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БОРИС ШАБЕР – 
ЧЕЛОВЕК МНОГИХ ТАЛАНТОВ

Силина А.В.
Учреждение «Государственный архив Витебской области», Витебск

Данная работа представляет попытку реконструкции биографии видного деятеля эсперанто-движения 
Бориса Николаевича Шабера. Его жизненный путь воссоздается на основе воспоминаний, документов Государ-
ственного архива Витебской области и сведений из периодической печати. 

Борис Шабер являлся председателем Витебского союза юных эсперантистов. Совместно с единомышлен-
никами в 1920 г. приступил к созданию Всероссийского объединения юных эсперантистов. Будучи редактором 
официального печатного органа группы «Al eterna lumo», Борис Николаевич превратил журнал в площадку 
для публикаций теоретического и методического плана, а также оригинальной поэзии и прозы на эсперанто.  
В 1921 г. Б. Шабер возглавил секцию молодежи ЦК СЭСС. К 1923 г. в Витебске было три эсперанто-организации, в 
двух из них председателем являлся Борис Николаевич. В анкете 1920-х гг. в графе «профессия» Б. Шабер указал: 
«поэт и писатель». Но до недавнего времени о его произведениях ничего не было известно. 

После отъезда из Витебска в 1923 г. беллетрист создавал эсперанто-группы в Крымской АССР. Одновре-
менно он участвовал в литературной жизни края: входил в состав объединения «Искра», был организатором  
в Севастополе отделения Лефа, устраивал концерты Маяковского и др. 

Ключевые слова: Борис Шабер, поэзия на эсперанто, Витебский союз юных эсперантистов, «Al eterna lumo», 
секция молодежи Центрального комитета Союза эсперантистов советских стран, Центральный комитет  
Западной федерации Союза эсперантистов советских стран, Леф.
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BORIS SHABER –  
A MAN OF NUMEROUS TALENTS

Silina А.V.
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The paper is an attempt to reconstruct the biography of Boris Nikolayevich Shaber, an outstanding Esperanto movement 
representative. His life is recreated on the basis of memoirs, State Archive of Vitebsk Region documents and information 
from periodicals. 

Boris Shaber was a Chairman of Vitebsk Union of Young Esperantists. Together with his colleagues he started the 
All-Russian Association of Young Esperantists in 1920. As an editor of the official periodical of “Al eterna lumo” group  
Boris Nikolayevich made the Journal a site for theoretical and methodological publications as well as original poetry and 
prose in Esperanto. In 1921 Shaber became the head of the Youth Section of the Central Committee of UESC. By 1923 
there were three Esperanto organizations in Vitebsk, the two of which were headed by Boris Nikolayevich. In the 1920s 
autobiography as his profession Shaber mentioned “a poet and a writer”. However, nothing was known about his works 
until recently. 

After leaving Vitebsk in 1923 the writer set up Esperanto groups in the Crimean ASSR. Simultaneously he participated in 
the literature life of the Region: he took part in the Union of Iskra, started Lef Branch in Sevastopol, organized Mayakovki’s 
concerts etc. 
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Сегодня имя Бориса Шабера мало кому 

известно, но в послереволюционные годы 
он был одной из самых заметных фигур в 
Витебске. Пропагандист эсперанто, председа-
тель Союза юных эсперантистов, редактор га-
зет и журналов. Он обладал твердостью духа, 
незаурядными способностями и организа-
торским талантом. По воспоминаниям совре-
менников, «когда Борис переходил на крик, 
то картавил ужасно, выдавая тем самым свою 
кипучую натуру и национальность» [1]. 

В анкете 1921 г. в графе «профессия»  
Б. Шабер указал: «поэт и писатель». Однако 
до недавнего времени о его произведениях 
ничего не было известно. Не вызывает сомне-
ний, что исследователям еще многое предсто-
ит узнать об этом человеке. 

Цель статьи – проанализировать жизненный 
путь Бориса Николаевича, ввести в научный 
оборот его стихотворения витебского периода. 
В свою очередь данная работа не претендует на 
полноту изложения, многие факты биографии Б. 
Шабера требуют дополнительного осмысления. 

