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In memoriam

Н. Л. Корсакова

«Поддерживал письменную связь на языке Эсперанто…»:

малоизвестные страницы биографии В. И. Рутенбурга

В 2011 году исполнилось 100 лет со дня рождения Виктора Ива-
новича Рутенбурга, отечественного медиевиста, историка Италии пе-
риодов Средневековья и Возрождения, доктора исторических наук, 
профессора Ленинградского государственного университета, члена-
корреспондента АН СССР. 

Биография Виктора Ивановича достаточно подробно была освещена 
в ряде работ, выходивших к его юбилеям, а также в некрологах и статьях, 
посвященных памяти ученого. Однако со времени его кончины прошло 
уже почти четверть века, за этот период появились новые (хотя и не-
многочисленные) исследования, авторы которых обращались к творче-
скому наследию В. И. Рутенбурга, открылись новые возможности для 
изучения его биографии. Уточняя факты, относящиеся к периоду про-
фессионального становления В. И. как историка и проясняя малоиз-
вестную страницу его жизни, считаю, однако, нелишним в юбилейном 
сборнике напомнить и основные вехи биографии ученого.

О ранних годах В. И. сведений немного, поэтому приведу все име-
ющиеся в моем распоряжении, поставив их, по возможности, в исто-
рический контекст.

Будущий историк родился 29 октября (по старому стилю) 1911 г. 
в Москве в семье Ивана Михайловича Копейкина (1876–1925), уро-
женца г. Моршанска Тамбовской губернии, и Эмилии Феликсовны 
(до замужества — Колаковской, 1878–1952), уроженки г. Хорола Пол-
тавской губернии — «преподавателей литературы и языков», как ука-
зывал В. И. в «Автобиографии», приложенной к заявлению с просьбой 
принять его на работу в Ленинградское отделение института истории 
АН СССР (далее ЛОИИ. — Н. К.).1 К моменту рождения сына в семье 

1 В дальнейшем институт не раз менял название. В настоящее время — 
Санкт-Петербургский институт истории РАН (СПбИИ РАН). И «Заявление», 
и «Автобиография» В. И. датированы 18 февраля 1946 г. — См.: Делопроизвод-
ственный архив СПбИИ РАН, оп. 2, ч. II, д. 313 («Личное дело В. И. Рутен-
бурга»; далее — «Личное дело»), л. 4, 11. — Отмечу, что в статье М. Т. Петрова 
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Копейкиных уже росли три дочери — Евгения, Елена и Нина.2 Дет-
ские и юношеские В. И. годы прошли на Украине. После окончания 
в 1927 г. средней школы В. И. поступил на исторический факультет 
Педагогического института города Днепропетровска (так с 1926 г. стал 
называться бывший Екатеринослав), по окончании которого препо-
давал историю в «различных средних школах Донбасса», а с сентября 
1932 по ноябрь 1933 г. одновременно служил инспектором в Отделе 
народного образования г. Сталино — как до 1961 г. назывался Донецк.3 
В 1925 г. скончался отец В. И., и многодетная семья, по-видимому, нуж-
далась. К этому времени относится сотрудничество В. И. с украино- 
и русскоязычными молодежными газетами, помещавшими его за-
метки на различные темы, в частности пропагандирующие изучение 
языка эсперанто. Этот искусственный язык, созданный в 1887 г. вар-
шавским окулистом Лазарем (Людвигом) Марковичем Заменгофом, 
призван был служить универсальным средством международного 
общения. Слово Esperanto — «Надеющийся» — первоначально являв-
шееся псевдонимом Заменгофа, со временем стало названием самого 
языка. Виктор Копейкин печатал заметки, а также другие материалы 
(кроссворды, ребусы, за составление которых, вероятно, что-то плати-
ли) как под своей фамилией, так и под несколькими псевдонимами.4 

Город Сталино, где началась преподавательская деятельность В. И., 
в те годы динамично развивался, что было связано с бурным ростом 
угледобычи и повлекло значительный рост численности населения. 
В 1926 г. был основан Горный, в 1930 г. — Медицинский институты, 
в 1928 г. открылся Драматический театр. В 1928 г. по городу прошел 
первый трамвай, в 1931 — первый (и единственный тогда) автобус. 

и А. А. Фурсенко, посвященной памяти Виктора Ивановича, говорится, что 
его мать преподавала математику (см.: Вспомогательные исторические дисци-
плины. Т. 21. Л., 1990. С. 305).

2 О сестрах в официальных документах В. И. сообщал следующие све-
дения: Карелина Евгения Ивановна (рожд. 23.02.1904, Москва), проживала 
в г. Ясиноватая Донецкой обл., Смирнова Елена Ивановна (рожд. 29.10.1905, 
г. Куйбышев), Строговая Нина Ивановна (рожд. 19.07.1910 — ум. в 1972 г.). 

3 В документе под названием «Справка» («Личное дело», л. 2) говорится, 
что это были: школа-десятилетка поселка Вознесенский рудник, школа шахты 
№ 32 г. Рутченково и Образцовая школа № 10 г. Сталино (поселок, с 1917 г. — 
город Юзовка (или Юзово), названный так в честь его основателя Джона 
Джеймса Юза (Hughes), в 1924 г. был переименован в город Сталин, в конце 
1920-х — начале 1930-х гг. и до 1961 г. без всяких официальных постановлений 
назывался Сталино).

4 См. об этом на с. 307 настоящего сборника в тексте Е. З. Панченко, пред-
варяющем Библиографию работ В. И. Рутенбурга.
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В 1932 г. был принят первый в истории города генеральный план, 
в соответствии с которым был заложен Центральный парк культуры 
и отдыха, которому было присвоено имя П. П. Постышева, в 1933 г. 
построены первые 12 км канализационной сети, а в 1934 г. началась 
эксплуатация первого городского газопровода бытового назначения. 
Однако не следует забывать, что как раз в 1932–1933 гг. на территории 
Украины свирепствовал ужасающий голод, повлекший за собой боль-
шие человеческие жертвы.5 Таким образом, призыв в Красную Армию 
в ноябре 1933 г. был, возможно, спасительным для В. И., хотя службу 
он и проходил на территории Украины — в городе Винница.

Окончив годичные курсы молодых командиров Рабоче-крестьян-
ской Красной армии и получив звание младшего лейтенанта запаса, 
В. И. отправился в Ленинград и в 1934 г. «поступил на исторический фа-
культет Ленинградского института истории, философии, лингвистики 
и литературы, слившийся затем с Университетом»,6 который тогда и до 
1937 г. возглавлял (в звании директора) М. С. Лазуркин, хозяйственный 
и партийный деятель.7 По воспоминаниям универсантов тех лет, в том 
числе Л. Н. Гумилёва, Лазуркин был образованным, умным и тактич-
ным человеком, в меру своих возможностей старался не поощрять раз-
вернувшуюся с первых же лет возобновления истфака и с каждым годом 
расширявшуюся кампанию по выявлению «врагов народа».8 Факультет 
разместился в том же здании, которое он занимает и сегодня. 

5 Некоторые исследователи именно П. П. Постышева, украинского пар-
тийного деятеля, считают одним из виновников и даже организаторов «голо-
домора» на Украине (в 1939 г. Постышев был расстрелян, в 1956 г. реабилити-
рован).

6 «Личное дело», л. 11. — Институт располагался по адресу Университетская 
наб., д. 11 (сейчас это здание занимает Филологический факультет универси-
тета). В соответствии с Приказом народного комиссара просвещения РСФСР 
А. С. Бубнова, датированным 3 апреля 1934 г., открывались ранее упразднен-
ные исторические факультеты. С 1 сентября 1934 г. восстанавливались истфаки 
в Московском и Ленинградском университетах.

7 Михаил Семенович Лазуркин (1883–1937) был арестован осенью 1937 г., 
обвинен в «связи с троцкистскими бандитами», «потере классовой бдительно-
сти» и «гнилом либерализме». Он был застрелен в кабинете следователя в про-
цессе допроса. В том же году арестовали и его жену — большевичку с дорево-
люционным стажем Дору Абрамовну Лазуркину (1884–1974), которая, однако, 
выжила в лагерях, была освобождена после смерти И. В. Сталина, выступила 
с обличительной речью на ХХII съезде КПСС и была одним из инициаторов 
выноса праха Сталина из Мавзолея.

