
~ 1 ~ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



~ 2 ~ 

 

 

 

 

DEUTSCHE  WISSENSCHAFTLER  RUSSLANDS 

 

НЕМЕЦКИЕ  УЧЁНЫЕ  РОССИИ 

 
 

 

 

 

ENZYKLOPÄDIE 
Band 2 / L bis Z 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

Том 2 

 
Edmund MATER 

 

Эдмунд МАТЕР 

 

 

 

 

 

© Die Weiterverwendung der Inhalte (in elektronischer, schriftlicher oder 

sonstiger Form) ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Verfassers der 

Enzyklopädie untersagt 
 

© Частичное или полное использование материалов энциклопедии 

возможно только с разрешения автора-составителя 

 

 

 

Daten sind verfasst 01.01.2010. Daten sind aktualisiert 01.06.2020 

 

Составлено и обработано 01.01.2010. Актуализировано 01.06.2020 
 

 



~ 3 ~ 

 

 

 

Inhalt 
 

Содержание 
 

 

Dateien sind alphabetisch eingeordnet 

 

Данные расположены в алфавитном порядке 

 

 

 

-L- 
 

1. LAEMMLEIN, Georgij (Georg) (Dr.). 1901. 

2. LAMM, Paul Alexandrovitsch. (Dr.). 1882. 

3. LANG, Georgij (Dr.). 1875. 

4. LANGE, Alexander (Dr.). 1921. 

5. LANGE, Nikolaj. (Dr.). 1858. 
6. LANGE, Otto Konstantinovitsch. (Dr.). 1883. 

7. LANGSDORF, Georg Heinrich (Dr.). 1774. 

8. LANZ, Heinrich Ernst. (Dr.). 1886. 

9. LANZ, Werner. (Dr.). 

10. LEGLER, Viktor (Dr.). 1948. 

11. LEHMANN, Eduard Alexandrovitsch. (Dr.). 1849. 

12. LEHMANN, Jewgenij (Dr.). 1937. 

13. LEHMANN, Johann Gottlieb. (Dr.). 1719. 

14. LEHMANN, Wladimir (Dr.). 1912. 

15. LEHMANN-BALANOWSKAJA, Inna (Nina) (Dr.). 1881. 

16. LEHR, Pavel (Dr.). 1923. 

17. LEHRBERG, August Christian. (Dr.). 1770. 

18. LEIST, Ernst Egor. (Dr.). 1852. 

19. LEJSLE, Frieda (Dr.). 1903. 

20. LEMBERG, Iwan (Johann) (Dr.). 1842. 

21. LEMONIUS, Wilhelm Christian. (Dr.). 1817. 

22. LENGAUER, Hermann (Dr.). 1905. 

23. LENZ, Heinrich Friedrich Emil. (Dr.). 1804. 

24. LENZ, Robert Christian. (Dr.). 1808. 

25. LENZ, Robert Emil. (Dr.). 1833. 

26. LERCHE (LERCH), Johann. (Dr.). 1703. 

27. LERCHE, Wasilij Wasiljevitsch. (Dr.). 1791. 

28. LESCH (LÖSCH), Ferdinand (Dr.). 1840. 

29. LESSHAFT, Emil. (Dr.). 1870. 

30. LESSNER, Michail Waldemar. (Dr.). 1912. 

31. LEUTMANN, Johann Georg. (Dr.). 1667. 

32. LEWEN, Ernst (Dr.). 1933. 

33. LEWENTAL (LÖWENTAL), Richard. (Dr.). 1925. 

34. LEYSLE, Viktor (Dr.). 1901. 

35. LICENBERGER, Olga Andreevna (Dr.). 1971. 

36. LICHTENBERG, Artur (Dr.). 1969. 

37. LIDER, Viktor (Dr.). 1919. 

38. LIEB, Johann Wilhelm Friedrich. (Dr.). 1730. 

39. LIEDER (LIDER), Ludmila. (Dr.). 1976. 

40. LIEDER, Viktor (Dr.). 1941. 

41. LIMBERG, Alexander Alexandrovitsch. (Dr.). 1884. 



~ 4 ~ 

42. LIMMER, Karl August. (Dr.). 1767. 

43. LIND, Eduard (Dr.). 1939. 

44. LINDBERG, Alexander (Dr.). 1898. 

45. LINDEMANN, Karl. (Dr.). 1847. 

46. LINDEMANN, Wladimir (Dr.). 1868. 

47. LINDGREN, Johann Gustav. (Dr.). 1802. 

48. LINGEN, Max (Magnus) v. (Dr.). 1851. 

49. LISS, Olga (Dr.). 1933. 

50. LITTROW, Josef Johann. (Dr.). 1781. 

51. LODER, Ferdinand Justus Christian. (Dr.). 1753. 

52. LOEWENTHAL, Alexander. (Dr.). 1832. 

53. LOEWENTHAL, Gustav Osipovitsch (Dr.). 1788. 

54. LOMTEV, Denis. (Dr.). 1972. 

55. LORCH, Alexander Georg. (Dr.). 1889. 

56. LORENZ, Friedrich Karl. (Dr.). 1803. 

57. LOTTER, Johann Georg. (Dr.). 1702. 

58. LOWITZ, Georg Moritz. (Dr.). 1722. 

59. LOWITZ, Johann Tobias. (Dr.). 1757. 

60. LUGEBIL, Karl Joahim. (Dr.). 1830. 

61. LUNGERSHAUSEN, Friedrich (Friedrich-Otto-Julius) (Dr.). 1884. 

62. LUNGERSHAUSEN, Heinrich (Leo Heinrich) (Dr.). 1910. 

63. LUSE, Leonhard (Dr.). 1925. 

64. LUTHER, Robert Andrejevitsch (Robert Justus Karl Martin) (Dr.) 1889. 

65. LÜTSCH, Rudolf Jakob. (Dr.). 1854. 

 

 

-M- 
 

1. MAACK, Richard Otto. (Dr.). 1825. 

2. MADER, Viktor. (Dr.). 1920. 

3. MAKSIMOV, Ewgenij (Dr.). 1930. 

4. MAKSIMOV, Igor (Dr.). 1910. 

5. MANGOLD, Wendelin (Dr.). 1940. 

6. MANN, Alexander Ippolit. (Dr.). 1864. 

7. MANTEIVEL, Boris (Dr.). 1907. 

8. MARTINSON, Herbert (Dr.). 1911. 

9. MASING, Iwan (Dr.). 1879. 

10. MASING, Jurij (Dr.). 1951. 

11. MASING, Karl Karlovitsch. (Dr.). 1849. 

12. MASING, Rosa (Rosalia) (Dr.). 1894. 

13. MATIS, V.I. (Woldemar) (Dr.). 

14. MATTERN, Eugen Emil. (Dr.). 1858. 

15. MATTHAEI, Christian Friedrich. (Dr.). 1744. 

16. MATTIS, Helmut (Dr.). 1928. 

17. MAUER, Fjodor Michail. (Dr.). 1897. 

18. MAUL, Eugen. (Dr.). 1973. 

19. MAY, Karl Johann. (Dr.). 1820. 

20. MAYDELL, Ernest Ernestovitsch (Dr.). 1878. 

21. MAYDELL, Peter Magnus Friedrich. (Dr.). 1819. 

22. MAYER, Georgij (Dr.). 1948. 

23. MAZONN, Julius (Dr.). 1817. 

24. MEFFERT, Boris (Dr.).1878. 

25. MEHNERT, Klaus. (Dr.). 1906. 

26. MEHNSBIER, Michael Alexander. (Dr.). 1855. 

27. MEHRING, Friedrich (Dr.). 1822. 

28. MEHRWART, Alexander Michael. (Dr.). 1884. 

29. MEISNER, Alexander. (Dr.). 1937. 

30. MEISSNER, Boris. (Dr.). 1915. 

31. MEISTER, Alexander (Dr.). 1865. 

32. MEISTER, Georg Karl. (Dr.). 1873. 

33. MENNER, Wladimir Wasilij. (Dr.). 1905. 



~ 5 ~ 

34. MERING, Friedrich Fjodor. (Dr.). 1822. 

35. MERKLIN, Karl Eugen. (Dr.). 1821. 

36. MESSERSCHMIDT, Daniil Gottlieb. (Dr.). 1685. 

37. MEVIUS, Appolon Fjodor. (Dr.). 1820. 

38. MEYENDORFF, Alexander Felix. (Dr.). 1869. 

39. MEYER v. WALDECK, Friedrich Clemens. (Dr.). 1824. 

40. MEYER, Alexander (Dr.). 1947. 

41. MEYER, Eduard (Dr.). 1859. 

42. MEYER, Elisabeth (Dr.). 1894. 
43. MEYER, Heinrich (Genrich) (Dr.). 1893. 

44. MEYER, Karl Anton. (Dr.). 1796. 

45. MEYER, Konstantin (Dr.). 1881. 

46. MEYER, Marina (Dr.). 1927. 

47. MEYER, Alexander Theophil (Dr.). 1865. 
48. MEYER, Wladimir (Dr.). 1924. 

49. MEYER-MELIKJAN, Nonna (Dr.). 1937. 

50. MICHAILOV, Dmitrij (Dr.). 1929. 

51. MICHEL, Wasilij (Dr.). 1903. 

52. MICHELSON, Wladimir (Dr.). 1860. 

53. MIDDENDORF, Alexander Fjodor. (Dr.). 1815. 

54. MIDDENDORFF, Ernst Alexandrovitsch (Dr.). 1851. 

55. MIKLUCHO-MACKLAY, Nikolaj (NOCOLAUS von MACLAY) (Dr.). 1846. 

56. MILLER, Anatolij Filipp. (Dr.). 1901. 

57. MILLER, Nikolaj Fjodor. (Dr.). 1847. 

58. MILLER, Oskar Orest. (Dr.). 1833. 

59. MILLER, Viktor (Dr.). 1880. 

60. MILLER, Wsewolod. (Dr.). 1848. 

61. MINDING, Ferdinand Gottlieb. (Dr.). 1806. 

62. MINOR, Alexander (Dr.). 1951. 

63. MIRAM, Eduard (Dr.). 1811. 

64. MIRAM, Emilia (Dr.). 1870. 

65. MÖBES, Grigorij Ottonovitsch (Dr.). 1868. 

66. MOESSNER, Eugen Eduard. (Dr.). 1891. 

67. MOLIEN, Fjodor Eduard. (Dr.). 1861. 

68. MONTERWERDE, Nikolaj (Dr.). 1885. 

69. MOOHR, Georgij (Heinrich) (Dr.). 1907. 

70. MORITZ, Alexander Arnoldovitsch (Dr.). 1861. 

71. MORITZ, Karl Fjodorovitsch (Dr.). 1799. 

72. MOSER, Sergej (Dr.). 1979. 

73. MUEHLBERGER-POLITOVA, Marina (Dr.). 1973. 

74. MÜHL. Michael Leontij. (Dr.). 1909. 

75. MÜHLHAUSEN, Fjodor Karlovitsch (Dr.). 1775. 

76. MÜLLER (MÜLLER-KAMP), Erich Karl. (Dr.). 1897. 

77. MULLER (MÜLLER), Rudolf (Dr.). 1899. 

78. MÜNCH, Grigorij Nikolaj. (Dr.). 1836. 

79. MUNNICH, Maxim (Dr.). 1942. 

80. MÜNZLOFF (MINZL.), Karl-Rudolf. (Dr.).1811. 

81. MUSCHKETOV, Dmitrij (Dr.). 1882. 

82. MUSSELIUS, Maximilian (Dr.). 1884. 

83. MUSTEL, Ewald (Dr.). 1911. 

 

 

-N- 
 

1. NADLER, Wasilij Karlovitsch. (Dr.). 1840. 

2. NAM, Iraida (Irina) V. (Dr.). 1950. 

3. NAUCK, August Karl. (Dr.). 1822. 

4. NEMETTI, Eduard (Dr). 1827. 

5. NEUFELD, Johann (Dr.). 1949. 

6. NEUFELD, Katharina. (Dr.). 1951. 

7. NEUGEBAUER, Viktor (Dr.). 1897. 



~ 6 ~ 

8. NEUGEIST-NASARUCK, Andrej. (Dr.). 1951. 

9. NEUKIRCH, Johann (Dr.). 1803. 

10. NEUTATZ, Dietmar. (Dr.). 1964. 

11. NEYBURG, Maria (Dr.). 1894. 

12. NOLCKEN, Adolf Alexander Friedrich Nikolaj. (Dr. 1861. 

13. NOLDE, Alexander (Dr.). 1873. 

14. NORDMANN, Alexander David. (Dr.). 1803. 

15. NÖTZEL, Karl. (Dr.). 1870. 

16. NUDOW, Heinrich. (Dr.). 1752. 

 

 

-O- 
 

1. OBERDÖRFER, Andreas (Dr.). 1939. 

2. OBGOLZ (OBGOLC, OBHOLZ), Albert Antonovitsch. (Dr.).1936. 

3. OESTERLE, Otto. (Dr.). 1940. 

4. OKSNER, Alfred (Dr.). 1898. 

5. OLDEROGGE, Dimitrij Alexej. (Dr.). 1904. 

6. ÖLSCHLEGER (ELSCHLEGER), Adam Olearij (Dr.).1603(1599). 

7. OPPEL, Christopher Fjodorovitsch. (Dr.). 1835. 

8. OPPEL, Wladimir Andrej. (Dr.). 1872. 

9. OSTWALD, Galina. (Dr.). 

10. OSTWALD, Wilhelm Friedrich. (Dr.). 1853. 

11. OTT, Dmitrij Oskarovitsch. (Dr.). 1855. 

 

 

-P- 
 

1. PADDE, Gustav Ferdinand Richard. (Dr.). 1831. 

2. PAHLEN, Emmanuel (Dr.). 1882. 

3. PANDER, Christian Iwanovitsch. (Dr.). 1794. 

4. PANKRATZ (PANKRATC), Swetlana. (Dr.). 1946. 

5. PANSNER, Lawrentij Iwanovitsch. (Dr.). 1777. 

6. PARROT, Iohann Friedrich Wilhelm. (Dr.). 1791. 

7. PARROT, Jegor Iwanovitsch. (Dr.). 1767. 

8. PAULSEN (PAULSON), Otto (Dr.). 1837. 

9. PESAROVIUS, Paul. (Dr.). 1776. 

10. PETERS, Boris (Dr.). 1926. 

11. PETRI, Eduard Juljevitsch. (Dr.). 1854. 

12. PETROWA, Marina. (Dr.). 1985. 

13. PETZHOLDT, Georg Paul Alex (Alexander). (Dr.). 1810. 

14. PFAFF, Iohann Wilhelm Andreras. (Dr.). 1774. 

15. PFAFF, Woldemar (Dr.). (vor 1850). 

16. PINNEKER, Jevgenij Viktorovitsch (Dr.). 1926. 

17. PLESCHAKOWA (WEIZ), Walentina (Valentina) (Dr.). 1952. 

18. PLESKE, Fjodor Dmitrijevitsch. (Dr.). 1858. 

19. PLEVE, Igor R. (Dr.). 1958. 

20. POEHL, Alexander Wasiljevitsch. (Dr.). 1850. 

21. POEHL, Alfred Alexandrovitsch. (Dr.). 1879. 

22. POHL, Andrej Iwanovitsch (Dr.). 1794. 

23. POHLE, Richard Richardovitsch (Dr.). 1869. 

24. POSSELT, Moritz. (Dr.). 1804(05). 

25. PRINZ, Jakov. (Dr.). (1891. 

26. PROPP, Michail (Dr.). 1937. 

27. PROPP, Wladimir Jakowlewitsch. (Dr.). 1895. 

28. PUDOWKIN, Michail (Dr.). 1933. 

29. PULMANN, Iwan Aloisovitsch. (Dr.). 1859. 

 

 



~ 7 ~ 

-Q- 
 

1. QUIRING, Emmanuel Ionovitsch. (Dr.). 1888. 

 

 

-R- 
 

1. RAABEN, Lev Nikolajevitsch. (Dr.). 1913. 

2. RACHMANINOV, Iwan (Dr.). 1826. 

3. RADLOFF, Karl Friedrich. (Dr.). 1783. 

4. RADLOW (RADLOFF), Friedrich Wilhelm. (Dr.).1837. 

5. RAMMELMEYER, Elena (Dr.). 1897. 

6. RASUMOVSKAJA-WILCKEN, Elena (Dr.). 1895. 

7. RATH, Georg. (Dr.). 

8. RAU, Eduard (Dr.). 1941. 

9. RAU, Fjodor Albertovitsch. (Dr.). 1868. 

10. RAU, Paul. (Dr.) (Ps. Paul Reinhold). 1897. 

11. RAUCHFUß, Karl Andrejevitsch (Dr.). 1835. 

12. RAUPACH, Ernst Benjamin Solomon. (Dr.). 1784. 

13. RAUSCH de TRAUBENBERG, Nina Konstantinovna. (Dr.). 1920. 

14. RAUSCHENBACH, Boris V. (Dr.). 1915. 

15. RAUSCHENBACH, Jurij (Dr.). 1909. 

16. RAUSER-TSCHERNOUSOVA, Dagmara (Dr.). 1895. 

17. RECK, Hans Friedrichovitsch. (Dr.). 1907. 

18. REDOWSKY, Iwan Iwanovitsch. (Dr.). 1773. 

19. REGEL, Anatolij Robertovitsch. (Dr.). 1915. 

20. REGEL, Robert Eduardowitsch (Dr.). 1867. 

21. REHBINDER, Boris Borisovitsch (Bernhard Bern.). (Dr.).1867. 

22. REHBINDER, Pjotr Alexandrovitsch. (Dr.). 1898(1901). 

23. REICHARDT, Axel Nikolajevitsch. (Dr.). 1891. 

24. REIMER, Johannes. (Dr.). 1955. 

25. REIMERS, Fjodor. (Dr.). 1904. 

26. REIMERS, Nikolaj Fjodorovitsch. (Dr.). 1931. 

27. REIN, Fjodor Alexandrovitsch. (Dr.). 1866. 

28. REIN, Georgij Ermolajevitsch. (Dr.). 1854. 

29. REINHARD, Alexander Wladimirovitsch. (Dr.). 1883. 

30. REINHARD, Jakov. (Dr.). 1935. 

31. REINHARD, Leonid Wladimirovitsch. (Dr.). 1888. 

32. REINHARDT, Anatolij Ludvigovitsch. (Dr.). 1879. 

33. REIS, Boris. (Dr.). 1943. 

34. REISS, Ferdinand. (Dr.). 1778. 

35. REITLINGER, Ekaterina. (Dr.). 1914. 

36. REJTER, Bruno. (Dr.). 1941. 

37. REMPEHL, Heinrich (Dr.). 1933. 

38. RENGARTEN, Nina Wladimirowna. (Dr.). 1912. 

39. RENGARTEN, Vladimir Pavlovitsch. (Dr.). 1882. 

40. RENNENKAMPFF, Nikolaj. (Dr.). 1832. 

41. RENNENKAMPFF, Wladimir. (Dr.). 1862. 

42. RENZ, Franz Franzevitsch (Franz Robert). (Dr.). 1860. 

43. REPINA (REGINA), Ella. (Dr.). 

44. REUSCH, Richard (Gustav Otto Richard). (Dr.). 1891. 

45. REUSNER, Georgij Igorevitsch. (Dr.). 1934. 

46. REUSNER, Igor Michailovitsch. (Dr.). 1889(1899). 

47. REUSNER, Lev Igorevitsch. (Dr.). 1928. 

48. REUSNER, Marina Lvovna. (Dr.). 1954. 

49. REUSNER, Michail Andrejevitsch. (Dr.). 1868. 

50. REYER, Carl Carlovitsch. (Dr.). 1846. 

51. RHODE, Gotthold. (Dr.). 

52. RICHTER, Gawriil D. (Dr.). 1899. 

53. RICHTER, Jakov. (Dr.). 1931. 



~ 8 ~ 

54. RICHTER, Viktor Juljevitsch. (Dr.). 1841. 

55. RICHTER, Wilhelm Michailovitsch. (Dr.). 1767. 

56. RIDIGER (RÜDIGER), Alexander Michaijlovitsch (ALEXIJ II).(Dr.) 1929. 

57. RIEDEL, Robert (Dr.). 1932. 

58. RIKERT, Paul Emiljevitsch (Paul Halpern). (Dr.). 1907. 

59. RIMSKIJ-KORSAKOV, Michail. (Dr.). 1873. 

60. RIS, Wladimir Fjodorovitsch. (Dr.). 1907. 

61. RITTER, Alexander. (Dr.). 1939. 

62. RODE, Alexej. (Dr.). 1896. 

63. RODENDORF (RODERDORF), Boris. (Dr.). 1904. 

64. ROENNE, Vladimir Tichonovitsch. (Dr.). 1908. 

65. ROMANOW, Konstantin Konstantinowitsch. (Dr.). 1858. 

66. ROMANOV, Nikolai Michailowitsch (Groβfürst). (Dr.). 1859. 

67. ROMANOVA (HESSEN-DARMSTADSKAJA), Alexandra. (Dr.). 1872. 

68. ROMER, Paul. (Dr.). 1835. 

69. ROSBERG, Michail Petrovitsch. (Dr.). 1804. 

70. ROSE, Nikolaj Wladimirovitsch. (Dr.). 1890. 

71. ROSE, Vitali. (Dr.). 1957. 

72. ROSEN, Viktor Romanovitsch. (Dr.). 1849. 

73. ROSENBERG, Georgij. (Dr.). 1914. 

74. ROSENBERG, Vera. (Dr.). 1894. 

75. ROSENBERGER, Karl Ottovitsch. (Dr.). 1806. 

76. ROSHEVITZ, Roman. (Dr.). 1882. 

77. ROT, Wladimir Karlovitsch. (Dr.). 1848. 

78. RUDOLF, Iwan Jakovlevitsch. (Dr.). 1754. 

79. RÜHL, Iwan Fjodorovitsch (Johann Georg). (Dr.). 1768. 

80. RUMMEL, Karl Christoph (Karl Fridrichowitsch), von (Dr.). 1812. 

81. RUPRECHT, Franz Iwanovitsch. (Dr.). 1814. 

82. RUSSOW, Edmund Friedrichovitsch. (Dr). 1841. 

83. RUTZ, Reinhold. (Dr.). 1936. 

 

 