Борис Николаевич Шабер родился  
1(14) марта 1903 г. в Калуге в семье тамбов-
ского мещанина швейцарского происхожде-
ния, агронома Николая Федоровича и Софьи 
Федоровны. Там же мальчика крестили в 
православной Николо-Слободской церкви  
[2, л. 60об.; 3]. Детство будущего поэта и пи-
сателя прошло в Двинске, затем он учился в 
гимназии в Петербурге/Петрограде [4, с. 145].

«Боря, нет праха, нет тлена». Наиболее ран-
ний выявленный витебский эпизод относится к 
первому послереволюционному году. В письме, 
отправленном в Петроградский институт мозга в 
1922 г., Б. Шабер сообщил: «В декабре 17-го чис-
ла 1918 года в 8½ час. утра я увидел на стене, в ко-
торую упирались мои ноги (я лежал на кровати), 
овальной формы светлое пятно, которое на моих 
глазах стало расти, превратившись в светлую фи-
гуру девушки. В этом видении я узнал свою луч-
шую подругу Надежду Аркадьевну Невадовскую, 
находившуюся в то время в г. Петрограде. 
Улыбнувшись мне, она произнесла какую-то фра-
зу, из которой я уловил только последнее слово –  
“тлена“. После этого фигура девушки стала как 
бы уходить в стену и затем исчезла». Накануне 
вечером Б. Шабер слышал «чей-то далекий, зна-
комый, как бы приглушенный расстоянием зов: 
“Боря, Боря!”».

Через шесть дней Борис Николаевич получил 
письмо от матери Надежды, в котором говори-
лось о смерти девушки 17 декабря 1918 года  
в 8 часов 25 минут. Последние слова 
Надежды Невадовской: «Боря, нет праха,  
нет тлена» [5, с. 24–25].

Психофизиолог Леонид Васильев указывал 
уникальность данного случая в одновремен-
ной зрительной и слуховой галлюцинации.  
В более поздних источниках, в частности вос-
поминаниях, нет упоминаний об увлечении  
Б. Шабера телепатией или оккультными наука-
ми. Витебское видение так и осталось одним из 
самых загадочных моментов биографии поэта.

Витебский союз юных эсперантистов.  
В декабре 1919 г. был организован Витебский 
союз юных эсперантистов. В работах исследо-
вателей информация о дне создания Союза 
разнится. Это объясняется тем, что в деле 
о регистрации культурно-просветительских 
учреждений, артелей и обществ Витебской  
губернии можно встретить даты 9 и 21 дека-
бря [6]. Отметим, что в прошении о регистра-
ции организации Б. Шабер указал ее суще-
ствование с 21 декабря 1919 г. 

Будучи одним из инициаторов появления 
Союза, Борис Николаевич стал его председа-
телем. Квартира, в которой жил Шабер вместе 
с матерью и отчимом, по адресу ул. Манежная 
16/9 являлась штабом группы [6, л. 27].

Важнейшей из задач участники объеди-
нения считали возникновение союзов юных 
эсперантистов по всей России. Цель группы за-
ключалась в создании Всероссийского объеди-
нения юных эсперантистов, поэтому 18 апреля 
1920 г. было организовано Бюро по органи-
зации и объединению в России союзов юных 
эсперантистов (Бюро ПОРСЮЭ) [7, л. 558].

Заметим, что в конце 1910-х – начале  
1920-х гг. эсперанто-организации существо-
вали во многих городах России. Они придер-
живались различных направлений, например, 
нейтрализма, коммунизма и т.д. Зачастую 
внутри групп возникали противоречия из-
за методов работы и формата организации. 
Инициатива формирования всероссийских со-
обществ существовала на протяжении указан-
ного периода, однако попытки их создания 
носили разрозненный характер.