8 Гумилёв Л. Н. Автобиография. Воспоминания о родителях // Лев Гуми-
лёв: Судьба и идеи / С. Б. Лавров и др. М., 2007. С. 18.
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План приема на первый курс исторического факультета был уста-
новлен в 150 человек, вступительных экзаменов не было, принималось 
во внимание социальное происхождение студента. Первоначально на 
факультете действовало пять кафедр: истории СССР, древней истории, 
истории средних веков, Новой истории и Истории колониальных и за-
висимых стран. Воссозданную кафедру истории средних веков до апре-
ля 1935 г. возглавлял «медиевист новой формации» Н. Н. Розенталь,9 
после увольнения которого временно исполняющим обязанности заве-
дующего был назначен А. Е. Кудрявцев (1880–1941), специалист по 
истории средневековой Испании, которого в свою очередь сменил 
О. Л. Вайнштейн (1893–1980), заведовавший кафедрой до 1951 г., ког-
да он был уволен в ходе кампании против «космополитизма»10. Кафе-
дра объединила силы как историков старшего поколения (В. Н. Бене-
шевич, И. М. Гревс, О. А. Добиаш-Рождественская, М. В. Левченко), 
так и более молодых преподавателей (М. А. Гуковский,11 А. Д. Люб-

9 Н. Н. Розенталь (1892–1960) — выпускник историко-филологического 
факультета Петербургского университета, медиевист, ученик И. М. Гревса, 
в 1922 г. защитил кандидатскую диссертацию, вскоре изданную отдельной 
книгой под названием «Юлиан Отступник: трагедия религиозной личности» 
(Пг., 1923). По воспоминаниям современников, Розенталь охотно участво-
вал в обличительных кампаниях, в частности, в нападках на Е. В. Тарле (см., 
напр., комментарий А. И. Добкина к кн.: Анциферов Н. П. Из дум о былом: 
Воспоминания М., 1992. С. 430). Подробнее о Розентале см.: Лебедева Г. Е., 
Якубский В. А. Первый заведующий (из прошлого кафедры истории Средних 
веков СПбГУ) // Проблемы социальной истории и культуры Средних веков и 
раннего Нового времени: Сборник статей. СПб., 2005. Вып. 6. С. 3–14 ; Май-
борода П. А. Жизнь и творчество Николая Николаевича Розенталя: http://vbibl.
ru/istoriya/21739/index.html

10 См.: Лебедева Г. Е., Якубский В. А. Профессор О. Л. Вайнштейн в годы 
борьбы с космополитизмом (из прошлого кафедры истории Средних веков 
СПбГУ) // Проблемы социальной истории и культуры Средних веков и ран-
него Нового времени: Сборник статей. СПб., 2005. Вып. 5. С. 102–126.

11 Матвей Александрович Гуковский (1898–1971) — историк и искусст-
вовед, кандидат (1933), доктор (1939) исторических наук, профессор ЛГУ и 
сотрудник Эрмитажа. В 1949–1954 гг. подвергался репрессиям. После реаби-
литации вернулся в Ленинград, читал в ЛГУ курсы по истории Италии и ита-
льянскому Возрождению, в 1960–1971 гг. возглавлял кафедру истории сред-
них веков ЛГУ. М. А. Гуковский и В. И. Рутенбург вместе готовили к изданию 
«Хронику» Бонаккорсо Питти (Л., 1972), которая вышла уже после смерти 
Матвея Александровича под редакцией Виктора Ивановича. Ежегодные за-
седания памяти М. А. Гуковского, которые совместно проводили Эрмитаж, 
ЛОИИ и кафедра истории средних веков ЛГУ, вплоть до смерти В. И. прохо-
дили под его председательством.
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линская.12 Аспирантуру кафедры в то время проходили И. В. Арский, 
А. С. Бартенев, Б. Я. Рамм.13

Университетский период В. И. пришелся на годы усиливавшихся 
сталинских репрессий, от которых тяжело пострадал и Ленинград-
ский университет, и его исторический факультет, что едва ли могло 
ускользнуть от глаза новоиспеченного студента, но уже вполне зрело-
го человека. Так, после краткого деканства Г. С. Зайделя,14 в 1935 г. 
переведенного в Саратовский университет, однако вскоре арестован-
ного и расстрелянного, факультет за время студенчества В. И. сменил 
еще трех руководителей, из которых двое были также репрессированы. 
Так, второй по хронологии декан — профессор Сергей Митрофанович 
Дубровский (1900–1970) — специалист по аграрной истории, был аре-
стован в 1936 г. по обвинению в троцкизме, приговорен к десяти годам 
исправительно-трудовых лагерей (отбывал наказание на Соловках и 
в Норильлаге) и пяти годам лишения политических прав.15 Дубровского 

12 Об одном из крупнейших отечественных медиевистов и палеографов см., 
напр.: Бернадская Е. В., Киселева Л. И., Малинин Ю. П., Сомов В. А. Алексан-
дра Дмитриевна Люблинская (1902—1980) // Средние века. М., 1983. Вып. 46. 
С. 291–323; Лебедева Г. Е., Якубский В. А. А. Д. Люблинская и кафедра исто-
рии Средних веков ЛГУ в 1940–1950-е годы // Проблемы социальной истории 
и культуры Средних веков и раннего Нового времени: Сборник статей. СПб., 
2003. Вып. 4. С. 9–26; с 1957 г. А. Д. Люблинская вместе с В. И. и под его на-
чалом работала в ЛОИИ.

13 Игорь Владимирович Арский, защитивший в 1937 г. диссертацию, посвя-
щенную истории средневековой Каталонии, погиб на фронте в 1941 г. Алексей 
Сергеевич Бартенев (1906–1942), аспирант О. А. Добиаш-Рождественской, за-
щитивший диссертацию перед войной, погиб в блокадном Ленинграде; Борис 
Яковлевич Рамм (1902–1988) — специалист по истории католической церкви, 
сотрудник Государственного музея религии и атеизма, доктор исторических 
наук (1964). — О работе кафедры в те годы подробнее см.: Лебедева Г. Е., Якуб-
ский В. А. Cathedra medii aevi: Материалы к истории ленинградской медиеви-
стики в 1930–1950-х годов. СПб., 2007.

14 Григорий Соломонович Зайдель (1893–1937) — революционный и пар-
тийный деятель, историк; был причастен к разгрому дореволюционной уни-
верситетской профессуры. Автор (вместе с М. М. Цвибаком) книги «Классовый 
враг на историческом фронте: Тарле и Платонов и их школы» (М.; Л., 1931). 

15 После условно-досрочного освобождения в 1946 г. Дубровский жил 
в Казани, где работал заместителем директора Государственного музея Татар-
ской автономной советской социалистической республики. В 1947 г. он был 
повторно арестован по обвинению в участии в контрреволюционной деятель-
ности и приговорен к ссылке на поселение в Енисейск. В 1956 г. освобожден и 
реабилитирован. Ему посвящен некролог в журнале «Вопросы истории» (1971, 
№ 1. С. 218).
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сменил профессор Арвид Карлович Дрезен (1900–1938), бывший до 
того начальником Управления центральных государственных архи-
вов. В ЛГУ он заведовал также кафедрой истории СССР. А. К. Дрезен 
был уволен с поста декана после ареста 17 апреля 1937 г. его младше-
го брата Эрнеста, известного эсперантиста. 4 ноября 1937 г., на сле-
дующий день после расстрела жены брата Елены Константиновны 
Дрезен-Сазоновой, также обвинявшейся в причастности к шпионско-
террористической организации, А. К. Дрезен был арестован, обвинен 
в участии в контрреволюционной латвийской националистической 
шпионской организации, а также в военном заговоре М. Н. Тухачев-
ского, и 27 января 1938 г. расстрелян.16 

Поскольку, как упоминалось выше, В. И. с юношеских лет увле-
кался эсперанто, ему, вероятно, была хорошо знакома фамилия Дре-
зена — руководителя Союза эсперантистов советских республик. Эр-
нест Карлович Дрезен (1892–1937) родился в семье моряка в Либаве 
(совр. Лиепая в Латвии). После окончания начальной школы поступил 
в реальное училище в Кронштадте, куда переехала и его семья. Там он 
начал заниматься интерлингвистикой,17 что и определило его дальней-
шую жизнь. В 1911–1916 гг. Э. К. Дрезен учился в Петербургском По-
литехническом институте, где создал группу по изучению эсперанто, 
а в 1917 г. он возглавил петербургское общество «Эсперо». В 1918 г. 
Дрезен вступил в РКП(б), служил в Красной Армии, работал в Нар-
комате иностранных дел и других советских учреждениях, препода-
вал в Московском университете, являлся советником Всесоюзного 
общества культурных связей с зарубежьем (ВОКС), не прекращая при 
этом работу в эсперанто-движении. Еще в 1919 г. Дрезен выступил од-
ним из инициаторов создания Эсперанто-секции III Интернациона-
ла, а в июне 1921 г. на прошедшем в Петрограде III Всероссийском 
съезде эсперантистов учредил Союз эсперантистов советских стран 
(с 1927 г. — Союз эсперантистов советских республик — СЭСР). 
Целью организации провозглашалась пропаганда идей коммунизма 
и советского образа жизни. В августе 1932 г. на учредительной кон-
ференции в Берлине был создан Интернационал пролетарских эспе-
рантистов (ИПЭ), и СЭСР стала его крупнейшей секцией. Избранный 
генеральным секретарем ЦК СЭСР, Э. К. Дрезен находился на этом 
посту до августа 1936 г. 17 апреля 1937 г. он был арестован по обви-
нению в шпионаже и контрреволюционной деятельности и 27 октя-

16 Реабилитирован в 1957 г.
17 Часть лингвистики, занимающаяся международными искусственны-

ми языками, в том числе эсперанто, а также различными проблемами языков 
международного общения.
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бря расстрелян.18 Вместе с Э. К. Дрезеном были арестованы многие 
рядовые члены СЭСР, что привело к фактической ликвидации этой 
организации. 

