бы отголоски увиденного в гостеприимной стране. Казалось, что 

нахожу их, вижу Львиные Ворота – центральный вход в Акро-

поль Микен, бастион Мильтиада. Впрочем, знаю и об ином – о же-

лаемом и действительном…

Как бы то ни было, но в конце февраля текущего года в кор-

пусе Бенуа Русского музея была открыта большая выставка, 

приуроченная к 150-летию со дня рождения Льва Самойловича 

Бакста. Работ, конечно, представлено много. С удовольствием и 

трепетом всматриваюсь в лица А.Н. Толстого, Ф.А. Малявина, 

Д.В. Философова, Андрея Белого – писателя, критика, блестя-

щего мемуариста, одного из ведущих деятелей русского сим-

волизма. Надолго задерживаюсь у портрета Зинаиды Гиппиус, 



написанного в 1900 году. Её неземная красота, сводившая с ума 

многих современников, очаровывает и сегодня. Но если бы дело 

было в одной женской красоте… Она – прирождённый поэт, а 

«техника её стиха, – по утверждению Валерия Брюсова, – дове-

дена до виртуозности». Впрочем, через семнадцать лет мы видим 

Гиппиус иной – цельной, выдержанной, патриотической лич-

ностью:

Простят ли чистые герои?

Мы их завет не сберегли.

Мы потеряли всё святое:

И стыд души, и честь земли.

А вот другая работа Бакста «Ужин», вызвавшая в своё время 

возмущение художественного критика Владимира Стасова: «Не-

выносимая вещь!». А что, собственно, шокирующего в картине? 

Традиционная тема скучающей незнакомки, импрессионисти-

ческая манера письма. Если бы рядом с женщиной сидели весе-

лящиеся мужчины, работа могла бы походить на произведения 

Тулуза-Лотрека. Бакст оставляет лицо женщины как бы незакон-

ченным, что позволяет ему подчеркнуть таинственность, неосяза-

емость дамы, а это соседствует с чувственной красотой, эстетиче-

ским удовольствием. 

Очередной шаг по выставке – 

новые открытия: портреты актри-

сы Александринского театра М.Г. 

Савиной, живописца, художника 

театра А.Я. Головина, О.К. Орловой 

(урождённой княжны Белосель-

ской-Белозерской) – жены князя 

В.Н. Орлова. Однако было извест-

но, что встречу здесь то, о чём дав-

но думал, даже мечтал увидеть.

В советский период по идео-

логическим соображениям были 

«забыты» многие имена. Лишь в 

перестроечное, постперестроеч-

ное время они вернулись в Россию 

через свои (и о них) книги. Вернул-

ся и талантливый писатель, поэт, 

переводчик Владимир Владимиро-

вич Набоков (1899-1977), а его «Ло- Л. Бакст. Ужин. 1902 г.



лита», признаваемая то порнографической, то безнравственной 

книгой, тем не менее, вошла по версии французской газеты «Le 

Monde» в список ста лучших книг XX века и дважды была экра-

низирована (в 1962 и 1997 годах). 

Удалось приобрести первую русскую биографию писателя: 

Носик Б. Мир и дар Набокова. – М.: Изд-во «Пенаты», 1995. – 549 

[3] с.: ил. 

А через три года в Санкт-Петербурге на Большой Морской, 

дом 47 открылся музей В.В. Набокова. Будущий великий писа-

тель, великий изгнанник, на весь мир прославивший русскую 

литературу ХХ века, родился  здесь в 

1899 году. Я был на открытии музея. Имен-

но тогда узнал о существовании портрета 

Елены Ивановны Набоковой (урожденной 

Рукавишниковой) – жены члена Государ-

ственной думы и председателя Кадетской 

партии В.Д. Набокова (1869–1922) и мате-

ри писателя В.В. Набокова.

И вот пришло благодатное время, когда 

я впервые увидел работу Л. Бакста: ясное 

открытое лицо Елены Ивановны, её вни-

мательные серые глаза, чуткие губы, вы-

сокий благородный лоб, слегка прикрытый 

шикарными чёрными волосами, аккуратно 

Л. Бакст. Обложка программы Русских балетных сезонов. 1911 г.



уложенными в причёску – всё говорило о происхождении, де-

ликатности и красоте. Длительное ожидание желанной встре-

чи с портретом не разочаровало. Наоборот, в кульминационный 

момент я почувствовал горний мир. И сегодня, когда вспоминаю 

пережитые мгновения, вновь оказываюсь в том же мире. В этом 

помогает и каталог, приобретённый на выставке: 

Лев Бакст / Русский музей; Автор статьи, летописи жизни и 

творчества В. Круглов. – СПб.: Изд-во Place Editions, 2016. – 144 с. 

В этой небольшой статье не нашлось места ни театральной 

графике, которой Лев Бакст уделял много, пожалуй, очень мно-

го времени, ни сотрудничеству с театральным, художественным 

руководителем Сергеем Павловичем Дягилевым, организатором 

«Русских сезонов» в Париже, ни работе в журнале «Мир искус-

ства», который и сегодня служит образцом в оформлении пери-

одических изданий. Обо всём этом изрядно написано, и каждый 

желающий легко найдёт, что интересует. Я же хотел сказать то, 

о чём сказано.

Идите на выставку, дорогие друзья. Великое русское искус-

ство ждёт вас.

Ленинградская область, г. Тосно

Декорация Л. Бакста к балету 
«Шехерезада». 1910 г.

Л. Бакст. Портрет 
Е.И. Набоковой. 1909–1910 гг.


