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НЕМЦЫ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК  
В ГОДЫ «ВЕЛИКОЙ» ВОЙНЫ

К 1914 г. Императорскую С.-Петербургскую академию наук (да-
лее ИАН) — по-немецки Kaiserliche Akademie der Wissenschaften zu 
S. Petersburg — в обиходе называли по-разному: «Петербургской» 
(Petersburger), «Русской» (Russische) или «Российской» (des Russlands). 
По преимуществу, она таковой и была.

Первое название отвечало месту ее пребывания и обязательного 
присутствия академиков в столице на заседаниях в ИАН1. Правда, 
к XX в. академиков стали избирать и из «иногородних»: они прибывали 
на заседания на поездах.

Второе — национальному составу: члены и прочие сотрудники Ака-
демии в большинстве своем были русскими;

третье — представленности в ней российских подданных многих 
других национальностей, населявших Российскую империю и ее сто-
лицу. Среди 38 академиков, кроме русских, были также немцы, поля-
ки, украинцы, француз, швед и др. Сотрудниками ИАН, кроме пред-
ставителей названных национальностей, были также армяне, греки, 
грузины, евреи, литовцы, сербы, финны, чехи и др.2

1 Устав Императорской Санктпетербургской академии наук, [утвержденный 
указом Императора Николая I Правительствующему Сенату 8.(20.)01.1836] // 
Уставы Российской академии наук. 1724–1999. М., 1999. С. 124. По § 94 Ус-
тава, Обыкновенные собрания или Конференции бывали один раз в неделю, 
помимо экстраординарных. Это обязывало членов Академии жительство-
вать в столице постоянно, за исключением времени разрешенных команди-
ровок, вакаций и отпусков по болезни для лечения.

2  См.: Памятная книжка Императорской Академии наук на 1914 год: Выпуще-
на 20 марта 1914 года. СПб., 1914. С. 25–141.
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К началу XX в. в ИАН немецкое присутствие среди действительных 
членов Конференции АН — академиков — весьма существенно сокра-
тилось по сравнению с полным его преобладанием в XVIII в. Если на 
протяжении XVIII в. из 113 академиков немцев было 62 чел. (54,8 %), 
русских — 29 (25,6 %), то на протяжении XIX в. из 177 академиков нем-
цев было 57 чел. (32 %), а русских — 101 (57 %).

В целом, перед «Второй Отечественной» или «Великой европейской» 
войной немцы, рожденные за рубежом, или в России, составляли в ИАН 
весьма заметную часть. Один из наиболее ярких примеров — непремен-
ный секретарь ИАН с 4(17).10.1904 г., российский немец Сергей Фёдоро-
вич Ольденбург. Он проявил административный и политический талант, 
участвуя в руководстве Академией в тяжелые времена войны и револю-
ции и позже, вплоть до своего отстранения большевиками в 1930 г.3

В справочнике ИАН на 1914 г.4 немецких фамилий — 162 или 
18,7 % из 862. Большинство академиков к тому времени были русски-
ми (из 38 — 29 русских и 5 немцев). Тем не менее, даже в предвоенные 
1910–1913 гг. избрали трех академиков немецкого происхождения5. 
К 1914 г. немцы — академики преобладали в «Разряде по литературе 
и истории азиатских народов», а немцы — члены-корреспонденты были 
в большинстве в «Разряде лингвистики»: к 1914 г. из пяти занятых в нем 
мест три занимали немцы из Лейпцига, Кенигсберга и Гейдельберга.6

К XX в. немцы были в обеих основных группах членов и сотруд-
ников ИАН: 1. Российские подданные — отечественные члены ИАН 
и сотрудники ее учреждений и организаций. 2. Иностранные поддан-
ные — члены ИАН.

В 1-й группе (700 чел.) немцев, в основном уроженцев России, было 
108. Их доля по категориям состава ИАН показана в таблице 17.

3 Каганович Б.С. Российская академия наук в 1920-начале 1930-х гг. (по ма-
териалам архива С.Ф. Ольденбурга) // За железным занавесом: Мифы и ре-
алии советской науки. Под ред. М. Хайнеманна и Э.И. Колчинского. СПб., 
2002. С. 56–71.

4 См.: Памятная книжка. С. 195–242.
5 См.: Российская Академия наук: Персональный состав. Кн. 1. 1724–1917. 

Действительные члены. Члены-корреспонденты. Почетные члены. Иност-
ранные члены. М., 1999. С. 92–93.

6 См.: Памятная книжка. С. 49–52.
7 Здесь и далее, если нет другой ссылки, сведения на 1914 г. по: «Памятная 

книжка… ».
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Таблица 1. Доля немцев в ИАН (1914 г.)
Категория Всего Немцы %

Действительные члены 37 5 13,0
Почетные академики Отделения русского языка и словесности по Разряду
изящной словесности 8 0 0,0
Почетные члены отечественные 16 2 13,0
Члены-корреспонденты отечественные 105 10 9,5
Сотрудники научных и др. учреждений 534 91 17,0

Итого 700 108 15,4

2-я группа — 162 иностранца (157 ученых и 5 монархов), из них 
немцев — 54.

Таблица 2. Доля немцев среди иностранных подданных —  
членов ИАН (1914 г.)

