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Предисловие

П
осмертная судьба Владислава Ходасевича парадоксальна. С одной стороны, 
он давно и прочно признан одним из великих русских поэтов XX века. Горя-
чий интерес вызывают и его проза (мемуарная и биографическая), и истори-

ко-литературные труды, и критические статьи. Всего за последние два десятилетия 
произведения Ходасевича переиздавались более пятидесяти раз общим тиражом 
в несколько сотен тысяч экземпляров. Причем многие из этих изданий отличаются 
высоким качеством научной подготовки, обстоятельно и дельно прокомментиро-
ваны. Правда, значительная часть наследия поэта (в основном поздние газетные 
статьи, а также письма) все еще остается несобранной или даже неопубликованной.

В то же время литература о Ходасевиче довольно ограничена в сравнении с ис-
следованиями жизни и творчества других первостепенных поэтов Серебряного 
века. Три монографии, посвященные творчеству Ходасевича в целом, написаны 
по-английски (Дэвид Бетеа), по-немецки (Франк Гёблер) и по-французски (Эм-
мануэль Демадр) 1; на русском языке ни одной работы такого рода не существует. 
Крупные и заслуженные ученые, такие как Инна Андреева, Николай Богомолов, 
Сергей Бочаров, Олег Лекманов, Джон Малмстад, Ирина Сурат, Всеволод Зель-
ченко, Роберт Хьюз, Рашит Янгиров, Андрей Зорин осветили в своих научных 
работах многие частные вопросы биографии и творчества поэта. Но конферен-
ций, чтений, семинаров, научных сборников, посвященных Ходасевичу, к сожа-
лению, до сих пор не появилось.

Что же до биографий в собственном смысле слова, то настоящая книга, впер-
вые изданная в 2011 году в издательстве “Вита Нова” и через год — в серии ЖЗЛ 
издательства “Молодая гвардия”, стала первым опытом в этой области. Вслед 
за ней появилась книга Ирины Муравьевой “Жизнь Владислава Ходасевича” 
(СПб.: Крига, 2013).

1 См.: Bethea D. M. Khodasevich: His Life and Art. Princeton, 1983; GÖbler F. Vladislav F. Chodasevic: 
Dualität und Distanz als Grundzüge seiner Lyrik. München, 1988; Demadre E. La quête mystique de 
Vladislav Xodasevic: Essai d'interprétation de l'œuvre poétique du dernier symboliste russe. Villeneuve, 2000.
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При работе над биографией Ходасевича невольно вспоминаешь его собствен-
ные книги и статьи, посвященные судьбам поэтов — предшественников и совре-
менников. С одной стороны, “Державина”, который заслуженно считается бле-
стящим образцом героизированного, очищенного от случайных (а иногда и не-
случайных) пятен и теней жизнеописания поэта-классика. С другой — столь же 
замечательные мемуарно-некрологические эссе из “Некрополя”, в которых ос-
новное внимание привлекают именно пятна и тени.

По какому пути идти биографу самого Ходасевича? Видимо, ни по первому, 
ни по второму. Замалчивание человеческой и жизненной изнанки, сглаживание 
углов лишь оскорбляет память художника. Но обращаясь к этой изнанке, изобра-
жая живого человека в его слабости и несовершенстве, мы не должны ни на минуту 
забывать о его силе и величии, которые проявляются прежде всего в творчестве.

Удалось ли автору выполнить эту задачу — судить читателю.

Автор благодарит первых редакторов книги — И. В. Булатовского и П. В. Мат-
веева, и в особенности Р. Д. Тименчика и В. В. Зельченко, которые прочитали 
книгу в рукописи (в наши дни это выражение носит, конечно, фигуральный ха-
рактер) и высказали множество ценных замечаний.

Спасибо О. А. Юрьеву, О. Б. Мартыновой и В. А. Дымшицу за консультации 
и добрые советы; рецензентам, особенно В. А. Молодякову, за замеченные недо-
четы и неточности. В настоящем, третьем издании книги их замечания учтены, 
внесен ряд исправлений и уточнений.

