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Вера Левченко (Холодная) родилась 5 августа 1893 года в Полтаве в семье преподавателя 
гимназии. Ее родители, Василий Андреевич и Екатерина Сергеевна Левченко, познакомились и 
поженились в Москве. Мать закончила Александро-Мариинский институт благородных девиц, отец - 
словесное отделение университета. Через два года после рождения дочери они переехали в Москву. 

В десять лет Веру отдали учиться в частную гимназию Перепелкиной. На гимназических вечерах 
она с упоением читала стихи, проникновенно играла роль Ларисы в «Бесприданнице». Она хорошо 
пела, аккомпанируя себе на фортепьяно. Девочка увлекалась классическим танцами и через год 
поступила в балетное училище Большого театра. Однако по настоянию бабушки перешла в гимназию. 

В 1905-м, когда Екатерина Сергеевна ждала третьего ребенка, от холеры скончался ее муж. 
Семья оказалась в стесненных обстоятельствах. 

В 1910 году Вера успешно окончила гимназию и на выпускном балу познакомилась с молодым 
юристом Владимиром Григорьевичем Холодным. Любовь с первого взгляда выдержала все испытания. 

После скромной свадьбы Вера с мужем и всей родней переехала в большой дом. В семье 
Холодных родились дочери Евгения (1912) и Нонна (1913). 

Холодная еще в юности решила, что станет актрисой, что искусство - главнейший смысл ее 
жизни. Она восхищалась звездой немого кино Астой Нильсен и стремилась достичь в своем творчестве 
такого же совершенства. 

Осенью 1914 года Вера Холодная пришла в киноателье «Римана и Рейнхардта». Муж ее был 
призван в армию, и семья нуждалась в деньгах. Режиссер Владимир Гардин снял Холодную в 
бессловесной роли красавицы итальянки - кормилицы маленькой дочери Анны. «Мысленно я поставил 
диагноз из трех слов: ничего не выйдет», - вспоминал Гардин. 

Заслуга «открытия» Веры Холодной принадлежит кинорежиссеру и художнику фирмы 
«Ханжонков и К» Евгению Бауэру. Познакомившись с Холодной в клубе «Алатр», он сразу угадал в ней 
- сквозь скованность и застенчивость - и скрытый артистизм, и человеческую глубину, и неповторимую 
женственность. «Я нашел сокровище», - говорил Бауэр друзьям. 

Весной 1915 года Холодная приступила к съемкам в «Песни торжествующей любви» по повести 
И.С. Тургенева. 

«Чутье художника не обмануло Бауэра, - отмечал позже А. Ханжонков, - молодая, не искушенная 
даже театральным опытом Холодная своими прекрасными серыми глазами и классическим профилем 
произвела сенсацию и сразу же попала в разряд кинозвезд, восходящих на русском киногоризонте». 

Критика отмечала ее врожденный артистизм. Журнал «Синема» писал: «Г-жа Холодная - еще 
молодая в кинематографии артистка, но крупное дарование и даже большой талант выявила она с 
первым же появлением своим на подмостках кинематографической сцены. Роль Елены она проводит 
бесподобно; глубокие душевные переживания, безмолвная покорность велениям непостижимой силы, - 
яркие контрасты чувства переданы без малейшей шаржировки, правдиво и талантливо...». 

Конкуренция заставляла Ханжонкова снимать картины в кратчайшие сроки: за год Вера 
Холодная сыграла в тринадцати фильмах! Она снимается в лентах «Дети века», «Пламя любви», «Дети 
Ванюшина». 

«В игре этой артистки заметно тонкое понимание условностей экрана, что вызывает даже со 
стороны строгих критиков кинематографических постановок из театральных журналов самые лестные 
отзывы...», - отмечал журнала «Синема». 

Летом 1915 года актриса получила извещение о том, что поручик Холодный тяжело ранен под 
Варшавой. Взяв отпуск, она выехала на фронт. В госпитале Вера не отходила от мужа и, можно сказать, 
вырвала его из объятий смерти. 

Вернувшись в Москву, Холодная продолжила работу в кино. «Школа» Бауэра многое ей дала как 
актрисе. Она снялась в восьми его фильмах. 

Однажды в квартире Веры Холодной появился очень худой, высокий солдат. Он привез ей 
письмо от мужа с фронта и с той поры стал приходить каждый день: садился на стул, смотрел на 
артистку и молчал. Этим солдатом был Александр Вертинский. «Я был, как и все тогда, неравнодушен 



к Вере Холодной и посвятил ей свою песенку «Маленький креольчик», - вспоминал он. - Я впервые 
придумал и написал титул - «королева экрана». Титул утвердился за ней. С тех пор ее называла так вся 
Россия». Вертинский посвящал ей одну за другой свои песни: «Лиловый негр», «В этом городе 
шумном...», «Где вы теперь?» и другие. 

Этапным в истории отечественного немого кино киноведы называют фильм «Жизнь за жизнь», 
снятый по роману французского писателя Жоржа Онэ «Серж Панин». У зрителей и критики фильм 
имел грандиозный успех, а Холодная стала кинозвездой первой величины и заняла трон «королевы 
экрана». Впервые в истории отечественного кинематографа была объявлена предварительная запись на 
билеты. 