-S- 
 

1. SACHS, Friedrich Friedrichovitsch. (Dr.). 1918. 

2. SAVITSCH, Alexej (Dr.). 1810. 

3. SCHAMNE, Nikolaj (Dr.). 1951. 

4. SCHECK, Georg. (Dr.). 

5. SCHEFFER, Alexander (Dr.). 1831. 

6. SCHEINBERG, Gerhard (Georgij) (Dr.). 1875. 

7. SCHELESNOV, Nikolaj (Dr.). Vor 1842. 

8. SCHELIKE (SCHÄLIKE), Waltraut. (Dr.). 1927. 

9. SCHENFER, Klawdij (Dr.). 1885. 

10. SCHERER, Alexander Iwanovitsch. (Dr.). 1771. 

11. SCHEWJAKOV, Wladimir (Dr.). 1859. 

12. SCHIFFERS, Jevgenija Wladimirovna. (Dr.). 1892. 

13. SCHILLER, Franz. (Dr.). 1898. 

14. SСHITT, Pjotr (Dr.). 1875. 

15. SCHLAU, Wilfried. (Dr.). 1917. 

16. SCHLEGEL, Felix. (Dr.). 1927. 

17. SCHLÖZER, Christian Augustovitsch. (Dr.). 1774. 

18. SCHMALCHAUSEN, Iwan Fjodorovitsch (Johann (Theodor). (Dr.). 1849. 

19. SCHMALCHAUSEN, Iwan Iwanovitsch. (Dr.). 1884. 

20. SCHMALCHAUSEN (SCHMALHAUSEN), Olga (Dr.). 1911. 

21. SCHMALZ, Johann Friedrich Leberecht (Dr.). 1871. 

22. SCHMIDT (SCMIDT), Alexander Eduardovitsch. (Dr.). 1871. 

23. SCHMIDT, Fjodor Bogdanovitsch. (Dr.). 1832. 

24. SCHMIDT, Fjodor Iwanovitsch. (Dr.). 1877. 

25. SCHMIDT, Fjodor (Dr.). 1941. 

26. SCHMIDT, Georgij (Dr.). 1896. 

27. SCHMIDT, Jewgenij (Dr.). 1920. 



~ 9 ~ 

28. SCHMIDT, Karl Genrichovitsch (Karl Ernst Heinrich). (Dr.). 1822. 

29. SCHMIDT, Konstantin (Dr.). 1817. 

30. SCHMIDT, Michail (Dr.). 1904. 

31. SCHMIDT, Nikolaij Genrichovitsch. (Dr.). 1909. 

32. SCHMIDT, Pjotr Juljevitsch. (Dr.). 1872. 

33. SCMIDT, Sigurd (Dr.). 1922. 

34. SCHMIDT, Viktor (Dr.). 1865. 

35. SCHMIEDER, Marina (Dr.). 1972. 

36. SCHNELL, Leopold (Dr.). 1939. 

37. SCHOBER, Gottlieb. (Dr.). (ca. 1670). 

38. SCHÖCK, Georg. (Dr.). 1907. 

39. SCHÖNFELD, Georg (Dr.). 1940. 

40. SCHÖNFELD, Igor (Dr.). 1950. 

41. SCHÖNROCK, Alexander Michailovitsch. (Dr.). 1853. 

42. SCHRÄDER, Richard Richardovitsch. (Dr.). 1867. 

43. SCHREIDER, Anatolij (Dr.). 1943. 

44. SCHRENCK, Alexander Iwanovitsch. (Dr.). 1816. 

45. SCHRENCK, Leopold Iwanovitsch. (Dr.). 1826. 

46. SCHREPP, Boris (Dr.). 1934. 

47. SCHRETER, Alexej (Dr.). 1918. 

48. SCHUBERT, Boris (Dr.). 1906. 

49. SCHÜLE, Edmund. (Dr.). 1938. 

50. SCHULMEISTER, Konstantin Georgijevitsch. (Dr.). 1895. 

51. SCHULZ, Gaij (Dr.). 1897. 

52. SCHULZ, Michail (Dr.). 1919. 

53. SCHULZ, Nadeshda Karlovna (Dr.). 1839. 

54. SCHULZ, Sergej Sergeevitsch. (Dr.). 1898. 

55. SCHULZ, Sergej Sergeevitsch. (Dr.). 1934. 

56. SCHULZ, Viktor Lvovitsch. (Dr.). 1908. 

57. SCHUR-SARRING (TSCHUR-SARRING), Irina (Mag. art.) (Dr.). 

58. SCHWAB, Alexander. (Dr.). 1945. 

59. SCHWANWITZ (SCHWANWITSCH), Boris Nikolajvitsch (Dr.) 1889. 

60. SCHWARZ, Alexander Nikolajevitsch. (Dr.). 1848. 

61. SCHWARZ, Eduard (Dr.). 1835. 

62. SCHWARZ, Franz Qsaverij (Ksaverij). (Dr.). 1847. 

63. SCHWARZ, Ludwig Eduardovitsch. (Dr.). 1822. 

64. SCHWARZ, Stanislav (Dr.). 1919. 

65. SCHWEBS, Heinrich (Genrich) (Dr.). 1929. 

66. SCHWEDE, Jevgenij Jevgenjevitsch. (Dr.). 1890. 

67. SCHWEINFURTH, Georg (Dr.). 1836. 

68. SCHWEIZER, Bogdan Jakovlevitsch (Kaspar Gottfried) (Dr.). 1816. 

69. SCHWEYER, Alexander (Dr.). 1873. 

70. SEEBERG, Friedrich (Dr.). 1872. 

71. SEHER, Ewald (Dr.). 1935. 

72. SEHER, Sergej (Dr.). 1959. 

73. SEIDLITZ, Karl Karlovitsch. (Dr.). 1798. 

74. SEIDLITZ, Nikolaj (Dr.). 1831. 

75. SEIFERT, Helene. (Dr.). 1973. 

76. SIBER (SIEBER), Nikolaj Iwanovitsch. (Dr.) 1844. 

77. SIEBEN, Viktor. (Dr.). 1948. 

78. SIEBENGAR, August (Dr.). 1888. 

79. SIEBOLD, Filip Franz (Baltasar) (Dr.). 1796. 

80. SIEGEL, Felix (Dr.). 1920. 

81. SIEGESBECK, Iohann Georg. (Dr.). 1686. 

82. SIEVERS, Gustav Iwanovitsch. (Dr.). 1843. 

83. SIKSTEHL, Tatjana (Dr.). 1910. 

84. SILLER, Karl Friedrich Eduard. (Dr.). 1801. 

85. SKONNIKOVA–FANDRICH, Waltraut (Dr.). 1950. 

86. SKRJABIN, Konstantin (Dr.). 1878. 

87. SLAWJANOV, Nikolaj (Dr.). 1878. 

88. SOLNZEV-ELBE, Nikolaj (Dr.). 1902. 

89. SOMMER, Erich Franz. (Dr.). 1912. 



~ 10 ~ 

90. SORGE, Richard (Dr.). 1895. 

91. SOSNOWSKIJ, Dmitrij (Dr.). 1886. 

92. SPANGENBERG, Jevgenij Paplovitsch. (Dr.). 1898. 

93. SPENGLER, Oleg (Dr.). 1899. 

94. SPERK, Eduard Friedrichovitsch (Dr.). 1837. 

95. SPERK, Gustav (Dr.). 1845(46). 

96. SPICKERMANN, Wladimir (Dr.). 1950. 

97. SPÖTTER, Elvira (Dr.). 1945. 

98. STACKELBERG (SСHTACKELBERG), Adolf (Dr.). 1808. 

99. STACKELBERG, Alexander (Dr.). 1897. 

100. STAHL, Viktor (Dr.). 1897. 

101. STAUDE, Nina (Dr.). 1888. 

102. STECHER, Gennadij (Dr.). 1891. 

103. STEDING, Alexander (Dr.). 1862. 

104. STEGMANN, Boris Karlowitsch. (Dr.). 1898. 

105. STEHLE, Waldemar. (Dr.). 1949. 

106. STEIN, Jurij Konstantinovitsch. (Dr.). 1931. 

107. STEINMETZ, Arthur (Dr.). 1941. 

108. STEINWAND, Eduard (Dr.). 1890. 

109. STELLING, Eduard Wasiljevitsch (Eduard Reinhold). (Dr.). 1850. 

110. STEPHAN, Friedrich Christianovitsch. (Dr.). 1757. 

111. STERN, Ernest Romanovitsch. (Dr.). 1859. 

112. STERNBERG, Pavel (Dr.). 1865. 

113. STEVEN, Alexander (Dr.). 1844. 

114. STIBEN, Wladimir. (Dr.). 1895. 

115. STIEDA, Eugen. (Dr.). 

116. STILMARK, Felix (Dr.). 1931. 

117. STRAHLER, Oleg (Dr.). 1947. 

118. STRAUCH, Alexander Alexandrovitsch. (Dr.). 1832. 

119. STRAUSS, Emil (Dr.).1829. 

120. STRAUTMANN, Fjodor Ioannovitsch. (Dr.). 1912. 

121. STREIS, Nikolaj (Dr.). 1910. 

122. STRÖM, Alfred. (Dr.). 

123. STROMBERG, Armin (Dr.). 1911. 

124. STRUVE (KRÜDENER), Boris Alexandrovitsch. (Dr.). 1897. 

125. STRUVE, Heinrich Jegorovitsch. (Dr.). 1840. 

126. STRUVE, Karl (Dr.). 1835. 

127. STRUVE, Karl Jakovlevitsch. (Dr.). 1785. 

128. STRUVE, Ludvig Ottonovitsch (Gustav Wilhelm Ludwig). (Dr.). 1858. 

129. STRUVE, Otto Ludvigovitsch. (Dr.). 1897. 

130. STRUVE, Pjotr Bernhardovitsch. (Dr.). 1870. 

131. STUBENDORFF, Julij Iwanovitsch. (Dr.). 1811. 

132. STUMPF, Filipp (Dr.). 1863. 

133. STUMPP, Karl. (Dr.). 1896. 

134. STYCKEL, Tatjana (Dr.). 

135. SÜSS, Wladimir. (Dr.). 1954. 
136. SYBELIST, Wendelin Iwanovitsch (Dr.). ca. 1597. 

137. SZYMANOWSKI (SCHIMANOWSKIJ) Julius Alfons Nikolai (Dr.). 1829. 

 

 

-T- 
 

1. TAGER, Pavel Grigorjevitsch (Dr.). 1903. 

2. TALBERG, Dmitrij (Dr.). 1853(51). 

3. TANNENBERG, Bogdan Bogdanovitsch (Dr.). (vor 1790). 

4. TAUBE, Michail Alexandrovitsch. (Dr.). 1869. 

5. TAUBE, Pjotr Reinholdovitsch (Dr.). 

6. TAUBER, Georgij (Dr.). 1909. 

7. TAUSCHER, Michail. (Dr.). (ca. 1780). 

8. TAUSON, Lev (Dr.). 1917. 

9. TAUSON, Wladimir (Dr.). 1894. 
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10. TERES, Eduard (Dr.). 1939. 

11. TERJOCHIN, Sergej. (Dr.). 1962. 

12. THIEME, Iwan Augustovitsch. (Dr.). 1838. 

13. THOMANM (THOMAN, TOMAN), Inge. (Dr.).1969. 

14. THOMSON, Alexander Iwanovitsch. (Dr.). 1860. 

15. TILESIUS, Wilhelm Gottlob. (Dr.). 1768. 

16. TIMOFEJEVA-RESOVSKAJA, Helena (geborene FIEDLER). (Dr.). 1898. 

17. TOEWS, John B. (Dr.). 

18. TRANSCHEL, Wladimir Andrejevitsch. (Dr.). 1868. 

19. TRAPP, Julij Karlovitsch. (Dr.). 1815. 

20. TRAUTSCHOLD, Herman Adolfovitsch. (Dr.). 1817. 

21. TRAUTVETTER, Rudolf Ernestovitsch. (Dr.). 1809. 

22. TRINKLER, Gustav Wasiljevitsch. (Dr.). 1876. 

23. TRITSCHEL, Karl (Dr.). 1842. 

24. TRUBE, Lev (Dr.). 1921. 

25. TSCHEBOTARJOWA, Valentina Georgijewna. (Dr.). 1935. 

26. TSCHERKAZIANOVA (CERKAZJANOVA). Irina V. (Dr.).1955. 

27. TSCHERNOWA-DÖKE), Tamara (Dr.). 1944. 

28. TSCHERNYSCHEV, Feodosij (Dr.). 1856. 

 

 

-U- 
 

1. UGENFUCHT, Wladimir (Dr.). 1935. 

2. UNBEHAUN, Boris Genrichovitsch. (Dr.). 1898. 

3. UNDRITZ, Wilhelm Fomitsch. (Dr.). 1891. 

4. UNRUH, Benjamin H. (Dr.). 1881. 

5. UNTERBERGER, Alexander. (Dr.). 1827. 

6. USCHAKOV, Sergej (Dr.). 1934. 

 

 

-V- 
 

1. VARLIECH, Wladimir Karlovitsch. (Dr.). 1859. 

2. VASMER, Maxim Romanovitsch. (Dr.). 1886. 

3. VEJLERT (WEILERT), Artur A. (Dr.). 1923. 

4. VETTER, Erwin (Dr.). 1931. 

5. VOGEL, Robert Filippovitsch. (Dr.). 1859. 

6. VOGELMANN (FOGELMANN), Natalja (Dr.). 1913. 

7. VOGT, Alexander Bogdanovitsch (Dr.). 1848. 

8. VOIGT, Karl Karlovitsch. (Dr.). 1808. 

9. VOLBORT, Georgij (Dr.). 1885. 

10. VOLBORTH, Alexej (Dr.). 1924. 

11. VOLBORTH, Alexander (Dr.). 1800. 

 

 

-W- 
 

1. WAGNER, Ewgenij Antonovic. (Dr.). 1918. 

2. WAGNER, Jegor Jegorovitsch. (Dr.). 1849. 

3. WAGNER, Julij (Julius) (Dr.). 1865. 

4. WAGNER, Nikolaj. (Dr.). 1829. 

5. WAGNER, Pjotr (Dr.). 1799. 

6. WAGNER, Robert (Dr.). 1925. 

7. WAGNER, Viktor Wladimirovitsch. (Dr.). 1908. 

8. WAGNER, Wladimir (Dr.). 1849. 

9. WAHLZ, Irma. (Dr.). 1907. 

10. WALDHAUER, Oskar Ferdinandovitsch. (Dr.). 1883. 

11. WALGER, Ilona. (Dr.). 1939. 

12. WALTER, Alexander Petrovitsch. (Dr.). 1817. 
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13. WALTER, Fjodor. (Dr.). 1809. 

14. WALTER, Heinrich Eduardovitsch (Dr.). 1864. 

15. WALTER, Oskar (Dr.). 1884. 

16. WALTH, Richard H. (Dr.). 1924. 

17. WALTHER, Anton Eduard (Dr.). 1829. 

18. WALTHER, Anton Georg (Dr.). 1870. 

19. WALTHER, Karl-Anton (Dr.). 1867. 

20. WALZ, Jakov (Dr.). 1841. 

21. WARDENBURG, Arnold Kurtovitsch. (Dr.). 1913. 

22. WARLICH, Wladimir (Dr.). 1859. 

23. WASCHKAU, Nina E. (Dr.) 1955. 

24. WEBER (VEBER), Viktor. (Dr.). 1954. 

25. WEBER, Otto. (Dr.). 1938. 

26. WEBER, Valerian Nikolajevitsch. (Dr.). 1871. 

27. WEGNER, Natalija (Dr.). 

28. WEINBERG, Boris Petrovitsch. (Dr.). 1871. 

29. WEISSE, Fjodor Iwanovitsch. (Dr.). 1792. 

30. WELTZIEN, Iwan (Iohann Christian) (Dr.). 1767. 

31. WENDLAND, Konstantin (Dr.). 1909. 

32. WENGER (OSTASCHEVA), Natalija (Dr.). 1964. 

33. WENGRUS, Ljbov (Dr.). 1950. 

34. WENTZEL (WENTZELL, WENTTSEL), Alexander Dmitriewitsch (Dr.). 1937. 

35. WENTZEL, Dmitrij Alexandrowitsch (Dr.). 1898. 

36. WENTZEL, Wadim Ariewitsch (Dr.). 1934. 

37. WERNER, Albert Reinholdovitsch. (Dr.). 1904. 

38. WERNER, Jewgenij Valerianovitsch. (Dr.). 1843. 

39. WIEBE (VIBE), Peter Petrovitsch. (Dr.).1955. 

40. WIEBE, Iwan Iwanovitsch. (Dr.). 1902. 

41. WIDEMANN, Ferdinand Iwanovitsch. (Dr.). 1805. 

42. WIEDERKEHR, Maxim (Dr.). 1932. 

43. WIENS, Herbert. (Dr.). 1919. 

44. WILD, Heinrich Iwanovitsch. (Dr.). 1833. 

45. WILHELM, Kurt Adamovitsch(Dr.). 1938. 

46. WILKINS, Alexander (Dr.). 1845. 

47. WILMS, Waldemar (Woldemar) (Dipl.-ing. / Dr. agr.). 1933. 

48. WINDBERG, Georgij (Dr.). 1905. 

49. WINDHOLZ (VINDGOLC), Johann (IVAN). (Dr.). 1942. 

50. WINTER, Helmut Bogdanovitsch. (Dr.). 1785. 

51. WINTERHOLLER, Boris. (Dr.). 1937. 

52. WIPPER, Boris Robertovitsch. (Dr.). 1888. 

53. WIPPER, Georgij Franzevitsch. (Dr.). 1824. 

54. WIPPER, Jurij. (Dr.). 1916. 

55. WIPPER, Robert (Dr.).1859. 

56. WIRTH, Harry. (Dr.). 1942. 

57. WITT, Alexander. (Dr.). 1902. 

58. WITT, Wladimir (Dr.). 1889. 

59. WITTENBURG, Pavel Wladimirovitsch. (Dr.). 1884. 

60. WITTENBURG, Wilhelm Wladimirovitsch (Dr.). 1882. 

61. WITTMANN, Fjodor (Dr.). 1907. 

62. WITTRAM, Fjodor Fjodorovitsch. (Dr.). 1854. 

63. WITWER, Iwan Alexandrovitsch (Dr.). 1891. 

64. WOLF, Ernst. (Dr.). 1948. 

65. WOLFF, Martin Luther. (Dr.). 1744. 

66. WORMS, Wladimir Wasiljevitsch. (Dr.). 1868. 

67. WOSTOKOW (OSTENECK), Alexander. (Dr.). 1781. 

68. WRANGEL-ANDRONIKOVA, Maria (Margarita, Matilda). (Dr.). 1876. 

69. WRANGELL, Nikolaj Georgijevitsch. (Dr.). 1847. 

70. WREDEN, Edmund Romanovitsch. (Dr.). 1836. 

71. WREDEN, Felix Romanovitsch. (Dr.). 1841. 

72. WREDEN, Robert (Dr.). 1839(37). 

73. WREDEN, Roman (Robert). (Dr.). 1867. 

74. WULFIUS, Pavel Alexandrovitsch. (Dr.). 1908. 
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75. WUTTIG, Johann Friedrich Eduard. (Dr.). 1783. 

 

 

-Z- 
 

1. ZANDER, Viktor. (Dr.). 1955. 

2. ZÄPELIHN, Pjotr Andrejevitsch. (Dr.). 1772. 

3. ZBINDEN, Karl. (Dr.). 

4. ZEEH, Andrej Bogdanovitsch (Dr.). 1781. 

5. ZELAND, Nikolaj Lwowitsch. (Dr.). 1833. 

6. ZIELKE, Reginald. (Dr.). 1932. 

7. ZILCHERT, Otto (Otto-August-Hermann) (Dr.). 1812. 

8. ZIMMERMANN, Nikolaj (Dr.). 1890. 

9. ZIMMERMANN, Ritschard Ritschardovitsch. (Dr.). 1891. 

10. ZIMMERMANN, Sergej Emiljevitsch. (Dr.). 1882. 

11. ZINGER, Nikolaj Jakovlevitsch. (Dr.). 1842. 

12. ZINGER, Wasilij Jakovlevitsch. (Dr.). 1836. 

13. ZINSERLING, Alexander (Dr.). 1923. 

14. ZINSERLING, Ekaterina (Dr.). 1887. 

15. ZINSERLING, Jurij (Georgij) (Dr.). 1894. 

16. ZOGRAPH, Alexander Nikolajevitsch (Dr.). 1889. 

17. ZOLLER, Waldemar (Dr.). 1941. 

18. ZUBERBILLER, Elena (Dr.). 1904. 

19. ZUNCK (ZUNK), Hermann-Leopold (Dr.). 1818. 

 

 

Insgesamt/ Всего: 564 
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LAEMMLEIN, Georgij (Georg) (Dr.); 

ЛЕММЛЕЙН Георгий Глебович (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 27-28 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 
 

Geboren/Родился: 10.08.1901, в Цюрихе, Швейцария. 

Gestorben/Умер: 1962. 

 

Минералог. Кристаллограф. Доктор геолого-минералогических наук (1943). Профессор 

(1947). Историк естествознания. Основоположник технической кристаллографии. 

Являлся редактором «Трудов Института кристаллографии». Член редколлегии журнала 

«Кристаллография». Сотрудник Государственной академии материальной культуры, 

сотрудник Минералогического института Академии наук. 

Из дворян. Дедушка был механиком Индо-Европейского Телеграфа. Отец — Глеб 

Александрович Леммлейн (25.01.1875, Одесса), геофизик, преподаватель в Тифлисе, 

профессор. Мать — Елена Федоровна, урожденная Николаева, учитель географии и 

естествознания в средней школе. 

Детство Георгия прошло в Грузии, в Тифлисе, её богатая и разнообразная природа 

возбудила у него интерес к естественным наукам. В 1915—1919 гг. учился в гимназии. 

Собирал коллекции насекомых, минералов, гербарии, увлекался археологией. Первая 

научная работа Георгия связана с находкой остатков древнего стеклодувного 

производства, о чем был сделан доклад в Кавказском отделении Московского 

Археологического общества. В годы революции и Гражданской войны безуспешно 

пытался получить высшее образование, занимался в основном самостоятельно по 

книгам. В 1924 г. переехал в Ленинград и поступил на геолого-минералогическое 

отделение физико-математического факультета Ленинградского государственного ун-

та. Посещал научный кружок акад. А.Е. Ферсмана при Минералогическом музее АН 

(практикант). Окончил университет в 1929 г. Летом 1925 г. Участвовал в урановой 

экспедиции в Хакассии от Радиевого института, где заболел туберкулезом костей. 

Заболевание туберкулезом костей лишило его возможности заниматься полевыми 

работами. Работать начал в Минералогическом музее под руководством проф. А.В. 

Шубникова, занимался кристаллическим экспериментированием, техникой 

выращивания и обработкой кристаллов. Особенно ученого увлек горный хрусталь, 

кварц. Занимая должность эксперта треста № 13 по оценке кварцевого сырья, ездил по 

заданию этой организации на месторождения кварца Волыни и Приполярного Урала. 

Обосновал наличие на Полярном Урале жил альпийского типа — нового тогда 

генетического типа для СССР. Ряд исследований кварца, выполненных за период 

1939—1941 гг., был оформлен в 1942 г. в виде докторской диссертации на тему: 

«Морфолого-генетические исследования кварца». Занимался проблемами окраски 

минералов, когда стали известны ростовые ступени на поверхности кристаллов. 