В книге используются следующие сокращения:

ГЛМ — Государственный Литературный музей;
ГМП — Государственный музей А. С. Пушкина;
ГРМ — Государственный Русский музей;
ГТГ — Государственная Третьяковская галерея;
ИМЛИ — Институт мировой литературы им. А. М. Горького РАН;
ИРЛИ — Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН;
МГИА — Московский государственный исторический архив;
РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства;
РГБ — Российская государственная библиотека;
СС-2 — Ходасевич В. Собрание сочинений: В 2 т. Ann Arbor: Ardis, 1983, 1990;
СС-4 — Ходасевич В. Собрание сочинений: В 4 т. М., 1996–1997;
СС-8 — Ходасевич В. Собрание сочинений: В 8 т. М., 2009.
РГИА — Российский государственный исторический архив;
РИАМ — Российский исторический архив Москвы.
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Глава первая
Истоки

1 
Владислав Ходасевич родился в Москве, в сердце “коренной России”, 
но в семье католического вероисповедания. Дома говорили по-рус-
ски (причем это был чистый московский говор) и по-польски. Корни 

поэта — в сотнях километров к западу от места рождения, в современных 
Литве и Белоруссии.

О предках по отцу известно немногое, да и то лишь со слов самого Хода-
севича и его близких.

Анна Ивановна Ходасевич (урожденная Чулкова), вторая жена поэта, вспо-
минала:

Отец его, Фелициан Иванович, был из литовской обедневшей дворянской 
семьи <...>. Я видела документы деда, носившего фамилию Масла-Ходасе-
вич, с дворянским гербом, на котором был изображен лев, стрелы и еще ка-
кие-то атрибуты — все ярко-синее с золотом 1.

Анна Ивановна разделила с Ходасевичем десять лет жизни; столько же про-
жил он с Ниной Берберовой. В некрологе Владиславу Фелициановичу Бер-
берова писала:

Отец его был сыном польского дворянина, одной геральдической ветви 
с Мицкевичем, бегавшего “до лясу” во время восстания 1833 года. Дворян-
ство у него было отнято, земли и имущество тоже 2.

А вот строки самого поэта — из стихотворения “Дактили” (Январь 1927–3 марта 
1928):

1 Ходасевич А. И. Воспоминания о В. Ф. Ходасевиче // Ново-Басманная, 19. М., 1990. С. 391.
2 Берберова Н. Памяти Ходасевича // Современные записки. 1939. Кн. LXIX. С. 73.
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Был мой отец шестипалым. По ткани, натянутой туго,
 Бруни его обучал мягкою кистью водить.
Там, где фиванские сфинксы друг другу в глаза загляделись,
 В летнем пальтишке зимой перебегал он Неву.
А на Литву возвратясь, веселый и нищий художник,
 Много он там расписал польских и русских церквей.

Что из этих семейных легенд соответствует действительности, а что нет? Ви-
димо, для ответа на этот вопрос требуются дополнительные изыскания. На се-
годня можно сказать точно, что дворянский род Ходасевичей (Масла-Хода-
севичей) существовал, причем именно в исторической Литве (включавшей 
часть современной Белоруссии). В XIX веке Ходасевичи числились в дворян-
ских книгах Минской губернии. Кроме того, существовали виленская и трок-
ская ветви рода. Судя по описанному Анной Ивановной гербу, ее свекор про-
исходил из трокской ветви. Древнейший известный Масла-Ходасевич, Ермак 
(Ермолай), жил примерно в XVI веке. О более отдаленных предках можно 
лишь догадываться. Как известно, западные русские княжества в самом начале 
XIV века вошли в состав Великого княжества Литовского, Русского и Жмуд-
ского, которое позднее вступило в унию с Польским королевством и было им 
постепенно поглощено. Масла-Ходасевичи, как и Рымвиды-Мицкевичи, про-
исходили, вероятно, из местных бояр или дружинников, сперва смешавшихся 
с литовскими воинами-язычниками, а потом перешедших в католицизм и по-
степенно ополячившихся. Но отдаленные потомки их вновь оказались в Рос-
сии, и один из них стал великим русским поэтом: круг замкнулся.