Категория Всего Немцы %

Действительные члены 1 1 100 %
Почетные члены иностранные 13 4 30,76 %
Члены-корреспонденты иностранные 143 50 34,2 %

Итого 157 54 34,39 %

Это означало, что зарубежная мировая наука в ИАН к 1914 г. на треть 
была представлена германскими учеными8. И это несмотря на антигер-
манскую политику, проводившуюся еще со времен Александра III и час-
тично коснувшуюся ИАН. Так, с 1876 г. германских императоров не вы-
бирали в почетные члены Академии9. Есть некоторая неясность с числом 
лиц, отнесенных к понятию «немецкий ученый, член ИАН». Например, 
Вольфганг Гельбиг (Wolfgang Helbig) (1839–1915) — выдающийся архео-
лог, специалист по геркуланумским и помпеянским настенным росписям. 
Он родился в Дрездене, учился в Германии, всю жизнь основные труды 
издавал на немецком языке в Лейпциге. В 1876 г. он был избран в члены-
корреспонденты по Историко-филологическому отделению ИАН, но 

8 Там же. С. 25–77, 195–242.
9 Российская академия наук. Персональный состав. 1999. С. 444–528.; Ви-

ноградов Ю.А Почетные звания Императорской академии наук и внешняя 
политика. Вчера и сегодня // Петербургская академия наук в истории ака-
демий мира: К 275-летию Акад. наук. Материалы Междунар. конф. 28.06–
04.07.1999. СПб., 1999. Т. II. С. 181–189.
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жил и умер в Риме, возможно, итальянским гражданином. В справочнике 
по личному составу РАН на 1899 г. он указан как иностранный член-кор-
респондент, а страной его принадлежности отмечена Италия. Но, даже 
если принимать за основу подданство, все-таки он немец, хотя и «италь-
янский»10.

Другой случай — отечественный член-корреспондент, физик, мете-
оролог Артур Александрович фон Эттинген, он же Arthur Ioachim von 
Oettingen. Этот прибалтийский немец родился в Дерпте 28.03.1836 г., 
в 1876 г. был избран в ИАН, далее оказался в Лейпцигском универси-
тете, о чем каждый год и печатали в Памятных книжках ИАН «… Эттин-
ген, в Лейпциге». Во время войны он оставался в Германии, где и 
скончался 5.09.1920 г., в Бенсгейме. В справочниках о персональном 
составе АН он указан среди отечественных членов-корреспондентов, 
очевидно, по российскому подданству. Возможно, во время войны он 
мог принять германское подданство, но формального решения о пере-
воде его в иностранные члены найти не удалось11.

Среди академиков немецкого происхождения пятеро были рос-
сийскими немцами, уроженцами России:

— востоковед Василий Владимирович Бартольд [Basil Barthold, 
Bartold] родился в Петербурге в семье выходцев из Риги и Гамбурга 
15(27).11.1869 г., умер в Ленинграде 19.08.1930 г. Продолжая научные 
занятия, в военные 1914–1918 гг. помогал бедствующим в Петрограде, 
действуя в городском Попечительстве о бедных и детских яслях12;

— химик-технолог Павел Иванович Вальден [Paul Walden или 
Valdens] родился в имении Розенбек близ г. Вендена Лифляндской губ. 
(ныне пос. Розула волости Сталбес р–на Цесу в Видземе, Латвия) в се-
мье лютеран-землевладельцев 26.07.(07.08.)1863 г. Выдающийся уче-
ный, он не оставил Рижский политехнический институт и после избра-
ния 1(14).05.1910 г. в члены ИАН. С 7(20).12.1911 г. Вальден руководил 
Химической лабораторией ИАН. В 1912 г. он был избран в Президенты 

10 Российская академия наук. Персональный состав. 1999. С. 440.
11 Памятная книжка… С. 59; Российская академия наук. Персональный состав. 

1999. С. 160.
12 Материалы для биографического словаря действительных членов Импе-

раторской Академии Наук. Часть 1. А–Л // Имп. Акад. наук. 1889–1914. 
[Ч.] III. Пг., 1915. С. 19–24; Крутикова М.В. Бартольд Василий Васильевич 
(Ф. 68) [Обозрение фонда] // Архив Академии наук СССР: Обозрение архив-
ных материалов Т. II / Под ред. Г.А. Князева и Л.Б. Модзалевского / Труды 
Архива. Вып. 5. М.; Л., 1946. С. 228.
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9-го Международного съезда по прикладной химии, который предпо-
лагался в 1915 г. в Петербурге, но не состоялся из-за войны. Позднее 
он вернулся в Прибалтику, умер в ФРГ 22.01.1957 г.13;

— востоковед-иранист, филолог Карл Германович Залеман [Carl 
Gustav Hermann Saleman] родился в Ревеле Эстляндской губернии в се-
мье пасторов и купцов (выходцев XVII в. из Померании) 28.12.1849 
(09.01.1850) г. Умер он во время войны в Петрограде 30.11.(13.12.)1916 г. 
С 4.(17.)10.1904 г. до конца жизни Залеман возглавлял Азиатский музей 
и, во многом, руководил деятельностью академических востоковедов14;

— филолог-классик, славист и востоковед Фёдор Евгеньевич Корш 
родился в Москве 22.04 (04.05).1843 г. в семье потомков горнорабочего из 
Силезии, переселившегося в Россию при Петре I. Он был профессором 
Московского университета, занимался эллинской, латинской, персид-
ской и тюркской филологией. Академик с 15(27).01.1900 г., он приезжал 
в ИАН на заседания несколько раз в год, но после начала войны болел 
и умер 16.02 (01.03).1915 г.15;

— востоковед-индолог Сергей Фёдорович Ольденбург [Serge Olden-
burg] родился в с. Бянкино Забайкальской обл. 15(27).09.1863 г. После 
смерти К.Г. Залемана он с декабря 1916 г. заведовал Азиатским музе-
ем. В течение военных лет оба они были озабочены судьбой восточных 
рукописей, оказавшихся в зоне театра военных действий, пополнением 
и обработкой восточных рукописных собраний ИАН. Как отметила 
А.А. Долинина, «с Кавказского фронта все время поступали спасенные 
рукописи, в большинстве своем арабские»16.