Работал заведующим лабораторией Института кристаллографии АН СССР. Задачей 

экспериментальной кристаллографии он видел в объяснении образования природных 

кристаллов. Этому посвящена одна из его первых научных работ по дипирамидальным 
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кристаллам кварца из массива Самшвильдо, основанная на изучении жидких 

включений и коррозионных структур на поверхности зерен. В 1938 г. ученый доказал, 

что «скрученные» кристаллы альпийских жил являются единым кристаллом, но не 

агрегатом. Создал «метод росы» (именуемый позднее «методом инея») на основе 

процессов конденсации паров воды, а в дальнейшем — осаждения кристаллов 

хлористого аммония на поверхности кристаллических индивидуумов для изучения 

тонкого рельефа поверхности. Открыл спиральные слои на карборунде (1945 г.). 

Исследовал кинематографическим методом элементарные процессы роста кристаллов. 

С генетической точки зрения Леммлейн изучил кварц и его морфологию, доказал 

вторичный характер включения в кварце. Георгий Глебович являлся наиболее 

авторитетным специалистом по определению качества кварца и других минералов, как 

сырья для оптики и пьезоизделия. 

Автор более 130 научных работ. Имел труды по археологии. 

 

 

 

LAMM, Paul Alexander (Dr.); 

ЛАММ Павел Александрович (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 2 (K – O), „ERD“ Moskau, 2004; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 2 (K – O), «ЭРН» Москва, 2004, ISBN 5-93227-002-0. 747 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 269 -270 

«ТВОИ НЕМЦЫ, РОССИЯ» „RUSSLAND, DEINE DEUTSCHEN“. Курт Вильгельм. Очерки истории 

российских немцев. Waldemar Weber Verlag 2012. ISBN 978-3-939951-36-0. Seite(n)/Страница(ы) 438 

 

Geboren/Родился: 16.07.1882. Moskau. 

Gestorben/Умер: 05.05.1951. Ranis bei Moskau. 

 

Pianist, Musikwissenschaftler, Pädagoge, Doktor der Kunstgeschichte (1944). Seine 

grundmusikalische Ausbildung erhielt L. bei A. Gretschaninow (Musiktheorie) und F. 

Lertscher (Fortepiano). Studierte 1901-02 an der kaufmännischen Fachschule der Kölner 

Universität, 1906-12 am Moskauer Konservatorium in der Fortepiano-Klasse bei K. Kipp und 

N. Schischkin. Schon in seinen Studentenjahren begleitete L. die Sängerinnen A. Stenbock-

Fermor, E. Koposowa, M. Olenina-D`Alheim, nahm an Konzerte im „Haus der Lieder“ und 

an den „Abenden der modernen Musik“ in Moskau teil. Machte sich mit den Komponisten A. 

Olenin und N. Mjaskowski (später widmete M. ihm seine 7. Sinfonie) bekannt. War 1912-23 

als Verleger tätig: nach 1918 leitete L. zuerst die Archivabteilung des Volkskommissariats, 

dann den staatlichen Musikverlag. Verbrachte 1923 einige Monate im Untersuchungsisolator 

wegen falscher Denunziation. 1924-30 – ordentliches Mitglied der staatlichen Musiksektion, 

1927-30 – korrespondierendes Mitglied des Instituts für Kunstgeschichte. Unterrichtete 1919-

51 Sinfonieliteratur, Kammern-Instrumentalen und Kammern-Vokalen Fertigkeiten am 

Moskauer Konservatorium (1926 – Dozent, 1939 – Professor). Zu seinen Schüler zählten W. 

Schebalin, N. Oborin und viele andere Berühmtheiten. 1938-47 leitete L. die Stanislawski 

Opernkammerklasse. Befasste sich mit der Wiederherstellung der Urvarianten der Opern von 

Mussorgski und Tschaikowski, bereitete sie zum Druck vor. Half O. Prokofjew bei seinen 

Partituren. L. wohnte im rechten Flügel des Konservatoriums, wo sich jede Woche die besten 

Künstler trafen. Unter den Gästen waren auch Majakowski, A. Gedike, O. Prokofjew u. a. 

Diese Abende waren eine Art schöpferischer Laboratoriums, in denen an langen Abenden 

neue Werke präsentiert und Probleme diskutiert wurden. 

L. gehört zu den Initiatoren der vollständigen Herausgabe von Mussorgski- Werke. 

Werk: „Über die Wiederherstellung des echten Mussorgski“ (M.1932). 
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Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 

 

Пианист, музыковед-текстолог, педагог; доктор искусствоведения (1944). Начальное 

музыкальное образование получил у А. Т. Гречанинова (теория музыки) и Ф.Э. Лерчера 

(фортепиано). В 1901-02 учился в Высшей коммерческой школе при Кёльнском 

университете, в 1906-12 - в Московской консерватории по классу фортепиано К. А. 

Киппа, затем Н.Е. Шишкина. Со студенческих лет выступал как аккомпаниатор певиц 

А. В. Стенбок-Фермор, Е.В. Копосовой, М.А. Олениной-Д'Альгейм, выступал в 

концертах организованного последней в Москве «Дома песни» и в концертах «Вечеров 

современной музыки», где познакомился и подружился с композиторами А. А. 

Олениным и Н.Я. Мясковским (его 7-я симфония посвящена Л.). В 1912-23 занимался 

издательской деятельностью: после 1918 был заведующим архивной секцией 

Музыкального отдела Наркомпроса, затем заведующим Государственного музыкаль-

ного издательства. В начале 1923 провёл несколько месяцев в следственном изоляторе 

по доносу, содержавшему ложные обвинения в незаконном хранении автографов М.П. 

Мусоргского и антисемитизме. В 1924-30 действительный член музыкальной секции 

ГАХНа, в 1927-30 - член-корреспондент Института истории искусств. В 1919-51 вел 

классы изучения симфонической литературы, камерно-инструментального и камерно-

вокального ансамблей в Московской консерватории (с 1926 доцент, с 1939 профессор). 

Среди его учеников - В.Я. Шебалин, Л.Н. Оборин, Н.Л. Старокадомский, А.И. 

Ведерников, Е.Д. Кругликова. В 1938-47 руководил камерным классом Оперной студии 

им. К.С. Станиславского. 

По автографам восстановил первоначальные варианты опер Мусоргского («Борис 

Годунов», «Хованщина»), А.П. Бородина («Князь Игорь», «Богатыри»), П.И. 

Чайковского («Воевода»), участвовал в подготовке их к изданию. Оркестровал оперу 

A.A. Оленина «Кудеяр». Помогал ОС. Прокофьеву в составлении полных партитур (по 

эскизам) его опер «Семён Котко», «Война и мир», «Повесть о настоящем человеке», 

балета «Золушка». Л. жил в правом флигеле Московской консерватории. 

Устраивавшиеся у него дома еженедельные музыкальные вечера собирали ведущих 

отечественных музыкантов (среди гостей - Мясковский, А.Ф. Гедике, ГЛ. Катуар, В.Я. 

Шебалин, Прокофьев, К.С. Сараджев, К.Н. Игумнов, А.Б. Гольденвейзер и др.) и были 

своеобразной творческой лабораторией, где показывались новые сочинения, 

обсуждались проблемы мастерства. Л. был одним из инициаторов издания полного 

собрания сочинений Мусоргского. Среди его собственных музыковедческих 

публикаций статья «К восстановлению подлинного Мусоргского» (в сб. «М.П. 

Мусоргский», М., 1932). 

 

 

 

LANG, Georgij (Dr.); 

ЛАНГ Георгий Фёдорович (Д-р): 

 

 
 

Quellen/Источники: 
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Integration der russlanddeutschen Wissenschaftler und Akademiker e.V. (Verein IRWA) 2013. 49 s. 

Seite(n)/Страница(ы) 12 
 

Geboren/Родился: 1875 

Gestorben/Умер: 1948 

 

ЛАНГ Георгий Федорович. (16.07.1875, С.-Петербург - 24.07.1948, Ленинград) – 

терапевт, доктор медицины (1901), профессор (1919), академик АМН (1945), засл. 

деятель науки РСФСР (1935); Гос. премия СССР (1951). 

Окончил в 1899 г. ВМА и был оставлен в клинике М. В. Яновского. В 1902–1905 гг. 

усовершенствовался в науч. центрах Германии и Франции, в том числе в клиниках Ф. 

Крауса и Ф. Видаля, Пастеровском ин-те (Париж). В 1905– 1906 гг. – младший 

ординатор воен. госпиталя в С.-Петербурге. В 1906– 1920 гг. – в Петропавловской 

больнице С.-Петербурга (Петрограда): сверхштатный ординатор, ассистент, зав. 

отделением. В 1920– 1922 гг. – директор факультетской терапевтической клиники Гос. 

ин-та мед. знаний и зав. кафедрой внутренних болезней Ин-та усовершенствования 

врачей (Петроград). В 1922–1942 гг. – в Петроградском мед. ин-те (1-м Ленинградском 

мед. ин-те): зав. кафедрой факультетской терапевтической клиники (1922–1942), ректор 

ин-та (1928– 1930). Одновременно: главный врач больницы им. Ф. Ф. Эрисмана (1923–

1931), штатный консультант больницы им. Свердлова (1923– 1931).В 1941–1942 гг. 

находился в блокадном Ленинграде, в 1942 г. эвакуирован в Москву. В 1942– 1944гг. – 

зав. кафедрой пропедевтики внутренних болезней 1-го ММИ и одновременно – 

консультант Коммунистического воен. госпиталя и эвакогоспиталя № 87. В 1944–1948 

гг. – зав. кафедрой внутренних болезней 1-го Ленингр. мед. ин-та. 

Г. Ф. Ланг – один из лидеров отеч. клиники внутренних болезней 20–40-х гг. 20 в., 

блестящий врач, клиницист широкого профиля, автор приоритетных исследований в 

области кардиологии. Разработал учения о гипертонической болезни как 

самостоятельной нозологической форме и о дистрофиях миокарда как об одной из 

ведущих форм функциональной патологии сердца. Предложил классификацию 

сердечно-сосудистых заболеваний, получившую широкое распространение и ставшую 

общепринятой. Его классическое руководство по болезням системы кровообращения 

(1938) оставалось для терапевтов страны настольным пособием в течение нескольких 

десятилетий. Под руководством и при участии Г. Ф. Ланга заложены основы нового 

направления науч. исследований, получившего название функциональной гематологии. 

Внес вклад в решение проблем больничного строительства, реформирование лечебного 

дела и высшего мед. образования. Предложил и осуществил на практике объединение 

больницы и поликлиники, усовершенствовал поликлиническое преподавание, один из 

инициаторов введения института главных терапевтов в системы воен. и гражданского 

здравоохранения. Создал науч. школу терапевтов, преемственно развивавшую 

творческие идеи, врачебные взгляды и педагогический подход клинических школ С. 77. 

Боткина и М. В. Яновского; его учениками были A.Л. Мясников, М. Д. Тушинский, 

B.Г. Баранов, А. А. Кедров и др. Один из основателей (совм. с М. 77. Кончаловским) и 

соредактор журнала «Терапевтический архив». Состоял пред. Всесоюз. об-ва 

терапевтов, главным редактором журнала «Клиническая медицина», отв. редактором 

раздела «Внутренние болезни» 1-го изд. БМЭ. Награжден орденами Ленина, Трудового 

Красного Знамени, Отечественной войны I ст. и медалями. Учреждена премия им. Г. Ф. 

Ланга АМН. Соч.: О диагностическом значении повышения стойкости красных 

кровяных телец и других изменений крови при раке желудка: Дис. д-ра медицины.–

СПб., 1901; Вопросы патологии кровообращения и клиники сердечно-сосудистых 
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болезней.–Л., 1936.–Вып. 1; Учебник внутренних болезней.–Т. 1, ч. 1. Болезни системы 

кровообращения.–Л., 1938; Гипертоническая болезнь.–Л., 1950; Избранные труды.– Л., 

1975. Библиогр.: Хвиливицкая М. И. Г. Ф. Ланг. – М., 1969; Бородулин В. И. Г. Ф. Ланг. 

– М., 1976; Ильинский Б. В. Георгий Федорович Ланг (1875–1948).– Л., 1985. 

ЛАПШИН Александр Ильич. (1863, Москва – 1936, Москва) – фтизиатр, доктор 

медицины. Окончил в 1891 г. мед. ф-т ИМУ. В 1893–1916 гг. – врач Старо-

Екатерининской больницы в Москве. Одновременно заведовал созданным по его 

инициативе в 1906 г. на базе этой больницы первым в стране специализированным 

отделением для больных туберкулезом, которое стало показательным учреждением г. 

Москвы и получило известность на Международной гиг. выставке в Дрездене (1911). 

Организовал амбулаторный прием больных и их родственников (прообраз 

туберкулезного диспансера), с 1909 г. заведовал первой в России специальной 

лечебницей диспансерного типа, открытой на средства от пожертвований. В 1918–1926 

гг. – главный врач и директор созданного им Моск. туберкулезного ин-та (с 1923 г. – 1-

го Советского туберкулезного ин-та Мосздравотдела). В 1927–1936 гг. – руководитель 

терапевтического отделения этого ин-та. А.И. Лапшин – один из организаторов 

фтизиатрической службы и подготовки первых кадров рос. фтизиатров, разработки и 

внедрения организационных и леч.-проф. мероприятий по борьбе с туберкулезом как 

соц. заболеванием. Автор науч. работ, посвященных вопросам номенклатуры клин, 

диагноза туберкулеза легких и бронхита, принципам отбора больных в туберкулезные 

учреждения и на курорты, внелегочным формам туберкулеза, диагностике опухолевых 

процессов легких. Одним из первых в стране применил с леч. целью искусственный 

пневмоторакс, предложил накладывать его до выявления распада легочной ткани, 

возглавлял разработку методики применения, показаний и противопоказаний к коллап- 

сотерапии, изучение ее эффективности. Уделял внимание изучению туберкулеза как 

проф. болезни, разработке методов медикаментозного и хирургического лечения 

туберкулеза, туберкулинотерапии, трудотерапии. Под руководством А. И. Лапшина 

разрабатывались принципы рационального питания больных туберкулезом. Редактор 

трудов 1-го Советского туберкулезного ин-та Мосздравотдела (1924–1927), в которых 

обобщены результаты деятельности этого учреждения. Состоял членом Пироговского 

об-ва, об-в фабричных врачей, врачей-служащих, членом правления Всерос. и членом-

корр. Международной лиги по борьбе с туберкулезом. Принимал участие в создании на 

территории Моск. туберкулезного ин-та первого музея великого русского писателя Ф. 

М. Достоевского. Соч.: Отчет о деятельности секции по борьбе с туберкулезом 

Московского отдела русского общества охранения народного здравия с 1912 по 1913 г. 

Приложение.–М., 1913; Первый советский туберкулезный институт Мосздравотдела 

(возникновение, организация и первые годы жизни – историческая справка) // Труды I 

Сов. туб. ин-та.– М., 1924– 1925.-Т. 1, вып. 1.-С. 3-8. Библиогр.: Клебанова А. А. 

Александр Ильич Лапшин // Пробл. туб.– 1988.-№ 11.-С. 66-68. 

 

 

 

LANGE, Alexander (Dr.); 

ЛАНГЕ Александр Борисович: 

 

Quellen/Источники: 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 6-7 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 
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Geboren/Родился: 24.11.1921, в Москве. 

Gestorben/Умер: 17.10.1996. 

 

Зоолог. Акаролог. Кандидат биологических наук (1947). Специалист в области 

таксономии, эволюции, филогении и индивидуального развития членистоногих. 

Из семьи известного художника, педагога Строгановского художественного училища 

Бориса Николаевича Ланге, чьи барельефы украшают здание Киевского вокзала в 

Москве. 

Окончив Московский университет по кафедре энтомологии (1944 гг.), Александр 

Борисович специализировался на исследовании группы членистоногих — клещах. 

Ученик А. Захваткина. После окончания аспирантуры был зачислен на кафедру 

энтомологии Биологического факультета МГУ. Сфера научных интересов: систематика 

и эмбриология клещей. Более 50 лет длилась его педагогическая и научная 

деятельность в МГУ. Читал курсы медицинской энтомологии, акарологии и 

сравнительной эмбриологии членистоногих. В 1947 г. защитил кандидатскую 

диссертацию по систематике паразитических клещей семейства Laelaptidae. Мировую 

известность ему принес его труд по морфологии, эволюции, филогении и 

индивидуальному развитию членистоногих, в особенности клещей. Им было показано, 

что огромное разнообразие клещей сложилось на основе изменений их онтогенеза. А 

также определению физиологического возраста комаров. Вершиной научных трудов 

Ланге является изучение в сравнительном плане онтогенеза клещей, в том числе 

эмбрионального развития и особенностей формирования предличинки и личинки. 

Другим важным направлением его научной работы было изучение членистоногих, 

наносящих вред здоровью человека и животным. Совместно с Т.В. Соколовой 

исследовал жизненный цикл возбудителя чесотки человека, что позволило разработать 

экспресс-диагностику этого заболевания. Изучал крысиного клеща, возбудителя 

варроатоза пчел. 

Автор около 100 статей в научных и научно-популярных журналах. 

Умер в Москве, похоронен на Введенском кладбище. 

 

 

 

LANGE, Nikolaj (Dr.); 

ЛАНГЕ Николай Николаевич (Д-р): 

 

 
 

Quellen/Источники: 
Брокгауз Ф. А., Ефрон И. А. Энциклопедический словарь. Философия и литература. Мифология и 

религия. Язык и культура. – М.: Изд-во Эксмо, 2004. – 592 с., ил. ISBN 5-699-08927-6. 

Seite(n)/Страница(ы) 319 
„Deutsche in der Geschichte der Kyjiwer Universität“ (19. Jhd. bis zur ersten Hälfte des 20. Jhd.). 

Винниченко І., Винниченко Р. Німці в історії Київського університету (ХІХ – половина ХХ ст.). – 

К.:Геопринт, 2009. – 420 с. Укр., нім. Die Herausgabe wurde durch die Wohltätigkeitsfonds “Gesellschaft 

für Entwicklung” (Odesa) gefördert. Das Werk wurde mit Unterstützung von der geschlossenen 

Aktiengesellschaft ZNK “Widerstrahl” (Kyjiw) und GmbH “SIC” (Kyjiw) realisiert. ISBN 978-966-7863-77-

7. Seite(n)/Страница(ы) 29, 31, 382 
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Geboren/родился: 24.03.1858. 

Gestorben/умер: 15.02.1921. 

 

Психолог. Ученик и последователь основателя петербургской школы университетской 

философии и психологии М.И. Владиславлева. Профессор философии в 

Новороссийском университете. Представитель экспериментальной психологии в 

России. 

Николай Николаевич Ланге родился (12(24) марта 1858, Санкт-Петербург — умер 15 

февраля 1921, Одесса). 

Окончив в 1882 историко-филологический факультет Санкт-Петербургского 

университета, Н.Н. Ланге был оставлен на кафедре философии. В следующем 1883 году 

был направлен на стажировку в Германию и Францию. В 1888 г. получил степень 

магистра философии за работу «История нравственных идей XIX века». В 1894 г. Н. Н. 

Ланге защитил докторскую диссертацию «Психологические исследования: Закон 

перцепции. Теория волевого внимания», в которой выступил как один из 

основоположников российской и видный представитель мировой опытной и 

экспериментальной психологии конца XIX. 

После окончания Санкт-Петербургской второй гимназии (1878) и историко-

филологический факультет Санкт-Петербургского университета слушал философские 

курсы за границей и работал в психологическом институте Вильгельма Вундта. 

Интересные результаты этой работы, касающиеся внимания, были опубликованы 

сначала в «Philosophische Studien» Вундта (т. IV), а затем, в переработанном виде, в 

книге: «Психологические исследования. Закон перцепции. Теория волевого внимания» 

(Одесса, 1893). 

Выступив в качестве приват-доцента по философии в Санкт-Петербургском 

университете, Ланге вскоре был назначен в Одессу, на кафедру философии, которую 

занимал продолжительное время. С 1888 приват-доцент, затем профессор 

Новороссийского университета (Одесса), где в 1896 организовал одну из первых в 

стране экспериментальных психологических лабораторий. 

Занимался проблемами восприятия, внимания, памяти, мышления на основе понимания 

двигательных реакций как первичных по отношению к собственно психическим 

процессам. Сформулировал закон перцепции, согласно которому восприятие имеет 

стадиальный характер от обобщённого к дифференцированному образу. 

Автор моторной теории внимания, в соответствии с которой, колебания внимания при 

так называемых двойственных изображениях определяются движениями глаз, 

обегающих изображённый контур. 

Автор трудов: «Психологические исследования» (1893); «История нравственных идей 

XIX» (1888); «Душа ребёнка» (1892); «Учебник логики» (1898). 

Перевёл с греческого «Первую аналитику» Аристотеля (1894). 

Учеником Н. Н. Ланге был один из видных украинских психологов Д. Г. Элькин. 

 

 

 

LANGE, Otto Konstantin (Dr.); 

ЛАНГЕ Октавий Константинович (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 2 (K – O), „ERD“ Moskau, 2004; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 2 (K – O), «ЭРН» Москва, 2004, ISBN 5-93227-002-0. 747 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 273 - 274 
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«ТВОИ НЕМЦЫ, РОССИЯ» „RUSSLAND, DEINE DEUTSCHEN“. Курт Вильгельм. Очерки истории 

российских немцев. Waldemar Weber Verlag 2012. ISBN 978-3-939951-36-0. Seite(n)/Страница(ы) 414 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 4-6 
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Geboren/Родился: 02.03.1883, с. Карабчиевцы, Подольской губ. (Gouvernement 

Podolski). 

Gestorben/Умер: 03.12.1975. Моskau/Москва. 

 

Gelehrter auf dem Gebiet Hydrogeologie und Ingenieurgeologie, Professor der Moskauer 

Universität, Akademiemitglied der Usbekischen SSR (1935), Verdienter Wissenschaftler der 

Usbekischen SSR (1936), Doktor Habil. der geologisch-mineralogischen Wissenschaften 

(1940). Seine Familie lebte ab 1897 im Gouvernement Podolski. 

L. leistete einen großen Beitrag in die Studie theoretischer Fragen zu Hydrogeologie, 

Ingenieurgeologie, zur allgemeinen Wissenschaftstheorie und Geschichte der Hydrogeologie. 

Seine Studie (1909) der kreidenhaltigen Niederschläge auf der Krim machte den Anfang der 

Stratigrafie der oberen Kreidenschicht. 

Autor von über 200 wissenschaftlichen und pädagogischen Arbeiten. Unter ihnen – 

Lehrbücher und Lehrmittel zu Hydrogeologie und allgemeinen Geologie: „Kurze Übersicht 

der allgemeinen Geologie“ (M.-L. 1931, M.1933), „Einführung in die Geologie“ (M. – 1951; 

in chinesischer Sprache – Peking, 1954), „Allgemeine Geologie“ (M.1957, in 

Zusammenarbeit mit F. Iwanowa und N. Lebedewa; in englischer Sprache – M. 1962) u. a. 
 

Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 
 

Ученый в области гидрогеологии и инженерной геологии, профессор МГУ (с 1926), академик 

АН Узбекской ССР (1935), заслуженный деятель науки Узбекской ССР (1936), доктор геолого-

минералогических наук (1940). С 1897 семья жила в Каменец-Подольске Подольской губ. 
Л. внес вклад в разработку теоретических вопросов гидрогеологии, инженерной геологии, 

общего науковедения и истории гидрогеологии. Изучение верхнемеловых осадков в Крыму 

(1909) положило начало циклу работ по стратиграфии верхнего мела. 

Автор свыше 200 научных и педагогических работ. Среди них - учебники и учебные 

пособия по гидрогеологии и общей геологии: «Краткий курс общей гидрогеологии» 

(М-Л, 1931; М, 1933), «Введение в геологию» (М, 1951; на китайском яз., Пекин, 1954), 

«Общая геология» (М., 1957, совм. с Ф. М. Ивановой и Н. Б. Лебедевой; на англ. яз., М., 

1962), «Основы гидрогеологии» (1958), «Гидрогеология» (М., 1969) и др. 

 

 

 

LANGSDORF, Georg Heinrich von (Dr.); 

ЛАНГСДОРФ Григорий Иванович (Д-р): 
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Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 2 (K – O), „ERD“ Moskau, 2004; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 2 (K – O), «ЭРН» Москва, 2004, ISBN 5-93227-002-0. 747 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 278 - 279 

«Немцы на государственной службе». Татьяна Иларионова. К истории вопроса на примере освоения 

Дальнего Востока. Москва 2009. ISBN 978-5-98604-179-7. Seite(n)/Страница(ы) 201 
«Немцы в России». Историко-документальное издание. Лики России 2004. Коллектив авторов. 256 стр. 

Редактор: А.Н. Чистиков. ISBN 5-87417-194-0. Страница(ы)/Seite(n) 73 
«НЕМЦЫ в РОССИИ». „DIE DEUTSCHEN IN RUSSLAND“. Петербургские немцы. Petersburger 

Deutsche. С.-Петербург. S.-Petersburg 1999. Сборник статей. Wissenschaftliche Beiträge. ISBN 5-86007-154-

X. Страница(ы)/Seite(n) 94, 96 
„Jahrbuch 2013“ 250 Jahre RUSSLANDDEUTSCHE WISSENSCHAFTLER. Herausgeber: Verein zur 

Integration der russlanddeutschen Wissenschaftler und Akademiker e.V. (Verein IRWA) 2013. 49 s. 

Seite(n)/Страница(ы) 7 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 9-12 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 

 

Geboren/Родился: 18.04.1774. Welstein von Mainz. 

Gestorben/Умер: 29.06.1852. Freiburg. 

 

Естествоиспытатель, этнограф, дипломат, статский советник (1821), академик Петербургской 

АН (1812). Окончил Гёттингенский университет, в 1797 получил степень доктора медицины. С 

1798 действительный член гёттингенского Физического общества. В1801-02 участвовал в 

походе британских войск из Португалии в Испанию. После Амьенского мира 1802 (между 

Францией и ее союзниками, с одной стороны, и Великобританией - с другой; завершил распад 

2-й антифранцузской коалиции) вернулся к научной работе, возобновил связи в учёных кругах; 

по сообщению путешественника Ф. Ратцеля, приобрёл «русских друзей». В 1802 прислал в 

Петербургскую АН материалы по ихтиологии, одобренные акад. Н. Я. Озерецковским; в 1803 Л. 

избран иностранным член-корреспондентом Петербургской АН (в частности, за предложенные 

им методы консервации рыб). В 1803 возвратился на родину. В сентябре 1812 Л. назначен 

российским ген. консулом в Рио-де-Жанейро (с сохранением звания академика и 

академического жалованья), куда прибыл в апреле 1813. Перед Л. ставились задачи изучить 

бразильский рынок, содействовать русским торговцам в Рио-де-Жанейро и других Бразилии, а 

также обеспечивать всем необходимым корабли Российско-Американской компании и суда при 

их возможной стоянке в этом порту. 

Во время экспедиций Л. и его спутники оказывали помощь местному населению, 

вносили предложения по решению некоторых местных проблем. В апреле 1828 заболел 

тропической лихорадкой, приведшей к психическому расстройству. 

Коллекции (этномологич., ихтиологич., орнитологич., этногр., образцы минералов, 

гербарии - ок. 100 тыс. экз., рисунки, карты, планы, рукописи и др.), составленные Л. и 

его сотрудниками, стали ядром юж.-амер. собраний академических музеев России. 

Большую научную ценность представляет его «Дневник» (1824-26). 
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LANZ, Heinrich Ernst (Dr.); 

LАНЦ Генрих Эрнстович (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 2 (K – O), „ERD“ Moskau, 2004; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 2 (K – O), «ЭРН» Москва, 2004, ISBN 5-93227-002-0. 747 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 281 

 

Geboren/Родился: 02.02.1886. Moskau. 

Gestorben/Умер: 01.11.1945. USA. 

 

Философ-неокантианец. Учился на историко-филологическом факультете Московского 

университета и в Гейдельбергском университете (Германия). В 1911 защитил 

докторскую диссертацию «Проблема предметности в современной логике». 

Исследовал различные типы психологизма в современной философии (от Р. 

Авенариуса до Э. Гуссерля). С 1914 преподавал эстетику в Бетховенской музыкальной 

школе в Москве. После 1917 эмигрировал. В 1919-45 преподавал философию в 

Стэнфорде (США; с 1941 профессор). Автор работ по философии, музыке и истории 

славянской культуры. 

 

 

 

LANZ, Werner (Dr.): 

 

 
 

Quellen/Источники: 
«Lichtzeichen Verlag», Lichtzeichen Verlag GmbH (früher: „Logos Verlag GmbH). Versand-Katalog 2011, 

Seite 8. Versand-Katalog 2012, Seite 49. Elisabetstraße 15 32791 Lage, Tel.: 05232/960120; Fax.: 

05232/960121; info@lichtzeichen-verlag.com; www.lichtzeichen-verlag.com. www.lichtzeichen-shop.com. 

 

Autor des Buches: „Erlebtes Russland“. Von Ostpreußen bis Kaukasus und Nordural. 

Erlebnisse und Erfahrungen mit Kirche, Land und Leuten. ISBN 978-3-86954-029-0. 

 

 

 

LEGLER, Viktor (Dr.); 

ЛЕГЛЕР Виктор Альбертович: 
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Quellen/Источники: 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 
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Geboren/Родился: 11.10.1948, в г. Абакане. 

 

Геолог. Кандидат геолого-минералогических наук (1978). 

Предки приехали в Россию во времена Екатерины II из Баварии и жили в Поволжье на 

территории будущей немецкой республики. В конце XIX века жили в Саратове. Отец 

— Леглер Альберт Робертович (1919, с. Добринька, Саратовская губерния — 2006 г., 

Москва), учитель математики, репрессирован. 

В 1966 г. Виктор окончил с золотой медалью среднюю школу № 10 г. Абакана, 

школьником участвовал в математических олимпиадах в Красноярске и Новосибирске. 

Кроме этого окончил музыкальную школу по классу скрипки. По окончании средней 

школы поступил на геологический факультет МГУ. Окончил в 1971 г. по 

специальности «Геологическая съемка и поиски месторождений полезных 

ископаемых». В 1971—1976 гг. работал в должности младшего научного сотрудника в 

Институте Тектоники и Геофизики ДВНЦ АН СССв Хабаровске. В 1976—1977 гг. 

научный сотрудник геологического факультета МГУ. 

В 1978 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Новейшие разломы и 

горизонтальные тектонические движения Восточной Камчатки». Хабаровск. 1978 г. 

В 1978—1980 гг. главный геолог старательной артели «Лена» Иркутской области. В 

1981—1987 гг.  главный геолог в старательной артели В.Туманова «Печора» в Коми 

АССР. В 1988—1992 гг. главный геолог производственного кооператива «Тиман». С 

1993 по 2008 г. работал в различных российских и иностранных компаниях на разведке 

и добыче россыпного золота и алмазов в странах Африки, Азии и Латинской Америке: 

Гана, Мали, Сьерра-Леоне, Боливия, Перу, Мьянма. С 2009 г. работает геологом 

компании «Нобель Ойл». В 1971—1980 гг. участвовал в дискуссии о принятии в СССР 

тектонической теории «Тектоника плит». Опубликовал ряд работ, являющихся одними 

из первых примеров применения этой теории к территории СССР. В частности, 

«Научные революции при социализме» (размещена в интернете). 

Свой интерес к проблемам взаимоотношения науки и религии выразил в публикации: 

«Сближение современной научной и традиционной религиозной картин мира» (в сб.: 

Наука и вера. СПб., 2005 г.). 

 

 

 

LEHMANN, Eduard Alexander (Dr.); 

ЛЕМАН Эдуард Александрович (Эдуард Валентин) (Д-р): 
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экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 300 

 

Geboren/Родился: 14.02.1849. Sauken/Саукен, Курляндская губ. (Gouvernement Kurland). 

Gestorben/Умер: 11.03.1919. Kasan/Казань. 

 

Chemiker-Pharmazeut, Professor der Tomsker Universität; ordentlicher Staatsrat. Sohn des 

Schullehrers und Organisten Alexander Lehmann und Konstanzia, geb. Niz. 

Erhielt seine Ausbildung an einer privaten Fachschule der Kreisstadt Illukst, und am 

Gymnasium in Riga. Wurde 1871 am Pharmazeutischen Institut der Universität 

immatrikuliert, absolvierte es 1873 als Pharmazeut (mit einer Suworow- Goldmedaille, die er 

für eine erfolgreich geschriebene wissenschaftliche Arbeit bekam, die er im Auftrag der 

medizinischen Fakultät geleistet hat). 

Verteidigte 1874 die Dissertation und wurde Magister der Pharmazie. Machte seine 

Fortbildung in Wien und Berlin. 1875 – angestellter Dozent des Lehrstuhls für Pharmazie und 

Pharmakognosie am Kasaner veterinärmedizinischen Institut (später Sekretär), führte den 

analytischen Chemiekurs. 

Autor einer Reihe wissenschaftlicher Publikationen über Analyse des Trinkwassers und 

Mineralwassers des Gouvernement Tomsk, über den Salzbestand der Seen Schir, Schunet und 

Solonowka. Mitglied und Begründer der Gesellschaft der Naturforscher und Ärzte an der 

Universität zu Tomsk (1889; 1889-95 – Schatzmeister). 
 

Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 
 

Химик-фармацевт, профессор Томского университета, действительный статский 

советник. Сын Саукенского кистера (школьного учителя) и органиста Александра Л. и 

Констанции, урожденной Ниц. 

Воспитывался в частном училище уездного города Иллукста, затем в Рижской 

гимназии. В 1871 поступил в Фармацевтический институт при Дерптском 

университете, который закончил в 1873 со степенью провизора (награжден золотой 

Суворовской медалью за ученую работу на тему, заданную медицинским факультетом). 

В 1874 защитил диссертацию на степень магистра фармации. Стажировался в Вене и 

Берлине. В 1875 штатный доцент кафедры фармации и фармакогнозии Казанского 

ветеринарного института (позже секретарь), вел курс аналитической химии. 

Автор ряда научных публикаций, посвященных анализу питьевой воды и минеральных 

вод Томской губернии, состава солей озер Шира, Шунет и Солоновки. Член-учредитель 

Общества естествоиспытателей и врачей при Томском университете (1889; казначей 

1889-95). 

 

 

 

LEHMANN, Jewgenij (Dr.); 

ЛЕМАН Евгений Павлович (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 
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Geboren/Родился: 31.12.1937, в Петербурге. 

Gestorben/Умер: 2006, в Ленинграде. 

 

Горный инженер-геофизик. Доктор геолого-минералогических наук (1977). Профессор 

(1986). Академик РАЕН (1997). Академик Академии изобретательства (1998). 

Специалист в области ядерной геофизики. Заслуженный деятель науки и техники РФ 

(1994 г.) Являлся главным редактором «Российского геофизического журнала» РАН, 

членом редколлегии журнала «Обогащение руд». Являлся членом Русского 

генеалогического общества. 

Евгений Павлович окончил геофизический факультет Ленинградского горного 

института имени Г.В. Плеханова (1959 г.). После окончания института работал в 

каротажной и геофизических партиях Якутского геологического управления РСФСР, 

базировавшихся в г. Алдане (1959—1962 гг.). Занимался поисками и разведкой 

золоторудных и флогопитовых месторождений. С 1962 по 1982 гг. работал во 

Всероссийском НИИ разведочной геофизики (ныне ВИРГ — Рудгеофизика им. А.А. 

Логачева); аспирант, старший научный сотрудник (с 1966 г.). В 1982—1992 гг. во 

Всесоюзном научно-исследовательском и проектном институте механической 

обработки полезных ископаемых «Механобр»: заведующий сектором, главный 

научный сотрудник. С 1993 г. Евгений Павлович работает в ВИРГ — Рудгеофизика: 

заведующим сектором, главный научный сотрудник. Вся научная и практическая 

деятельность посвящена разработке и развитию ядерно-физических методов поисков, 

разведке, обработке и обогащению рудных полезных ископаемых: 

рентгенометрическому каротажу и опробованию руд в естественном залегании и 

использованию этих методов для подсчета запасов, управления процессом добычи и 

прогнозирования технологических свойств руд, продуктов их переработки и 

обогащения. 

Автор около 200 научных работ, в том числе 5 монографий, 31 изобретения, двух 

научных открытий, зарегистрированных Международной ассоциацией авторов 

научных открытий при РАЕН. Евгений Павлович автор работ по теории, методике и 

технике рентгенорадиометрического и гамма-гамма методов для поисков, разведки и 

отработки рудных месторождений и обогащения руд. 

Выступал с докладами на международных, всесоюзных, российских и отраслевых 

конференциях и симпозиумах. Под его руководством подготовлено 10 кандидатов наук. 

Увлекался литературой и историей. Его стихи и литературно-исторические 

исследования опубликованы в сборниках и альманахах, журналах «Нева», «Мера», 

«Русским мир», «Временник Пушкинской Комиссии». 

Награды: лауреат премии Совета Министров СССР (1983 г.); медаль имени Петра I «за 

заслуги в деле возрождения науки и экономики России»; медаль имени академика П.Л. 

Капицы. 

 

 

 

LEHMANN, Johann Gottlieb (Dr.); 

Леман Иван Готлибович (Д-р): 
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Quellen/Источники: 
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энциклопедия, Том № 2 (K – O), «ЭРН» Москва, 2004, ISBN 5-93227-002-0. 747 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 298 

„Die Deutschen in Russland“ «Немцы в России»: Menschen und Schicksale. Wissenschaftliche Beiträge. S.-

PETERSBURG 1998. Люди и судьбы. Сборник статей. С.-ПЕТЕРБУРГ 1998. ISBN 5-86007-119-1. 

Seite(n)/Страница(ы)  150-152 

 

Geboren/Родился: 04.08.1719. Langenbernsdorf, Sachsen. 

Gestorben/Умер: 22.01.1767. St. Petersburg. 

 

Chemiker, Geologe, Mitglied der Petersburger Akademie der Wissenschaften, Hofrat. 

Absolvierte die Wittenberger Universität. Arbeitete in Dresden und Berlin. Preußischer 

Bergrat, Doktor der Medizin. Wurde 1761 nach Sankt Petersburg als Professor für Chemie 

und als Aufseher des Naturkabinetts der Petersburger Akademie der Wissenschaften 

eingeladen. Reiste 1765 in Russland und legte Katharina II. eine Notiz „Patriotische 

Gedanken darüber, welchen Nutzen der Entwicklung des Bergwesens die Gründung eines 

Bergkadettenkorps bringen könnte“ vor. 

Wissenschaftliche Errungenschaften: Feststellung des Chromgehalts im Erz, chemische 

Analyse einiger Mineralen; Technologie des Salzkochens, Torferzeugung aus Holzkohle; 

Beschreibung der „blauen Erde“, des roten Bleierzes u. a. Methodik der reagenzglasigen 

Analyse von Erz und anderen Körper. Von ihm stammt die Idee der Gründung eines 

Berginstituts in Sankt Petersburg. Mitglied der Berliner Akademie der Wissenschaften (1761). 

Mitglied der Freien wirtschaftlichen Gesellschaft (1765-66 – Sekretär der Gesellschaft). 

Autor wissenschaftlicher Arbeiten in deutscher und lateinischer Sprachen. Viele seiner Werke 

wurden in die russische Sprache übersetzt und herausgegeben (1762,1772, 1778, 1780). 
 

Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 
 

Химик, геолог, член Петербургской АН (1761), надворный советник. Окончил 

Виттенбергский университет. Работал в Дрездене, затем в Берлине. Прусский горный 

советник, доктор медицины. В 1761 приглашен в С.-Петербург на должность профессо-

ра химии и смотрителя «натурального» кабинета Петербургской АН. В 1765 совершил 

путешествие по России. Представил Екатерине II записку «Патриотические мысли о 

том, какую пользу развитию горного дела может оказать учреждение Горного 

кадетского корпуса». 

Среди научных достижений Л.: обнаружение хромосодержащей руды, химический 

анализ ряда минералов; разработка технологии варки соли, изготовления торфа из 

древесного угля; описание «синей земли», красной свинцовой руды и др.; разработка 

методики пробирного анализа руд и других тел. Л. принадлежит идея создания в С.-
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Петербурге Горного института. Член Берлинской АН (1761). Член Вольного 

экономического общества (в 1765-66 его секретарь). 

Автор научных работ на немецком и латинском языках. На русский язык переведены 

его сочинения: «Опыт генеральной орографии, или описание главнейших по земному 

шару гор» (1762), «Пробирное искусство» (1772); «Минералогия» (1772); «Кобальтос-

ловие, или описание красильного кобальта» (т. 1-2, 1778), «Рассуждение и фосфорах, 

их разном приготовлении, пользе и других встречающихся при том примечаниях» 

(1780). 

 

 

 

LEHMANN, Wladimir (Dr.); 

ЛЕМАН Владимир Михайлович (Д-р): 
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Geboren/Родился: 08.03.1912, в г. Сухуми, Грузия. 

Gestorben/Умер: 09.06.1986, в Москве. 

 

Физиолог растений. Доктор биологических наук (1965). Специалист в области 

светокультуры и светофизиологии растений. Являлся действительным членом 

Всесоюзного Ботанического общества (с 1950 г.). 

Из семьи механика электростанции в Сухуми. Детские и юношеские годы (1916—1931 

гг.) провёл в Ялте, где в 1928 г. окончил среднюю школу. С 1929 г. разнорабочий, 

лаборант, хронометрист. В 1932 г. поступил и в 1936 г. окончил биологический 

факультет МГУ по специальности «физиология растений». Затем учился в аспирантуре 

Института Зернового хозяйства (станица Немчиновка, 1938—1941 гг.). В 1941 г. воевал 

в качестве рядового Дзержинской дивизии Народного ополчения Москвы. После 

контузии был эвакуирован в Барнаул, где работал заведующим агрохимической 

лабораторией селекционной станции. В 1943 г. Леман в Совете Пушкинского 

сельскохозяйственного института защитил кандидатскую диссертацию по теме: 

«Регенерация озимых в связи с повреждением их морозом в течение зимовки». В 1944 

г. был приглашён академиком Н.А. Максимовым на кафедру физиологии растений 

Тимирязевской сельскохозяйственной академии (ТСХА), где проработал 2 года, пройдя 

путь от ассистента кафедры до заведующего лаборатории искусственного климата 

ТСХА. В 1965 г. защитил в Академии докторскую диссертацию по теме: 

«Выращивание растений при искусственном освещении». В 1948—1959 гг. интересы 

ученого были сосредоточены на культуре сеянцев древесных растений под лампами 

накаливания. Было установлено, что в условиях непрерывного освещения дуб за 10 

месяцев даёт 9—10 приростов (вместо одного при естественном освещении), т.е. 

достигает десятилетнего возраста, а сосна и кедр значительно ускоряют свое развитие, 

уже на первом году, образуя парную или пучковую хвою. В 1955 г. интерес Лемана 

сместился в сторону светокультуры овощных, декоративных и полевых растений. 

Занимался ранневесенним выращиванием рассады овощных, главным образом томатов 

и овощей (для условий Заполярья) и занимался выращиванием полевых растений с 

целью ускорения процессов селекции и сеноводства. При их решении были достигнуты 
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многие закономерности поведения растений, имеющие не только производственное, но 

и принципиально научное значение. Провёл серию исследований в поисках источника 

радиации, дающего максимальную эффективность при минимуме затраты энергии. 

Занимался также вопросами устойчивости растений к длительной темноте. Этот 

интерес был навеян идеями об освоении человеком Луны. Леману принадлежат 

наиболее основательные исследования по структуре фотосинтетического аппарата и 

оптических свойств листа в условиях светокультуры растений. Этой проблемой ученый 

занимался до 1978 г. 

С 1946 по 1985 гг. вышло в свет 91 исследование ученого, все они были посвящены 

одной проблеме — светокультуре растений. Исследовались источники радиации, 

режима освещения, условия выращивания, минеральное питание, рост и развитие 

растений, их продуктивность, фотосинтетический аппарат растений, оптические 

свойства листа, влияние интенсивности и спектрального состава излучения и др. 

Владимир Михайлович руководил аспирантами, вёл практические занятия по 

физиологии растений в сельскохозяйственной академии. В Институте механизации и 

электрификации сельскохозяйственного производства им. Горячкина читал курс по 

теории и практике светокультуры растений. Занимался популяризацией светокультуры 

в массовых изданиях и журналах: «Естествознание в школе» (1950 г.), Наука и жизнь 

(1953 г.) и др. 

 

 

 

LEHMANN-BALANOWSKAJA, Inna (Nina) (Dr.); 

ЛЕМАН-БАЛАНОВСКАЯ Инна Николаевна (Нина) (Д-р): 
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Geboren/Родилась: 17.06.1881, в г. Павловске Петербургской губернии. 

Gestorben/Умерла: 25.04.1945, в Ташкенте. 

 

Астрофизик. Астроном. Кандидат наук (1935.). 

Из старинной дворянской семьи. Отец — Николай Леман — занимал пост в одном из 

министерств. Имел четырех детей, которым дал прекрасное образование. 

Инна в детстве знала в совершенстве французский, немецкий и английский языки, 

имела ярко выраженную склонность к математике. В 1892—1896 гг. училась и 

окончила Мариинскую женскую гимназию в Петербурге. В 1899 г. Инна Николаевна 

поступила на физико-математический факультет Петербургских Высших Женских 

Курсов, увлеклась астрономией. В каникулярное время вела наблюдения на 

обсерватории Петербургского ун-та или работала в Пулковской обсерватории. В 1903 г. 