В числе руководителей факультета в годы студенчества В. И. — 
К. А. Успенский и А. Л. Фрайман,19 деканство которых приходилось на 
1937–1940 гг.20 В 1940 г. Фраймана сменил сначала М. Д. Присёлков,21 
вскоре, однако, тяжело заболевший, а затем уже длительный период 
(с 1940 по 1949 г.) истфак возглавлял В. В. Мавродин.22

В. И. слушал на факультете лекции известных ученых: «историю 
доклассового общества» ему читал С. Н. Быковский, историю Древне-
го Востока — В. В. Струве, античную историю — С. И. Ковалёв, исто-
рию России до XVIII в. — Б. Д. Греков, курс позднего средневековья 
вел П. П. Щёголев, политэкономию — А. А. Вознесенский, семинар 
по русской истории периода Смуты вел Н. И. Ульянов, французскому 
языку В. И. учился у выдающегося лингвиста Л. В. Щербы.23

18 Реабилитирован в 1957 г.
19 Антон Львович Фрайман (1908–1972) — советский историк, доктор 

исторических наук (1954), профессор (1960), подполковник. После Великой 
Отечественной войны и до смерти А. Л. Фрайман работал в ЛОИИ.

20 См., например: Исторический факультет Санкт-Петербургского уни-
верситета, 1934–2004: Очерк истории / отв. ред. проф. А. Ю. Дворниченко. 
СПб., 2004. С. 12.

21 Профессор М. Д. Присёлков (1881–1941), специалист по истории и ис-
точниковедению Древней Руси, в 1920–1922 гг. возглавлял факультет обще-
ственных наук Петроградского государственного университета, в апреле 
1922 г. был в первый раз арестован по «делу Вениамина (Казанского)», связан-
ному с изъятием государством церковных ценностей, однако был оправдан. 
В 1929 г. арестован и осужден по «делу Платонова–Тарле». После отбывания 
срока (сначала на Соловках, потом на поселении и в ссылке) в 1935 г. был воз-
вращен в Ленинград по ходатайству В. Н. Бенешевича.

22 Профессор Владимир Васильевич Мавродин (1908–1987) — специалист 
по истории Киевской Руси, заведующий кафедрой истории СССР ЛГУ, док-
тор исторических наук (1940). 

23 Сергей Николаевич Быковский (1896–1936) — палеоэтнограф, один 
из активных пропагандистов идей Н. Я. Марра. В 1936 г. арестован, обви-
нен в участии в «троцкистской оппозиции» и 19 декабря 1936 г. расстрелян 
(реабилитирован в 1957 г.); Василий Васильевич Струве (1889–1965) — вос-
токовед, академик АН СССР (1935); Сергей Иванович Ковалев (1886–1960) — 
историк античности, доктор исторических наук (1938); Борис Дмитриевич 
Греков (1882–1953) — историк, специалист по истории Киевской Руси, ака-
демик (1935); Павел Павлович Щёголев (1903–1936), профессор ЛГУ, сын 
редактора «Былого», историка и пушкиниста П. Е. Щёголева, специалист 
по истории Французской революции; Александр Алексеевич Вознесенский 
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На своей кафедре В. И. застал заседание, проходившее осенью 
1937 г., на котором О. Л. Вайнштейн и другие члены кафедры вы-
нуждены были осудить как «политически вреднейший» и «возмути-
тельнейший» поступок профессора В. Н. Бенешевича, опубликовавше-
го в Мюнхене, через посредство Баварской Академии наук, критическое 
издание юридического сборника Иоанна Схоластика. Тогда един-
ственным исключением из общего хора порицаний стало выступление 
И. М. Гревса. 29 октября 1937 г. Бенешевич, за спиной которого уже был 
один лагерный срок, был отчислен из профессорско-преподавательского 
состава ЛГУ, 27 ноября арестован и вскоре расстрелян.24 

Продолжал ли В. И. свои занятия эсперанто в Ленинграде? Этот 
вопрос пока остается открытым, ответ на него требует обращения к до-
кументам архивов. В статье М. Т. Петрова и А. А. Фурсенко вскользь 
упоминается, что В. И. принимал «активное участие в обществе эспе-
рантистов», но неясно, относится ли это утверждение к началу его ле-
нинградского периода.

История отечественного эсперанто-движения до сих пор принад-
лежит к числу малоизученных. Книги и статьи по теории и истории 
эсперанто выходили в СССР в 1920–1930-х гг., после чего эта тема 
оказалась запретной. Из недавних исследований можно, пожалуй, 
назвать лишь статью С. В. Ярова, основанную на материалах Цент-
рального государственного архива Санкт-Петербурга (ЦГА СПб) и 
посвященную судьбе Ленинградской организации эсперантистов. 
Автор сообщает, что в 1930-х гг. в Ленинграде повсеместно стали 
образовываться районные отделения СЭСР, во главе которых стоя-
ли ответственные организаторы из числа членов Ленинградского 

(1898–1950) — экономист, брат Н. А. Вознесенского, в 1940–1947 гг. ректор 
ЛГУ, в 1948–1949 гг. министр просвещения РСФСР. В 1949 г. арестован по 
«ленинградскому делу», осужден и расстрелян в 1950 г.; Николай Иванович 
Ульянов (1904–1985) — доцент, ученик С. Ф. Платонова. В 1936 г. был аре-
стован за «контрреволюционную троцкистскую деятельность», приговорен 
к пяти годам лагерей. Освобожден в 1941 г. Во время Великой Отечественной 
войны был отправлен на принудительные работы в Германию, после оконча-
ния войны перебрался сначала в Марокко, затем в США, где стал читать лек-
ции по русской истории в Йельском университете; Лев Владимирович Щерба 
(1880–1944) — выдающийся лингвист, специалист по общему языкознанию, 
славянским и французскому языкам, академик (1943).

24 Трудам и судьбе Бенешевича теперь посвящено множество исследова-
ний, из которых хочется выделить работу И. П. Медведева (Бенешевич: судьба 
ученого, судьба архива // Архивы русских византинистов в Санкт-Петербурге. 
СПб., 1995. С. 339–281), назвавшего Бенешевича «одной из самых трагических 
фигур в нашей отечественной науке».
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обкома, а также другие эсперантистские организации. Они вели об-
ширную переписку «в русле международной рабочей связи». Каких-
либо ограничений на переписку не было до 1933 г., когда появился «не 
подлежащий оглашению» циркуляр ЦК СЭСР, практически запре-
щавший посылку писем, «хотя бы и безобидного характера», в страны 
«фашистского террора». Основная масса эсперанто-кружков распо-
лагалась в профсоюзных клубах, Домах культуры, а также в учебных 
заведениях. На фабриках и заводах кружков было мало. «Имеются 
сведения, — сообщает автор, — об их работе в ЛГУ, Коммунистиче-
ском университете национальных меньшинств Запада, Технологиче-
ском и Электротехническом институтах, Педагогическом институте 
им. А. И. Герцена, 3-м музыкальном и сельскохозяйственном тех-
никумах». Высшей формой обучения в Ленинградской организации 
СЭСР стал вечерний эсперанто-университет в Выборгском Доме 
культуры, открытый в 1933 г. Там преподавали виднейшие ленин-
градские эсперантис ты — С. Н. Подкаминер и М. М. Урбан.25 С 1927 
по 1937 г. в Ленинграде еженедельно проводились радиопередачи 
на эсперанто. 

В 1934 г. в Москве под эгидой ЦК СЭСР вышла брошюра, озаглав-
ленная «Пионеры, учите эсперанто: Рассказ пионерам о международ-
ном языке». На обороте титульного листа был помещен перевод назва-
ния на язык эсперанто. Автором брошюры был В. И., скрывшийся за 
прозрачным псевдонимом В. Копейкин-Волгин.26 Книжица объемом в 
один печатный лист была подписана к печати 17 января 1934 г., т. е. еще 

25 Яров С. В. Эсперантизм как политико-лингвистический эксперимент 
1920–30-х годов: Судьба Ленинградской организации Союза эсперантистов // 
Вестник Псковского Вольного университета. № 1–3. Т. 2. 1995. С. 88–95, 93. — 
Семен Наумович Подкаминер (1901–1982) — инженер, работал в Ленинград-
ском институте воздушного транспорта (доцент, заведующий кафедрой, про-
ректор, ректор), один из пионеров эсперанто-движения в СССР, член ЦК 
СЭСР; Модест Миронович Урбан (Урбан-Усов) (1896–?) — с января 1935 г. 
сотрудник, заместитель директора по научной работе Государственной пуб-
личной библиотеки. Член ЦК СЭСР. В 1929–1935 гг. служил в Радиокоми-
тете Ленинграда, где был главным редактором передач на эсперанто. О нем 
подробнее см.: Шилов Л. А., Эльзон М. Д. Урбан (Урбан-Усов) // Сотрудники 
РНБ — деятели науки и культуры: Биографический словарь: http://www.nlr.ru/
nlr_history/persons/info.php?id=1312. Ценные материалы к истории эсперанто 
можно найти на двуязычном сайте (представлены на русском языке и на языке 
эсперанто): http://historio.ru/