В 1918 г. участники Московского  
союза юных эсперантистов совмест-
но с юношеским отделом организацио- 
нного комитета Всероссийской эспе-
рантской федерации работали над 
планом создания Всероссийского союза 
юных эсперантистов [8]. По сообщениям но-
ябрьского номера журнала «Жизнь и твор-
чество русской молодежи», в организован-
ный Всероссийский союз юных эсперан-
тистов вошли представители из Москвы, 
Тулы, Астрахани и др. городов [9]. Несколько 
позднее вышел пробный номер журнала  
«La juna mondo» («Юный мир»), который являл-
ся официальным органом Союза [10]. 
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В статье с говорящим названием  

«О наших разногласиях» Б. Шабер признавал-
ся, что на 1920 г. не существовало единого ко-
ординационного центра. Он выделял три «бо-
лее или менее центральные» организации: 
Центральный комитет Всероссийской федера-
ции эсперантистов, Организационный коми-
тет Эсперантского коммунистического интер-
национала (Оргэски), Бюро ПОРСЮЭ [11]. 

Для вице-председателя Уржумского обще-
ства Витебск начала 1920-х гг. был центром дви-
жения. Николай Иванов-Кальянов писал: «<…> 
 в наших столицах не нашлось ни одного 
энергичного эсперантиста из юных едино-
мышленников, который решился бы взять 
на себя инициативу по организации центра.  
И не только взять инициативу, но и привести 
задание в жизнь. <…> Витебские юные эспе-
рантисты первые заложили камень в фунда-
мент Всероссийского объединения эсперан-
тистской молодежи» [12, с. 5].

В докладе 1921 г. о деятельности группы  
Б. Шабер указал ряд городов, где существовали 
отделения Бюро или работали его представите-
ли: Москва, Петроград, Череповец, Оренбург, 
Саратов, Тамбов, Ташкент, Чита и др. [7, л. 559].

Помимо организационной работы Борис 
Николаевич преподавал эсперанто. В декабре 
1920 г. состоялся первый урок для студентов 
подготовительного отделения сельскохозяй-
ственного техникума [13, с. 7]. Следует отме-
тить, что многие эсперантисты являлись сту-
дентами данного учебного заведения, а сам  
Б. Шабер учился на агрономическом отделении.

В качестве лектора Борис Николаевич прочел 
несколько докладов, в частности, «Личность твор-
ца эсперанто и возникновение международного 
языка» в библиотеке им. Луначарского [14, с. 9]. 
В Витебском отделении Московского архе-
ологического института состоялась лекция 
«Современный момент и эсперанто» [15].

Известно, что Борис Николаевич перевел на 
эсперанто «Интернационал» и «Марсельезу». 
Как автор оригинальных произведений на 
эсперанто Б. Шабер появился в издании 
«Esperantista movado» («Движение эсперанти-
стов»), в котором опубликовал стихотворения 
«Al junularo» и «Ribelo».

В 1921 г. произведения «Alvoko» и «Blanka 
ŝipo» Борис Николаевич напечатал в журнале 
«Al eterna lumo» («К вечному свету»). Таким об-
разом, исследователи получают сведения о че-
тырех произведениях на эсперанто витебского 
периода Шабера. Следует отметить, что до это-
го поэтическое наследие Бориса Николаевича 
не было введено в научный оборот.

Издание «Al eterna lumo» позиционирова-
лось как официальный орган Всероссийского 

объединения юных эсперантистов и выходи-
ло под редакцией Бориса Шабера. На основа-
нии библиографического списка эсперантской 
печати 1917–1928 гг. можно сделать вывод, 
что первый и второй номера (декабрь 1920 г. –  
январь 1921 г.) были сдвоенные, журнал со-
стоял из 16 страниц. Более объемным оказы-
вается следующий выпуск из 30 страниц. Как 
и в предыдущем случае, третий и четвертый 
номера (февраль – март 1921 г.) сдвоены.  
О последнем пятом номере (14 апреля 1921 г.) 
известно, что он был экстренным и состоял 
всего лишь из 4 страниц.

Первый-второй номер «Al eterna lumo» 
выявить не удалось, зато обнаруженный тре-
тий-четвертый позволяет судить о деятельно-
сти Бюро в Витебске и других городах. В жур-
нале упомянуто издание «La verda steleto» 
(«Зеленая звездочка»). Со страниц «Al eterna 
lumo» эсперантисты обратились к поэтам и 
писателям с просьбой прислать работы для 
литературно-художественного сборника.  
Б. Шабер указывал себя редактором вышеу-
казанного издания [16]. В более поздних до-
кументах такой сборник не упоминается, ве-
роятно, он так и не вышел.