Как же польские шляхтичи стали русскими разночинцами? Польского 
восстания в 1833 году не было. Дед Владислава Ходасевича мог участвовать 
в восстании 1831-го или 1863 года (художница Валентина Михайловна Хода-
севич, племянница поэта, приводит вторую дату). Фелициан Иванович ро-
дился предположительно в 1834 (или 1835-м, или 1836-м) году. Следовательно, 
либо семья утратила состояние и дворянское достоинство за несколько лет 
до его рождения, либо почти до тридцатилетнего возраста отец поэта был 

“шляхтичем” и землевладельцем… либо утрата Ходасевичами дворянства 
и имений не имела никакого отношения к польским восстаниям, и перед 
нами всего лишь красивая семейная легенда. В Российском государствен-
ном историческом архиве документов о лишении Ходасевичей дворянства 
найти не удалось 1.

1 Зато есть документ “зеркального” содержания: “хлебопашцы” Фаустин Кондратьевич и Захарий 
Константинович Ходасевичи представили в Сенат Российской империи документы, доказываю-
щие, что их предки были дворянами Великого княжества Литовского, владели имениями и были 
(в том же 1863 году!) возведены в дворянское достоинство (РГИА. Ф. 1151. Оп. 6. Ед. хр. 1863). 
Несомненно, речь идет о другой ветви того же рода.
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Еще сложнее дело обстоит с обучением отца поэта в Академии художеств. 
В архивах академии нет никаких материалов о студенте Фелициане Ходасевиче 
или Масла-Ходасевиче. Скорее всего, Фелициан Иванович посещал рисоваль-
ные классы академии в качестве вольнослушателя. Не исключено, что по воз-
вращении в Литву Фелициан Иванович действительно расписывал церкви. 
Но и дарование его, и уровень профессионализма были, видимо, невелики.

В “Дактилях” отречение отца от живописи описывается как жертва, при-
несенная ради семьи:

Мир созерцает художник — и судит, и дерзкою волей,
 Демонской волей творца — свой созидает, иной.
Он же очи смежил, муштабель и кисти оставил,
 Не созидал, не судил… Трудный и сладкий удел!

Противопоставление “художника” и “человека” — один из главных мотивов 
поэзии Ходасевича. Эти два пути были для него на самом глубинном уровне 
несовместимы, а какой путь выше и достойнее — на этот вопрос он каждый 
раз отвечал по-разному. Но на самом деле Фелициан Ходасевич, скорее всего, 
и не смог бы состояться как художник. По словам Валентины Ходасевич, ее 
дед “талантом не блистал, любил живопись, но плохо в ней разбирался. У него 
не было чувства цвета и тона” 1. Далеко не сразу смирился он с этой жизнен-
ной неудачей, и обида его выплескивалась на близких. Как вспоминает Ва-
лентина Михайловна,

в тяжелые времена дед заметил у старшего сына (моего отца) любовь и спо-
собности к рисованию. Он стремился пресечь это, боясь, что сын будет вла-
чить такое же жалкое существование, как и он сам. Мой отец рассказывал, как 
нещадно он бывал бит, когда дед обнаруживал, что его учебники и тетради 
испещрены рисунками. После порки ремнем дед гнал сына по лестнице 
на чердак, бросал ему веревку и говорил: “Иди и там удавись — я не хочу 
пачкать руки!” Попав на чердак, отец падал на пол, — у него было ощуще-
ние, что он летит куда-то, терял сознание. Впоследствии выяснилось, что это 
были припадки эпилепсии, которыми отец страдал потом всю жизнь 2.

“Незлобивая душа” отца, о которой пишет Владислав Фелицианович, — ви-
димо, сложилась уже позднее, под старость.