26 В подписи к одной из фотографий, помещенных в брошюре, В. И. фигу-
рирует как «Копейкин-Волгин». Псевдоним «Волгин» В. И. позднее использо-
вал в своей книге «Ватикан — центр реакции и мракобесия» (Л., 1960). 
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до поступления В. И. в ЛГУ, и вышла тиражом в 38 000 экземпляров.27 
В ней в занимательной и доступной форме рассказывалось о том, что 
представляет собой язык эсперанто, кто и зачем его изобрел, где ему 
можно научиться. Первая глава начинается словами: «Это было летом 
1932 года. Как техник, специалист по подрывным работам, я поехал на 
ледоколе “Сибиряков” в экспедицию через Северо-Ледовитый океан». 
Повествование ведется от имени взрывника Малера.28 Он рассказыва-
ет, как, «победив все трудности, но получив ранение в борьбе со льда-
ми», судно встало на починку в Японии. Там, благодаря знакомству 
рассказчика с языком эсперанто, участники экспедиции смогли под-
ружиться с японскими «товарищами» (с. 3–4). Во второй главе, нося-
щей название «Спасибо Заменгофу», школьник Борис Левин пишет на 
эсперанто письмо немецкому другу Курту Ренгольту. В письме он объ-
ясняет, почему и для чего Заменгоф создал эсперанто. Живя в польском 
городе Белостоке, «где разные национальности постоянно враждовали 
между собой… он решил создать всеобщий язык, который бы смягчил 
дикую национальную вражду», разжигаемую «капиталистами» (с. 7). 
«Ты, Курт, спрашиваешь, — пишет школьник, — где я научился эспе-
ранто? В декабре 1931 года я поступил в организованный в нашей школе 
кружок эсперанто. Через несколько месяцев я решил написать письмо 
в Германию. В журнале эсперантистов я нашел адрес одного немецко-
го комсомольца Геральда Генихас, который хотел переписываться. При 
помощи словаря я написал письмо и в феврале 1930 года получил первое 
письмо из-за границы. В прошлом году меня выбрали председателем 
интернационального кружка в школе. Мы начали организовывать пере-
писку наших пионеротрядов с заграничными… Я сейчас переписываюсь 
с комсомольцами и пионерами Германии, Франции, Китая, Японии, 
Голландии и Швеции…» (с. 8–9). Вполне возможно, что в этом месте 
брошюры речь идет о реальных событиях, свидетелем или участником 
которых был В. И. (хотя в 1931 г. он был уже не школьником, а учите-

27 Любопытно, что незадолго до выхода в свет брошюры, написанной 
В. И., ЦК СЭСР выпустил книгу с похожим названием: «Пионеры, изучайте 
эсперанто» (М., 1930). Ее автором был Николай Дмитриевич Моденов (1892–
1938?) — известный эсперантист, заведующий отделом учета и отчетности 
Центросоюза, арестованный в 1937 г. и осужденный на 8 лет лагерей. Сведе-
ний о дальнейшей его судьбе не обнаружено. Реабилитирован в 1956 г.

28 В экспедиции 1932 г. на ледоколе «Сибиряков», которую возглавлял 
О. Ю. Шмидт, в качестве взрывника действительно участвовал Фридрих Юлье-
вич Малер (р. 1901–?). В 1946 г. Малер, прошедший Великую Отечественную 
войну, в числе многих других российских немцев, был «трудомобилизован» 
в Тагиллаг. Сведений о знакомстве с ним В. И. не обнаружено.
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лем). Заканчивается письмо следующим образом: «Пиши мне на адрес: 
Сталино, Донбасс 1–68, 2 ФЗД29 Б. Левину. Борис». По-видимому, ука-
зан реально существовавший адрес школы, так как подпись к одной из 
фотографий (помещенной в брошюре на с. 21), где представлена группа 
людей, среди которых мы узнаем и В. И., гласит: «Интернациональная 
бригада ФЗД № 2 (Сталино). Сидят: Левин (прединтерсектора), Колес-
ников (завпед), Столяров (завшк.), Копейкин-Волгин (руководитель 
эсперанто-работы), Коваль. Стоят: Офениндин, Горелик, Оберан». На-
званы, думается, реальные фамилии людей на фотографии. Подпись 
к другой фотографии (на с. 28): «Интернациональный уголок 2 ФЗД 
г. Сталино (Донбасс). У витрины (показывает) бригадир интербригады 
эсперантистов Боря Левин», т. е., надо понимать, Борис Левин суще-
ствовал в действительности. О школьном «интернациональном угол-
ке» сообщается: «Там аккумулируются материалы по зарубежным свя-
зям. Они всё время обновляются — есть свежий материал о событиях 
за границей, о жизни детей рабочих разных стран, о борьбе мировой 
пионерской организации». Уголок «мобилизует ребят на конкретные 
дела: показывает переписку и ее качество в отдельных группах, вер-
бовку в МОПР».30

Брошюра рассказывает также об организации и размахе эсперанто-
движения на Украине, где в ряде школ язык эсперанто стал обязатель-
ным предметом. В главе «Эсперанто помогает на всех фронтах» выска-
зывается уверенность, что этот язык не только помогает школьникам в 
изучении иностранных языков, но и «оживляет всю работу пионерской 
организации, гонит скуку… является мощным орудием интернацио-
нального воспитания» (с. 35–38). Глава «О Пауле Лембке» (с. 39–40) 
начинается рассказом о приезде в Сталино немецкого корреспондента 
школьников-эсперантистов. О человеке с таким именем сайт эсперан-
тистов скупо сообщает: «Пауль Генрихович Лембке (р. 1904), харьков-
ский студент, одно время — библиотекарь в г. Сталино (по рекомендации 

29 Фабрично-заводская десятилетка. — На официальном сайте Донецкой 
общеобразовательной школы № 151 сообщается: «В 1930 году на базе старых 
школ образовали фабрично-заводскую семилетнюю школу № 2. Комплекс из 
нескольких зданий, где обосновались заведения народного просвещения, ра-
нее представлял собой имение помещика Рутченко, по имени которого назван 
поселок. Ближе к нынешнему рынку (2 км от площади Свободы на северо-
запад, по линии трамвая две остановки) находилась десятилетка, где препо-
давали и обучали на украинском языке»: http://school–151.at.ua/index/istorĳ a_
shkoly/0–36 Школа «шахты № 32 г. Рутченково» как одно из мест работы В. И. 
упомянута в «Справке» (см. с. 10).

30 Международная организация помощи борцам революции.
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Е. Михальского31), арестован 1 сентября 1937. Выдворен из СССР». Фи-
гурирует в брошюре и «новый руководитель» Вилли Плетнер, «приехав-
ший всего 8 месяцев назад из фашистской Германии» и рассказываю-
щий «о жизни и борьбе германского комсомола и пионерии». «Плетнер 
и Лембке, — утверждает рассказчик, — теперь вместе с нами активно 
участвуют в строительстве социализма» (с. 40). Текст брошюры завер-
шается призывом: «Пионеры! Овладевайте эсперанто, чтобы помогать 
зарубежным пионерам в их революционной борьбе вместе с отцами 
против фашизма и империализма, за советскую власть в стране капита-
ла… чтобы крепить оборону Советского Союза от нападения империа-
листов, чтобы помогать строительству социализма» (с. 40).

19 июня 1937 г. В. И. женился Софье Григорьевне Рутенбург (1916–
1990), которая училась с ним на историческом факультете, и взял фа-
милию жены. В браке, оказавшемся очень счастливым, родился един-
ственный сын, которого назвали Игорем (1940–2005).

В мае 1938 г. студент В. И. Рутенбург получил «Похвальный отзыв», 
подписанный деканом исторического факультета К. А. Успенским, 
за исследование «Из истории итальянских ломбардов в XV в. По ру-
кописи архива ЛОИИ АН СССР», представленное на конкурс сту-
денческих научных работ. Вместе с ним были премированы будущие 
известные историки, тогда еще студенты, В. Т. Пашуто (1918–1983) 
и Д. Н. Альшиц (1919–2012). В. И., как он сам указал в «Автобиогра-
фии», получил тогда вторую премию.

В 1939 г. состоялся первый выпуск студентов, начавших в 1934 г. 
обучение на восстановленном историческом факультете. В это время, 
как уже говорилось, деканом факультета был А. Л. Фрайман, а универ-
ситет возглавлял профессор К. И. Лукашёв, географ. С. Г. Рутенбург к 
тому времени уже была сотрудником Государственного музея истории 
религии (в 1954–1990 гг. — Государственный музей истории религии 
и атеизма), где проработала всю жизнь, а В. И. еще в июле 1938 г. был 
арестован.