Союз эсперантистов советских стран.  
Для эсперанто-движения России приобрел 
большое значение III Всероссийский съезд 
эсперантистов, который состоялся летом 1921 г. 
в Петрограде. Из доклада о деятельности 
группы мы узнаем, что Б. Шабер сыграл важ-
ную роль в «деле коренной перестройки эспе-
рантского дела», но не указано, какие шаги он 
предпринял. В выявленной периодике, осве-
щавшей мероприятие, Борис Николаевич либо 
не указан вовсе, либо упоминается вскользь. 

На съезде мнения о перспективах и направ-
лении эсперанто-движения разделились, не-
которые участники даже покинули заседание. 
Оставшись в одиночестве, коммунистическая 
фракция основала Союз эсперантистов совет-
ских стран (СЭСС). Борис Николаевич был назна-
чен уполномоченным Центрального комитета 
(ЦК) СЭСС по работе среди молодежи и заведую-
щим секцией молодежи ЦК СЭСС. Бюро ПОРСЮЭ 
было ликвидировано [7, л. 560–560об.]. 

В ноябре 1921 г. в Витебске состоялась 
конференция эсперантистов Западной об-
ласти. В газетах анонсировалось проведение 
двухдневного мероприятия в помещении 
Витебского высшего сельскохозяйственного 
техникума [17]. По итогам встречи был орга-
низован Центральный комитет Западной фе-
дерации СЭСС [18, л. 514]. 

К 1923 г. в Витебске функционировали три 
эсперанто-организации, в двух из них пред-
седателем являлся Борис Шабер: в секции 
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молодежи ЦК СЭСС и ЦК Западной федерации 
СЭСС. Председателем Витебского отделения 
СЭСС была София Гандель [19].

В июле того же года в Москве состоялся 
I Съезд СЭСС, на котором Борис Николаевич 
являлся одним из секретарей, а также пред-
ставителем эсперантистов Витебска [20].  
За месяц до мероприятия Б. Шабер подал за-
явления в профсоюз с просьбой командиро-
вать его в 1-й Московский университет на фа-
культет общественных наук, поскольку гумани-
тарно-правовые науки были более родны его 
стремлениям и целям в жизни [2, л. 63]. В том 
же году Борис Николаевич покинул Витебск. 

Борис Шабер в Крымской АССР. В 1924 г. 
Борис Шабер по медицинским показаниям 
переехал в Севастополь. Там он продолжил 
заниматься организацией эсперанто-групп.  
В октябре следующего года в Севастополе со-
стоялась Конференция крымских эсперанти-
стов, по итогам которой было организовано 
Центральное Бюро СЭСС по Крыму. В состав Бюро 
от Севастополя вошли Шабер и Черевко [21]. 

Эсперанто-организации в Севастополе во 
второй половине 1920-х гг. функционировали 
при газетах «Красный Черноморец» и «Маяк 
Коммуны». При редакции последней рабо-
тал кружок по изучению эсперанто, которым 
руководил Борис Николаевич [22]. В 1926– 
1927 гг. в газете «Маяк Коммуны» выпуска-
ли страничку международной рабочей свя-
зи с лозунгами на эсперанто. В «Красном 
Черноморце» публиковали уроки междуна-
родного языка для плавающих частей флота. В 
указанный период времени функционировали 
8 эсперанто-кружков, из них 4 клубных, 2 во-
енных, 1 при ГПУ и 1 при редакции. В начале 
марта 1927 г. были организованы общегород-
ские курсы эсперанто, где также готовили пре-
подавателей [23, с. 87]. 

Тогда же Б. Шабер предложил план по уве-
личению количества участников в эсперанто-
организациях. Согласно плану, в каждом уч-
реждении создавались ячейки «друзей эспе-
ранто» не менее чем из 3-х человек. Ячейка 
платила минимальный членский взнос, про-
пагандировала эсперанто среди рабочих, вела 
международную переписку, освещала работу 
в стенгазете, организовывала при себе кружок 
изучающих эсперанто [24].

