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НЕМЦЫ - РОССИЙСКИЕ УЧЕНЫЕ В ГОДЫ ПЕРВОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ: ЭПИЗОДЫ ИЗ ИСТОРИИ 

АКАДЕМИИ НАУК 

Ро::sглядаЕться доля трьох росiйських учених нiмецького походжен

нн, пов'язаних з Академi€ю наук, нкi зазпали репресiй у роки Першоi' 

свiтовоl вiйни. Показана негативна позицiя Академil наук з питания про 

переслiдування вчених за нацiональною ознакою. 

Первая мирnвая война, во многом предопределившая ход разви

тия истории ХХ в., развития мировой науки, остается в центре инте

ресов научного сообщества. Историография проблемы огромна. Если 

вопрос о положении немецких ученых- иностранных подданных в годы 

войны нашел отражение в историографии!, то вопрос о судьбе рос

сийских немцев - ученых, преподавателей, организаторов образова

ния, ока:ввшихся заложниками большой политики, еще требует вни

мательного изучения2 . 

Война с Германией началась во время летних каникул, поэтому 

учебное ведомство страны в большей степени, чем все остальные ми

нистерства, было застигнуто врасплох сообщением об объявлении 

войны. Многие российские профессора и преподаватели были в за

граничных отпусJ<ах и не смогли вовремя вернуться к занятиям. Не

которые из них остались в нейтральных странах, либо в Англии или 

Франции до конца учебного года. Только в Париже оказалось более 

70 учителей со всей страны, Отправившихея на экскурсию в Европу3 . 

Часть преподавателей, отдыхавших в Германии и Австро-Венгрии, 

была интернирована на некоторое время. Так, среди «военноплен-
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ных» оказались nредставители Новороссийского университета: про

фессора В. Н. Ранненкампф, А. Ф. Маньковский, nриват-доцент барон 

фон Тизенгаузен, несколько студентов. Хлопотать о возвращении 

коллег было поручено профессору К. М. Смирнову, для этого он был 

командирован в Петроград4• Груnпа русских студентов, обучавшихся 

в Льеже и Генте, выехала из Бельгии, но застряла в Роттердаме без 

всяких средств, и телеграммой от 15 августа 1914 г. они просили род
ственников выслать денег через миссию в Гааге5 . Управляющий ар

хивом Министерства юстиции Д. В. Цветаев обращался в МНП за по

мощью в розысках двух своих дочерей и зятя Г. М. Коложникова, nро

фессора Томского университета, оказавшихся в Германии и Францииб. 

В число арестованных попал и министр просвещсния Л. С. Кассо7, и 

сам nрезидент императорской Академии наук великий князь Кон

стантин Константинович с супругойв, и шахматист А. А. Алехин, и 

многие сотни россиян. Исnытав унижения со стороны германских 

властей, они с трудом вернулись в Россию. 

С осени 1914 г. в стране стали нарастать антинемецкие настрое
ния. Немецкий язык был запрещен /\ЛЯ употребления в обществен

ных местах, в рекламе, в делопроизводстве, даже проnоведи в люте

ранских церквах, которые произносились исключительно на немец

ком языке в соответствии с Уставом евангелическо-лютеранской 

церкви России 1832 года, были запрещены. Законом от 24 декабря 
1914 г. запрещался немецкий язык как язык преподавания в началь
ных школах немцев-колонистов. Подданные Германии, Австро

Венгрии и Турции исключались из государственных учреждений. 

Германафобия коснулась всех сторон жизни учебных заведений: 

и состава учащихся, и содержания учебных программ, и языка препо

давания. Распоряжением МНП от 3 сентября 1914 г. отстранялись от 
занятий студенты высших учебных заведений ·- германские и авст

рийские подданные, до перехода их в русское подданство9. 5 ноября 
1914 г. министр просвещения запретил в университетах выполнение 
дипломных проектов на иностранных языках, работы, составленные 

не на русском языке, возвращались без рассмотрения. Исключение на 

тот период было сделано для юридического факультета Киевского 

университета, где к тому времени уже были приняты два таких сочи

нения. Этим соискателям была дана отсрочка на полгода для перево

да работ на русский языкlо. 