Изложенные факты биографии В. И. Рутенбурга с разной степенью 
детализации приводились и в других исследованиях. О самом факте 
ареста и его связи с «делом эсперантистов» было известно как со слов 

31 Евгений Иосифович Михальский (1897–1937) — деятель эсперанто-дви-
жения, поэт, писавший на языке эсперанто, переводчик, преподавал в Сталино 
в Педагогическом институте. Арестован как «участник троцкистской террори-
стической организации» и расстрелян в 1937 г. Реабилитирован в 1958 г. Сам 
Михальский приехал в Сталино по приглашению руководителя эсперанто-
организации Александра Николаевича Юргенсона (Юргенсен, Юргенс, 1903–
1937) — см.: http://historio.ru/ukraina.php
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самого В. И., упоминавшего о нем в узком кругу близких ему людей, так 
и потому, что в свое время он не мог остаться незамеченным, например 
на факультете. Однако никаких подробностей известно не было, и пе-
риод содержания В. И. под стражей в литературе указывается неточно. 
Так, в статье «Виктор Иванович Рутенбург» электронного ресурса «Ви-
кипедия» говорится, что В. И. находился в заключении в 1938–1940 гг., 
при этом дается ссылка на «Биографические сведения», размещенные 
на сайте Института истории естествознания и техники им. С. И. Ва-
вилова РАН.32 Эти «сведения» дословно повторяют биографическую 
справку, приведенную в публикации Ф. Ф. Перчёнка.33 

Историк отечественной науки Феликс Федорович Перчёнок (1931–
1993) много лет — по доступной литературе, устным свидетельствам и 
архивам — собирал сведения о репрессированных ученых, оформляя их 
в списки по специальностям (биологи, геологи, историки и т. д.). При 
жизни исследователю удалось опубликовать два таких списка — ре-
прессированных востоковедов и геологов.34 Список репрессированных 
членов АН СССР был опубликован уже после смерти Ф. Ф. Перчёнка. 
Он не был исчерпывающим и окончательным, требовал дополнений 
и уточнений, о чем говорит и ошибка в указании верхней хроноло-
гической границы периода пребывания В. И. в заключении. О том, 
чтó явилось поводом для ареста В. И., вообще не говорится, вероят-
но, из-за отсутствия достоверных сведений. Хотя напомню, что еще в 
1990 г. вышла статья М. Т. Петрова и А. А. Фурсенко (о ней упомина-
лось выше) — историков, которые знали В. И., работали под его на-
чалом в секторе всеобщей истории ЛОИИ и были, хотя и по-разному, 
близки ему. Соавторы писали: «В сентябре 1938 г. Виктор Иванович 

32 В краткой биографической справке, занимающей пять строчек, говорит-
ся: «В момент ареста — студент ЛГУ. В заключении в 1938–1940 гг.». — См.: 
http://ihst.ru/projects/sohist/repress/academy/rutenburg.htm

33 Перчёнок Ф. Ф. К истории Академии наук: снова имена и судьбы… Спи-
сок репрессированных членов Академии наук // In Memoriam: Исторический 
сборник памяти Ф. Ф. Перчёнка / сост.: А. И. Добкин, М. Ю. Сорокина. М.; 
СПб., 1995. С. 197.

34 Репрессированное востоковедение: Востоковеды, подвергшиеся репрес-
сиям в 20–50-е годы / сост.: А. М. Гришина, Я. В. Васильков, Ф. Ф. Перчё-
нок // Народы Азии и Африки. 1990. № 4. С. 114–125; № 5. С. 96–106; Ре-
прессированные геологи: Биографические материалы / сост.: Л. П. Беляков, 
Е. М. Заблоцкий, Л. В. Никольская, Ф. Ф. Перчёнок (редактор-составитель). 
СПб., 1992; Список членов АН СССР, подвергавшихся репрессиям / сост. 
Ф. Ф. Перчёнок // Трагические судьбы: репрессированные ученые Академии 
наук СССР: Сборник статей / сост. И. Г. Арефьева, отв. ред. В. А. Куманев. М., 
1995. С. 236–252.
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был незаконно арестован, он разделил судьбу многих советских лю-
дей, репрессированных в годы сталинского произвола. Поводом для 
ареста и следствия послужило увлечение эсперанто и активное участие 
в обществе эсперантистов. В материалах дела фигурировали и стихи 
Виктора Ивановича, созданные на эсперанто. Сам Виктор Иванович 
крайне скупо упоминал об этом. Не признав обвинения и не подписав 
никаких показаний, “обличающих” его самого или кого-либо другого, 
проведя почти 11 месяцев в местах предварительного заключения, он 
в июне 1939 г. был освобожден, а дело на него прекращено за отсут-
ствием состава преступления. По всей видимости, на такое решение 
по делу оказал влияние конец “ежовщины”, который был связан с вре-
менным ослаблением репрессий и пересмотром недавно заведенных 
дел, в особенности таких, по которым не удалось добиться компроме-
тирующих показаний».35

О связи между увлечением В. И. эсперанто и его арестом говорит-
ся и в статье С. А. Калядиной, посвященной событиям начала 1938 г. 
в Ленинграде. Тогда была арестована группа молодых людей по обви-
нению в «студенческом террористическом заговоре», целью которо-
го было «покушение на Жданова, взрыв Дворцового моста во время 
первомайской демонстрации и тому подобное». По «делу» проходили 
Л. Н. Гумилёв, в то время студент исторического факультета Ленин-
градского университета (это был уже второй его арест), студент вос-
точного факультета Н. П. Ерехович и Т. А. Шумовский — им припи-
сывалось руководство «молодежным крылом партии прогрессистов».36 
В статье упоминается арест «примерно в то же время» группы студентов 
и аспирантов-востоковедов, «куда входил будущий член-корреспондент 
АН СССР В. И. Рутенбург… обвиненный в международном шпионаже 
(он изучал эсперанто)».37

Имя В. И. Рутенбурга (Копейкина) ни разу не встретилось С. В. Яро-
ву в документах ЦГА СПб при подготовке статьи о судьбе ленинград-
ского эсперанто-движения.

35 Петров М. Т., Фурсенко А. А. Памяти Виктора Ивановича Рутенбурга. 
С. 306–307.

36 Николай Петрович Ерехович (1913–1945) скончался на Колыме от бо-
лезни, когда его лагерный срок уже закончился. Теодор Адамович Шумовский 
(1913–2012) — востоковед, доктор исторических наук, сотрудник (в 1956–
1979 гг.) Ленинградского филиала института востоковедения (в настоящее 
время — Институт восточных рукописей) РАН, автор поэтического перевода 
Корана на русский язык.

37 Калядина С. А. Фрагменты «дела ленинградской террористической орга-
низации» // Репрессированная наука. СПб., 1994. Вып. 2. С. 199.
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Готовясь к 100-летию В. И. Рутенбурга, СПбИИ РАН обратил-
ся в Архив УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с 
просьбой разрешить мне ознакомиться с материалами уголовного дела 
В. И. Рутенбурга (Копейкина). Вскоре в Институт пришло письмо, со-
держащее документ (см. вкл.), подготовленный Службой регистрации 
и архивных фондов УФСБ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области и датированный 5 июля 2011 г.38 Текст документа напечатан на 
машинке на стандартных листах бумаги.

На наш запрос от 21 июня 2011 г. «в отношении Рутенбурга-Копей-
кина» сообщалось, что «по материалам архивного уголовного дела, 
хранящегося в Управлении ФСБ по г. Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области, Рутенбург-Копейкин Виктор Иванович, 28.10.1911 года 
рождения,39 уроженец гор. Москвы, из мещан, русский, беспартий-
ный. Студент ЛГУ, проживал в г. Ленинграде, пр. Володарского,40 
д. 32, кв. 3, арестован 28 июля41 1938 года органами УНКВД ЛО. Об-
винялся в проведении шпионской деятельности, т. е. в преступлении, 
предусмотренном ст. 58–6 УК РСФСР. 

Постановлением УНКВД ЛО от 14 июля 1939 г. дело в отношении 
Рутенбурга-Копейкина В. И. производством прекращено за недоказан-
ностью обвинения. Из-под стражи в тот же день был освобожден». Под 
документом стоит подпись заместителя начальника Службы регистра-
ции и архивных фондов ФСБ по СПб и ЛО. К документу приложена 

38 Выражаю благодарность сотрудникам архива за присланный документ. 
К сожалению, другие материалы «дела» В. И. остались для меня недоступными.

39 Дата рождения В. И. почему-то на один день отличается от известной 
нам, т. е. 29 октября (по ст. ст.). 

40 В 1944 г. проспекту возвращено его историческое название — Литей-
ный. № 32 — доходный дом, построенный в 1857–1858 гг. архитектором 
Э. Г. Юргенсом. С. Г. и В. И. Рутенбурги, по воспоминаниям бывавших у них 
дома коллег, жили в коммунальной квартире (см. напр.: Горфункель А. Х. Моя 
школа, мои университеты // Судьбы, учителя, Италия: Мемуары историков. 
М., 2009. С. 144). Впоследствии они дважды переселялись уже в отдельные 
квартиры (ул. Блохина, д. 8, кв. 9 и пр. Мориса Тореза, д. 35, корп. 1, кв. 48).