Одна из инициатив Б. Шабера того времени –  
создание протектората. Вспоминая события 
1926 г., руководитель Крымской организа-
ции Союза эсперантистов советских респу-
блик и заведующая Бюро международной 
рабочей связи газеты «Маяк Коммуны» Ида 
Лисичник замечала, что для того периода 

была характерна погоня за громкими имена-
ми и за их номинальным участием в движе-
нии. Она осуждала Б. Шабера, по инициативе 
которого был создан протекторат, в который 
включили представителей партии, секретаря 
райкома, ответственных работников, директора 
Херсонесского музея и др. 

Ида Лисичник писала о номинальном су-
ществовании протектората. Она подчеркива-
ла: «Очевидно было, что дело не в громких 
именах, номинально числившихся в организа-
ции, а в практической работе эсперантистов. 
Надо было добиваться помощи посредством 
постановки эсперанто на службу советской 
общественности, превращения его в практи-
ческое орудие интернациональной работы –  
в орудие связи» [25, с. 255].

Параллельно созданию эсперанто-органи-
заций Б. Шабер участвовал в литературной 
жизни края. В августе 1924 г. состоялось ор-
ганизованное собрание местных писателей 
и поэтов. На встрече присутствовали член 
Всероссийского союза крестьянских писателей 
М. Бер, ленинградский поэт Ф. Левин, белле-
трист Б. Шабер и корреспонденты «Красного 
Черноморца» и «Маяка Коммуны». В резуль-
тате была организована группа «Искра», со-
стоящая из местных писателей и поэтов [26]. 

Вспоминая Севастополь 1920-х годов, 
литературовед и критик Федор Левин за-
мечал: «Любопытной фигурой был Борис 
Шабер. Сторонник Лефа, он затеял организа-
цию литературных кружков, развернул кипу-
чую деятельность. Горячо пропагандировал 
Маяковского, и это было главной его заслугой. 
Он организовал встречу с литераторами-сим-
феропольцами, в числе которых в Севастополь 
приезжал Степан Щипачёв» [27, с. 271]. 
Поясним, Леф («Левый фронт искусств») – это 
творческое объединение, а также одноимен-
ный литературно-полемический журнал.

О том, что Б. Шабер являлся организато-
ром отделения Лефа, вспоминал писатель  
Николай Полотай: «В Севастополе СевЛеф 
организовал Борис Николаевич Шабер. В 
группу вошли Володя Ивлиев, Юлия Кртянц,  
Николай Земков и я. Примыкали к нам еще 
Виктор Черевко – рабочий с Морзавода и одна 
поэтесса – фамилии не помню. Наша молодость 
прошла в боях за Маяковского, за его новую по-
эзию». Он добавлял: «Борис Шабер то и дело 
тормошил нас. В таком-то клубе лекция против 
Маяковского – сорвать! В городской библиотеке 
дискуссия о Маяковском – быть всем! В случае 
чего вступить в перепалку!» [28, с. 67–68].

В Севастополе Борис Николаевич  
в разное время работал в культотделе 
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Севрайпрофбюро, также в государственном 
акционерном обществе «Советский турист».  
В 1930 г. он переехал в Симферополь  
и трудился в Крымнаркомпросе, потом стал 
представителем «Интуриста», далее служил  
в Крымском НИИ промышленности. 

В середине января 1933 г. Б. Шабер устро-
ился во Всесоюзный НИИ лекарственных  
и ароматических растений, где заведовал из-
дательством [4, с. 145].

В феврале того же года литератор был аре-
стован. Поводом для заключения послужи-
ло общение Бориса Николаевича с Яковом 
Брауном, Разумником Ивановым-Разумником, 
Иосифом Жуковским-Жуком и Дмитрием 
Пинесом. Во внутренней тюрьме ОГПУ на 
Лубянке в апреле – мае того же года Б. Шабер 
написал работу «Народничество на рубеже 
второй пятилетки». Подробности данного дела 
были изложены в статье Михаила Соколова. 

Автор указанной статьи замечает: «…он 
[Шабер] разоблачил и сталинский режим. 
Тактически, сделав это, Шабер морально про-
играл, но стратегически выиграл: он обманул 
следствие, написав в застенках объективную 
историю народничества, находившихся в ссыл-
ке в 1920-е годы его интеллектуальных лидеров 
(а он встречался и с Марией Спиридоновой), 
защитил его идеологию и не без удовольствия 
в жесткой форме обличил большевистскую  
тоталитарную систему» [4, с. 146].