В Германии, в Берлине родился лишь востоковед-тюрколог, линг-
вист, археолог, этнограф Фридрих Вильгельм или Василий Васильевич 
Радлов [Friedrich Wilhelm Radloff] 5(17).01.1837 г. Крупнейший ученый, 
он был членом множества отечественных и зарубежных научных уч-
реждений. В Петербурге он работал в Русском комитете для изучения 
Средней и Восточной Азии. С 16(28).03.1894 г. и до конца жизни был 

13 Российская академия наук. Персональный состав. 1999. С. 92; Материалы. 
С. 126–134.

14 Российская академия наук. Персональный состав. 1999. С. 76; Материалы. 
С. 296–298.

15 Автобиография–Материалы. С. 346–361.
16 Памятная книжка… С. 24–25, 50, 101–102, 106–109, 123, 131, 134, 137; Россий-

ская академия наук. Персональный состав 1999. С. 87; См. также: Долинина А.А. 
Невольник долга / Архив российского востоковедения. СПб., 1994. С. 143.
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директором Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого и 
председателем его Попечительного совета. Радлов обсуждал музейные 
дела в Комиссии директоров академических музеев. Он был также чле-
ном Издательской комиссии ИАН. Умер 12.05.1918 г. в Петрограде17. 

Отечественных почетных членов немецкого происхождения в годы 
войны было двое:

— географ-путешественник Фёдор Романович барон фон-дер 
Остен-Сакен родился в С.-Петербурге 18.02.(01.03.)1832 г. Его иссле-
дования территории России на Дальнем Востоке принесли ему очень 
высокий авторитет, его избрали в почетные члены 2(14).12.1889 г. Во вре-
мя войны он оставался членом Совета министра иностранных дел. Умер 
в Петрограде 19.04.(01.05.)1916 г.18;

— топограф Отто Эдуардович барон фон-дер Штубендорф родился 
6(18).02.1837 г., Генерального Штаба генерал от инфантерии, он был по-
четным членом ИАН с 2(15).12.1900 г. Деятельно участвовал в подготовке 
российских северных экспедиций и подготовке введения в России нового 
стиля. Умер в Петрограде 10.07.1918 г.19

Немцы, бывшие отечественными членами-корреспондентами:
— лингвист К.Я. Грот (родился в Царском Селе); историк-византи-

нист, славист, В.Э. Регель (родился в С.-Петербурге, умер в Каунасе /Ков-
но/ в Литве, в декабре 1932 г.); астроном Н.Я. Цингер, (родился в Москве, 
умер 16.10.1918 г. в Петрограде); геофизик Э.В. Штеллинг (родился в Дерп-
те, умер 2.07.1922 г. в Петрограде); астроном В.П. Энгельгардт (родил-
ся в с. Кустовичи Гродненской губ., умер в Дрездене 6.05.1915 г.); физик 
А.А. (А.И.) фон Эттинген (см. выше); филолог-классик, византинист 
Э.Г. Курц (родился 1.01.1846 г. в Митаве /ныне г. Елгава на р. Лиелупе, 
Латвия/, умер 13.07.1925 г. в Риге).

Сведения о членах, штатных и внештатных научных сотрудниках, 
служащих, членах комитетов, комиссий и советов (108) ИАН немецкого 
происхождения на 1914 г. даны также в приложенном к статье Алфа-
витном указателе.

Из 13 иностранных почетных членов германских ученых было 4. Из 
160 иностранных членов-корреспондентов немцев — 54 (германских 
подданных — 53). По научным специальностям они распределялись так:

17 Памятная книжка… С. 23, 49, 86–87, 107–108, 137, 139; Российская академия 
наук. Персональный состав. 1999. С. 75.

18 Памятная книжка… С. 54, 102, 111.
19 Памятная книжка… С. 55, 102–103, 110–111.
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в Физико-математическом отделении (ФМО) — 81 (немцев — 29)
по Разряду математическому — 22 (немцев — 7)
по Разряду физическому — 37 (немцев — 13)
по Разряду биологическому — 22 (немцев — 9)
в Отделении русского языка и словесности  
(ОРЯС) — 20 (немцев — 3)
в Историко-филологическом  
отделении (ИФО) — 43 (немцев — 15/16/)
по Разряду историко-политических наук — 14 (немцев — 6)
по Разряду классической филологии  
и археологии — 9 (немцев — 4+1
 /В. Гельбиг. Италия/)
по Разряду восточной словесности20 — 15 (немцев — 4)
по Разряду лингвистики — 5 (немцев — 3)
                                                                                                                                          
Итого иностранных членов-корреспондентов — 160, 
немцев — 53 (33 %)