Особенно остро встал вопрос о дальнейшей судьбе Юрьевского 

(Дерптского) университета и его богословшого факультета, на кото

ром преподавание велось на немецком языке. Одним из экспертов по 
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вопросу факультета был филолог-славист академик А. И. Соболев

СIСИЙ. На основании его доклада в Главном совете общества «За Рос

сию» совет в 1915 г. выступил с требованием о введении на факуль
тете преподавания «На понятном для всех русском языке», о перене

сении факультета в центр России, например, в Сергиев Посад11• 

«Война манифестов» - коллективных меморандумов ученых 

различных стран в защиту своих правительств, разразившаяся осе

нью 1914 г., была начата англичанами и подхвачена остальными кор
порациями ученыхlz. Свою позицию в отношении войны поспешили 

высказап. и преподаватели российских вузов. В адресе на имя Нико

лая 11 от 29 июля 1914 г. Совет професеаров Петроградекого универ
ситета заверил, что он вместе с царем горит стремлением служить 

«оружию .. поднятому в защиту Святой Руси и всего славянства»13 . Вы

ступая на заседании Совета 1 сентября 1914 г., профессор 

А.С.Доrель11, в ответ на варварство германцев (бомбардировка Лувен

ского университета в Бельгии), призвал своих коллег не печататr.. на

учных трудов на немецком языке и в немецких изданиях, а также от

казаться «от поддержки германской промышлеююсти» и прекратить 

закупки в Германии научных приборов и реактивов. Догель поставил 

вопрос и об искr.ючении из состава nочетных членов тех немецких 

ученых, которые «Позорят и унижают науку» 15 . На том заседании 

инициатива профессора не была поддержана, но уже 24 ноября 1914 г. 

профессорекая коллегия Петербургского университета исключила из 

числа своих почетных членов nрофессора Берлинского университета 

Франца фон Листа. 

Действия столичной профессуры вызвали цепную реакцию: из 

вузов началось изгнание представителей германской науки. Толыш 

иэ состава почетных членов Московского университета и его научных 

обществ были исключены около 70 подданных Германии 1 б. В числе 

первых S декабря 1914 г. был исключен профессор философии из 

Лейпцига Вильгельм Бунд, подnисавший известное воззвание немец

ких ученых «К культурному миру», опубликованное 4 октября 1914 гР 
Решение Совета опиралось на законодательное постановление Совета 

министров от 31 октября 1914 г., в дополнение к которому был издан 
секретный циркуляр МНП от 26 ноября NQ 176, об исключении из со
става научных учреждений и высших учебных заведений и из числа 

их почетных членов всех не приятельских подданных. 8 декабря 1914 г. из 
почетных членов Рижского политехнического института был исклю

чен профессор Лейпцигского университета Вильгельм Оствальд. Ин

ститут предпринял меры, чтобы выданный ему диплом о звании по-
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четного члена был им возвращен 1 в. 19 декабря Юрьевский универси
тет исключил всех почетных членов из числа германских и австрий

ских подданных19 . Казанский университет вынужден был исключить 

8 почетных членов, семь из которых были утверждены лишь 27 июня 
1914 г. Среди исключенных были университетские профессора: Фе

ликс Клейн (Гёттинген), Вильгельм Вундт, Адольф Вах и В. Пфеффер 

(все из Лейпцига), Франц фон Лист (Берлин), Эмиль Крепелин (Мюн

хен), а тiшже члены Королевской Прусской академии наук, профессо
ра Эдуард Мейер и Макс Планк2о. В Новороссийском и Саратовском 

университетах не было немцев в числе почетных членов, поэтому со

веты этих университетов избежали унизительной процедуры изгна

ния неугодных из своих рядов. Последним среди университетов ак

цию исключения провел Киевский университет Св. Владимира. На 

собрании 17 апреля 1915 г. Совет университета исключил 8 почетных 
членов, профессоров: М. Бенедикта (Вена), Б. Дельбрюка (Йена), К. Бург
мана (Лсйrщиг), К. Флюгге (Бреслау), Г. Шмоллера (Берлин), К. Гебеля 
(Мюнхен), О. Шмидеберга (Страсбург), а также члена Королевской Прус

екой академии наук, профессора Берлинского университета С. Швендене
ра21. 

Процедура исключения из своих рядов подданных воюющих 

с Россией стран касалась и Академии наук. Академии, верная тради

ции интернационализма в науке, не спешила принять решение об ис

ключении своих почетных членов и членов-корреспондентов, хотя 

уже в начале 1915 г. все вузы закончили процедуру, поименно исклю
чив их. Но точка зренин Академии наук была иной, она не собиралась 

проявлят1, собственный патриотизм тei~-t же способом. 17 июл5=1 1915 г. 
газета «Утро России» сообщала: «Академия наук ответила, что она 

затрудняется указать, кто из членов академии подлежит исключе

нию. Ввиду вторичного распоряжения Министерства народного про

свещении выяснить подданство членов академии, на днях будет со
звано общее собрание, на котором и будет nересмотрен вопрос об ис