Несмотря на то, что Б. Шабер настаивал на 
случайном характере знакомства с Я. Брауном 
и его кругом, без знания идей народниче-
ства написать подобную работу было бы не-
возможно. Вероятно, Борис Николаевич ув-
лекся данными идеями еще в Витебске. Это 
можно предположить на основании того, что  
в «Al eterna lumo» № 3–4 1921 г. в отделе кор-
респонденции было помещено объявление, 
принадлежавшее Борису Николаевичу, о же-
лании переписываться на эсперанто о народ-
ничестве и марксизме. 

Остановимся и на других моментах  
статьи. Р. Иванов-Разумник в показаниях  
говорил, что «Шабер информировал меня 
 о Крымской ссылке – о Мальме, рассказывал, 
что последний отбывает ссылку в Севастополе, 
а сам Шабер в Симферополе». По замечанию  
М. Соколова, в документах следствия о  
репрессиях против Б. Шабера не упоминалось. 

В материалах дела было упомянуто,  
что Б. Шабер читал свою большую  
поэму«Соль земли» Якову Брауну. На  
сегодняшний момент установить дан-
ное произведение не удалось, как и не 
был обнаружен сборник стихотворений,  

для публикации которого поэт посещал  
Ленинград. В июне 1933 г. коллегия ОГПУ при-
говорила Бориса Николаевича к двум годам 
политизолятора условно ввиду состояния здо-
ровья [4, с. 174]. 

В том же году работа Б. Шабера «На рубе-
же» («По рубежам бежит межа…») была опу-
бликована в литературно-художественном 
сборнике «Литературный Крым» [29, с. 138]. 

Три года спустя в Советский Союз приехал 
писатель Андре Жид. Светлана Бабенчикова, 
вспоминая рассказы своего отца о встречах пи-
сателя с севастопольцами, упоминала, что Жид 
виделся с Плисом, Идой Лисичник, Борисом 
Шрайбером, Лаврентием Моисеевым.  
С. Бабенчикова подчеркивала: «…тем самым 
Моисеевым, который был когда-то директо-
ром Херсонесского музея и с которым француз 
ваш проводил много времени...» [30].

По всей видимости, была допущена ошиб-
ка и речь идет о Борисе Шабере. Вновь обра-
щаясь к заметке Иды Лисичник, можно пред-
положить, что включенным в «протекторат» 
директором музея был Моисеев. Таким обра-
зом, в воспоминаниях идет речь о круге обще-
ния Бориса Николаевича, что позволяет нам 
допускать подобные суждения. 

Через год Б. Шабер давал показания в крым-
ском НКВД по делу родственника Владимира 
Пищулина [31]. Проследить биографию 
Бориса Николаевича после 1937 г. не удалось. 
Поскольку в Центральном музее Тавриды хра-
нятся воспоминания Б. Шабера о Зое Рухадзе, 
датированные 1947 г., можно утверждать, 
что Борис Николаевич пережил Великую 
Отечественную войну [32]. Так как с поэтом 
встречался писатель Михаил Лезинский, то на 
основании биографии последнего можно пред-
положить, что они могли общаться с 1950-х 
по 1990-е годы. На сегодняшний момент ин-
формация о дате смерти и месте захоронения 
Бориса Шабера не выявлена.

Заключение. Бориса Николаевича Шабера 
невозможно охарактеризовать одним словом, 
ведь это означало бы пренебречь другими его 
талантами. Будучи эсперантистом, он выступал 
как руководитель организации, педагог и поэт. 
Сложно сказать, какая из этих ролей ему уда-
лась больше. Только очевидно, что после отъез-
да Бориса Николаевича из Витебска эсперанто-
движение больше не достигало такого размаха, 
как при нем. Его дальнейшая деятельность была 
связана как с эсперанто, так и с литературой. 
Выявление новых документов будет способство-
вать уточнению биографии Бориса Шабера и 
введению в научный оборот его произведений. 
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