В Библиотеке ИАН, во II Отделении (книги на иностранных язы-
ках), работали под руководством К.Г. Залемана В.В. Бук, Г.Ф. Гансен, 
Э.К. Мейнсгаузен, А.А. Петерс, Г.М. Шмидт и др. У В.И. Вернадского в 
Геологическом и Минералогическом музее трудились П.В. фон Виттен-
бург, Б.А. Линденер, И. Петц, Э.Г. фон Шредер и др. В Зоологическом 
музее — Н.Н. Аделунг, О.Н. Брант, М.К. Ремпен, К.И. Функсон и др. 
В Азиатском музее фонды хранили О.Э. фон Лемм и Ф. А. Розенберг. 
В Попечительном совете Музея антропологии и этнографии им. Петра 
Великого в большинстве были немцы: И.И. Леман, барон Ф.Е. Мейен-
дорф, Г. Мейер, К.К. Шейблер, Ф.Ю. фон Шотлендер и др. Но особенно 
много немцев было в геофизике и метеорологии — в Николаевской глав-
ной физической обсерватории, в обсерваториях в Павловске, Тифлисе и 
Екатеринбурге. Семь немцев участвовали в усилиях Комиссии по введе-
нию в России нового стиля, столько же действовали в Бюро международ-
ной библиографии. Немцы участвовали в работе 25 из 30 комиссий ИАН. 
Немцы служили в административных органах ИАН — в Правлении и его 
канцелярии. Немцами были академические архитектор и врач, управляю-
щий типографией и др.21

20 Другое название: «Разряд по литературе и истории азиатских народов».
21 Там же. С. 78–141.
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Надо сказать, что к 1914 г. немцы ИАН были сравнительно благо-
получны в бытовом отношении. Например, около 50 % академических 
немцев-петроградцев — наравне с прочими их столичными коллегами 
по Памятной книжке ИАН на 1914 г. — имели дома, телефоны, пример-
но столько же, сколько и то же количество других столичных жителей.22 
Причем некоторые, из указанных в Памятной книжке ИАН, на 1914 г. 
домашними телефонами обзавелись в годы войны23.

Волна шовинизма с началом войны поставила ИАН и лиц с немец-
кими фамилиями в ней в трудное положение. Вплоть до 6(19).02.1916 г. 
академики противились указанию правительства исключить поддан-
ных стран-противников из состава ИАН. Но были вынуждены травлей 
в прессе и угрозами черносотенцев формально исключить 52 здравст-
вовавших иностранных почетных членов и членов-корреспондентов, 
являвшихся подданными Германии и Австро-Венгрии, но без упоми-
нания фамилий исключаемых.

Запуганный, видимо, как и другие академики-немцы, К.Г. Залеман, 
очевидно, голосовавший за исключение, вопреки здравому смыслу, пот-
ребовал — вскоре после тайного (!) голосования — внести в протокол 
фамилии тех, кто голосовал за исключение. Выполнить просьбу было 
невозможно, ограничились составлением списка голосовавших24.

Под видом «борьбы с немецким засильем» газеты публиковали на-
падки на лингвистические принципы русского правописания академи-
ка Я.К. Грота, легшие в основу учебников русского языка.25 Гонителем 
покойного лингвиста был некто А.В. Ниртов, журналист, публицист, 
филолог по образованию, и даже ученик академика А.А. Шахматова, 
автор наполненных злобой выпадов против выдающегося ученого26. 
Этот ученик академика А.А. Шахматова, «патриотически» ставя воп-
рос: «Можно ли писать по Гроту?»27, предлагал «писать, как говоришь, 

22 Там же. С. 195–240.
23 Весь Петроград 1917. Пг., 1917.
24 См.: Виноградов Ю.А. Германские ученые — члены Императорской Акаде-

мии наук в Санкт-Петербурге и Первая Мировая война // Петербургская 
академия наук в истории академий мира. Т. III. С. 47.

25 Грот Я.К. Русское правописание: Руководство, составленное по поручению 
II Отделения Императорской Академии наук. СПб., 1885 и переиздания по 
10-е в 1893.

26 Ниртов А.В. Русско-немецкое правописание академика Я.К. Грота. Пг., 1915.
27 Ниртов А.В. Можно ли писать по Гроту? (К вопросу об искажениях рус-

ской речи академиком Я.К. Гротом). Пг., 1916.
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как слышится». Например, не «Втораго»,  но «Фтарова». Фонетические 
правила Ниртова были еще сложнее, чем правила Грота. К тому же, 
приняв предложения Ниртова, единая русская языковая культура рас-
палась бы, а прессу и литературу наполнили бы диалектизмы и малогра-
мотные фантазии, непонятные многим читателям28.

Здесь следует напомнить, что в образованной в 1904 г. под предсе-
дательством Августейшего президента ИАН его имп. высочества вел. кн. 
Константина Константиновича «Комиссии по вопросу о русском право-
писании» среди 41 члена — от академиков до рядовых преподавателей 
средних учебных заведений — и в ее подкомиссиях — 10 человек, специа-
листов по русскому языкознанию, были немцами. Московский профессор 
Р.Ф. Брандт; профессор Казанского университета Е.Ф. Будде; преподава-
тель Ф.А. Витберг, председатель Союза ревнителей русского слова; пре-
подаватель Имп. Александровского лицея Н.К. Кульман; непременный 
секретарь ИАН С.Ф. Ольденбург и его брат, педагог Тверской земской 
учительской школы Ф.Ф. Ольденбург и др. До революции, правда, так и 
не решились на реформу, но именно результаты работы Комиссии были 
использованы после революции при переходе на новую орфографию. 
И, конечно, реформа ничего общего не имела с писаниями Ниртовых29.

Однако обвинения в германофильстве привели к тому, что ученые 
ИАН вынуждены были отказаться от использования немецкого языка 
в публикациях. Пришлось оправдываться по поводу нескольких слов на 
немецком языке, в статье написанной еще в 1911 г.30 Вероятно, трудно 
пришлось и академику-востоковеду В.В. Радлову, составителю и редак-
тору выходившего с 1866 г. серийного издания ИАН: «Образцы народной 
литературы тюркских племен. Proben der Volkslitteratur der türkischen 
Stämme herausgegeben von Dr W. Radloff». К 1914 г. вышли 10 его частей31.