ключении из Академии наук некоторых членов»22 . Лишь под давле

нием властей Академия наук вынуждена была в 1916 г. пойти на этот 
шаг и исключить иностранных членов из состава АН. Но решение бы

ло принято, в отличие от университетов, без указания конкретных 

имен исключаемых. При этом была принята оговорка о том, что Ака

демия наук предоставляет себе возможность по окончании войны 

«иметь суждение» о возможности восстановления исключаемых в их 

почетных академических званиях. Именно псобенности обстоя

тельств исключения вызывают до сих пор в научных кругах дебаты 
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вокруг вопроса об исключении иностранных членов из состава Ака

демии. Одни считают, что исключение было формальным шагом 

(Е. Ю. Басаргина23), другие тщательно подсчитывают количестно 
«Жертв» (Ю. А. Виноградов)Z4_ 

Все ранее сказанное относится к подданным воюющих с Россией 

стран и может быть хоть как-то объясняться с позиции формальной 

логики. Но недоверие и репрессивные меры следовали и в отношении 

немцев, подданных России. А :здесь уже и логика не помогает. 

Одним из пострадавших был Кнауэр Федор (Фридрих) Иванови•1 

(1849-1917, по другим данным- 1918), доктор сравнительного нзы
кознания, ординарный профессор университета Св. Владимира n Кие
ве по кафедре сравнительного языкознания и санскрита. О его проне

хождении пока нет сведений. В документах есть упоминание о том, 

что он родом из Херсонской губернии, из семьи «собственника-

земледслы~а», известно также, что он был лютеранского исповеда

ния. Возможно, что его отцом был колонист Готтлиб Исн·аннсс !{нау

эр, переселившийся в 1822 г. из Бройнингсвайлсра (Bгaнпingsweileг) 
в Сарату (Бессарабия) 25 • Известно, что в середине XIX в. обершульцсм 
Сараты б1>1л некто Готтлиб Кнауэр. Вполне возможно, что речь идет 

об одном человеке, который мог быть отцом нашего героя. Сопостав

ляя разро:шенные факты, мы пришли к заключению, что Фрид9их 

Кнауэр был выпускником Сарато-Вернеровского центрального учи

лища. 

В Сарато-Вернеровшом училище26 за 50 лет (с 1844 по 1894 г.) 
обучалось 396, а окончило 223 человек.а. Это были жители Сараты 
(98), бессарабских колоний (224), Херсонской (53) и Таврической ( 12) 
губерний. 9 человек прибыли из различных ме·ст27 . Из числа выпуск
ников восемь окончили университетский курс. Один получил yчeliYIO 

степень доктора философии и работал учителем гимназии эа рубе

жом, четверо имели духовное звание, один работал учителем гимна

зии, другой - городским судьей. Гордостью училища был выпускник 

Кнауэр. Он стал круnным зна·l·оком санскритn, nриобрел высокий на

учный авторите1., 

Кнауэр окончил Дерnтский университет и там же в 1884 г. защи
тил докторскую диссертацию («Das Gobhilagгhyasutгa». Дерпт, 1884). 
Служебная карьера начинается вскоре после защиты, с 7 июня 1884 r. 
он служит по ведомству Министерства просвещения. 1 января 1886 г. 
занял место экстраординарного, а 1 января 1890 г. - ординарнш·о 

профессора по кафедре сравнительного языкознания и санскрита 

в·университете Св. Владимираzв. До прихода Кнауэра кафедра дли-
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тельное время оставалась вакантной, а затем работала под руковод

ством профессора до 1912 г. По истечении 25 лет службы, с 19 февра
ля 1907 г. он был оставлен в университете еще на пять лет29, в 1909 r. 
удостоен звания заслуженного профессора. После 30 лет работы 
в университете Кнауэр был выведен из штата, но работать продол

жал, получая 1200 рублей годового жалования и 3000 рублей пен
сиизо. Из известных работ ему принадлежит «Руководство к изучению 

санскрита. Грамматика, тексты и словарь» (СПб., 1891), подготовлен
ное в соавторстве с московским профессором В. Ф. Миллером. В 1905 г. 
Кнауэр, один из немногих киевсi<их профессоров, подписал ·:<записку 

342-х ученых» (ее подписали 16 академююв, 125 професеаров и 201 
доцент) и вступил в Академический союз. (Союз был организацией 

левой и либеральной профессуры, созданный весной 1905 г. по ини

циативе В. И. Вернадского с целью консолидации прогрессивной ин

теллигенции в борьбе за демократические преобразования в высшей 

школе). 