окончила Петербургские Высшие женские курсы, по циклу — «астрономия» и 

поступила вычислителем в Гидрологическое управление Петербурга, одновременно 

продолжала научные занятия при кафедре астрономии у проф. Жданова и акад. 

Баклунда. В 1904—1906 гг. преподавала астрономию на Высших Женских Курсах. В 

1906 г. командирована в Геттингенский университет для специализации по астрономии 

и подготовке к профессорскому званию. Сначала занималась в Сорбонне, затем изучала 

астрофизику в Гейдельбергском ун-те у проф. К. Шварцшильда с 1906 по 1910 гг. 
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училась в Геттингенском университете, окончила университет в 1911 г. со степенью 

доктора философии за работу «О систематическом движении звезд» (Ueber die 

systematische Bewegung der Sterne, Gottingen. 1911). Диссертация была настолько 

значима, что её рекомендовали к изданию. По возвращении в Россию Леман была 

ассистенткой кафедры астрофизики Высших женских курсов, работала ассистентом у 

проф. Белопольского А.А. В 1913 г. по приглашению Белопольского перешла на работу 

в Главную Российскую астрономическую обсерваторию (ГРАО) на должность 

вычислителя (докторское звание, полученное за границей, в России не учитывалось). 

Исследовала лучевые скорости по пулковским спектрограммам. Летом 1913 г. ездила в 

Потсдамскую обсерваторию для знакомства с постановкой наблюдений и обработкой 

фотометрических каталогов. В 1914 г. переехала в Отделение Главной Российской 

астрономической обсерватории в г. Николаеве, где занималась фотометрией под 

руководством И.А. Балановского и измерениями спектрограмм Близнецов. В 1918 г. 

вернулась в Пулково и работала в должности старшего вычислителя, занималась 

обработкой наблюдений Ренца, Маткевича, Семенова, Бонсдорфа, Костинского, затем 

перешла к самостоятельным темам. В 1919—1920 гг. Леман в Обсерватории выполняла 

общественную работу в качестве заведующей общественной столовой. В 1924—1925 

гг. была председателем культурно-просветительской комиссии, казначеем. В 1920 г. 

вместе с мужем Леман-Балановская работает на короткофокусной камере, снимает 

переменные звезды, туманности, малые планеты и кометы; обрабатывает и измеряет 

снимки спутников Сатурна, шаровые скопления, измеряет лучевые скорости звезд и др. 

Инна Николаевна занималась исследованием атмосферного поглощения, мерцанием 

звезд. Участвовала в обработке наблюдений нормальным астрографом под 

руководством Костинского. 

В 1923 г. Леман-Балановской присуждено звание адъюнкт-астронома, становится 

полноправным научным сотрудником Пулковской обсерватории. В 1924 г. перевела с 

английского книгу Шепли Х и Х. Кёртиса «Размеры Вселенной». В 1937 г. измеряла 

материалы съемок солнечного затмения в районе Схилты под Омском. 

7 сентября 1937 г. Инна Николаевна была арестована, 9 октября 1937 г. осуждена к 

заключению в ИТЛ на 5 лет по так называемому «пулковскому делу». Наказание 

отбывала в Нарымском отделении Сиблага НКВД. В 1942 г. освобождена, 

реабилитирована в 1989 г. В 1943 г., после семилетнего невольного отсутствия смогла 

разыскать пулковских сотрудников, находящихся в эвакуации в Ташкенте. Но Инна 

Николаевна не была принята в состав её сотрудников и только по ходатайству акад. 

Г.А. Шайна перед президиумом АН СССР Леман-Балановская получила направление в 

Симеизскую обсерваторию, эвакуированную тогда в г. Китаб Бухарской области. Там 

она начала работать по теории движения кометы «Neujmin II» подруководством Г.Н. 

Неуймина, кроме того, наблюдала и обрабатывала переменные звезды. Через полтора 

года вместе с сотрудниками переехала в Ташкент, чтобы дальше следовать в Крым, но 

в дороге заразилась сыпным тифом и умерла. 

В честь И.Н. Леман-Балановской названа Малая планета (Inna) № 848. 

Автор более 17 работ. 

 

 

 

LEHR, Pavel (Dr.); 

ЛЕР Павел Андреевич (Генрихович): 

 

Quellen/Источники: 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 



~ 31 ~ 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 30-32 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 
 

Geboren/Родился: 27.09.1923, в Саратове. 

Gestorben/Умер: 2005, в Германии. 

 

Биолог-зоолог. Энтомолог. Профессор (1972). Член-корреспондент РАН (1987). 

Специалист в области систематики, экологии, биологии, эволюции и зоогеографии 

хищных мух — ктырей. 

Дед — Лер Генрих (1865, Гамбург), владелец магазинов в Саратове. С 1918 г. след 

семьи потерян. Мать — Софья Павловна, урожденная Дюкоммен. Окончила 

Московские высшие женские курсы, на которых зоологию (в основном энтомологию) 

преподавал С.С. Четвериков. 

В 1942 по октябрь 1944 г. Павел Андреевич находился в «Трудовой армии», Челябинск. 

В 1944 — июль 1945 гг. — учеба в 10 классе средней школы с. Ильич, Южный 

Казахстан. 1945 — август 1948 гг. — учитель средней школы в этом же селе. В 1948—

1953 гг. учился в Казахском государственном университете им. С.М. Кирова в Алма-

Ате, окончил с отличием. Будучи студентом, занимался выведением паразитических 

насекомых из преимагинальных фаз развития бабочек, и выведенный материал 

отправлял ведущим специалистам Ленинграда и Киева, надеясь узнать названия. 

Важную роль в выборе научного интереса Лера сыграл энтомолог, проф. из Ленинграда 

А.А. Штакельберг. 1953—1956 гг. Лер работал преподавателем химии в средней школе 

Кокчетавской области село Келлеровка. В 1956—1965 гг. — старший лаборант, 

младший научный сотрудник в Казахском институте защиты растений г. Алма-Ате. В 

1959 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Ктыри (Asilidae, Diptera) юго-

востока Казахстана. Работая в данном институте, провёл большую работу по созданию 

справочной коллекции основных групп насекомых по материалам Института. С 1965 по 

1973 г. преподавал в Казахском государственном университете. В 1970 г. защитил 

докторскую диссертацию по теме «Ктыри Казахстана и Средней Азии». С 1973 г. рабо-

тал в Биолого-почвенном институте (БПИ) ДВО РАН. Под его руководством была 

создана лаборатория систематики и зоогеографии наземных членистоногих, которой 

заведовал до 1977 г. С 1977 по 1979 гг. являлся заместителем директора по научной 

работе, а с 1981 по 1991 гг. — директором Биолого-Почвенного института ДВНЦ РАН. 

С 1991 г. — советник РАН при БПИ. Лером описаны новые для науки 1 подсемейство, 

4 трибы, 34 рода, 292 вида и подвида ктырей. 

Автор более 90 научных публикаций, в том числе 1-й монографии и двух разделов 

в«Каталоге двукрылых Палеарктики» и в «Определителе насекомых Дальнего Востока 

России». 

Под его руководством защищено 9 кандидатских диссертаций. По его инициативе и 

при его участии до начала 90-х гг. осуществлялось издание первого в нашей стране 

многотомного «Определителя насекомых Дальнего Востока России» (вышло 12 книг). 

Имел правительственные награды. В 1983 г. Лер за большой вклад в исследовании 

природных ресурсов и развитии производительных сил Дальнего Востока, а также 

подготовку научных кадров награжден орденом Трудового Красного Знамени. 

В совершенстве владел немецким языком. 

 

 

 

LEHRBERG, August Christian (Dr.); 

ЛЕРБЕРГ Август Христианович (Д-р): 
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Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 2 (K – O), „ERD“ Moskau, 2004; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 2 (K – O), «ЭРН» Москва, 2004, ISBN 5-93227-002-0. 747 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 310 

«НЕМЦЫ в РОССИИ». „DIE DEUTSCHEN IN RUSSLAND“. Петербургские немцы. Petersburger 

Deutsche. С.-Петербург. S.-Petersburg 1999. Сборник статей. Wissenschaftliche Beiträge. ISBN 5-86007-154-

X. Страница(ы)/Seite(n) 96 

 

Geboren/Родился: 07.08.1770. Derpt/Дерпт. 

Gestorben/Умер: 23.07.1813. St. Petersburg. 

 

Историк, экстраординарный академик Петербургской АН (с 1810). Сын дерптского золотых дел 

мастера, рано осиротел. В 1790 окончил Главную дерптскую школу и в том же году на 

собранные согражданами по подписке средства поступил в Гёттингенский университет, затем 

обучался в Иенском университете, изучал теологию и историю. В 1807 окончательно поселился 

в С.-Петербурге, избран адъюнктом Петербургской АН. Занимался историей Древней Руси, 

древнерусской генеалогией; был близок к кружку графа Н. П. Румянцева. 

Труды Л. были изданы после его смерти Ф. И. Кругом на немецком языке: «Untersuchungen zur 

Erläuterung der älteren Geschichte Russlands» (СПБ, 1816, на русском языке: «Исследования, 

служащие для объяснения древней русской истории», пер. Д. Языкова, СПБ, 1819). Многие 

труды Л. помещены в «Записках С.-Петербургской Академии», «Annales Encyclopédiques» 

(1817). 

Богатая библиотека Л., а также мраморный бюст работы И. П. Мартоса и поясной портрет Л. 

работы Зейда были приобретены после его смерти Румянцевым. 

 

 

 

LEIST, Ernst Egorovitsch (Dr.); 

ЛЕЙСТ Эрнест Егорович (Д-р): 

 

 
 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 2 (K – O), „ERD“ Moskau, 2004; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 2 (K – O), «ЭРН» Москва, 2004, ISBN 5-93227-002-0. 747 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 293 - 294 

Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 20-21 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 

 

Geboren/Родился: 07.01.1852. Revel. 

Gestorben/Умер: 13.09.1918. Bad Neuheim. 

 

Geophysiker, Hydrophysiker und Meteorologe. Gründer der wissenschaftlichen Schule. 
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Geboren in der Familie eines Handwerkers in Revel. Lernte nach Beendigung der 

Grundschule an das Gymnasium in Revel, konnte es aber aus finanziellen Gründen nicht 

beenden. Zog nach Sankt Petersburg um, unterrichtete Deutsch und war Nachhilfelehrer. 

Machte 1872 seine Prüfung als Hauslehrer und wurde 1874 Lehrer der mathematischen 

Wissenschaften. Legte 1875 die Reifezeugnisprüfung ab und wurde im Januar 1876 an der 

physisch-mathematischen Fakultät der Universität zu Derpt, an der alle Disziplinen in 

deutscher Sprache unterrichtet wurden, immatrikuliert. Gleichzeitig unterrichtete er 

Mathematik an einem privaten Gymnasium. 1894 als Privat-Dozent am Lehrstuhl für Physik 

und physische Geografie und als Leiter (über 20 Jahre) des Physisch-geografischen Instituts 

eingestellt. Dieses Institut, das Einzige in Russland, war als meteorologisches Observatorium 

der Moskauer Universität bekannt. Machte seinen Magister und verteidigte am 1. April 1897 

an der Universität zu Derpt seine Dissertation „Über den Einfluss der Planeten auf die 

Erscheinungen des Erdmagnetismus“, erhielt dafür den Titel Magister der physischen 

Geografie. Am 10. März 1899 verteidigte L. die Habilitationsschrift „Über die geografische 

Verteilung des normalen und anomalen Geomagnetismus“ und wurde Doktor habil. der 

physischen Geografie. Beschäftigte sich mit Problemen des Erdmagnetismus, studierte die 

magnetischen Anomalien bei Kursk und kam zum Schluss, dass die Anomalien sich in zwei 

Streifen von Nord-West zum Süd-Ost erstrecken und hat bewiesen, dass die Anomalie von 

dem riesigen Eisenerzvorkommen mit hohem reinen Eiseninhalt geprägt sind und das man das 

Eisenerz industriell abgebaut werden kann. Beendete diese langjährige Arbeit 1917. 

Leitete nach der Revolution die, auf seine Initiative gegründete, Geografische Kommission, 

war Berater für Geophysik der wissenschaftlichen Abteilung des Volkskommissariats der 

RSFSR. 

Gewürdigt mit der Silbermedaille der Russischen Geografischen Gesellschaft für das Werk 

„Über das Temperaturverhältnis des Erdbodens und des Wassers der tiefen Seen“ (1893). Für 

sein Werk „Über die Temperaturen der Bodenerde in Pawlowsk“ (1890) erhielt er die 

Lomonosow- Prämie. 
 

Deutsch von  Rose Steinmark/Münster, Deutschland 
 

Геофизик, гидрофизик и метеоролог. Создатель научной школы. 

Родился в семье ревельского ремесленника. После окончания начальной школы поступил в 

Ревельскую гимназию, но не имел возможности продолжить обучение из-за отсутствия средств. 

Переехал в С.-Петербург, где давал уроки немецкого языка и занимался репетиторством. В 1872 

сдал экзамен на звание домашнего учителя, а в 1874 - на звание учителя математических наук. В 

1875 экстерном сдал экзамен на аттестат зрелости и в январе 1876 поступил на физико-

математический факультет Дерптского университета, в котором обучение велось на немецком 

языке. Одновременно преподавал математику в частной гимназии. В 1894 назначен приват-

доцентом кафедры физики и физической географии и заведующим (более 20 лет) Физико-

географическим институтом (был единственным в России, более известен как Метеоро-

логическая обсерватория) Московского университета. В том же году сдал магистерский экзамен 

и 1 апреля 1897 защитил в Дерптском университете диссертацию на тему «О влиянии планет на 

наблюдаемые явления земного магнетизма», получил ученую степень магистра физической 

географии. 10 марта 1899 защитил в Московском университете докторскую диссертацию на 

тему «О географическом распределении нормального и анормального геомагнетизма» и 

получил звание доктора физической географии. Занимался проблемами земного магнетизма, в т. 

ч. изучал Курскую магнитную аномалию, сделал вывод о распространении аномалии двумя 

полосами, простирающимися с северо-запада на юго-восток; доказал, что аномалия вызывается 

огромными залежами железных руд с высоким содержанием чистого железа, которое доступно 

промышленной разработке. В 1917 закончил обработку своих многолетних исследований 

Курской магнитной аномалии. После революции возглавил созданную по его инициативе 

Геофизическую комиссию, консультант по геофизике отдела науки Наркомпроса РСФСР. 
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Награждён серебряной медалью Русского географического общества за сообщение «О 

соотношении между температурой почвы и придонной воды глубоких озёр» (1893). Получил 

Ломоносовскую премию за сочинение «О температуре почв в Павловске» (1890). 

 

 

 

LEJSLE, Frieda (Dr.); 

ЛЕЙСЛЕ Фрида Филипповна: 

 

Quellen/Источники: 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 18-19 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 
 

Geboren/Родилась: 07.08.(20.08).1903, в станице Грязи Тамбовской губернии. 

Gestorben/Умерла: после 1959. 

 

Ботаник-эколог-физиолог. Кандидат биологических наук (1941). 

Из крестьян. В 1914 г. поступила в Царицинскую 2-ю женскую гимназию и проучилась 

в ней до 1917 г. В 1922 г. окончила школу 2-й ступени г. Царицина. В 1928 г. окончила 

агрономический факультет сельскохозяйственного института г. Воронежа по 

специальности ботаника, защитив дипломную работу на тему: «Обзор рода Statice на 

юго-востоке; систематические и физиологические особенности Statice meline и 

родственных ему видов». Ещё студенткой, в апреле 1923 г., поступила в Воронежское 

отделение Агропочвоведения, где проработала в качестве лаборанта, а затем научного 

сотрудника до 1931 г. Летом 1929 и 1930 гг. принимала участие в комплексной 

экспедиции по заданиям Гидроцентростроя по обследованию растительности и почв 

лиманов в Калмыцкой области с целью выделения земель, пригодных для орошаемого 

земледелия. В 1930—1931 гг. учебном году состояла ассистентом при кафедре 

ботаники Лесотехнического института в Воронеже, а затем работала в качестве 

научного сотрудника при Воронежской Лесной Опытной Станции до мая 1932 г. Летом 

1931 г. вела описание растительности в Хреновском бору, по заданиям Областной 

Лесной Опытной Станции. В 1932 г. была зачислена помощником геоботаника при 

Ботаническом институте АН СССР в Ленинграде. Летом 1932 и 1933 гг. работала в 

нижнем Заволжье в большой экспедиции АН СССР, для выявления возможностей 

дальше на юг продвинуть орошаемое земледелие от проектируемой большой плотины 

на Волге. В результате опубликовала работу о лиманах Каспийской низменности, в 

которой дана их геоботаническая, экологическая и почвенная характеристика, 

сопровождаемая конкретными производственными выводами. В 1934—1936 гг. в 

качестве младшего научного сотрудника вела эколого-физиологические исследования 

цитрусовых и других вечнозеленых растений во влажных советских субтропиках 

Батуми и Сочи с целью выяснения вопроса о защите этих растений от заморозков. В 

результате этих поездок ею опубликованы 3 статьи и представлена диссертация, на 

основании которой ей была присуждена степень кандидата биологических наук. В 1936 

г. принимала участие в большой комплексной экспедиции СОNC а АН СССР в 

Западный Казахстан в рудный Алтай для выявления возможностей увеличения здесь 

площадей под земледелие и повышения продуктивности сельского хозяйства. В 1940 г. 

принимала участие в экспедиции в пределы горной Туркмении (Копет-даг), имевшей 

целью выделение и изучение площади, занятой ценным камеденосом тралакантом, для 
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использования его в интересах промышленности. В 1938—1941 гг. проходила 

аспирантуру без отрыва от производства и защитила кандидатскую работу на тему: «К 

эколого-физиологической характеристике листьев вечнозеленых растений влажных 

советских субтропиков». Принимала участие в подготовке обороны Ленинграда. В 1942 

г. (старший научный сотрудник) была эвакуирована вместе с сотрудниками 

Ботанического института из Ленинграда. На время эвакуации была прикомандирована 

к научному коллективу Московского Ботанического сада. С этим коллективом работала 

сначала в Ашхабаде, куда он был эвакуирован из Москвы, а затем в Москве. За время 

пребывания в Ашхабаде принимала участие в изучении вопроса о приспособления 

диких и культурных растений к условиям пустынного климата, а также включалась в 

коллективную работу по вопросу скорейшего получения посадочного и посевного 

материала по овощам. В результате была напечатана коллективная работа на тему: 

«Опыты зимнего овощеводства в Туркмении с целью ускоренного получения семян». 

После возвращения летом 1943 г. в Москву принимала участие в коллективной работе 

по подготовке научно-популярных брошюр в отношении диких растений, которые 

могли служить источником пищи и пищевых веществ. Конкретно занималась группой 

диких растений, у которых для питания могут служить их утолщенные подземные 

органы — корни, клубни, луковицы. Кроме того, ею были подготовлены к печати три 

работы на общую тему: «Редукция листьев у пустынных растений». В начале июля 

1944 г. вернулась в Ленинград в Ботанический институт, где со всеми сотрудниками 

института занималась восстановлением отделов и оранжерей. В 1944 г. участвовала в 

большой комплексной экспедиции в Западную Киргизию по изучению ореховых лесов 

и увеличения их продуктивности. Собран большой материал, который в дальнейшем 

обрабатывался. В 1945 г. Фриде Филипповне присвоено звание старшего научного 

сотрудника по специальности «Экологическая анатомия». С 1949 г. работала по росту и 

развитию растений, а также изменчивости и наследственности растений. С 1959 г. 

старший научный сотрудник по специальности «Физиология роста и развития 

растений». 

Владела немецким и английским языками. 

Автор 49 напечатанных работ. 

Награды: медаль «За оборону Ленинграда», медаль «За доблестный труд в ВОВ 1941—

1945». 

Лит.: О роде Aneurolepidium Nevski // Советская ботаника. № 3, 1947 г., с. 151—157. 

 

 

 

LEMBERG, Iwan (Johann) (Dr.); 

ЛЕМБЕРГ Иван Иванович (Иоганн Теодор) (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 26-27 
 

Geboren/Родился: 25.08.1842, в Ревеле. 

Gestorben/Умер: 07.11.1902, в Дерпте. 

 

Химик-минералог. Доктор химии (1877). Один из основателей химического 

направления в минералогии. Основоположник точного экспериментального 

направления в исследовании преобразования силикатов. 
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Из семьи бедного чиновника. С 1861—1864 гг. изучал химию в Дерптском 

университете. В 1864 г. получил степень кандидата химии. Некоторое время работал в 

лаборатории химии К. Шмидта. В 1872 г.— степень магистра, а с 1877 г. — доктор 

химии. С 1872 гг. состоял приват-доцентом, а с 1882—1888 гг. доцент химии и читал 

почвоведение и стереохимию. С 1889 г. — ординарный профессор Дерптского 

университета. До 1892 г. читал курс минералогии, позднее вёл только занятия по 

химической минералогии. Его первый труд, изданный в 1866 г., был посвящен 

химической характеристике профиля девонских пород. Как учитель, Иван Иванович 

был в высшей степени одарен способностью ясно и понятно выражать свои мысли — 

слушателям он предлагал строго продуманный материал. Исследовал химические 

превращения силикатов в водных растворах при повышенных температурах. В этой 

области он защитил также докторскую диссертацию. Установил особую прочность 

группировки, названной впоследствии В.И. Вернадским каолиновым ядром. В 1876—

1888 гг. впервые синтезировал пермутиты. Предложил в 1887—1900 гг. ряд 

микрохимических реакций для определения состава минералов. Выяснив с помощью 

химического анализа основы преобразования горных пород, он лабораторным путем 

получил минералы, которые по своему химическому составу не уступали природным 

минералам. Кроме того, он добился изменения окраски минералов путем 

микрохимических реакций. Эти экспериментальные работы по минералогии принесли 

ему мировую славу. Работы ученого имели большое значение для понимания 

превращений силикатов и алюмосиликатов в природе. 

Жил Лемберг аскетом, на чердаке, где буквально, кроме постели, стола и стула и 

нескольких книг ничего не было. Был врагом женщин и оставался холостым. Женщин 

он обвинял в стремлении к роскоши и во всех бедствиях, вызываемых этим. В 

завещании просил на его могиле не говорить речей, не ставить венков и даже просил не 

помещать в газетах объявления о своей смерти. 

В честь И.И. Лемберга назван минерал лембергит, группа каолинита. 

Автор более 20 научных работ. 

Лит.: Ueber einige Umwandlungen finnlandischer Feldspathe. 1870; Zur Kenntniss der Bildung und 

Umwandlung von Silicaten, 1883; Zur mikrochemischen Unter suchung einiger Minerale, 1900; 

DieGebirgsarten der Insel Hochland chemischgeognostisch Untersuch, 1868. 