В 1914 г. в Петрограде стихийно стали устраивать сотни частных 
лазаретов и госпиталей для раненых, во множестве поступавших 

28 Еще решительнее предлагали некоторые реформаторы в Китае: перейти от 
иероглифов (понятных в любых провинциях) к фонетическому письму (от-
ражавшему все особенности местных говоров, но сделавшими бы чтение ма-
лопонятным даже в соседней провинции). К чести ученых в обоих случаях 
эти невежественные требования были отметены.

29 Памятная книжка… С. 129–133.
30 Виноградов Ю.А. Германские ученые — члены Императорской Академии 

наук в Санкт-Петербурге и Первая Мировая война. С. 46.
31 Памятная книжка… С. 147.
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с полей жестоких сражений. В ИАН, в главном здании, также устрои-
ли лазарет для нижних чинов на 40 коек. Среди академиков, пожелав-
ших отдавать на лазарет 5 % от жалованья, были все, имевшие немец-
кие фамилии. В дамском комитете, сестрами милосердия, сиделками, 
помощницами по хозяйству, в лазаретной библиотеке служили наряду 
с другими десятки жен, дочерей и других родственниц ученых с не-
мецкими фамилиями. Вот некоторые фамилии на одном из подписных 
листов для желавших в 1914 г. вносить 2 % жалованья в пользу ла-
зарета ИАН: «Э.Э. Якобсон [помощник столоначальника. — Ю.В.], 
А.М. Мюллер [архитектор ИАН. — Ю.В.], Е.Я. Кюне [вольнона-
емная в Правлении ИАН. — Ю.В.], Н.А. Линден [?], М. Форш [?], 
М. Гофман [член Комиссии по изданию «Академической библиотеки 
Русских писателей», преподаватель в Женской гимназии Шафф. — 
Ю.В.], Е. Штейнберг [?], Гримм Вольдемар [?] …»32. Тут был, видимо, 
не только показ лояльности в тревожной обстановке антинемецких 
выступлений прессы и погромов немецких фирм, но и трагический 
повод к лютеранской благотворительности, воплощение принципа 
«Вера без дела мертва». Многие из этих людей в те годы помогали и 
другим частным лазаретам в Петрограде. Так, Фр. Ю. Левинсон-Лес-
синг (лютеранин, мать еврейка) к 1917 г. был попечителем Госпиталя 
№ 1 Красного Креста Ее Имп. Величества Государыни Императри-
цы Марии Федоровны33. Почетный член ИАН барон Ф.Е. Мейендорф 
был почетным попечителем приюта для ампутированных и увечных 
воинов в Петрограде34.

К 1917 г. почти все здравствовавшие лица с немецкими фамилиями, 
продолжали научную или административную работу в ИАН. Появились 
и новые: избрали в члены-корреспонденты 29.11.(12.12.) 1914 г. геолога, 
минералога и петрографа Ф.Ю. Левинсона-Лессинга; 3 (16).12.1916 г. 
филолога Е.Ф. Будде, а 2(15).12.1917 г. уже Российская АН избрала 
А.А. Кизеветтера.35 Поступили в Николаевскую Главную физическую 
обсерваторию В.Я. Альтберг, в Зоологический музей — В.О. Бер и 
П.Ю. Шмидт; в Библиотеку ИАН — В.Р. Гримм и т.д. 36

32 Санкт-Петербургский филиал Архива РАН (ПФА РАН). Ф.16. Оп.1. Д.12. 
Л. 1-7.

33 Весь Петроград 1917 год. Пг., 1917. С. 390.
34 Там же. С. 443.
35 Российская академия наук. Персональный состав. 1999. С. 203–206.
36 Весь Петроград 1917. Пг. 1917.
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Великая европейская война 1914–1918 гг. была трудным временем. 
Но академики и руководители ИАН не позволяли черносотенным и 
германофобским настроениям вредить жизни «высшего научного со-
словия». Члены его, независимо от национальной или конфессиональ-
ной принадлежности, в целом, относились лояльно к коллегам по ИАН 
немецкого происхождения или с немецкими фамилиями. А последние 
активно участвовали в научной и общественной работе на пользу Рос-
сийского Отечества.

Приложение

Алфавитный указатель лиц немецкого происхождения, связан-
ных с Императорской Академией наук к 1914 г.: члены и сотрудники 
ИАН, ее структурных частей, комитетов и комиссий в России и за ру-
бежом — на правах отечественных членов и сотрудников.

Полужирным шрифтом отмечены члены ИАН; курсивом — избран-
ные в члены Академии позднее; звездочкой * — внештатные сотрудники 
комиссий, комитетов, попечительных советов ИАН. В конце сведений 
о персонаже, чье архивное наследие сохранено в Санкт-Петербург-
ском филиале Архива РАН (ПФА РАН), указан номер его фонда или 
архивной коллекции. Сокращения: БАН — Библиотека имп. академии 
наук, БМ — Ботанический музей, БМБ — Бюро международной биб-
лиографии, ВО — Васильевский остров, ГАО — Николаевская Глав-
ная астрономическая обсерватория (Пулково), ГММ — Геологический 
и минералогический музей им. Имп. Петра Великого, ГФО — Никола-
евская Главная физическая обсерватория, дсс — действительный стат-
ский советник, ЗМ — Зоологический музей, ка — коллежский ассесор, 
КИС — Международная комиссия по исследованиям Солнца, Русское 
отделение, КМС — Комитет Метеорологических съездов, КНС — Вы-
сочайше утвержденная Комиссия по введению в России нового стиля 
(с 1899), кс — коллежский советник, кск — коллежский секретарь, 
МагнК — Магнитная комиссия, МАЭ — Музей антропологии и этно-
графии им. Петра Великого, ММО — Магнитная и метеорологическая 
обсерватория, нс — надворный советник, ПВК — Постоянная водо-
мерная комиссия, ПС — Петербургская (с начала войны Петроград-
ская) сторона, РПЭ — Высочайше утвержденная Комиссия по снаря-
жению Русской полярной экспедиции (… барона Эдуарда Васильевича 
Толля) (с 1899 г.), сс — статский советник, тс — тайный советник, 
ттс — титулярный советник.
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Абельс Герман Федорович, геофизик, дсс., дир. Екатеринбургской 
ММО (с 1885).