41 А не в сентябре, как говорится в процитированной статье М. Т. Петрова 
и А. А. Фурсенко. Вероятно, соавторы основывались на сведениях, почерпну-
тых из «Справки», содержащейся в «Личном деле» и составленной, безуслов-
но, самим В. И. Там указывается, что с сентября 1935 по сентябрь 1938 г. В. И. 
являлся преподавателем рабфака 2-го Ленинградского медицинского инсти-
тута, а с сентября 1939 г. — преподавал историю в средней школе № 158. Пред-
ставляется, что так легче было «укрыть» от бдительного ока отдела кадров про-
пуск в послужном списке (пропущенный год — с сентября 1938 г. по сентябрь 
1939 г. — не бросается в глаза).
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ксерокопия текста «Постановления», напечатанного на машинке на 
двух листах, на каждом из которых стоит штамп Архива УФСБ России 
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области).

В левом верхнем углу документа, на котором карандашом про-
ставлены номера листов «47–48» (по-видимому, листов следственного 
дела), стоит виза: «Утверждаю. Начальник Управления НКВД по гор. 
Ленинграду Майор Гос. Безопасности Огольцов», его размашистая 
подпись и дата: «14 июля 1939 г.». Далее привожу текст самого «По-
становления», сохраняя написание слов, пунктуацию, но раскрывая 
сокращения там, где это может вызвать затруднение в правильном 
прочтении:

«[л. 1(47)] 1939 г. июля “5” дня. Я, Мл[адший] Следователь След[ст-
венной] Части У[правления] Н[ародного] К[омиссариата] В[нутренних] 
Д[ел] по гор. Ленинграду — МОРОЗИХИН рассмотрев след[ственное] 
дело № 56528–3 по обвинению: РУТЕНБУРГА-КОПЕЙКИНА Викто-
ра Ивановича, 1911 г. р., ур[оженца]. г. Моск вы, гр[ажданина] СССР, 
из мещан, до ареста чл. ВЛКСМ, студент ЛГУ, проживал — по пр. Во-
лодарского д. 32, кв. 3 — в пр[еступлении] пр[едусмотренном] ст[атьей] 
58–6 У[головного] К[одекса] РСФСР — нашел:

3-м Отделом УНКВД ЛО было получено обращение из УНКВД Са-
ратовской области, что арестованный ими быв. германский поддан-
ный БРОЭР В. П. поддерживал письменную связь на языке Эсперанто 
с РУТЕНБУРГОМ-КОПЕЙКИНЫМ В. И., который находясь в РККА 
регулярно информировал БРОЭРА о жизни и быте в РККА.

На основании этих данных 28/VII–38 г. РУТЕНБУРГ-КОПЕЙ-
КИН был арестован с предъявлением обвинения в шпионской дея-
тельности в пользу Германии.

Привлеченный к следствию и допрошенный в качестве обвиняемо-
го РУТЕНБУРГ-КОПЕЙКИН В. И. на допросе от 31/VII–38 г. пока-
зал, что он в 1933 г. в г. Сталино был завербован БРОЭРОМ для шпи-
онской деятельности в пользу Германии и передал ему ряд секретных 
сведений о воинских частях и оборонной промышленности (л[исты] 
д[ела] 15–20).

На последующих допросах РУТЕНБУРГ-КОПЕЙКИН от ранее им 
данных показаний отказался, заявив, что для шпионской деятельно-
сти его никто не вербовал и шпионажем в пользу Германии и других 
государств он никогда не занимался.

Кроме того, РУТЕНБУРГ-КОПЕЙКИН показал, что в 1929 г. // 
[л. 2(48)] комсомольской организацией Педагогического Института 
в г. Днепропетровске он был направлен в интернациональный семинар 
при Койдатском РК ВЛКСМ для подготовки на должность руководи-



 «Поддерживал письменную связь на языке Эсперанто…» 25

теля по интернациональной работе в комсомоле. На одно из занятий 
семинара при изучении языка Эсперанто был приглашен для разго-
ворной практики БРОЭР, с того времени РУТЕНБУРГ имел с БРОЭ-
РОМ несколько встреч, а впоследствии до 1933 г. поддерживал с ним 
письменную связь на языке Эсперанто.

РУТЕНБУРГ-КОПЕЙКИН также имел письменную связь с рядом 
эсперантов (так. — Н. К.), проживающих за границей и получаемые им 
письма зачитывались на комсомольских собраниях и опубликовыва-
лись в газетах (л. д. 21–27).

Допрошенный в качестве обвиняемого БРОЭР В. П. никаких по-
казаний компроментирующих (так. — Н. К.) РУТЕНБУРГА-КОПЕЙ-
КИНА В. И. не дал (л. д. 28, 29–34). 

Допрошенные по делу свидетели: САМАРОВ (л. д. 38–40), ЭЙЗЕН-
ШТЕЙН (л. д. 41–43), ПРУЖАН (л. д. 41–45) компрометирующих 
материалов на РУТЕНБУРГА-КОПЕЙКИНА В. И. не дали и охарак-
теризовали его вполне, как политически благонадежного человека, ак-
тивного комсомольца и общественника, а потому руководствуясь ст. 204 
п[унктом] “б” У[головно]-П[роцессуального] К[одекса] РСФСР –

ПОСТАНОВИЛ:
След. дело № 56528–38 г. по обвинению РУТЕНБУРГА-КОПЕЙ-

КИНА В. И. в пр. пр. ст. 58–6 УК РСФСР производством — ПРЕКРА-
ТИТЬ и сдать в архив 1-го Спец. Отдела УНКВД ЛО.

Арестованного РУТЕНБУРГА-КОПЕЙКИНА В. И. из под стражи 
ОСВОБОДИТЬ.

Копию настоящего постановления направить Военному Прокуро-
ру Л[енинградского] В[оенного] О[круга] — для сведения».

Под «Постановлением» стоят две подписи с раскрытием фами-
лий. Первая из них: «Мл. Следователь След. Части (МОРОЗИХИН)», 
вторая — «Ст. Следователь След. Части Сержант Гос. Безопасности 
(ОДИНЦОВ)». «СОГЛАСЕН», — завизировал документ «НАЧАЛЬ-
НИК СЛЕД ЧАСТИ УНКВД по гор. Ленинграду Капитан Гос. Безо-
пасности (КОЖЕВНИКОВ)» 

Можно лишь догадываться, чтó передумал и перечувствовал В. И., 
арестованный через год после женитьбы и сразу после первого серьез-
ного успеха на конкурсе студенческих научных работ, находясь под 
следствием в тюрьме, которая размещалась (и по сей день размеща-
ется) всего в нескольких кварталах от его дома.42 Остающиеся пока 

42 Бывший Дом предварительного заключения, ставший с 1920-х гг. след-
ственной тюрьмой Ленинградского управления ОГПУ-НКВД-МГБ-КГБ-
ФСБ, находится по адресу: Шпалерная ул., д. 25.
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недоступными материалы следственного дела № 56528–3 могли бы 
пролить некоторый свет на этот вопрос. 

Когда на допросе 31 июля В. И. дал «признательные показания» 
о своей шпионской деятельности, он, вероятно, был сильно подавлен 
и растерян — ведь он обвинялся в шпионаже! Статья 58 действовавше-
го тогда Уголовного кодекса РСФСР (принят в 1922 г.), вводившаяся 
«для противодействия контрреволюционной деятельности», вступила 
в силу 25 февраля 1927 г. Впоследствии она несколько раз пересматри-
валась, в частности, был обновлен перечень ее подпунктов, вступив-
ший в силу 8 июня 1934 г. «Шпионаж» (ст. 58–6), инкриминируемый 
В. И., определялся так: «Передача, похищение или собирание с целью 
передачи сведений, являющихся по своему содержанию специаль-
но охраняемой государственной тайной, иностранным государствам, 
контрреволюционным организациям или частным лицам». За такое 
деяние предусматривалось «лишение свободы на срок не ниже трех 
лет, с конфискацией всего или части имущества, а в тех случаях, когда 
шпионаж вызвал или мог вызвать особо тяжелые последствия для ин-
тересов Союза СССР, — расстрел или объявление врагом трудящихся 
с лишением гражданства и изгнанием из пределов Союза ССР навсег-
да с конфискацией имущества».

Однако «на последующих допросах» В. И. отказался от самооговора 
и представил следствию подлинные факты своей биографии. Так, на-
пример, «интернациональный семинар при Койдатском РК ВЛКСМ», 
о котором В. И. говорил на следствии, упоминается и в его заметке 
«Мой зарубежный друг: об опыте переписки на эсперанто», напечатан-
ной украинской газетой.43 Рассказывая о своей переписке с японским 
студентом-коммунистом, автор — Виктор Копейкин — упомянул, что 
«закончил семинар эсперантистов Кодацкого района44».