 

 

 

LEMONIUS, Wilhelm Christian (Dr.); 

ЛЕМОНИУС Вильгельм Христианович (Д-р): 

 

 
 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 2 (K – O), „ERD“ Moskau, 2004; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 2 (K – O), «ЭРН» Москва, 2004, ISBN 5-93227-002-0. 747 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 304 - 305 

«Немцы в России». Историко-документальное издание. Лики России 2004. Коллектив авторов. 256 стр. 

Редактор: А.Н. Чистиков. ISBN 5-87417-194-0. Страница(ы)/Seite(n) 196, 204 
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Geboren/Родился: 26.08.1817. St. Petersburg. 

Gestorben/Умер: 13.01.1903. St. Petersburg. 

 

Geheimrat, Pädagoge, Persönlichkeit des öffentlichen Lebens. 

Vater – Iwan Chr. Lemonius, Buchalter und Schatzmeister Seiner Kaiserlichen Hoheit. 

Mutter – Maria Elisabeth, geborene Lohmeier. 

Beendete das dritte Petersburger Gymnasium und absolvierte die Petersburger Universität 

(1841) als Doktor der Wissenschaftlichen, tätig an der ersten Abteilung der philosophischen 

Fakultät. Studierte weiter auf eigene Kosten in Deutschland, zum größten Teil an der Berliner 

Universität (ab 1841). Kehrte 1844 nach Russland zurück und arbeitete als Oberlehrer der 

lateinischen Sprache am dritten Petersburger Gymnasium. Mit diesem Gymnasium ist auch 

seine weitere Tätigkeit verbunden. Ab 1848 – Lehrer der griechischen Sprache in der 

Oberstufe, ab 1860 Direktor des Gymnasiums. Verteidigte 1859 die Dissertation „De 

parasceniis“, erhielt den Magistergrad des griechischen und römischen Schrifttums. 

Unterrichtete auch in der Schule bei der evangelisch-lutherischen Kirche der Heiligen Anna: 

hielt viele Jahre Vorträge zum deutschen Schrifttum, 1846-90 – Mitglied des Schulrates. 

Genoss hohe wissenschaftliche Autorität, beteiligte sich an wichtigsten Reformen in der 

Volksbildung: Reform der mittleren Frauenbildung (1866), die Neuregelung des Reglements 

in Gymnasien und Progymnasien (1870), Erarbeitung des klassischen Bildungssystems 

(1871), Organisation der Höheren Frauenausbildung in Russland (1877). 

Mehrere Arbeiten über das klassische Schrifttum und zur Pädagogik. 

Auszeichnungen: Orden des Heiligen Wladimir des zweiten Grades, Orden der Heiligen Anna 

des ersten und zweiten Grades, Orden des Heiligen Stanislaw des ersten und zweiten Grades. 

Autor von Werken in  lateinischer und russischer Sprache. 
 

Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 
 

Тайный советник, педагог, обществ.- деятель. 

Отец - Иван Христианович Лемониус, служил бухгалтером и казначеем собственной 

его императорского величества конторы, мать - Мария Елизавета, урождённая 

Ломайер. 

Окончил 3-ю Петербургскую гимназию и Петербургский университет (1841) со сте-

пенью кандидата по первому отделению философского факультета. Продолжил 

образование в Германии (на свои средства), преимущественно посещал лекции в 

Берлинском университете (с 1841). В 1844 вернулся в Россию и поступил на службу 

старшим учителем латинского языка в 3-ю петербургскую гимназию, с которой связана 

вся его последующая деятельность: с 1848 преподаватель греческого языка в старших 

классах, с 1860 - директор этой гимназии. В 1859 сдал экзамен и защитил в 

Петербургском университете диссертацию «De parasceniis», за которую был удостоен 

степени магистра греческой и римской словесности. Преподавал также в училище при 

евангелическо-лютеранской церкви Св. Анны: в течение многих лет читал курс 

немецкой словесности, в 1846-90 член училищного совета. Пользовался большим 

научным авторитетом, при его деятельном участии осуществлялись все крупные 

реформы в сфере народного просвещения: реформа среднего женского образования 

(1866), пересмотр устава гимназий и прогимназий (1870), разработка системы 

классического образования (1871), организация высших женских учебных заведений в 

России (1877). 

Автор работ по классической словесности и педагогике. Награжден орденами Св. 

Владимира 2-й ст., Св. Анны 1-й и 2-й ст., Св. Станислава 1-й и 2-й ст. 
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Соч.: De commendando litterarum antiquarum studio Oratio, в кн.: Двадцатипятилетний юбилей 3-й Санкт-

Петербургской гимназии, СПБ., 1848; Общеобразовательные и специальные женские заведения в Берлине, «Журнал 

Министерства народного просвещения», 1871, май. 

 

 

 

LENGAUER, Hermann (Dr.); 

ЛЕНГАУЭР Герман Герасимович: 

 

Quellen/Источники: 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 28-30 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 
 

Geboren/Родился: 29.06.1905, в г. Елизаветграде, Украина. 

Gestorben/Умер: 01.10.1981, в Пулково. 

 

Астроном. Кандидат физико-математических наук (1946). Состоял действительным 

членом Русского общества любителей мироведения (с 1927 г.). 

Отец — Ленгауэр Герасим Андреевич (1878, Херсонская губерния), из крестьян, 

агроном. Мать — Ольга Максимовна Ленгауэр (1883, Харьковская губерния), из 

крестьян. 

Окончил среднюю школу самостоятельно. Интерес к астрономии обнаружил в раннем 

детстве. В 1924 г. переехал в Ленинград, работал в Художественно-Репродукционных 

мастерских Главнауки, сначала подсобным рабочим, затем мастером-художником, 

модельщиком по гипсу. В 1927 г. поступил в Ленинградский государственный 

университет на физико-математический факультет, окончил в 1931 г. по астрономо-

геодезическому отделению. Производственную практику проходил в Пулковской 

обсерватории. Одновременно с учебой продолжал работу в мастерской Главнауки в 

качестве научного сотрудника, ведя работу по вопросам применения оптических 

приборов в музейном деле. В 1931 г. поступил в Пулковскую обсерваторию на 

должность научного сотрудника 2-го разряда, затем в аспирантуру при Обсерватории 

по специальности фотографическая астрометрия. Защитил кандидатскую диссертацию 

по теме: «Собственные движения звезд в области галактического звездного скопления 

NGC 7242» (1935 г.). Одновременно занимался конструированием астрономических и 

оптических приборов. В 1934 г., еще до получения кандидатской степени, был зачислен 

в докторантуру АН СССР при Пулковской обсерватории с темой «Колор-индексы звезд 

в галактических звездных скоплениях». Но по ряду объективных обстоятельств работа 

не была закон-чена. В 1936 г. участвовал в Омской экспедиции Пулковской 

обсерватории по наблюдению полного Солнечного затмения. По итогам написал две 

работы. С 1938 г. поступил на должность старшего научного сотрудника в 

Лабораторию космической физики государственного естественнонаучного института 

им. П.Ф. Лесгафта, занимаясь теорией некоторых атмосферно-оптических явлений 

(заря, сумерки, дисперсия атмосферы, мерцание звезд) и разработкой методики их 

наблюдений, а также конструкцией специальных приборов для этих целей. 

Одновременно работал с 1936 г. в Ленинградском Доме Занимательной науки, с 1938 г. 

в качестве старшего научного сотрудника, потом помощника директора по научной 

части. Здесь он создал много новых наглядных экспонатов и музейных комплексов по 

астрономии, физике и математике, предложил проект упрощенного прибора — целария 

— заменяющего планетарий, разработал методический и технический проекты 
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популярной астрономической обсерватории и специального инструментария для 

массовых астрономических экскурсий. Некоторое время преподавал математику в 

Ленинградском Технологическом институте инженеров сигнализации и связи. В 1942 г. 

призван в Красную Армию, служил в частях Ленинградского фронта, сначала 

командиром стрелкового взвода, затем преподавал военную топографию. В 1942 г. 

получил тяжелое ранение в голову во время оказания помощи людям, пострадавшим 

при обстреле одного из проспектов Ленинграда. Несмотря на ранение и дистрофию 

добросовестно выполнял свои работы в Институте им. Лесгафта. В 1945 г. вернулся 

после демобилизации в Лабораторию Космической физики Естественнонаучного 

института им. Лесгафта. С 1947 г. Ленгауэр старший научный сотрудник по 

специальности «астрономия», с 1957 г. — старший научный сотрудник ГАО АН СССР 

в отделе звезд. В 1962 г. был утверждён в должности старшего научного сотрудника по 

отделу физика Звезд ГАО АН СССР. В 1973 г. вышел на пенсию. 

В последние годы Герман Герасимович работал над проблемой искусственных 

спутников Земли и вопросам измерения перемещения пятен на поверхности Солнца. 

Его докторская диссертация по теме: «Колор эксцессы звезд в галактических звездных 

скоплениях» осталась не оконченной. В ПФА РАН ф. 703, оп. 7. № 370—372 хранятся: 

«Собственные движения звезд в области галактического звездного склонения № GC 

7243»; «Определения поправок координат Луны из снимков, полученных стандартным 

коронографом Омской экспедиции для наблюдения затмения 11 июня 1936». 

Автор более 80 работ. Написал воспоминания об астрономе Б.В. Нумерове. 

Умер в Пулково, похоронен Г.Г. на Пулковском мемориальном кладбище. 

 

 

 

LENZ, Heinrich Friedrich Emil (Dr.); 

ЛЕНЦ Эмилий Христианович (Д-р): 

 

 
 

Quellen/Источники: 
«Немцы в истории России». Документы высших органов власти и военного командования 1652-1917, 

Сост. В.Ф. Дизендорф. Москва 2006. Международный фонд «ДЕМОКРАТИЯ». Издательство 

«МАТЕРИК», Москва. 784 стр. Тираж 2000 экземпляров. ISBN 5-856-46-165-7. Страница(ы)/Seite(n) 741 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 2 (K – O), „ERD“ Moskau, 2004; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 2 (K – O), «ЭРН» Москва, 2004, ISBN 5-93227-002-0. 747 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 306-307 
„DIALOG“ «ДИАЛОГ» Russischsprachige Medienzeitung. Газета телеканала R 1. Herausgeber: Renschler 

Verlagshaus GmbH & Co.KG. Bielefeld. № 11 НОЯБРЬ 2009 (76). Seite(n)/Страница(ы) 14 
«Немцы в России». Историко-документальное издание. Лики России 2004. Коллектив авторов. 256 стр. 

Редактор: А.Н. Чистиков. ISBN 5-87417-194-0. Страница(ы)/Seite(n) 73 
«НЕМЦЫ в РОССИИ». „DIE DEUTSCHEN IN RUSSLAND“. Петербургские немцы. Petersburger 

Deutsche. С.-Петербург. S.-Petersburg 1999. Сборник статей. Wissenschaftliche Beiträge. ISBN 5-86007-154-

X. Страница(ы)/Seite(n) 119-125 
„Jahrbuch 2013“ 250 Jahre RUSSLANDDEUTSCHE WISSENSCHAFTLER. Herausgeber: Verein zur 

Integration der russlanddeutschen Wissenschaftler und Akademiker e.V. (Verein IRWA) 2013. 49 s. 

Seite(n)/Страница(ы) 7 



~ 40 ~ 

Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 30-32 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 

 

1804-1865 

 

Doktor der Philosophie (1827). Akademiemitglied. Geheimrat. 

Ausgezeichnet mit mehreren russischen Ordens. 

Geboren in Derpt, Gouvernement Livland, Enkelneffe von J.M.P. Lenz. 

Urgroßvater stammt aus Pommern, Vater – Obersekretär des städtischen Magistrats. 

Lernte am Gymnasium (1817-1820) und bezog 1820 die Universität zu Derpt. Beteiligte sich 

als Physiker 1823-1826 an der Weltexpedition unter der Leitung O. E. von Kotzebue. 

Autor von physischen Beobachtungen während der Expedition. Gründete die 

Zirkulationstheorie der Meerströmungen. Studierte nach der Expedition in Deutschland. 

Teilnehmer der Expeditionen der Petersburger Akademie der Wissenschaften im Kaukasus, 

an den Küsten des Kaspischen und Schwarzen Meere. Bestieg den Elbrus.  

Autor von Lehrwerke in Physik (1839) und in physischer Geografie (1851). 
 

Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 

 

Доктор философии (1827). Академик. 

Тайный советник. Награждён многими российскими орденами. 

Родился в Дерпте Лифляндской губернии. Внучатый племянник Я.М.Р. Ленца. 

Прадед – пастор, выходец из Померании. Отец – обер-секретарь городского магистрата. 

Учился в гимназии (1817-1820), в 1820 г. поступил в Дерптский университет. В 1823-

1826 гг. в качестве физика участвовал в кругосветной экспедиции по командой О.Е. 

фон Коцебу. Автор труда о физических наблюдениях во время путешествия. В итоге 

плавания создал циркуляционную теорию морских течений. После экспедиции учился 

в Германии. Участвовал в экспедициях Петербургской АН на Кавказ, побережье 

Чёрного и Каспийского морей. Совершил восхождение на Эльбрус. 

Автор учебников физики (1839) и физической географии (1851). 

 

 

 

LENZ, Robert Christian (Dr.); 

ЛЕНЦ Роберт Христианович (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 2 (K – O), „ERD“ Moskau, 2004; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 2 (K – O), «ЭРН» Москва, 2004, ISBN 5-93227-002-0. 747 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 306 

«НЕМЦЫ в РОССИИ». „DIE DEUTSCHEN IN RUSSLAND“. Петербургские немцы. Petersburger 

Deutsche. С.-Петербург. S.-Petersburg 1999. Сборник статей. Wissenschaftliche Beiträge. ISBN 5-86007-154-

X. Страница(ы)/Seite(n) 132 и д. 

 

Geboren/Родился: 23.01. 1808. Derpt/Дерпт. 

Gestorben/Умер: 30.07.1836. St. Petersburg. 

 

Востоковед. Окончил Дерптскую гимназию, теологический факультет Дерптского университета 

(1825-28). В 1829 получил степень кандидата и поступил на службу учителем в Ревельскую 

Домшуле (Domschule), позднее инспектор пансиона там же. В 1830-32 командирован за границу. 
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В 1832 изучал санскрит у востоковеда Ф. Боппа в Берлине. Защитил докторскую диссертацию - 

«Bericht über eine im Asiatischen Museum deponirte Sammlung der Sanscrit-Manuscripte» (1833). В 

1833 послан за казенный счет в Англию, посетил Лондон, Оксфорд. В июне 1835 вернулся в С. 

Петербург. Назначен адъюнктом Петербургской АН (1835), затем поступил на кафедру 

санскритского языка в университете и был первым профессором-санскритологом в России. 

В работе «De affinitate linguae Slavicae et Sanscrite» (Charcoviae, 1833) показал генетические связи 

санскритского и славянского языков. 

Соч.: Urvasia, tabula Calidasi. Textum sanscritum editit R. Lenz, Brt, 1833; Apparatus criticus ad Urvasiam, 

Brl., 1834. Лит.: Брокгауз и Ефрон; РБС. 

 

 

 

LENZ, Robert Emil (Dr.); 

ЛЕНЦ Роберт Емильевич (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 2 (K – O), „ERD“ Moskau, 2004; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 2 (K – O), «ЭРН» Москва, 2004, ISBN 5-93227-002-0. 747 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 306 

 

Geboren/Родился: 16.11.1833. St. Petersburg. 

Gestorben/Умер: 05.04.1903. Kujarvi/имение Куярви, близ ст. Новая Кирка 

Финдляндской ж.д. 

 

Physiker, korrespondierendes Mitglied der Petersburger Akademie der Wissenschaften 

(1876), Geheimrat. Sohn von E.X. Letsch. 

Beendete die Reformationsschule in Petersburg, dann die Petersburger Universität mit dem 

Doktortitel (mathematische Wissenschaften). Verteidigte 1862 die Magisterdissertation 

(„Über magnetische Anomalien im Finnischen Meerbusen“), Professor der Technologischen 

Hochschule, der er 40 Jahre seines Lebens widmete; organisierte ein physisches Labor an der 

Hochschule. 1969 – Doktor habil. der Physik (Habilitationsschrift: „Der Temperatureinfluss 

auf die Wärmeleitung der Metalle“). 1870-80 – außerordentlicher Professor des Lehrstuhls 

der physischen Geografie an der Petersburger Universität. Unter seiner Initiative und Leitung 

der Russischen Geografischen Gesellschaft wurden einige internationale Polarstationen 

gegründet und Expeditionen für systematische Forschungen der Schwerkraft auf dem 

Territorium Russlands organisiert. Beteiligte sich an der Expedition der Gesellschaft in 

Ostpersien (1858-59). Erforschte im Auftrag der Petersburger Akademie der Wissenschaften 

die magnetische Anomalie im Finnischen Meerbusen. Bereiste zusammen mit A. I. Sawitsch 

die Westküste Finnlands und erforschte die Pendelschwankung. 

Seine Arbeiten sind überwiegend der Forschung dem galvanischen Widerstand von Argentan 

(Neusilber), Quecksilber und verschiedenen Salzlösungen gewidmet. Beschäftigte sich mit 

der Festigkeit von Papier im Zusammenhang mit Temperaturen, Feuchtigkeit und anderen 

Bedingungen. 

Ordentliches Mitglied der Russischen Geografischen Gesellschaft, ausgezeichnet mit der 

kleinen Goldmedaille der Gesellschaft. Teilnehmer internationalen Kongresse in Hamburg, 

Bern, Wien und Paris. 
 

Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 
 

Физик, член-корреспондент Петербургской АН (1876), тайный советник. Сын Э. X. 

Леща. Окончил Петербургскую реформатскую школу, затем Петербургский универси-

тет со степенью кандидата математических наук. В 1862 защитил диссертацию на 
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степень магистра физики («О магнитных аномалиях в Финском заливе»), профессор 

Технологического института, где проработал 40 лет; организовал физическую 

лабораторию при институте. В 1869 защитил диссертацию на степень доктора физики 

(«Влияние температуры на теплопроводность металлов»). В 1870-80 экстраординарный 

профессор кафедры физической географии Петербургского университета. По 

инициативе Л. и под его руководством Русским Географическим обществом (РГО) 

основано несколько международных полярных станций, организованы экспедиции для 

систематического исследования силы тяжести на территории России. Участвовал в 

Хорасанской экспедиции РГО в Восточную Персию (1858-59). В 1866 по поручению 

Академии Наук исследовал магнитную аномалию в Финском заливе. В 1865 вместе с А. 

И. Савичем объехал западный берег Финляндии для наблюдения над качанием ма-

ятника. 

Работы Л. посвящены, главным образом, исследованию гальванического 

сопротивления аргентана, ртути, растворов различных солей и пр. Занимался 

изучением прочности бумаги в зависимости от температуры, влажности и других 

условий. Действительный член РГО, председатель Отделения физической географии, 

награжден малой золотой медалью РГО. Участник международных конгрессов в 

Гамбурге, Берне, Вене, Париже. 

 

 

 

LERCHE (LERCH), Johann Jakob (Dr.); 

ЛЕРХЕ Иван Яковлевич: 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 2 (K – O), „ERD“ Moskau, 2004; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 2 (K – O), «ЭРН» Москва, 2004, ISBN 5-93227-002-0. 747 стр. Тираж 5500 
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17 декабря 1703 (или 1708), Потсдам (Potsdam)  – март 1780. 

 

Arzt, Ethnograf, Doktor der Medizin, Kollegialrat. Studierte in Halle, erhielt 1730 den 

Doktortitel. Stand ab 1731 im russischen Dienst. 1732-35 – Militärarzt im Astrachanski 

Korps, der die von Russland besetzte Kaspische Gebiete Kaukasus belagerte. 

Hinterließ Beschreibungen seiner Reisen: „J.J. Lerche`s Lebens- und Reisegeschichte, von 

ihm selbst beschrieben und mit Anmerkungen und Zusätzen herausgegeben von A.F.“ (Halle, 

1791, mit Karte, Illustrationen  und einem Plan von Derbent). 

Autor der zusammengefassten  Beschreibung  über die Wolga-Kalmücken: „Eine kurze 

Beschreibung von der Lebensart der Wolgaschen Kalmücken“, „Sammlung Russischer 

Geschichte“, 1760. 
Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 

 

Врач, этнограф, доктор медицины, коллежский советник. Учился в Галле, где в 1730 

получил степень доктора. С 1731 на русской службе. В 1732-35 состоял военным 

врачом при Астраханском корпусе, расквартированном в оккупированных Россией 

прикаспийских областях Кавказа. 
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Составил описание своих путешествий. В русском переводе: «Выписка из путешествия 

Иоганна Лерха, продолжавшегося от 1733 по 1735 из Москвы до Астрахани, а оттуда 

по странам, лежащим на западном берегу Каспийского моря», «Известия о втором 

путешествии доктора и коллежского советника Лерха в Персию от 1745 по 1747» 

(«Новые Ежемесячные сочинения» за 1790 и 1791); на немецком языке: „J. J. Lerche´s 

Lebens- und Reisegeschichte, von ihm selbst beschrieben und mit Anmerkungen und 

Zusätzen herausgegeben von A. F.“ (Halle, 1791; с картой, планом Дербента и 

иллюстрациями). 

Автор краткого описания волжских калмыков: „Eine kurze Beschreibung von der 

Lebensart der Wolgaschen Kalmüken“, „Sammlung Russischer Geschichte“, 1760. 

 

 

 

LERCHE, Wasilij Wasiljevitsch. (Dr.); 

ЛЕРХЕ Василий Васильенич (Теодор Генрих) (Д-р): 

 
Quellen/Источники: 

„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 2 (K – O), „ERD“ Moskau, 2004; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 2 (K – O), «ЭРН» Москва, 2004, ISBN 5-93227-002-0. 747 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 311 
 

Geboren/родился: 1791, Германия. 

Gestorben/умер: 1847. 

 

До 1808 жил в Германии (Брауншвейг). В России изучал медицину в Дерпте, в 1812 - 

доктор медицины. В 1812 служил полевым врачом при российско-германском легионе, 

участвовал в походах и сражениях с французской армией Наполеона. В 1814 уволен из 

легиона и награждён медалью в память о вступлении союзной армии в Париж. Затем 

совершенствовал знания в области глазных заболеваний в Вене. В 1815 служил 

ординатором в С.- Петербургской Обуховской больнице, с 1816 доктор при Институте 

для страждущих, в 1824—47 директор лечебницы по глазным болезням. Помимо 

служебных обязанностей состоял окулистом при заведениях Приказа общественного 

призрения, в Сиротском доме, Морском кадетском корпусе, в С.- Петербургском 

Воспитательном доме и учреждениях Ведомства императрицы Марии Фёдоровны. В 

1835 осуществлял надзор за лечением эпидемии глазных болезней в российских 

войсках. Удостоен звания лейб-окулиста. 