Кнауэр был женат на лютеранке, они имели четверых детей: 

ДI:ЮИХ сыновей (1894, 1896) и двух дочерей (1892, 1898). Война заста
ла профессора с семьей в Германии. Старшие дети (сын и дочь) обу

чались на медицинском факультете Йенского университета. Профее
сору удалось одному вернуться в Россию, а жена и четверо детей ос

тались в Йене под надзором полиции в качестве гражданских плен
ных31. По возвращении Кнауэра в Киев попечитель учебного округа 

А. Н. Дереницкий предложил ему прекратить чтение лекций по язы

Jюведению в университете и на Высших женских курсах. После чеr.о в 

газетах началась травля профессора, появились клеветнические за

метки о том, что дети Кнауэра «сражаются против России». В сочеш.

ник, 24 декабря 1914 г. 65-летний Кнауэр был арестован в Киеве и 
помещен в полицейский участок. 

Отстранение от службы и ссылка россиян немецкой националь

ности в годы войны стали обычным явлением. Так, 8 июлн 1915 :r-. 
попечитель Московского учебного округа А. А. Тихомиров подал про

шение министру просвещения «об увольнении от службы или лере

мещении в •·лухие города>> директоров немецкой национальности: 
1-й Московской гимназии Грунау, 10-й Московской rимназйи Фл~-tнкн, 

Рославльской гимназии Нилендера, 3арайского реального училища 

Гильвега и др.32 

Находившийся в Киеве во время ареста Кнауэра академик В. Н. Пе

ретц, по согласованию с руководством Академии наук вступил в пере

говоры с киевским губернатором Н. И. Суковкиным. Последний отнес-
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сяк хuдатайству Академии наук грубо, отказался проверить данные о 

детях Кнауэра. В результате 8 января 1915 г. профессор был сослан в 
Томскую губернию, в Каинск. Получаемая им ленсия и имущество 

оказались под арестом, что усугубляло бедственное положение 

ссыльного. 

Заступничество академика было не случайным. Владимир Нико

лаевич Перетц (1870-1935), известный ученый, филолог, историк 
русСJюй и украинской литературы, с 1904 по 1914 г. работал с Кнау
эром на одном историко-филологическом факультете университета 

Св. Владимира. С 1909 по 1914 r. он был секретарем факультета, а по
сле избрания в 1914 г. в Академию наук вернулся в Петербург. 

Группа академиков обратилась к президенту Академии наук, ве

ликому князю Константину Константиновичу с просьбой оказать со

действие ссыльному. Положение, в котором оказался Кнауэр, вызвало 

сочун<:пше великого князя. 21 января 1915 г. он лично обратилен за 
пом6щью к министру народного просвещения графу n, Н. Игнатье
ву33. В ходатайстве президент указывал, что переход детей Кнауэра 

в новое состояние действительно был, ибо выход из российского· под

данства был высочайше скреплен, а доказатель~тв того, что они вое

вали против России, не было. t{ тому времени профессор прослужил 

в ведомстве Министерства просвещения более 30 лет и мог рассчи
тьшать на снисхождение. Великий князь просил облегчения участи 

ученого и перевести его в Казань или другой университетский город, 

где нрофессор мог бы продолжить свои научные занятия, в частности 

закончить издание санскритского текста, порученнос ему Академией 

наук. Заступничество столь высокопоставленной персоны, как пред

сtавиrе~:я Дома Романовых, возымело действие. Уже 28 февраля Иг~ 
натьев сообщил Константину Константиновичу о том, что Министер

ство внутренних дел распорядилось перевести Кнауэра в Томск под 

надзор полицииз4. К лету ситуация, казалось, окончательно измени

лась к лучшему. 23 мая 1915 г. Департамент общих дел МНП сообщал 
о том, что арест с имущества профессора снят и ему дозволено жить 

в Киеве35 . Возможно, этим обстоятельством объясняется тот факт, 

что Кнауэр значится в «Памятной книжке Киевского учебного округа 

на 1915/16 учебный год», в которой приведены сведения по состоя
нию на 15 октября 1915 r., как работающий в университете. Однако 
объявленное решение о возвращении Кнауэра в Киев осталось лишь 

на бумаге. 