Свидетели с пока ничего не говорящими нам фамилиями Самаров, 
Эйзенштейн и Пружан (сокурсники В. И.? участники кружка эсперан-
тистов?) «компрометирующих материалов» на него «не дали», а нао-
борот, характеризовали как «благонадежного человека». Твердость 
проявил и «допрошенный в качестве обвиняемого Броэр В. П.», о ко-
тором пока известно только то, что содержится в приведенном выше 
«Постановлении»: немец, арестован в Саратове или Саратовской об-
ласти, т. е. на исторической территории компактного проживания 
немцев, где в 1918 г. была образована Автономная область немцев По-

43 Копiйкiн В. Моï закордоннi друзi (з досвiду листування мовою єспе-
ранто) // Студент жовтня. Днiпропетровськ. 1929. 12 ноября. 

44 Поселок Кайдаки в западной части современного Днепропетровска — 
остаток некогда известного городского поселения Новый Кодак (Кайдак).
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волжья. Может быть, это один из героев брошюры, выведенный под 
именем Вилли Плетнера, приехавшего в СССР из фашистской Гер-
мании и рассказывавшего «о жизни и борьбе германского комсомола 
и пионерии»? — Ведь он (как и Пауль Лембке) «теперь вместе с нами 
активно участвуют в строительстве социализма», т. е., по-видимому, 
остался жить в СССР.

О допрашивавшем В. И. следователе Морозихине сведений найти 
не удалось.45 А вот завизировавший Постановление Сергей Иванович 
Огольцов (1900–1976) — человек небезызвестный в истории органов 
госбезопасности.46 Он родился в селе Канино Сапожковского уезда Ря-
занской губернии в бедной крестьянской семье, окончил двуклассное 
начальное училище и до революции был учеником письмоводителя. 
В 1917 г. Огольцов поступил на службу в уездный отдел ЧК, к апрелю 
1920 г. занимал должность помощника уполномоченного Рязанской 
ГубЧК по Раненбургскому уезду, после чего был переведен в Москву, 
где сделал стремительную карьеру. После кратковременной стажи-
ровки он был направлен на Украину, работал в Харьковской и Пол-
тавской чрезвычайных комиссиях. С 1923 по 1935 г. Огольцов служил 
в особых отделах частей РККА на Украине, в январе 1927 г. окончил 
Высшую пограничную школу ОГПУ. После прихода к руководству 
НКВД Л. П. Берия в 1938 г. и начавшейся после этого чистки «ежов-
ских» кадров Огольцов в 1939 г. был назначен начальником УНКВД 
по Ленинграду и занимал эту должность до середины марта 1941 г., 
пока не был переведен на должность заместителя начальника УНКВД 
по Ленинградской области. В 1945–1946 гг. Огольцов занимал крес-
ло заместителя наркома (министра) госбезопасности СССР по общим 
воп росам. «Звездный час» Огольцова пришелся на 1948 г., когда он по 
поручению И. В. Сталина разработал и провел операцию по уничтоже-
нию Соломона Михоэлса (1890–1938), актера, театрального режиссера 
и общественного деятеля.47 После «образцово» выполненного задания 

45 Подпись следователя Морозихина, в 1940 г. — сержанта Госбезопасно-
сти — стоит под следственным делом известного физика П. И. Лукирского 
(1897–1954), арестованного 3 апреля 1936 г. и обвиненного в антисоветской 
деятельности в Ленинградском Физико-техническом институте. — См.: Френ-
кель В. Я. Трудные годы Петра Ивановича Лукирского: По материалам след-
ственного дела № 44532–38 г. // Звезда. 1996. № 10. С. 179–197.

46 Огольцов С. И. // Петров Н. В., Скоркин К. В. Кто руководил НКВД, 
1934–1941: справочник / под ред. Н. Г. Охотина и А. Б. Рогинского. М., 1999.

47 См.: Вовси-Михоэлс Н. Мой отец Соломон Михоэлс (Воспоминания 
о жизни и гибели). Тель-Авив, 1984. — Дискуссии вокруг дела об убийстве 
С. Михоэлса до сих пор не смолкают. См., напр.: Медведев Ж. А. Сталин 
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Огольцов был назначен членом Бюро по выездам за границу и въез-
дам в СССР при Совете министров СССР, а с июля по август 1951 г. 
занимал пост первого заместителя министра госбезопасности. Однако 
в 1953 г. Огольцов был арестован по обвинению в убийстве С. М. Ми-
хоэлса, освобожден от занимаемых должностей и уволен в запас МВД 
в звании генерал-лейтенанта, которого, однако, был лишен в 1959 г. 
Постановлением Совета министров СССР «как дискредитировавший 
себя за время работы в органах… и недостойный в связи с этим высо-
кого звания генерала». 

Леонид Иванович Кожевников (р. 1904), поставивший свою под-
пись под «Постановлением», работал в «органах» с 1926 г. В звании ка-
питана госбезопасности он в 1938 г. был назначен начальником след-
ственной части УНКВД по Ленинграду и области. Во время Великой 
Отечественной войны руководил подрывной работой в немецком тылу 
в Псковской области.48 После войны Кожевников был переведен в Ки-
ровскую область и там в 1953 г. уволен в запас по сокращению штатов. 
В 1955 г. он также был уволен из «органов» по фактам, «дискредити-
рующим звание офицера».

После своего счастливого освобождения49 В. И. вернулся на исто-
рический факультет, с отличием закончил его и поступил в аспиранту-

и еврейская проблема. Новый анализ. М., 2003; Костырченко Г. «Дело Ми-
хоэлса»: Новый взгляд: Дискутируя с Жоресом Медведевым // Лехаим. 
2003. Октябрь. № 10 (138): http://www.lechaim.ru/ARHIV/138/kost.htm; 
№ 11 (139): http://www.lechaim.ru/ARHIV/139/kostyr.htm; Фрезинский Б. Ге-
нерал Трофименко и актер Михоэлс. Минск. 1948 (некоторые уточнения 
к книгам мемуаристов и публицистов) // Народ Книги в мире книг. Ев-
рейское книжное обозрение. 2003. № 48: http://narodknigi.ru/journals/48/
general_trofimenko_i_akter_mikhoels_minsk_1948/

48 См: Седунов А. В. Псковские районные отделы НКВД–НКГБ в 1941–
1944 гг. // Псков. Научно-практический историко-краеведческий журнал. 
2005. № 22. С. 67. 

49 На «конец “ежовщины”» как на вероятную причину прекращения дела 
В. И. указывали М. Т. Петров и А. А. Фурсенко в цитировавшейся статье. Эта 
версия представляется наиболее убедительной. Сменивший Н. И. Ежова на 
посту народного комиссара внутренних дел в декабре 1938 г. Л. П. Берия с сен-
тября 1938 по январь 1939 г. провел широкомасштабные аресты людей Ежова в 
НКВД, прокуратуре и судах. В апреле 1939 г. Ежов был арестован и 4 февраля 
1940 г. расстрелян. Хотя можно отметить и другие факторы, которые могли по-
влиять на решение «органов» прекратить «дело В. И. Рутенбурга-Копейкина», 
в частности советско-германское сближение, начавшееся летом 1939 г. и за-
вершившееся подписанием 23 августа 1939 г. Договора о ненападении между 
Германией и Советским Союзом (ведь В. И. обвинялся в шпионаже в пользу 
Германии). 
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ру кафедры истории средних веков. Его арест и содержание под стра-
жей в течение года никак не сказались на его дальнейшей биографии. 
Правда, может быть, именно они стали причиной крайней сдержан-
ности и осторожности В. И. в устных и письменных высказываниях. 
Хотя эта осторожность не распространялась на принципиальные для 
В. И. научные проблемы. 

До начала Великой Отечественной войны параллельно с прохож-
дением аспирантуры В. И. преподавал историю в школах и на рабфаке 
при 2-м Медицинском институте. 

История эсперанто-движения в СССР, в частности причины его 
разгрома в 1937–1938 гг., ждут своего исследователя. Хотя С. В. Яров, 
например, говорит не о разгроме организации, а лишь о ее кризисе, 
начавшемся, по его мнению, с 1934 г. В 1937 г. прекратил существова-
ние эсперанто-университет, исчезли из печати любые упоминания об 
эсперанто. «Еще спустя много лет после исчезновения СЭСР50 запад-
ные эсперантисты не имели никаких сведений о том, что же случилось 
в конце 30-х гг. с этой организацией, — продолжает автор. — Много 
неясного здесь остается и по сей день».51 С этим выводом нельзя не со-
гласиться. 

С 22 июня 1941 и по 7 февраля 1946 г. В. И. Рутенбург находился 
в рядах Красной армии. «Начав войну младшим лейтенантом, коман-
диром пулеметного взвода на Карельском фронте в составе 19-й армии, 
В. И. закончил ее майором, исполняющим обязанности начальни-
ка штаба полка на 1-м Дальневосточном фронте».52 На фронте в марте 
1943 г. комсомолец (с 1930 г.) В. И. Рутенбург Политотделом 19-й армии 
был принят в ряды ВКП(б), и всю жизнь В. И. оставался убежденным и 
последовательным марксистом и коммунистом. За фронтовые заслуги 
В. И. был награжден в 1944 г. орденом Красной Звезды.