«Обозрение театров» отметило и следующую работу с участием Веры Холодной - фильм «Одна 
из многих». «Большое впечатление оставляет В.В. Холодная, целым рядом нюансов оттенившая 
постепенный переход женской души от первых чистых порывов юности до чувственного безразличия 
женщины, торгующей своей любовью. Нежен ее облик в образе девушки-курсистки, и дикий, 
загнанный зверек глядит из ее глаз в разгуле фогелевского «уголка». Г-жа Холодная вполне овладела 
замыслом автора, и ей удалось дать жизненный образ героини. В движениях нет резкости, нет 
угловатых поз». 

О жизни Холодной ходили многочисленные слухи. Сплетни раздувались одна фантастичнее 
другой, совсем как в Голливуде. Рассказывали, например, что сын одесского «чайного короля» 
застрелился из-за неудачного романа с актрисой! Вера Холодная застраховала свои глаза на 
полмиллиона рублей! Всех партнеров актрисы зачисляли ей если не в мужья, то в любовники... 

Последний фильм, снятый в ателье Ханжонкова с участием Холодной в роли Инны Чернецкой, 
назывался «Шахматы жизни». Кинозвезды В. Холодная, В. Максимов, В. Полонский, О. Рунич перешли 
к Харитонову, где им были обещаны солидные гонорары. Сама же Вера Васильевна говорила: «С моим 
переходом в ателье Д.И. Харитонова простор для творчества - еще шире. Наша небольшая «коллегия», 
как теперь выражаются, артистов (я, Максимов, Рунич и Худолеев) и режиссер во всем работаем 
дружно. Мы, артисты, делаем сцену, режиссеры помогают нам выявить наиболее рельефно для экрана 
наши творческие замыслы. Да иначе и нельзя. Необходима полная свобода творчества артиста. Нельзя 
быть обезьянкой, повторяющей указку режиссера. Нужно и важно отходить от шаблона, в каждой роли 
- быть иной и искать нового». 

В ателье Харитонова во второй половине 1916 года Вера Холодная снялась в трех фильмах: 
«Столичный яд» по роману С. Фонвизина «Сплетня» (Вера Даровская), «Ради счастья» - по 
одноименному роману Ст. Пшибышевского (Ольга) и «Пытка молчания» по пьесе Анри Бернштейна 
«Вор» (Мария-Луиза). Надо сказать, что салонные психологические драмы пользовались тогда успехом. 
Снимал их Чардынин, «актерский режиссер». Для Веры Холодной он создал даже специальный 
репертуар. 

Но шумная реклама не радовала Холодную, а участие в фильмах с надуманными сюжетами было 
чуждо актрисе. Безвольная жертва своих или чужих страстей - будь то графиня, кокотка или циркачка - 
такова чаще всего героиня Холодной. И тщетно актриса пыталась выйти из заданного ей амплуа! 

Но вот на съемках фильма «Ради счастья» она встретилась со своим учителем, прекрасным 
актером В. Максимовым. Уже пробная репетиция убедила Максимова, что перед ним великий талант. 
Вера оказалась необыкновенно способной и трудолюбивой. В картинах, где она имела возможность 
работать над ролями под руководством Максимова (а таких в общей сложности было более десятка), 
все отчетливее раскрывалось ее яркое дарование. 

Артисты часто собирались дома у Холодной. На этих «академических» занятиях обычно 
присутствовал вернувшийся с фронта после второго тяжелого ранения Владимир Григорьевич 
Холодный. 

Одной из лучших работ П. Чардынина в период его работы в ателье Харитонова, бесспорно, 
является картина «У камина», в которой Вера Холодная исполнила роль Лидии Ланиной. Этот фильм 
был навеян известным одноименным романсом и прибавил славы и Холодной, и Максимову, 
сыгравшему роль князя Пещерского. 

«Киножурнал» отозвался восторженной рецензией: «...Героиня В.В. Холодная выдержала искус: 
в огне экранной любви закалилась. Образ героини, любящей и жертвующей собой, просто и искренне 
передается артисткой. Лирические переживания гармонируют с ее трогательным образом. Без резких 
движений, шероховатостей... артистка показала, что она может чутко и искренне передавать образ 
любящей». 



После триумфального успеха фильма «У камина» его создатели сняли продолжение «Позабудь 
про камин - в нем погасли огни», хотели даже выпустить и третью - «Камин потух», но это сделать не 
удалось. Вторая серия вышла через месяц после Октябрьской революции, и, несмотря на сложную 
обстановку в стране, интерес зрителей к новой работе Холодной был огромен. Сентиментальная 
картина принесла колоссальные сборы. 

В 1918 году ателье Харитонова взялось за экранизацию пьесы Л. Толстого «Живой труп». Роль 
Маши явилась для актрисы серьезным творческим испытанием, на которое она шла с большой 
тревогой. Как рассказывал режиссер Ч.Г. Сабинский, Вера Холодная, несмотря на его требования, 
никак не соглашалась менять прическу и плакала несколько дней подряд. В то время она больше всего 
боялась изменить свой пленительный образ, так полюбившийся зрителям. 