15 мая 1917 г. на заседании экстраординарного общего собрания 
АН академик В. Н. Перетц докладывал суть дела по вопросу киевского 
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профессора. К тому времени Кнауэр оставался в Томске не по своей 

воле и существовал на пособие, выдаваемое ему Литературным фон

дом36. Он подавал прошение в МВД о переводе его куда-нибудь на юг, 
ибо в условиях сурового сибирского климата получил воспаление по

чек и ослеп. Депутация академиков в 1915 г. лично посетила тогдаш
него товарища министра внутренних" дел генерала В. Ф. Джунковско

го, а затем письменно обратилась к министру юстиции А. А Хвостову. 

Но все предпринимаемые меры остались без последствий. В марте 

1917 г. группа академиков вновь обратилась к министру юстиции 

А.Ф.Керенскому с просьбой освободить профессора. Записку подписа

ли председатель Отделения русского языка и словесности РАН 

А А. Шахматов и другие академики. Но и в этот раз ответа не после

довало. Со смертью ученого необходимость в защитниках отпала. 

В годы войны пострадал и профессор классической филологии, 

директор Вежинекого историко-филологического института кн. Без

бородка Иосиф-Эрнест Андреевич (по другим данным - Иосиф Эрне

стович) Лециус (1860-?), в прошлом заслуженный ординарный про
фессор Киевского университета. Происходил из духовного сословия. 

Вероятно, сын пастора Андреаса Фридриха Лециуса37. Женат был на 

лютеранке и имел 6 дочерей (1888, 1890, 1892, 1896 и 1900 г. р.). 

Окончил Русскую филологическую семинарию при Лейпцигском уни

верситете. С 1 февраля 1885 г. по 4 сентября 1911 г. служил вместе с 

Кнауэром в Киевском университете на историко-филологическом 

факультете. 16февраля 1911 г. был утвержден в звании заслуженного 
профессора, но в том же ГОдУ оставил университет38. 20 августа 1913 г. 
Лециус возглавил Нежинский институт. Как свидетельствует исполь

зуемый нами документ, он охранял имущество института от «патрио

тичесi<ИХ» выходок вежинеких хулиганов, устроивших дебош на тер

ритории института. В ответ на это правые круги соткали против пе

дагога обвинение в германских «симпатиях». Он был отстранен от 

должносги министром Л. А. Касса, а затем сослан с семьей в Самаруз9. 

Когда именно произошло увольнение ученого, пока с точностью не 

известно. Но к октябрю 1915 г. он уже не значится в числе служащих 
Киевского учебного округа. В поисках средств к существованию детей 

и больной супруги Лециус служил конторщиком в частном банке Са

мары. 

Академия наук выступила в защиту обоих ученых. 15 мая 1917 г. 
Общее собрание приняла резолюцию следУющего содержания: «В эпоху, 

когда Министерство народного просвещения старается загладить 

грехи недавнего прошлого и несправедливости по отношению I< опаль-
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ным професеарам - уместно было бы напомнить г. министру народ

ного просвещения о печат,ной участи профессора Кнауэра и профес

сора Лециуса и просить о возвращении их на места и должности, ко

торые они вынуждены были оставить под давлением политики ста

рой власти»4 о. 

5 августа 1916 г. по подозрению в шпионаже был арестован и 

зоолог-палеонтолог Евгений Васильевич Пфиценмайер (Pfizenшayet· 

Eugen Will1elш) (1869-?). В 1897 г. он был приглашен Академией наук 
из Германии на службу в Зоологический музей АН, дважды, по пору

чению АН, участвовал в экспедициях в Сибирь по доставке обнару

женных мамонтов. В 1908 г. перешел на работу в Кавказский музей в 
Тифлисе l<онсерватором. По предложению Академии он принял в 

1901 г. российское подданство, но это его не спасло в годы войны от 

подозрений в измене. После перnых допросов, без неякого обвинения 

ученый находился в тюремном заключении в течение 15 месsщев. За 
это время его имущество пропало. В обращении в Академию наук он 

питал надежду, что авторитетное учреждение поможет ему реабили

тировать его доброе имя. Но и Академия наук была бессильна псре,д 

военными властями. Обращения академиков в Министерство юсти

ции остались без ответа41 . Известно, что ученый вернулся в 1917 г. 
в Вюртемберг. 

Драматические события военного времени пагубным образом 
сказались на положении ученых немецкого происхождения, под/J,ан

ных Германии и подданных России. Международные связи ученых 

России и стран, воевавших с ней, были насильственно прерваны. Рос

сийские ученые немецкого происхождения огульно обвиннлись в 

симпатиях или поддержке Германии, что служило основанием для 

вла~тей пр!1Менять к ним репрессивные меры. Академия наук заняла 

достойную гражданскую позицию и пыталась противостоять натиску 

политических обстоятельств, защищая ученых. 
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