Абельс Роберт Германович, физик, там же.
Аделунг Николай Николаевич, ст. зоолог ЗМ, сс. ВО, 10 л., 5–6.
Бартольд Василий Владимирович, востоковед, академик, проф., сс. 

ВО, 4 л., 19. Ф. 67.
Бауман Владимир Иванович, магнитолог, сс., проф. Горного ин-та. 

ВО, 21 л., 2.
Баумгарт Карл Карлович, физик, чл. БМБ, кс. Университетская 

наб., 7. Р. IV. Оп. 82.
Бейер Артур Робертович, метеоролог, инспектор метеостанций 

Тифлисской Физ. обсерватории, кс.
Берг Эмилий Юльевич, зав. Отд-нием метеостанций ГФО, кс. ВО, 

Большой пр., 52.
*Блумбах Фёдор (Фриц) Иванович, чл КНС, КИС, ПВК, МагнК и 

КМС гл. механик Гл. палаты мер и весов, сс. Забалканский пр., 19.
*Боргман Иван Иванович, чл. МагнК., дсс., проф. Имп. СПб ун-та. 

ВО, Университетская наб., 7–9.
Брандт Роман Фёдорович, чл.-корр., филолог-славист, проф., дсс. 

Москва, село Богородское, Театральный проезд, 12.
Будде Евгений Фёдорович, чл.-корр., филолог-славист, языковед, 

проф., сс., чл. Комис. по вопросу о русском правописании, представи-
тель Педагогич. об-ва при Казанском ун-те. Казань.

Бук Вольдемар Вольдемарович, пом. библиотекаря II Отд-ния 
БАН, сс. ВО, Средний пр., 53. Тлф.

Буш Николай Адольфович, ботаник-систематик, кс. Б. Гребецкая 
ул., 8. Тлф (чл.-корр. 1920).

Бушман Гергард Иванович, экспедитор Типографии ИАН. ВО, 
11 л., 34–47, кв. 62. Тлф.

Вальден Павел Иванович, химик, ординарный акад., дсс. Рига, По-
литехнический ин-т.

Вангенгейм Феодосий Петрович, метеоролог. ст. Арбузово Курс-
кой губ, имение Уютное.

*Вебер Валериан Николаевич, чл. Сейсмической комис., горный 
инженер, сс. Матвеевская ул., 3. Тлф.

Вейнберг Борис Петрович, астроном, геофизик, проф. Томского 
ун-та.

Вейс Эвальд Флорентинович, механик Екатеринбургской ММО.
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*Витберг Фёдор Александрович, чл. Комис. по вопросу о Русском 
правописании, преподаватель-русист, пред. Союза ревнителей Рус-
ского слова, дсс. Суворовский пр., 9–18.

Виттенбург фон, Павел Владимирович, геолог, мл. ученый храни-
тель ГММ. Лахта, Ольгино, Лесная ул., 21.

Вóльтер Евгений Эдуардович, вычислитель ГФО. ВО, 6 л., 1.
Вóльтер Эдуард Александрович, библиотекарь БАН, магистр, сс. 

ВО, 7 л., 2, кв. 20. Тлф. Ф. 158. Оп. 4; Ф. 178.
*Врангель барон Николай Николаевич, чл. Комис. по изданию «Ака-

демической библиотеки Русских писателей». Бассейная ул., 27. Тел.
*Врангель барон, Фердинанд Фердинандович, чл. РПЭ, дсс. Горо-

ховая, 8.
Ганнот Сергей Яковлевич, метеоролог, зав. Отд-нием предупреж-

дений о метелях Екатеринбургской ММО, нс.
Гансен Готлиб Фёдорович, библиотекарь II Отд-ния БАН, нс. ВО, 

10 л., 25.
*Гезехус Николай Александрович, физик, чл. Междунар. комис. 

по исследованиям Солнца, дсс, проф. Технологического ин-та. Заго-
родный пр., 49.

*Гейден граф, Александр Фёдорович, чл. РПЭ, свиты его величест-
ва контр-адмирал. Воскресенская наб., 26. Тлф.

Гейнц Евгений Альфредович, метеоролог, учен. секр. ГФО, секр. 
БМБ, секр. Комис. по исследованию верхних слоев атмосферы, чл. КМС, кс. 
ВО, Средний пр., 27. Тлф.

Герлит Ольга Робертовна, ботаник, приватный сотр. БМ. Нев-
ский пр., 36.

Гертнер Фридрих-Эгон Вильгельмович, метеоролог, адъюнкт Отд-
ния штормовых предостережений Иркутской ММО.

Гильзен Карл Карлович, этнограф, приватный сотр. Отд. Средней 
и Южной Америки МАЭ. Николаевская ул., 75. Тлф.

*Глазенап фон, Сергей Павлович, астроном, чл. КМС, дсс, проф. 
ВО, Биржевая л., 18. Тлф. (чл.-корр. 1928 и поч. чл. 1929). Ф. 283.