Кстати, в старости неудачливый живописец попытался вернуться к ис-
кусству, хотя бы в качестве дилетанта. В прозаическом плане стихотворе-

1 Ходасевич В. Ф. Портреты словами. М., 1988. С. 23.
2 Там же. С. 23.
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ния, сохранившемся в архиве Ходасевича, есть такие фразы: “Помню — 
на муштабель уже неуверенный локоть. Бол. палитра. Пучок кистей. <...> 
Подмосковные цветы. Портреты внуков — для себя”. Валентина Ходасе-
вич  вспоминает, что ее дед бесконечно копировал картину Яна Матейко 

“Коперник” — с копии, которую тот в свою очередь сделал с копии, на-
ходящейся в Румянцевском музее (знаменитый польский художник был 
несколько моложе Фелициана Ходасевича и жил в австрийской Польше, 
встречаться лично они не могли). Пятерых своих детей он уже одарил “Ко-
перниками” и заготовлял впрок внукам. Писал он иногда и с натуры без-
дарную вазочку с воткнутым в нее одним или двумя цветами — любил нар-
циссы и веточки сирени.

Творчески преображая биографию отца, подчеркивая его высокую 
жертву, Ходасевич упоминает лишь о том, что тот стал “купцом по нужде”. 
Но превращение посредственного живописца-недоучки (или даже само-
учки) в купца 2-й гильдии было, можно сказать, поэтапным. Сперва Фели-
циан Иванович занялся коммерческой фотографией, что все-таки предусма-
тривало связь с миром искусства (два великих русских поэта XX века были 
сыновьями профессиональных фотографов; второй — Иосиф Бродский). 
Сначала Фелициан Ходасевич с семьей жил в Туле, и там в его фотографи-
ческом заведении однажды снималась семья Льва Толстого. После переезда 
в Москву Фелициан Иванович держал фотографическое заведение на Ме-
щанской, в доме Вятского подворья, по крайней мере до 1889 года, но вид-
ного положения среди московских фотографов не занял, и его работы не со-
хранились. Зато магазин фотографических принадлежностей, основанный 
им в 1873 году на углу Столешникова и Большой Дмитровки, в доме Бу-
чумова, судя по всему, пользовался успехом — во всяком случае, оказался 
достаточно долговечным. Это был не самый первый в Москве и тем более 
в России магазин такого рода, как в 1922 году утверждал Владислав Фели-
цианович в автобиографическом письме Петру Зайцеву, но точно один 
из первых.

Вот, собственно, почти все, что мы знаем о Фелициане Ивановиче Хода-
севиче, человеке “незлобивой души”, шестипалом отце шести детей.

2 
О матери Владислава Фелициановича, Софье Яковлевне, вспоминают 
лишь одно — она была еврейкой по крови, крещеной в католичество 
и выросшей в католической семье. Немногое говорит о ней и сам поэт:

В детстве я видел в комоде фату и туфельки мамы.
Мама! Молитва, любовь, верность и смерть — это ты!
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Единственный из предков Ходасевича, чья биография известна в деталях, — 
дед по матери, Яков Александрович Брафман. Имя этого яркого, хотя и оди-
озного человека, знакомо всем, кто интересуется историей российского ев-
рейства XIX века. В предисловии к тому Ходасевича в “Библиотеке поэта” 
Николай Богомолов излагает его биографию следующим образом: “Пе-
рейдя из иудаизма в православие, он всячески старался выслужиться перед 
новыми единоверцами и поставлял им материалы, обличающие зловещую 
природу иудаизма, не стесняя себя особыми доказательствами их подлин-
ности” 1. Эта фраза верно передает прижизненную и посмертную репута-
цию Брафмана, но фактически она неточна. Яков Александрович не был 
ни тривиальным карьеристом, ни фальсификатором. Дело обстояло слож-
нее и интереснее.

Яков Брафман появился на свет в 1825 году в городе Клецке, в той же Мин-
ской губернии, в чьих дворянских книгах записан был род Ходасевичей. Он 
родился в бедной семье, к тому же рано потерял родителей.