После демобилизации В. И. вернулся в аспирантуру, а уже 1 мар-
та 1946 г. по распоряжению исполняющей обязанности заведующего 
ЛОИИ К. Н. Сербиной был зачислен в штат института «в качестве 
работника» с окладом 300 рублей в месяц.53 Рекомендацию для посту-
пления на работу ему дал О. Л. Вайнштейн, который, заметим, не мог 
не знать об аресте и годовом отсутствии выпускника и аспиранта своей 

50 Союз эсперантистов советских республик официально не был распу-
щен, фактически его деятельность прекратилась в 1937 г., когда все его руко-
водители были репрессированы.

51 Яров С. В. Эсперантизм… С. 94.
52 Петров М. Т., Фурсенко А. А. Памяти Виктора Ивановича Рутенбурга. 

С. 307. 
53 «Личное дело», л. 13.



30 Н. Л. Корсакова

кафедры. В документе, датированном 8 марта 1946 г. и адресованном 
в Дирекцию ЛОИИ, говорилось: «Рекомендую Виктора Ивановича 
Рутенбурга на должность мл. н. сотрудника, зав. Архивом Лихачева 
в ЛОИИ. Тов. Рутенбург прекрасно подготовлен для такой работы, 
имеет печатн. труд,54 представляющий серьезное научное исследова-
ние, основанное на материалах Лихачевского фонда; обладает осно-
вательной историч. подготовкой, знаком с иностр. языками, особенно 
с латинск. и итальянским».55 Помощник ректора ЛГУ по аспиранту-
ре профессор П. О. Макаров «не возражал» против работы аспиранта 
университета по совместительству «в архиве западных рукописей».

В 1948 г. В. И. закончил обучение в аспирантуре ЛГУ и 15 июня 
1949 г. защитил в ЛОИИ кандидатскую диссертацию «Флорентийские 
компании XIV века: (из истории раннего капитализма)», его оппонен-
тами были Е. В. Тарле, М. В. Левченко и Е. Ч. Скржинская. В 1951 г. 
переработанный текст диссертации был издан в Ленинграде отдельной 
книгой под названием «Очерк из истории раннего капитализма в Ита-
лии: флорентийские компании XIV века». 

В 1951 г. В. И. был переведен на должность заведующего Запад-
ноевропейской секцией Архива ЛОИИ, в которой в дальнейшем ему 
предстояло сделать немало научных открытий,56 а в 1952 г. был вклю-
чен в состав Ленинградской секции Ученого совета Института исто-
рии, членами которого были академики Б. Д. Греков (председатель 
секции), В. В. Струве, Е. В. Тарле, И. И. Толстой, а также известные 
историки С. Н. Валк, М. В. Левченко, Б. А. Романов, И. И. Смир-
нов, Д. П. Каллистов, М. Е. Сергеенко и др.57 В 1951–1952 гг. В. И. 
заведовал аспирантурой и был ученым секретарем ЛОИИ. 20 апреля 
1953 г. отделение Института истории в Ленинграде было ликвиди-
ровано, но Научный архив, куда был переведен В. И., сохранялся. 
В начале 1956 г. Ленинградское отделение Института истории было 
восстановлено.58 

54 К этому времени у В. И. было уже два научных труда. Статья «Налого-
обложение и общественный кредит Флоренции XII–XV веков» вышла в «Уче-
ных записках ЛГУ» в 1941 г. (Сер. ист. наук. Вып. 10. С. 139–168).

55 «Личное дело», л. 12.
56 Об этом см., напр.: Срединская Н. Б. Документы по истории города из 

отечественных архивов в трудах В. И. Рутенбурга // Культура и общество Ита-
лии накануне нового времени. М., 1993. С. 9–15.

57 «Личное дело», л. 31.
58 Подробнее см.: Панеях В. М. Упразднение Ленинградского отделения 

Института истории СССР АН СССР в 1953 году // Вопросы истории. 1993. 
№ 10. С. 19–27.
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Дальнейшая научная биография В. И. достаточно хорошо извест-
на, поэтому изложу ее конспективно. 

Работая до конца жизни в ЛОИИ, В. И. с 1950 г. параллельно пре-
подавал в ЛГУ, который с 1948 г. стал носить имя А. А. Жданова, на ка-
федре истории средних веков. В 1971 г. он получил звание профессора. 
В разное время В. И. читал общие курсы истории средних веков и исто-
рии Италии, ряд специальных курсов, а также вел спецсеминары.59

В сентябре 1956 г. состоялась первая зарубежная научная коман-
дировка В. И. — он поехал во Флоренцию на III Конгресс архивистов 
и месяц работал в итальянских архивах. 

14 мая 1959 г. в качестве докторской диссертации В. И. защитил 
монографию «Народные движения в городах Италии (XIV — начало 
XV вв.)», изданную в Москве в 1958 г. и впоследствии переведенную на 
итальянский (1971) и испанский (1983) языки. На диспуте его оппо-
нентами выступили С. Д. Сказкин, М. А. Гуковский и А. И. Неусыхин, 
которые высоко оценили монографию, во многом базирующуюся на 
материалах итальянских архивов.

В ЛОИИ В. И. Рутенбург возглавлял группу (с 1977 г. — сектор, 
с 1986 г. — отдел) всеобщей истории60 и оставался на этом посту до 
13 января 1988 г., когда объявил о своем решении покинуть пост и пе-
редал заведование отделом А. А. Фурсенко.

1976 г. был для В. И. счастливым: в апреле Ассамблея Лигурийско-
го академического общества избрала В. И. своим почетным членом, 
в июле Тосканская академическая депутация объявила о его избрании 
своим иностранным членом, а в декабре В. И. Рутенбург был избран 
членом-корреспондентом АН СССР.

В 1987 г. наряду с другими членами редколлегии и авторами 13-том-
ной «Всемирной истории» (М., 1955–1983) В. И. получил Государствен-
ную премию СССР.

59 В частности, автор настоящей статьи, также выпускница кафедры исто-
рии средних веков ЛГУ, кроме курса истории Италии в средние века и в эпоху 
Возрождения, слушала у Виктора Ивановича спецкурсы по истории средневе-
ковой Флоренции и Генуи, а также под его руководством участвовала в семи-
нарах по комментированному чтению (на языке оригинала) «Истории Италии» 
Франческо Гвиччардини и «Истории Флоренции» Макьявелли. — Кстати, 
именно В. И. Рутенбург «ввел» (правда, на непродолжительное время) написа-
ние фамилии «Макьявелли» с «-кья-», а не с традиционным «-киа-» (Макиа-
велли). — См.: Никколо Макьявелли. История Флоренции / пер. Н. Я. Рыковой, 
общ. ред., послесловие и комментарии В. И. Рутенбурга. Л., 1973; изд. 2-е: М., 
1987 (Памятники исторической мысли).

60 «Личное дело», л. 86. — Назначение на пост заведующего группой все-
общей истории не оформлялось приказом по ЛОИИ. 
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В. И. являлся членом целого ряда отечественных и зарубежных на-
учных институций: с 1963 г. он возглавлял Ленинградскую общегород-
скую группу по изучению истории Италии, с 1970 г. входил в Исполком 
Международной комиссии по истории городов при Международном 
комитете исторических наук, с 1977 г. — возглавлял Комиссию по про-
блемам культуры Возрождения при Научном совете по истории миро-
вой культуры АН СССР, с 1981 г. являлся ответственным редактором 
сборника «Средние века». Он был членом редколлегии ряда продол-
жающихся изданий: «Вспомогательные исторические дисциплины»,61 
«Проблемы итальянской истории», «Средневековый город» (Саратов), 
членом нескольких научных советов АН ССР. 

В. И. всегда был, по бытовавшему в то время выражению, «выезд-
ным» и представлял отечественную науку на различных международ-
ных форумах. Много раз он бывал в Италии и других европейских стра-
нах, а также в США. Последняя его командировка в Андорру должна 
была состояться в 1988 г. — он до нее не дожил. 

Скончался В. И. Рутенбург 6 мая 1988 г. в Ленинграде, в больни-
це Академии наук, и был похоронен на Серафимовском кладбище. 
С. Г. Рутенбург передала его архив в Западноевропейскую секцию 
Научно-исторического архива СПбИИ РАН, где так много и плодот-
ворно трудился В. И. В настоящее время я завершаю описание личного 
фонда В. И., начатое еще в преддверии его столетнего юбилея. Мож-
но надеяться, что материалы фонда помогут будущим исследователям 
написать более полную биографию замечательного историка и яркого 
человека — Виктора Ивановича Рутенбурга.

61 В составе редколлегии ежегодника «Вспомогательные исторические дис-
циплины» В. И. Рутенбург состоял с момента его основания в 1968 г. и до конца 
своей жизни. Он принимал участие в редактировании первых двадцати выпу-
сков сборника. — За эту информацию приношу благодарность Е. К. Пиот-
ровской, бессменному ответственному секретарю сборника. 