*Гольдгаммер Дмитрий Александрович, физик, магнитолог, чл. 
КМС, проф. Казанского ун-та.

*Гофман Модест Людвигович, чл. Комис по изданию «Академи-
ческой библиотеки Русских писателей». Захарьевская ул., 17. Тлф.

*Гримм Герман Давидович, архитектор-строитель, чл. Комис. по над-
стройке 3-го этажа ЗМ, акад. архитектуры, сс. ПС, Большой пр., 76. Тлф.
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Грот Константин Яковлевич, филолог-славист, архивист, чл.-
корр., дсс. Воскресенская наб., 22. Тлф. Ф. 281.

Гроте Маргарита Германовна, каталогизатор ГММ. Ст. Сергиево 
Балтийской ж.д., Паровозная ул., 82.

Догель Александр Станиславович, гистолог, чл.-корр., проф., дсс. 
ВО, Большой пр., 8–4. Тлф. Ф. 960.

Залеман Карл Германович (Карл Густав Герман), иранист, акад., 
дир. БАН, дир. АМ, зав. Русским нумизматическим кабинетом, предста-
витель ИАН в Международном союзе академий, чл. БМБ, пред. Комис-
сии директоров академических музеев, тс. ВО, Университетская л., 1. 
Тлф. Ф. 87.

З е й б о т  Яков Мартинович, адъюнкт-астроном, ГАО. Тлф.
Зенгер Григорий Эдуардович, филолог-классик, чл.-корр., тс. ВО, 

14 л., 31. Тлф.
*Кауфман фон, Петр Михайлович, чл. Комис. по постройке памят-

ника А.С. Пушкину в С.-Петербурге, дсс, обер-гофмейстер. Новоисаа-
киевская ул., 22. Тлф.

Келлерман Владимир Вольдемарович, физик Отд-ния метео-
станций III разряда ГФО, кск. ВО, 18 л., 9.

*Кинше Константин Александрович, делопроизводитель Комис-
сии к охранению Кавказского зубра. Невский пр., 154. Тлф.

Корш Фёдор Евгеньевич, филолог-классик, славист, востоковед, акад., 
тс, Москва, Остоженка, 2-й Ушаковский пер., 5, дом Шебардина. Тлф.

*Кульман Николай Карлович, филолог-русист, чл. Комис. по воп-
росу о Русском правописании, сс, преподаватель Имп. Александров-
ского лицея. ПС, Введенская 19. Тлф.

Курц Эдуард Гейнрихович (Эдуард Генрих), филолог-классик, ви-
зантинист, чл.-корр. Рига, Альбертовская ул. 1.

Кюне Елизавета Яковлевна, вольнонаемная сотр. Правления ИАН. 
Лахта Приморск. ж. д., 121.

Левинсон-Лессинг Франц Юльевич, геолог, минералог, петрограф, 
чл.-корр., (акад. 1925).

*Лейст Эрнест Егорович, чл. Постоянной центральной сейсмиче-
ской комис., проф. Имп. Московского ун-та, дсс.

Леман (позднее Леман-Балановская) Инна Николаевна, астроном-
вычислитель ГАО. Пулково. Тлф. Ф. 882.

Леман Иосиф Иосифович, чл. Попечительного совета МАЭ. Зве-
нигородская, 20.
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Лемм фон Оскар Эдуардович, востоковед, чл.-корр., ст. ученый 
хранитель АМ, сс. ВО, Николаевская наб., 1.

*Линдеман Иосиф Карлович, филолог-русист, диалектолог, чл. 
Комис. для составления диалектологической карты русского языка, 
сс. Москва, Ордынский тупик, 3.

Линденер Борис Александрович, геолог, младший ученый храни-
тель ГММ. Гулярная, 10, кв. 26.

Мазинг Гуго Александрович, механик Физической лаб. Универси-
тетская наб., 5 (дворовый флигель), кв. 1.

*Мартинсон Федор Андреевич, чл. Комис. по изданию памятников 
древнерусской литературы, ка. Царское Село, Магазейная ул., 5.

Мейендорф барон Феофил Егорович, чл. Попечительного совета 
МАЭ, ген.-адъютант. ВО 1 л. 10 Тлф.

Мейер Герман, др., чл. Попечительного совета МАЭ. Лейпциг.
Мейнсгаузен Эмилия Карловна, пом. библиотекаря II Отд-ния 

БАН. ВО, 12 л. 23, кв. 142.
Мерварт Герман Христианович, этнограф Отд. Индии МАЭ Ли-

говка, 44 (д. Перцова), кв. 425. Тлф. (с весны в Индии).
Мессер Виктор Александрович, механик ГАО. Тлф.
Мюллер Арнольд Мельхиорович, архитектор Правления ИАН. 

ВО, Большой пр., 60-Б, кв. 33. Тлф.
Мюллер Павел Карлович, метеоролог, помощник дир. Екатерин-

бургской ММО, кс.
Нейман Эдуард Эдуардович, метеоролог, адъюнкт ГФО, Покров-

ская ул., 30.
Нерлинг Елисавета-Эльфрида Николаевна, вычислитель ГФО. 

Итальянская, 15.
Нилэндер Александра Владимировна, вычислитель ГФО. Б. Коню-

шенная, 6–8.
Нордгейм фон, Владимир Васильевич, управл. Типографией ИАН, 

кск. ВО, 9 л., 12. Тлф.
Ольденбург Сергей Фёдорович, востоковед, акад., Непременный Сек-

ретарь, дсс, ВО, Университетская л., 1 (Главное здание ИАН). Тлф. Ф. 208.
*Ольденбург Фёдор Фёдорович, педагог Тверской земской.учи-

тельской школы, Тверь. Ф. 887.
Остен-Сакен барон фон-дер, Фёдор Романович, почетный чл., чл. 