Одинокому еврейскому мальчику-подростку грозили в те годы не только 
голод и холод. Дело в том, что в 1828 году на евреев была распространена ре-
крутская повинность (до этого они, как и некоторые другие религиозные 
и национальные меньшинства Российской империи, вместо службы платили 
особый налог). При этом по распоряжению царя у евреев брали, как правило, 
не взрослых рекрутов, а двенадцати-тринадцатилетних мальчиков, которых 
направляли в школы военных кантонистов 2. Лишь после пятилетнего обуче-
ния в таких школах они приступали к службе. Официально это мотивирова-
лось необходимостью освоения ими русского языка, но основная цель заклю-
чалась в том, чтобы склонить мальчиков к православию.

В случае крепостных крестьян рекрутов обычно назначал барин или его 
представитель. У евреев решение принимал общинный совет — кагал. При 
этом имели место злоупотребления: богатые и влиятельные семьи откупали 
своих сыновей от службы; нужное количество рекрутов набиралось за счет 
бедняков, причем зачастую вместо тринадцатилетних мальчиков в кантони-
сты направляли десятилетних, даже семилетних. Существовала особая про-
фессия, называвшаяся колоритным словечком “хаперы”. Эти люди отыски-
вали сыновей ремесленников и мелких торговцев, которых родители пы-
тались спрятать. Сирота был, конечно же, особенно беззащитен. Якову 
Брафману приходилось годами скитаться из местечка в местечко, чтобы из-
бежать рекрутчины. Страх, пережитый в детстве, определил его убеждения: 

1 Богомолов Н. А. Жизнь и поэзия Владислава Ходасевича // Ходасевич В. Ф. Стихотворения. 
Л., 1989. С. 6.

2 Сегодня в сознании многих эти школы ассоциируются именно с малолетними еврейскими рекру-
тами; в действительности они, по первоначальному замыслу, предназначались для солдатских 
детей вообще, и еврейские мальчики в николаевскую эпоху составляли лишь некоторую часть 
их учеников, приблизительно 10–12 %.
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он проникся смертельной ненавистью к еврейским общинным институтам 
и их заправилам.

В ходе своих скитаний Брафман женился, и приблизительно в 1846 году 
у него родилась дочь. По-видимому, молодой отец сразу же оставил семью. 
Неизвестно, узнал ли он, что его дочь взята на воспитание и крещена в ка-
толическую веру. О судьбе жены Брафмана источники ничего не сообщают. 
Но в 1890-е годы в семье Ходасевичей жила “бабушка”, которая, как вспо-
минал ее внук, говорила на ломаном русском языке: “Закрой фэнстер”. Так 
говорить могла лишь женщина, чей родной язык — немецкий или идиш, 
а не польский или литовский. Другими словами, можно предположить, что 
это была мать Софьи Ходасевич, а не ее мужа. Как же могла молодая жен-
щина бросить дочь, отдать ее на воспитание, позволить обратить ее в католи-
чество… чтобы спустя долгие десятилетия с ней воссоединиться? 1 Еще одна 
загадка в истории семьи.

Спустя несколько лет после рождения дочери сам Брафман принял 
в Киеве крещение по лютеранскому обряду. Поселившись в Минске, он за-
нялся (примечательное совпадение!) фотографией, которая в 1850-е годы 
была новым и экзотическим ремеслом. В 1858 году в его жизни произошел 
перелом: при проезде императора Александра II через Минск Брафман по-
дал ему “записку о евреях”, которая так заинтересовала государя, что ее автор 
был вызван в Санкт-Петербург и делал доклад Синоду. В Минск он вернулся 
уже православным и был приглашен преподавать еврейский язык в местной 
семинарии. В 1866 году появилась в печати его первая статья — “Взгляды ев-
рея, принявшего православие, на реформу еврейского народа в России”. Она 
вызвала живой интерес и помогла скромному семинарскому преподавателю 
обрести влиятельных покровителей, среди которых были генерал-губерна-
тор Северо-Западного края Константин Петрович фон Кауфман и товарищ 
министра просвещения, директор Публичной библиотеки Иван Давыдо-
вич Делянов.