В 1834 основал в С.-Петербурге, в Новой деревне «Заведения искусственных вод». 

С.- Петербургская глазная лечебница открыта в 1824 по его проекту в специально 

построенном здании на ул. Моховой, где в настоящее время располагается 

Офтальмологическая городская больница № 17. В середине 19 в. глазная лечебница 

занимала 2-е место в Европе по числу обслуживаемых больных в год (св. 8 тыс. чел.). 

Начиная с 1824 в лечебнице проводились операции по удалению катаракты и созданию 

искусственного зрачка. 

В 1819 Л. выступил инициатором создания Немецкого общества практических врачей; 

заседания общества проходили в здании лечебницы. 

 

 

 

LESCH (LÖSCH), Ferdinand (Dr.); 

ЛЁШ (ЛЕШ) Фёдор (Фердинанд) Александрович (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
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„Deutsche in der Geschichte der Kyjiwer Universität“ (19. Jhd. bis zur ersten Hälfte des 20. Jhd.). 

Винниченко І., Винниченко Р. Німці в історії Київського університету (ХІХ – половина ХХ ст.). – 

К.:Геопринт, 2009. – 420 с. Укр., нім. Die Herausgabe wurde durch die Wohltätigkeitsfonds “Gesellschaft 

für Entwicklung” (Odesa) gefördert. Das Werk wurde mit Unterstützung von der geschlossenen 

Aktiengesellschaft ZNK “Widerstrahl” (Kyjiw) und GmbH “SIC” (Kyjiw) realisiert. ISBN 978-966-7863-77-

7. Seite(n)/Страница(ы) 165 
 

Geboren/Родился: 1840. 

Gestorben/Умер: 1903. 

 

Врач-терапевт, описавший возбудителя амёбиаза. 

С 1858 года студент Медико-хирургической академии, которую окончил в 1863 году. 

Доктор медицины с 1866 года, доцент с 1871 года, профессор Киевского университета с 

1885 года. 

Автор более чем 20 научных работ, посвящённых, в частности, лечению туберкулёза и 

холеры. Им открыт (1873) и описан (1875) возбудитель амёбной дизентерии, 

предложены методы диагностики этого заболевания. 

 

 

 

LESSHAFT, Emil (Dr.); 

ЛЕСГАФТ Эмилий Францевич (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
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1870, С.-Петербург – 22 мая 1922, Петроград (Petrograd). 

 

Hydrologe, Meteorologe, Geograf, Pädagoge. Sohn von Franz F. Lesshaft. 

Verwaiste sehr früh und wurde von seinem Onkel erzogen. Ließ sich an der medizinischen 

Fakultät der Universität zu Derpt immatrikulieren, verließ sie aber und ging an die 

naturwissenschaftliche Abteilung der physisch-mathematischen Fakultät der Petersburger 

Universität. Arbeite zwei Jahre nach der Absolvierung als Geografielehrer am Wiedemann- 

Gymnasium, dann am Lehrstuhl für Physik und Meteorologie an der Landwirtschaftlichen 

Hochschule in Neu Alexandria. 

Die ersten wissenschaftlichen Arbeiten wurden in der Zeitschrift „Meteorologische 

Nachrichten“ veröffentlicht, darunter auch „Anomalien der Jahresamplituden“ (1896). 1899 

erschien in den „Nachrichten der Geografischen Gesellschaft“ sein Beitrag „Einfluss der 

Golfstromtemperatur auf die allgemeine Zirkulation in der Atmosphäre Europas während der 

Winterzeit“. Mit seiner Arbeit „Einfluss des Golfstroms auf die Bewegung der Zyklone im 

Atlantischen Ozean“ (1902) hat er den Magistertitel erworben; Habilitationsschrift: „Das Eis 

des Arktischen Ozeans und der Seeweg von Europa nach Sibirien“ (1913). 

Autor von über 50 Lehrbücher in allen Bücherabschnitten für Geografie in den Schulen. Seine 

methodische Auslegung äußerte L. im Beitrag „Zur Entwicklung der modernen geografischen 

Meteorologie“ (1918). 
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Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 

 

Гидролог, метеоролог, географ, педагог. Сын Франца Францевича Лесгафта. Рано 

лишившись родителей, воспитывался дядей. Поступил на медицинский факультет 

Дерптского университета, но вскоре перевёлся на естественное отделение физико-

математического факультета Петербургского университета, по окончании которого 2 

года работал учителем географии в гимназии Видемана, а затем на кафедре физики и 

метеорологии в Сельскохозяйственном институте в Новой Александрии. 

Первые научные работы были опубликованы в «Метеорологическом вестнике», в т. ч. 

«Изаномалии годовых амплитуд» (1896). В 1899 в «Известиях Географического 

общества» помещена его работа «Влияние температуры Гольфстрима на общий ход 

атмосферной циркуляции в Европе в зимнее время». 

Магистерской диссертацией стала работа «Влияние Гольфстрима на движение 

циклонов в Атлантическом океане» (1902); докторская диссертация – «Льды Северного 

Ледовитого океана и морской путь из Европы в Сибирь» (1913). 

Автор ок. 50 учебников по всем разделам школьного курса географии. 

Свои методические взгляды изложил в статье «К развитию современной 

географической метеорологии» (1918). 

 

 

 

LESSNER, Michael Waldemar (Dr.); 

ЛЕССНЕР Михаил Владимирович (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 2 (K – O), „ERD“ Moskau, 2004; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 2 (K – O), «ЭРН» Москва, 2004, ISBN 5-93227-002-0. 747 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 320. 

«ТВОИ НЕМЦЫ, РОССИЯ» „RUSSLAND, DEINE DEUTSCHEN“. Курт Вильгельм. Очерки истории 

российских немцев. Waldemar Weber Verlag 2012. ISBN 978-3-939951-36-0. Seite(n)/Страница(ы) 413-414 

 

Geboren/Родился: 10.10.1912. St.-Petersburg. 

Gestorben/Умер: 1992. 

 

Physiker-Chemiker und Biophysiker, korrespondierendes Mitglied der Akademie der 

Wissenschaften der UdSSR (1966). Absolvierte die physische Fakultät der Moskauer 

Universität (1935). Leitete das Labor des Instituts der Hochmolekularen Verbindungen der 

Akademie der Wissenschaften (1948-67), Professor der Leningrader Universität (1945-53, 

1963-68), Leiter des Labors der molekularen Biologie und des Instituts für Biophysik der 

Akademie der Wissenschaften der UdSSR (ab 1967). 

Die wichtigsten Arbeiten schrieb er zur Physik der Molekülen, Polymeren und molekularen 

Biophysik. Autor der Intensitätstheorie im Schwankungsspektrum der Moleküle; entwickelte 

die statistische Physik der Makromoleküle auf Grund der sogenannten wende- isomeren 

Theorie; Führte theoretische und experimentalische Forschungen des Aufbaus der Eigenschaft 

von Moleküle, Polymere und Biopolymere durch. Gründete eine Schule auf dem Gebiet der 

physischen Theorie der Makromoleküle. 

Stalin- Prämie (1950). 

Werke: „Schwankungen der Moleküle“, B. 1-2, M.-L., 1949 (in Zusammenarbeit); „Molekulare 

Optik“, M.-L., 1951; „Aufbau und physische Eigenschaften der Moleküle“, M.-L., 1955; „Die 

Konfigurationsstatistik der polymeren Ketten“, M.-L., 1958; „Moleküle und Leben. Einführung in die 

molekulare Biophysik“, M.-L., 1965; „Physik der Fermente“, M., 1967. 
 

Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 
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Физико-химик и биофизик, член-корреспондент АН СССР (1966). Окончил физический 

факультет Московского университета (1935). Заведующий лабораторией Института 

высокомолекулярных соединений АН СССР (1948-67), профессор Ленинградского 

университета (1945-53, 1963-68), заведующий лабораториями Института молекулярной 

биологии и Института биофизики АН СССР (с 1967). 

Основные работы в области физики молекул, полимеров и молекулярной биофизики. 

Автор теории интенсивностей в колебательных спектрах молекул; развил 

статистическую физику макромолекул на основе т. н. поворотно-изомерной теории; 

провел теоретические и экспериментальные исследования строения и свойств молекул, 

полимеров и биополимеров. Основал школу в области теории физики макромолекул. 

Сталинская премия (1950). 

Соч.: Колебания молекул, т. 1-2, М.-Л., 1949 (в соавторстве); Молекулярная оптика, М.-

Л., 1951; Строение и физические свойства молекул, М.-Л., 1955; Конфигурационная 

статистика полимерных цепей, М.-Л., 1958; Молекулы и жизнь. Введение в 

молекулярную биофизику, М.-Л., 1965; Физика ферментов, М., 1967. 

 

 

 

LEUTMANN, Johann Georg, (Dr.); 

ЛЕЙТМАН Иоганн Георг (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 2 (K – O), „ERD“ Moskau, 2004; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 2 (K – O), «ЭРН» Москва, 2004, ISBN 5-93227-002-0. 747 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 294 

 

Geboren/Родился: 30.11.1667. Wittenberg. 

Gestorben/Умер: 05.03.1736. St. Petersburg. 

 

Professor der Mechanik und Optik, „Vater“ der optischen Technik und der Feinwerkmechanik 

in Russland; ordentliches Mitglied der Petersburger Akademie der Wissenschaften (1726). 

Absolvierte die Wittenberger Universität mit dem Titel Magister der Philosophie, studierte 

Theologie, Medizin, Physik und Mathematik. Begann seine Tätigkeit 1694 als Pastor in 

Dobrünn (in der Nähe von Wittenberg) und erforschte in der Freizeit die Landwirtschaft. 

Interessierte sich für Wissenschaften, richtete eine kleine mechanische Werkstatt und ein 

elektrisches Labor ein. 1718 erschien sein erstes Werk „Vollständige Nachricht von Uhren“, 

dann wurden auch andere Werke veröffentlicht, die ihn in Russland bekannt machten. 1726 

kam L. nach Sankt Petersburg und übernahm den Lehrstuhl für Mechanik und Optik an der 

Petersburger Akademie der Wissenschaften; beschäftigte sich mit Vorrichtung und 

Vervollkommnung verschiedener Maschinen und Werkzeuge, die er, laut Zeugen, selbst 

herstellte. Beteiligte sich 1731 an der Fertigung von Zeichnungen der Großen Moskauer 

Glocke (Zar-Glocke); Schrieb für die Akademie der Wissenschaften den Bericht „Berechnung 

des Profils von der Glocke an kubischen Massen der Solidaet und Russischen Gewichten der 

Schwere“, worin er die Fehler der Berechnungen der Pariser Akademie aufgehoben hat. 1733 

wurde L. nach Moskau abkommandiert und ihm wurde „befohlen das Flößen von Silber und 

die Umänderung der Münzen zu beobachten“. 

Schrieb einige Beiträge über den Münzenhof, über Gewehre und das Wachstum der Pflanzen. 

Einige Beiträge sind in lateinischer Sprache veröffentlicht worden, einige wurden in die 

deutsche Sprache übersetzt. 
 

Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 
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Профессор механики и оптики, «отец» (м.б. один из основоположников) оптотехники и 

точной механики в России; действительный член Петербургской АН (1726). По 

окончании Виттенбергского университета, где Л. изучал богословие, а также медицину, 

физику и математику, был удостоен звания магистра философии. В 1694 получил место 

пастора в Добрюнне (близ Виттенберга), где помимо основных занятий изучал сельское 

хозяйство. Увлёкся науками, устроил механическую мастерскую, небольшую электри-

ческую лабораторию. В 1718 появилось его первое печатное сочинение «Vollständige 

Nachricht von Uhren» («Полное сообщение о часах»), затем были напечатаны несколько 

других его сочинений, принесшие ему известность в России. В 1726 Л. прибыл в С.-

Петербург, где занял кафедру механики и оптики в Петербургской АН; занимался 

устройством и усовершенствованием различных машин и инструментов, которые он, 

по свидетельству современников, всегда делал сам. В 1731 участвовал в составлении 

чертежа и расчете размеров большого московского колокола (Царь-колокол), в 

решении вопроса о способе подъёма его на Ивановскую колокольню; представил в 

Академию статью «Berechnung des Profils von der Glocke an cubischen Massen der 

Solidaet und Russischen Gewichten der Schweere», где доказывал ошибочность расчётов, 

выполненных членом Парижской Академии. В 1733 направлен в Москву, где «ему 

велено было быть при сплавке серебра и переделе в монеты». 

Написал несколько статей о монетном дворе ( в т.ч. «О исправлении весов» и др.), о 

нарезных ружьях, о росте растений и др. Несколько его статей были напечатаны на 

латинском языке в академическом издании Commentarii Academi ac scientiarum 

Petropolitanae (вып. 2-5), некоторые из этих статей переведены на немецкий язык. 

 

 

 

LEWEN, Ernst (Dr.); 

ЛЕВЕН Эрнст Яковлевич (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 13-15 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 
 

Geboren/Родился: 19.07.1933, в г. Самарканде. 

 

Геолог. Палеонтолог. Доктор геолого-минералогических наук (1975). Профессор 

(1981). Специалист по стратиграфии и фузулинидам карбона-перми. Действительный 

член МОИП (с 1969 г.). Состоит постоянным голосующим членом Международной 

подкомиссии по стратиграфии Перми (SPS), избирался её вице-председателем. Член 

пермской комиссии Межведомственного стратиграфического комитета России. 

Предки Левена, принадлежавшие к религиозной конфессии меннонитов, до 1819 г. 

жили в Пруссии, но из-за гонений вынуждены были эмигрировать в Россию. Отец — 

Яков Абрамович Левен (1903, с. Претория Оренбургской губернии — 2002 гг., г. 

Калуга), геолог. Мать — Любовь Ивановна, урожденная Викторова (1910, Казань — 

1994 гг., г. Калуга), химик. 

В 1955 г. Эрнст Яковлевич с отличием окончил Средне-Азиатский государственный 

университет и по направлению уехал в Сталинабад (Душанбе). До 1962 г. проработал 

старшим геологом тематической партии в Памирской экспедиции Таджикского 
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геологического управления. В 1963 г. поступил в аспирантуру Геологического 

института (ГИН) АН СССР в Москве, которую окончил в 1965 г., защитив 

кандидатскую диссертацию по теме: «Стратиграфия и фузулиниды пермских 

отложений Памира в связи с вопросами ярусного расчленения перми Тетиса». В 1975 г. 

защитил докторскую диссертацию по теме: «Биостратиграфия пермских отложений 

Тетиса». работает в Геологическом институте РАН в начале в должности ведущего, а 

затем главного научного сотрудника. Большую часть полевых сезонов (около 20) 

провёл на Памире. Кроме того, работал в Закавказье (Армения, Азербайджан), в 

Афганистане, Турции, Монголии, Китае, а также изучал образцы с фузулинидами, 

присылаемые ему коллегами из Ирана, Омана, Пакистана, Новой Зеландии. В разные 

годы сотрудничал с университетами Милана, Уханя, Чуньциня, Исфагена, Захедана, 

Анкары, Стамбула, Нанкина, Сиднея. Научные интересы ученого связаны со 

стратиграфией — разделом геологии, охватывающим вопросы определения возраста 

осадочных горных пород. Главным своим научным достижением Эрнст Яковлевич 

считает разработанную им ярусную шкалу пермских отложений для области Тетис. В 

1980 г. она была официально принята в качестве опорной для южных районов СССР и 

до сих пор используется стратиграфами разных стран от юга Европы до Японии и 

Индокитая. 4 яруса шкалы из 9 установлены им по разрезам Памира и Кавказа. 

Эрнстом Яковлевичем в сотрудничестве с отечественными и зарубежными коллегами 

изучены и описаны каменноугольные и пермские отложения Памира, Пакистана, 

Афганистана, Ирана, Турции, Закавказья. Для всех этих районов разработаны и 

скоррелированы стратиграфические схемы, изучены и описаны уникальные коллекции 

фузулинид. При этом установлено много новых видов, родов и семейств. Разработана 

схема филогенеза высших фузулинид и выявлены их корни. Изучение фузулинид 

позволило решить ряд вопросов палеографии, в частности, впервые высказать идею о 

том, что южный Памир и юг Афганистана, с одной стороны, и север Памира — север 

Афганистана, с другой, в ранней перми располагались на большом удалении друг от 

друга — на противоположных сторонах обширного океана Тетис. Сближение их — 

результат послепермских тектонических коллизий. В работах Левена содержатся 

наиболее полные на сегодняшний день данные о пермских отложениях и фузулинидах 

территорий Памира, Афганистана, Пакистана, Ирана, Турции, Армении и 

Азербайджана. 

Неоднократно участвовал в работе Международных симпозиумов и конференций: 

Москва (1975 г.); Пермь (1991 г.); Калгари, Канада (1999, 1999 гг.); Гуйан, Китай (1994 

г.); Элпайн, США (1996 г.); Анкара, Турция (2001 г.). Всесоюзных и всероссийских: 

Казань (1973 г.); Пермь (1974 г.); Ленинград (1975, 1980 гг.); Владивосток (1974 г.); 

Москва (2005 г.). 

Автор более 200 работ. 

 

 

 

LEWENTAL (LÖWENTAL) (LÖWENTALL) (LOEWENTALL), Richard (Richardt) 

(Dr.); 

ЛЕВЕНТАЛЬ (ЛЁВЕНТАЛЬ) Рихард: 

 

Quellen/Источники: 
Бельгер Герольд. «Помни имя своё». – Алматы: Fылым, 1999. – 296 с. ISBN 5-628-02441-4. Стр. 116, 

137 

„Phönix“ «Феникс» Almanach der Russlanddeutschen für schöngeistige Literatur und Publizistik, Politik und 

Geschichte, Christ und Welt. Литературно-художественный и общественно-политический альманах на 

немецком и русском языках. Июнь 1996, № 14. Учредитель: Deutsche Allgemeine Zeitung (Казахстан, 

Алма-Ата). Seiten 199-219 
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Родился в 1925 году в Москве. 

 

Назван в честь композитора Вагнера Рихардом. 

Отец – из московских немцев, а мать из прибалтийских. 

«От рождения до ГУЛАГА» (главы жизни). 

 

 

 

LEYSLE, Viktor (Dr.); 

ЛЕЙСЛЕ Виктор Филиппович (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 19-20 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 
 

Geboren/Родился: 03.02.1901, в г. Царицыне. 

Gestorben/Умер: 22.09.1982, в г. Воронеже. 

 

Ботаник. Доктор сельскохозяйственных наук (1945). Профессор (1947). Специалист по 

прикладной ботанике (каучуконосные растения). Заслуженный деятель науки РСФСР 

(1972). Являлся действительным членом Всесоюзного Ботанического общества (с 1952 

г.). 

Отец — Филипп Филиппович Лейсле (1858—1920 гг.), крестьянин, потомок выходцев 

из немецкого г. Варенбурга, работал механиком на мельнице. Мать — Екатерина 

Ивановна, урожденная Фладунг (1861— 1921 гг.). 

С 1918 г. Виктор Филиппович участвовал в Гражданской войне, сначала — в отряде 

В.И. Киквидзе, — затем в 1-й Конной армии, воевал в Донбассе, под Ростовом, на 

Северном Кавказе. В 1920 г. был тяжело ранен в бою в районе г. Львова — снарядом 

ему оторвало ноги. В Царицыне, где Виктор Филиппович находился на излечении, он 

познакомился с профессором Воронежского сельскохозяйственного института (СХИ), 

известным ученым-ботаником, Б.А. Келлером. По совету Келлера, Лейсле в 1923 г. 

поступает на агрономический факультет Воронежского СХИ. Будучи студентом, он 

увлёкся ботаникой, и стал совмещать учебу с работой в должности научного 

сотрудника на ботанической опытной станции ВСХИ (с 1924—1942 гг.). В 1928 г. 

окончил агрономический факультет Воронежского СХИ, являлся Сталинским 

стипендиатом. В 1924—1930 гг. работал в Воронежском отделе Государственного 

института засушливых областей и на Ботанической опытной станции им. Б.А. Келлера 

при ВСХИ. В 1937 г. защитил диссертацию на степень кандидата 

сельскохозяйственных наук на тему: «Зависимость некоторых приемов культуры от 

условий образования каучука в каучуконосных растениях». В этот период страна, 

находясь в экономической блокаде, испытывала голод в резине для интенсивно 

развивающейся автомобильной промышленности. Перед наукой была поставлена 

ответственная задача — найти естественные каучуконосные растения. Лейсле активно 

включился в эту работу. Итоги поиска оказались успешными — более 20 научных 

работ, в том числе «Анатомическая монография кок-сагыза», изданная Академией Наук 

СССР. 
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Во время ВОВ работал на Алтае. В 1945 г. защитил докторскую диссертацию: 

«Каучуконосные растения Кок-сагыз и ваточник». В 1950—1977 гг. работал 

профессором Воронежского сельскохозяйственного института, зав. кафедрой ботаники. 

В шестидесятые годы вёл селекционную работу по созданию нового сорта кормового 

подсолнечника «Белозерный гигант ВСХИ», дававшего более 1000 центнеров с гектара 

зеленой массы. В 1972 г. Лейсле и Е.Ф. Таволжанской на сорт получено авторское 

свидетельство, он районирован в ряде областей и краев СССР. 

Подготовил двух докторов и 10 кандидатов наук. Под его руководством сотрудниками 

кафедры опубликовано более 300 работ. Награды: орден Ленина, орден Трудового 

Красного Знамени, медаль «За доблестный труд в ВОВ 1941—1945 гг.; медаль «50 лет 

Первой Конной армии», бронзовая медаль ВСХВ (1958 г.). 

 

 

 

LICENBERGER, Olga Andreevna (Dr.); 

ЛИЦЕНБЕРГЕР Ольга Андреевна (Д-р): 

 

         
 

Quellen/Источники: 
„Bibliographie zur Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen“/Detlef Brandes/Victor Dönninghaus, 

Band 2. von 1917 bis 1998. (Schriften des Bundesinstituts für Ostdeutsche Kultur und Geschichte Bd. 13), R. 