Комис. по введению нового стиля и Комис. по РПЭ, дтс. Фурштадт-
ская, 25. Ф. 1061.
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Петерс Александр Александрович, библиотекарь II Отд-ния БАН, 
сс. ВО, 7 л., 2.

Петри Бернгард Эдуардович, этнограф МАЭ. Александровский 
пр., 25 Тлф.

Петри Евгения Львовна, младший этнограф МАЭ. Александровс-
кий пр., 25. Тлф.

Петц Иосиф Эдуардович, препаратор ГММ. Измайловский пр. 1-я 
рота, 1.

Радлов Василий Васильевич (Фридрих Вильгельмович), востоко-
вед, тюрколог, этнограф, академик, дтс. ВО, 7 л., 2. Тлф. Ф. 177.

Радлов Эрнест Львович, писатель, философ, дсс. (чл.-корр. 1920). 
ВО, 1 л., 40. Тлф. Ф. 1052.

Раунер Станислав Юльевич, чл. ПВК, дсс. ВО, Б. пр., 35.
Рауш ф о н–Т р а у б е н б е р г, барон Павел Александрович, чл. 

Комис. по РПЭ, дсс. Б. Монетная ул., 22. Тлф.
Регель Василий Эдуардович, историк-византинист, славист, чл.-

корр., чл. Комис. по изд. соч. В.Г. Васильевского, дсс. ВО, Средний пр., 
11 (кв. Зибольд).

*Рейнбот Павел Евгеньевич, чл. Комис. по постройке памятника 
А.С. Пушкину, присяжный поверенный, сс. Фурштадтская, 35. Тлф.

Реммей Цецилия Карловна, вычислитель ГФО. Мойка, 8.
Ремпен Мария Карловна, помощник зоолога ЗМ. Церковная 4. Тлф.
Ренц Франц Францович, старший астроном ГАО, дсс. Тлф.
Розенберг Фридрих Александрович, востоковед-иранист, старший 

ученый хранитель АМ, ка, (чл.-корр. 1923). ВО, 2 л. 15. Тлф. Ф. 850.
*Розенталь Эльмар Генрихович, чл. МагнК, проф. Имп. Варшав-

ского ун-та.
Рорданц Карл Карлович, механик ГФО, поч. гражд, ВО, 23 л., 2.
Скрибановиц Федор Федорович, пом. библиотекаря II отд-ния БАН.
*Струве Людвиг Оттонович, чл. КМС, чл. Постоянной Центральной 

сейсмической комис., дир. Харьковской обсерватории, проф. Харьков-
ского ун-та, дсс.

Ферингер Анна Богдановна, и.о. библиотекаря и архивариуса ГФО. 
Фонтанка, 116.

*Фогель Роберт Филиппович, проф. Киевского ун-та Св. Владими-
ра, дир. Киевской астрономической обсерватории., сс.

Фридман Александр Александрович, физик Романовской аэроло-
гической обсерватории близ Павловска.
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*Фус Виктор Егорович, чл. ПВК, отставной тс. Спасская, 17.
*Шейблер Карл Карлович, чл. Попечительного совета МАЭ, ком-

мерческий советник. Лодзь.
*Шеффер Петр Николаевич, чл. Комис. по изданию памятников 

древнерусской литературы, кс. Инженерная, 4. Тлф.
Шмидт Ганс Максимилианович, помощник библиотекаря II Отд-

ния БАН. Колпинская, 21.
*Шотлендер фон, Феликс Юльевич, чл. Попечительного совета 

МАЭ. ВО, 16 л., 9. Тлф.
*Шпиндлер фон, Иосиф Бернгардович, чл. ПВК и Комис. по ис-

следованию верхних слоев атмосферы, генерал-лейтенант. ВО, 16 л., 9. 
Тлф.

Шредер фон, Эльза Германовна, каталогизатор ГММ. Потемкин-
ская, 2.

Шрейдер Михаил Николаевич, врач ГАО, сс. Царское Село, Гос-
питальная ул., З (дом Госпиталя Дворцового ведомства).

Штакельберг барон, Александр Павлович, правитель дел Канцеля-
рии Правления ИАН, кс. ВО, 7 л., 2. Тлф.

Штеллинг Павел Эдуардович, геофизик, ттс. Екатеринбург обсер-
ватория.

Штеллинг Эдуард Васильевич, геофизик, чл.-корр., пом. дир. ГФО, 
чл. Постоянной центральной сейсмической комис., Постоянной водо-
мерной комис. и Магнитной комис. ВО, 18 л., 9. Тлф.

Штубендорф фон, Отто Эдуардович, почетный чл., чл. Комис. по 
введению нового стиля, Комис по градусному измерению на островах 
Шпицбергена и Комис. РПЭ, генерал-от-инфантерии. Николаевская 
ул., 75.

Эттинген фон, Артур Артурович (Артур Иоахим), физик, метео-
ролог, чл.-корр. Лейпциг.

Эттингер Владимир Антонович, метеоролог, адъюнкт ГФО, ка. Ан-
глийский пр., 22.

Якобсон Георгий Георгиевич, старший зоолог ЗМ, СС. ПС, Боль-
шой пр., 56.

Якобсон Эдуард Эдуардович, журналист и архивариус Канцеля-
рии правления ИАН. Университетская л., 1.

Итого 108 человек. 24 человека жили вне Петрограда. 28 — добро-
вольные члены комиссий, комитетов и попечительных советов.