В фильме «Живой труп» Холодная показала себя по-настоящему одаренной драматической 
актрисой, обладающей большим темпераментом. Роль цыганки Маши можно считать вершиной 
творческой деятельности Веры Холодной. Благодаря бережному отношению к произведению Толстого, 
фильм «Живой труп» причислен кинокритиками к лучшим экранизациям классики. Роль Феди 
Протасова достойно завершила список актерских работ Максимова в дореволюционном кино. 

«Киножизнь» в одном из своих номеров писала: «Публика требует только Перу Холодную. И 
если какой-нибудь театр не делает сборов, стоит только поставить картину с участием Веры Холодной, 
как перед кассой вырастают очереди». 

Актрисе приходилось работать в тяжелых условиях войны: ночью часами простаивать в гриме, 
возвращаться домой под утро с резкой головной болью и воспаленными от яркого электрического 
освещения глазами. Но она никогда не роптала. 

В начале 1918 года за ней и другими известными русскими киноартистами стали охотиться 
многие заграничные компании. Вера Холодная всегда отвечала категорическим отказом: «...расстаться с 
Россией, пусть измученной и истерзанной, больно и преступно, и я этого не сделаю». Летом 1918 года 
группа Харитонова, под руководством П. Чардынина, выехала на юг для завершения натурных съемок. 

Веру Холодную знали и любили как киноактрису, но не многим известно, что наиболее полно 
она раскрывалась в своих концертных выступлениях. 

Вера Холодная и Осип Рунич давали аншлаговые концерты в Киеве, Харькове, Кишиневе и, 
наконец, в Одессе. Актриса выступала в одноактных пьесах «Официант» и «Самая маленькая трагедия» 
Э. Элирова, трехактной комедии Г. Запольской «Козырь», в пьесе Аркадия Аверченко «Красивая 
женщина», в реалистической драме классика шведской литературы А. Стриндберга «Фрекен Жюли». 

Что же касается игры актрисы, то журнал «Фигаро» писал: «Успех гастролеров в мимодраме 
«Рука» и «Последнем танго» - успех исключительно оглушительный... В нем по-своему, по-экранному, 
много эффекта и жгучей экспрессии в глубоких глазах Веры Холодной...». 

Одесский период кинодеятельности актрисы во многом остается неясным. Город был отрезан от 
страны фронтами гражданской войны. Часть снятых в Одессе картин с участием Веры Холодной по 
причине отсутствия позитивной пленки не вышли на экран вообще, а негативы вывез за границу 
эмигрировавший Харитонов. Вероятная фильмография состоит из восьми десятков названий... 

Ателье Харитонова продолжило работу «Княжны Таракановой». В Одессе и ее окрестностях шли 
натурные съемки. К сожалению, этот фильм не сохранился, как не сохранилась и «Цыганка Аза» - 
инсценировка пьесы М. Старицкого. Исчезли и последние фильмы с участием Веры Холодной: «Дама с 
камелиями», «Мисс Кетти», «В тисках любви», «Песнь Персии»... 

В ноябре 1918 года Вера Холодная заболела. Лечили ее лучшие врачи Одессы. Но спасти 
«королеву экрана» не удалось: 16 февраля 1919 года, в воскресенье, она скончалась. Ей было всего 
двадцать шесть лет. 

В тот же вечер во всех театрах было объявлено о кончине Веры Холодной, все спектакли были 
отменены. Тело артистки перевезли в Москву, где 20 февраля при огромном стечении народа 
состоялись похороны. 

«Вера Холодная не создавала, - писал критик Веронин, - она оставалась сама собой, она жила 
жизнью, данной ей; любила любовью, какую знало ее сердце; была во власти тех противоречивых и 
темных сил своей женской природы, которыми тонкий далекий дьявол оделил ее от рождения. Она 
оставалась олицетворением пассивного существа женщины, чувства, отражающего веселые и жестокие 
забавы судьбы, - женщины, очарование которой так же неразложимо, как бесспорно». 

Никто не хотел верить, что она умерла от гриппа («испанки»). Ходило множество самых нелепых 
легенд о гибели 26-летней актрисы... Говорили, что она шпионка и ее расстреляли; что она красная 
разведчица и ее убили в Одессе. При чем эта последняя версия обросла романтическими 



подробностями: якобы актрисе в номер гостиницы принесли белые лилии и она умерла, задохнувшись в 
их губительном аромате. Наконец, была версия, что ее задушили из ревности. 

Ни один российский актер дореволюционного кино не удостоился такой исключительной 
известности и такой шумной славы, как Вера Холодная. Писатель Константин Паустовский ставил ее 
имя рядом с именем Сары Бернар. Критики и рецензенты до сих пор пытаются объяснить причину 
феноменального успеха знаменитой киноактрисы. Наверное, прав И. Перестиани, знавший актрису 
очень близко: «...на облике сравнительно юной Веры Холодной лежал от печаток той грусти, что 
свойственна нашей северной природе в дни ранней осени. И возможно, что именно эта пассивная 
нежность фигурки, глаз и движений роднила ее со зрителем». 