Брафман получил место главного цензора еврейских книг в Вильно и го-
сударственное финансирование для своих “изысканий”. Отныне его сочине-
ния появлялись одно за другим в периодике и отдельными изданиями. Наи-
больший успех имела “Книга Кагала” (1869). Понять этот успех, на первый 
взгляд, трудно: книга представляет собой сборник постановлений минского 
кагала и общинного суда (бет-дина), относящихся к концу XVIII века, кото-
рые случайно попали в руки Брафмана и были переведены им с помощью ас-
систентов на русский язык. Назвать это занимательным чтением нельзя никак. 
Соль была, однако, в той интерпретации, которую давал Брафман канцеляр-
ским бумагам, и в том значении, которое он им приписывал: 

1 Впрочем, вероятно, и “бабушка” выкрестилась, иначе ей не позволили бы жить в Москве.
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Эти документы как нельзя лучше показывают, каким путем и какими сред-
ствами евреи, при самых ограниченных правах, вытесняли чужой элемент 
из местечек своей оседлости, завладевали капиталами и недвижимым иму-
ществом этих местностей и освобождались от конкурентов другой нацио-
нальности в делах торговли и ремесленничества. <...> И наконец, что важ-
нее всего, в этих документах лежит ясный ответ на вопрос: почему все 
попытки нашего правительства изменить жизнь евреев не увенчались успе-
хом в продолжение текущего столетия 1.

Что же увидел Яков Александрович в бумагах семидесятилетней давности? 
Во-первых, доказательства тому, что евреи составляют “государство в го-
сударстве” и не считают нужным подчиняться общим законам. Во-вто-
рых, примеры того, как кагал манипулирует христианами, эксплуатируя 
их и с помощью различных махинаций присваивая их имущество. Сам 
Брафман в это, видимо, искренне верил. Верили и его читатели. Неслу-
чайно Императорское Географическое общество, к примеру, объявило, что 
“Книга Кагала” “прямо отвечает на многие задачи, предложенные к иссле-
дованию этнографической экспедицией в Западный край”. Людям вообще 
нравится, когда документы подтверждают их картину мира. А подлинность 
документов, представленных Брафманом, никто из его многочисленных ев-
реев-оппонентов опровергнуть не мог. Что же до ошибок в их понимании, 
вызванных плохим знанием права — и традиционного еврейского, и маг-
дебургского, на основании которого действовали в Восточной Европе са-
моуправляющиеся общины, — то это никого особенно не интересовало. 
Да и не было нейтральных специалистов, которые могли бы уличить быв-
шего фотографа в невежестве и передержках и которым поверили бы (ев-
реям — не верили).

Но для самого Брафмана был гораздо важнее другой аспект проблемы, 
до которого его православным читателям не было никакого дела. Прежде 
всего он был убежден, что кагал 2, в котором заправляют богатые и родовитые 
евреи, эксплуатирует не только “гоев”, но и трудовые еврейские массы, обра-
тив их “в доходную для себя статью, в слепое орудие для своих целей” 3. В го-
лове Якова Александровича сложилась стройная, хотя и совершенно фанта-
стическая картина того, как и почему это случилось. Все началось, ни много 
ни мало, в I веке нашей эры, во время Иудейской войны, когда жестокий 
завоеватель римский император Веспасиан вручил “управление внутренней 

1 Книга Кагала. Материалы для изучения еврейского народа: В 2 т. / Собрал и перевел Яков Брафман. 
Вильно, 1869; 2-е изд.: СПб., 1875. Т. 1. С. XV.

2 Строго говоря, учреждения с таким названием не существовало с 1844 года, так что Брафман 
употреблял это слово расширительно, имея в виду вообще всю систему еврейского общинного 
самоуправления.

3 Брафман Я. Еврейские братства, местные и всемирные. Вильно, 1868. С. 19.
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