OLDENBOURG VERLAG MÜNCHEN 1999, ISBN 3-486-56134-0. Seiten 55 (Nr. 765), 839 (Nr. 11129), 840 

(Nr. 11143), 954 (№ 12229) 

“Die deutschen Kolonien in Wolhynien”. (19. bis Anfang 20. Jahrhundert). Von Dr. Mychajlo Kostiuk. Aus 

dem Ukrainischen von Dr. Dmytro Zlepko übersetzt. Bearbeitet von Nikolaus Arndt. Diese Arbeit wurde 1999 

von der Universität Lwiw/Lemberg in der Ukraine als Dissertation anerkannt. Herausgeber: Historischer Verein 

Wolhynien e. V. Wiesentheid 2006. Seite 171 

„Forschungen zur Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen“. 10/2000. Jahrbuch. Erscheint im 

Klartext Verlag. ISSN 0945-165X. Seite 165 

«Школа в немецких колониях Поволжья 1764 – 1917 гг.» Н. Э. Вашкау. - Волгоград: Издательство 

Волгоградского государственного университета, 1998. 208 Страниц. Напечатано по решению учёного 

совета университета. ISBN 5-85534-154-2. Страница(ы)/Seite(n) 168 (Nr. 24), 177 (Nr. 83) 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 1 (А – И), „ERD“ Moskau, 1999; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 1 (А – И), «ЭРН» Москва, 1999, ISBN 5-93227-002-0. 832 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 37, 64-67, 

130, 134-135, 157, 164-165, 175-176, 199, 217, 223, 245, 296, 309, 310, 316, 346, 428-429, 447, 455-456, 470, 

506-507, 525, 532, 549, 580, 637, 646-647, 673, 711, 720-721, 767, 769, 807-808 

„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 2 (K – O), „ERD“ Moskau, 2004; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 2 (K – O), «ЭРН» Москва, 2004, ISBN 5-93227-002-0. 747 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 22, 40-41, 

76-77, 124-125, 152-153, 167-168, 202-203, 221, 255-256, 280-281, 357, 358, 379-380, 384-385, 446-447, 465, 

492, 501, 575-577, 664 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 27, 76-83, 

186-187, 206-207, 242, 253-255, 294-297, 337-338, 364, 416-417, 432-433, 495-497, 651-652, 684, 686, 715-

716 
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„Die Russlanddeutschen in Russland und Deutschland“. Selbstbilder, Fremdbilder, Aspekte der Wirklichkeit. 

Herausgegeben von Elvira Barbasina / Detlef Brandes / Dietmar Neutatz. Forschungen zur Geschichte und 

Kultur der Russlanddeutschen – 9/1999. Klartext Verlag. ISSN 0945-165X. Страница(ы)/Seite(n) 221 
«Этнография семьи и детства немецкого населения Западной Сибири в XX – начале XXI века». А. 

Н. Блинова, И.Н. Чернова. Омск: Издат. дом «Наука», 2009. 326 стр. ил. ISBN 978-5-98806-084-0. 
«Международная ассоциация исследователей истории и культуры российских немцев». 1995-2010: 

Справочник / Научный редактор И.В. Черказьянова; составитель И.В. Черказьянова, Т.Б. Смирнова. – М.: 

МСНЛ. – 2010. – 220 стр. ил. ISBN 978-5-98355-070-4. Страница(ы)/Seite(n) 129-134 
„Verfolgt – verhaftet – vernichtet“ Schicksale russlanddeutscher Katholiken. Wolfgang Grycz. 

Gesamtherstellung: Plöger Medien GmbH, 76855. ISBN [10] 3-89857-015-0; ISBN [13] 978-3-89857-015-2. 
http://wolgadeutsche.ru/Litzenberger.htm 
«НЕМЦЫ В РОССИИ». Проблемы культурного взаимодействия. С.-ПЕТЕРБУРГ. Сборник статей. „Die 

Deutschen in Russland“. Fragen der kulturellen Wechselbeziehungen. S.-PETERSBURG. Издательство 

«Дмитрий Буланин» 1998. ISBN 5-86007-116-7. Страница(ы)/Seite(n) 245-252 
«ТВОИ НЕМЦЫ, РОССИЯ» „RUSSLAND, DEINE DEUTSCHEN“. Курт Вильгельм. Очерки истории 

российских немцев. Waldemar Weber Verlag 2012. ISBN 978-3-939951-36-0. Seite(n)/Страница(ы) 435, 523 
„два с половиной века с россией“ (к 250-летию начала массового переселения немцев в Россию). 

Материалы 4-й международной научно-практической конференции Москва, 24–27 августа 2012 г. 

МСНК-пресс Москва, 2013. 720 с. ISBN 978-5-98355-104-6. Seite(n)/Страница(ы) 77-88 
«Die Ufer / Берега»: Almanach der Russlanddeutschen ǀ Альманах российских немцев: юбилейный выпуск 

/ K. Ehrlich [и др.]; ред. А. Райт, Н. Шмидт. — Москва Калининград: BMV Verlag Robert Burau, 2014. — 

Текст: нем., рус. — 336 с. фот. — 300 экз. — ISBN 978-3-935-000-93-2. — [Б. ц.]. Seite(n)/Страница(ы) 

147-151 
„Neue Semljaki“. «Новые Земляки». Russischsprachige Zeitung für Deutschland. Erscheinungsweise: 

monatlich ab Oktober 2012. Herausgeber Kurtour GmbH, Senefelderstraße 12 C. Telefon: 05251 689330; 05251 

6893359. www.neue-semljaki.de, redaktion@neue-semljaku.de. Nr. 8 August 2016. Страница(ы)/Seite(n) 9; Nr. 

9 September 2016. Страница(ы)/Seite(n) 8; Nr. 3 März 2017. Страница(ы)/Seite(n) 7, 8, 30 
 

Geboren/Родилась: 30.05.1971 (г. Саратов, СССР). 

 

Из семьи служащих. Отец — российский немец. Гражданка Российской Федерации. 

Образование: Саратовский гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского, ист. ф-т (1993); 

аспирантура при СГУ (1997); Поволжская акад. гос. службы им. П.А. Столыпина по 

специальности «Юрист» (2000); докторантура при СГУ (2004). 

Ученая степень, звание: д-р ист. наук (2005), канд. ист. Наук (1997); доц. по каф. 

теории права (Поволж. акад. гос. службы им. П.А. Столыпина, 18.07.2001), проф. по 

каф. истории рос. государственности и права (Поволж. акад. гос. службы им. П.А. 

Столыпина, 16.12.2009). 

Докт. дис.: «Римско-католическая и Евангелическо-лютеранская церкви в России: 

сравнительный анализ взаимоотношений с государством и обществом (XVIII — начало 

XX вв.)». Науч. консульт. — проф., д.и.н. И.Р. Плеве. Защита сост. 17.05.2005 в СГУ 

им. Н.Г. Чернышевского. Утв. ВАК 16.12.2005. 

Канд. дис: «Евангелическо-лютеранская церковь и Советское государство (1917— 

1938)», (специальность 07.00.02 — Отечественная история). Науч. рук. — проф., д.и.н. 

А.И. Аврус. Зашита сост. 17.06.1997 в СГУ им. Н.Г. Чернышевского. 

Область научных интересов: евангелическо-лютеранская и римско-католическая 

церкви в России; христианские конфессии в России; история российских немцев; 

государственно-церковные отношения в современной России; этническая и 

конфессиональная ситуация в Саратовском Поволжье; история русского уголовного 

права, история гражданского и семейного права. 

Трудовая деятельность: 08.1993—09.1994 — смешанное тов-во «Аэлита», агент по 

снабжению; 02.1998—09.2001 — Поволж. акад. гос. службы, ст. преп., доц.; 12.2004 — 

наст, время — Поволж. акад. гос. службы им. П.А. Столыпина, проф., нач-к науч. 

исслед. отд., нач-к управ. междунар. и науч.-исслед. деятельности, проректор по 

междунар. связям. 
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Членство в научно-исследовательских и общественно-политических обществах 

(организациях): МАИИКРН (сент. 1995); эксперт Сети этнологического мониторинга 

и раннего предупреждения конфликтов, существующей при Институте этнологии и 

антропологии РАН (2004), пред. Экспертного Совета по проведению гос. 

религиоведческой экспертизы при Управлении Министерства юстиции РФ по Саратов, 

обл. (2009). 

 

Autor des Buches/Автор книги: «Евангелическая лютеранская церковь и советское 

государство» (1917-1938). Москва «Готика» 1999. Internationaler Verband der Deutschen 

Kultur. IVDK. Международный союз немецкой культуры. ISBN 5-7834-0034-3. 

Dieses Buch ist all jenem gewidmet, die um ihres Glaubens willen verfolgt wurden. Эта 

книга посвящается всем тем, кто подвергался преследованиям за своё вероисповедание.  

Лютеранская церковь в Поволжье (с момента основания колоний до середины XIX в.). 

История и культура российских немцев. Изд. Поволжской академией государственной 

службы и Генеральным консульством ФРГ в Саратове. Вып. 111. Саратов 1996, часть 1, 

55-66. 

Протестантские секты в немецких колониях Поволжья. Немцы в России. Проблемы 

культурного взаимодействия. Изд. Российской академией наук и Санкт-Петербургским 

научным центром. Ответственный редактор Л. В. Славгородская. СПб.: Издательство 

«Дмитрий Буланин» 1998. 245-252. 

Евангелическо-лютеранская церковь Святой Марии в Саратове (1770-1935). Саратов: 

Издательство Саратовского университета 1995. 104 стр. 8 илл. (Liste der Pastoren mit 

Kurzbiographien: 93-98). Rez.: Germann A.A. Научно-информационный бюллетень 

(Москва) 1 (1995), № 2. стр. 29. 

Репрессии против лютеранских и католических священнослужителей в СССР. 

Наказанный народ. Репрессии против российских немцев. Страницы 200-210. 

 

 

 

LICHTENBERG, Artur (Dr.); 

ЛИХТЕНБЕРГ Артур Эрикович (Д-р): 

 

 
 

Quellen/Источники: 
http://alumni.kaznmu.kz  

http://my.mail.ru/mail/lichten_arti/ 

„Jahrbuch 2013“ 250 Jahre RUSSLANDDEUTSCHE WISSENSCHAFTLER. Herausgeber: Verein zur 

Integration der russlanddeutschen Wissenschaftler und Akademiker e.V. (Verein IRWA) 2013. 49 s. 

Seite(n)/Страница(ы) 24 
 

Geboren/Родился: 1969. 

 

Lichtenberg, Artur ist geboren 01.10.1969 in Nowotroizkoje Gebiet Dschambul, Kasachstan. 

Kardiologe. Dr. med., Prof. 
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1986 - allgemeine Hochschulreife Gymnasium in Nowotroizkoje, 1986-1992- Studium an der 

Staatlichen Medizinischen Hochschule in Alma-Ata (GUS), 1993-1995 – ärztliches 

Praktikum in der Abteilung für Thorax-, Herz-, und Gefäßchirurgie der Universität Tübingen, 

1995 - Promotion in der Abteilung für Innere Medizin III an der Universität Tübingen: 

“Pectorale Implantation eines automatischen Defibrillators. Stabilität der Lage des Gerätes 

und Einfluss auf die Defibrillationsschwelle im Langzeitverlauf.”, 1995-1997 - Assistenzarzt 

in der Abteilung für Thorax-, Herz-, und Gefäßchirurgie im Herzzentrum Lahr/Baden, 1997-

2006 – Assistenzarzt, Facharzt , Funktionsoberarzt, Ordentlicher Oberarzt, Leiter der 

Forschungsgruppe Tissue Engineering der Herzklappen in der Abteilung für Thorax-, Herz-, 

und Gefäßchirurgie der Medizinischen Hochschule Hannover, 10/2006- 2009 -Ständiger 

Stellvertretender Ärztlicher Direktor und leitender Oberarzt der Klinik für Herzchirurgie der 

Universität Heidelberg und Leiter der Arbeitsgruppe kardiovaskulare regenerative Zell-

Forschung und Tissue Engineering, 2007 - Erlangung der venia legendi (Habilitation) für das 

Fach Herzchirurgie an der Medizinischen Hochschule Hannover zum Thema:„Tissue-

engineerte, unter Simulation der physiologischen Kreislaufbedingungen in vitro 

reendothelialisierte Herzklappen. Entwicklung und präklinische Testung“. 2008- 2010 -

Vorsitzender der Arbeitsgruppe „Tissue Engineering der Herzklappen“ der Deutschen 

Gesellschaft für Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie (DGTHG). Seit 2009 – Professor und 

Direktor der Klinik für kardiovaskulare Chirurgie an der Universitätsklinikum Düsseldorf. 

 

Лихтенберг, Артур родился 01.10.1969 в пос. Новотроицкое Чуйского р-на, 

Джамбульской обл., Казахстан. 

Врач-кардиолог. Доктор медицинских наук (2007). Профессор. 

После окончания школы 1986-1992 учёба в Алма-Атинском медицинском институте (г. 

Алма-Ата, Казахстан). 1993-1995 -врачебная практика в государственном университете 

г. Тюбингена, Германия, отделение торакально- сердечно- сосудистой хирургии. 1995 

там же защита в отделении внутренних болезней кандидатской диссертации на тему: 

"Грудная имплантация автоматического дефрибилятора. Стабильность положения 

аппарата и влияние на дефрибилитационный порог за длительное время". 2007 защита в 

Медицинском институте г. Ганновера докторской диссертации, присуждены: учёная 

степень доктора медицинских наук по специальности "Сердечная хирургия", учёное 

звание профессора по той же специальности. 

Трудовая деятельность: 1995-1997 Сердечный центр Lahr/Baden, 1997-2006 — врач-

ассистент, врач, и.о. гл. врача, гл. врач, руководитель исследовательской группы 

"Тонкая технология сердечных клапанов" в отделении торакально- сердечно- 

сосудистой хирургии Медицинского института г. Ганновера, 2006-2009 — 

зам.директора, гл.врач Университетской клиники сердечнососудистых заболеваний г. 

Гейдельберг. С 2009- директор, профессор Клиники торакальной и кардиоваскулярной 

хирургии медицинского центра университета г.Дюссельдорфа. 2008-2010 - 

председатель рабочей группы "Тонкая технология сердечных клапанов" Немецкого 

общества торакально- сердечно- сосудистой хирургии (DGTG). 

 

 

 

LIDER, Viktor (Dr.); 

ЛИДЕР Виктор Александрович: 

 

Quellen/Источники: 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 
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Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 38 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 
 

Geboren/Родился: 03.05.1919, в д. Шаховка, Федоровского района Саратовской 

губернии. 

Gestorben/Умер: 22.02.1987. 

 

Геолог. Кандидат геолого-минералогических наук (1950). Крупный специалист в 

области четвертичной и инженерной геологии. Создатель уральской школы 

четвертичной геологии. Являлся членом редколлегии «Карты четвертичных отложений 

СССР», член бюро Постоянной четвертичной комиссии Межведомственного 

стратиграфического комитета и Сибирской секции ученого совета по инженерной 

геологии и грунтоведению АН СССР. 

Из крестьянской семьи обрусевших немцев Поволжья. В 1938 г. Поступил в 

Ленинградский государственный университет. В 1942 г. вместе с университетом был 

эвакуирован в Саратов и летом этого же года окончил географический факультет 

Саратовского государственного университета по специальности «геоморфология». В 

первые месяцы войны работал на строительстве оборонительных рубежей Ленинграда, 

во время блокады — в штабе местной противовоздушной обороны. В 1942 г. был 

направлен в Уральское геологическое управление, где и трудился до последних дней 

жизни. В 1942—1945 гг. участвовал в разведке Катав-Ивановской группы 

месторождений железа и изучению геоморфологии этого района. В 1945—1960 гг. 

работал в геолого-съемочных и поисковых партиях на Среднем Урале и в Приполярном 

Зауралье, занимался изучением геологии мезозойских и кайнозойских отложений и 

геоморфологии Северного, Среднего и Приполярного Зауралья. Осуществлял 

геологическое картирование масштаба 1:200 000. Лидер — открыватель Северно-

Сосьвинского бассейна оолитовых бурых железняков, Усть-Маньинского 

месторождения монтмориллонитовых глин, Оторьинского месторождения бурых углей. 

По результатам исследований защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Геология 

Северососьвинского буроугольного бассейна», изданную в 1954 г. в виде монографии. 

В 1960—1970 гг. занимал должность начальника партии и главного геолога группы 

отрядов по геологическому картированию и изучению четвертичных отложений Урала. 

С 1971 г. занимался инженерно-геологическим картированием Урала и обобщением 

полевых материалов. Разработал принципиально новую схему стратиграфии 

антропогена, руководил составлением серией общеуральских карт четвертичных 

отложений масштабов 1:200 000, 1:500 000 и 1:1000 000, «Инженерно-геологической 

карты Среднего Урала» масштаба 1:500 000, серии карт месторождений строительных 

материалов Свердловской, Челябинской, Пермской и Курганской области. 

Автор ряда печатных работ, в том числе 2-х монографий. 

В 1963 г. под его редакцией издано «Методическое руководство по изучению 

антропогена Урала», в 1976 г. — монография «Четвертичные отложения Урала». В 

1980 г. Виктор Александрович в соавторстве составил монографический отчет по 

стратиграфии плиоцена и нижнего плейстоцена восточного склона Урала и Зауралья. 

 

 

 

LIEB, Johann Wilhelm Friedrich (Dr.); 

ЛИБ Иоганн Вильгельм Фридрих (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
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„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 2 (K – O), „ERD“ Moskau, 2004; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 2 (K – O), «ЭРН» Москва, 2004, ISBN 5-93227-002-0. 747 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 323 

 

Geboren/Родился: 13.07.1730. Lichtenberg. 

Gestorben/Умер: 15.01.1807. Mitawa. 

 

Доктор медицины (1758). Получил образование в Галле, где изучал богословие, затем перешел 

на медицинский факультет Ростокского университета и в 1758 получил здесь степень доктора. В 

том же году Л. переселился в Курляндию. Несколько лет был домашним врачом у разных 

высокопоставленных особ, затем занялся частной практикой в Митаве, принесшей ему 

состояние и известность. С 1787 лейб-медик курляндской герцогини Доротеи и ее семейства. 

Одновременно с медициной Л. занимался и ботаникой. Удачно применил свои знания в 

составлении коллекции лечебных трав для сельской аптеки, употребление и пользу которых сам 

разъяснил в брошюре «Anordnung des Gebrauchs einiger seit vielen Jahren bewart befundener 

Arzeneymittel...». Не примыкая к какому-либо определенному медицинскому направлению, 

отличаясь оригинальностью как в личной жизни, так и в методах лечения, Л. до глубокой ста-

рости внимательно следил за всеми новыми открытиями в области медицины. 

Автор двух диссертаций: «De justa somni solutaris quantitate et mensura», 1755 и «Von der Heiligen 

Ruhe», 1758 и многочисленных медицинских статей в журналах. Благодаря своей активной 

врачебной и благотворительной деятельности Л. пользовался большой популярностью у 

жителей Митавы. 

 

 

 

LIEDER (LIDER), Ludmila. (Dr.); 

ЛИДЕР Людмила Александровна: 

 

   
Министр образования и науки РК Аслан Саринжипов вручает Л. ЛИДЕР 
сертификат «Лучший преподаватель вуза» и памятный значок. 

Minister für Bildung und Wissenschaft der Republik Kasachstan Aslan Sarinshipow 

überreicht L. Lieder das Zertifikat „Beste Dozentin der Hochschule“. 

 

Quellen/Источники: 
„DEUTSCHE ALLGEMEINE ZEITUNG“. Bevollmachtigter Herausgeber – Assoziation der 

gesellschaftlichen Vereinigungen der Deutschen Kasachstans „Wiedergeburt“. Ausgabe: 14. bis 20. März 2014 

Nr. 11/8730. Seite(n)/Страница(ы) 4 

Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 38-40 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 
 

Geboren/Родилась: 08.01.1976 г. в г. Целинограде. 

 

Mitglied des Jugendkreises der wissenschaftlichen Vereinigung der Deutschen Kasachstans. 

Dozentin der Kasachischen agrotechnischen S.Sejfullin- Universität. Doktor der Veterinären 

Wissenschaften. Dozentin des Lehrstuhls Veterinäre Medizin. 
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Absolvierte 1998 mit Auszeichnung die Kasachische S. Sejfullin- Agraruniversität. 

Qualifikation: Arzt für Veterinäre Medizin. Absolvierte die Aspirantur an der Universität, 

verteidigte 2004 die Dissertation zum Thema „Parasitologie“. Über ihre 

Untersuchungsergebnisse veröffentlichte sie in den letzten drei Jahren über 40 

wissenschaftlichen und methodischen Arbeiten. Zusammen mit ihren Kollegen nimmt sie an 

der internationalen und kasachischen wissenschaftlichen  Forschungsarbeit der Universität 

teil. 

2004, 2009, 2013 – Siegerin der internationalen Subvention der Deutschen Vertretung für 

akademischen Austausch (DAAD). Das Zertifikat „Beste Dozentin der Hochschule“ ist das 

Ergebnis ihrer Teilnahme am Wettbewerb der Republik Kasachstan. 
 

Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 
 

Ветеринар. Кандидат ветеринарных наук (2004). Преподаватель Казахского 

агротехнического университета им. С.Сейфуллина. Кандидат ветеринарных наук. 

Доцент кафедры „Ветеринарная медицина“ университета. Член молодёжного крыла 

Научного объединения немцев Казахстана. 

Отец — Лидер Александр Яковлевич (1951, совхоз Кенбидаик, Коргалджинский район, 

Целиноградская область — 2009 гг.), инженер. Мать — Лидер Елена Ивановна, 

урожденная Делияниди (1952 г., п. Киевка, Нуринский район, Карагандинская область), 

инженер. Из греческой семьи, депортированной из Майкопа и Туапсе в Казахстан. 

В 1993 г. Людмила поступила на факультет Ветеринарной медицины Акмолинского 

сельскохозяйственного университета. 

В 1998 г. окончила с отличием Казахский аграрный университет им. С.Сейфуллина по 

специальности „Врач ветеринарной Медицины“. В 2003 г. закончила аспирантуру 

университета. В 2004 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

ветеринарных наук на тему „Особенности эпизоотологической ситуации гельминтов 

собак и их дезинвазия в северном регионе Казахстана“ по специальности (03.00.19) 

„Паразитология“. 

По результатам её научных исследований за последние три года опубликовано более 40 

научно-методических работ. Людмила активно принимает участие в научно-

исследовательской работе совместно с сотрудниками университета по международным 

и республиканским программам. 

В 2004, 2009, 2013 гг. – обладатель международного гранта Немецкой службы 

академических обменов (ДААД). 

По итогам республиканского конкурса Людмиле ЛИДЕР присвоено звание „Лучший 

преподаватель вуза“. 

 

 

 

LIEDER, Viktor (Dr.); 

ЛИДЕР Виктор Александрович (Д-р): 
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Quellen/Источники: 
https://de-de.facebook.com/viktor.lieder.9 

„Jahrbuch 2013“ 250 Jahre RUSSLANDDEUTSCHE WISSENSCHAFTLER. Herausgeber: Verein zur 

Integration der russlanddeutschen Wissenschaftler und Akademiker e.V. (Verein IRWA) 2013. 49 s. 

Seite(n)/Страница(ы) 23 
 

Geboren/Родился: 1941 

 

Lieder, Viktor, geboren 12.09.1941 in Veseloja Roschtscha; Kasachstan. 

Arzt. Biochemiker. Dr. med., Prof.  

Absolvierte die Medizinische Schule in Prokopjewsk (1956-1959) mit Abschluss Arzthelfer, 

studierte am Altaer Staatlichen Medizinischen Institut (AGMI) in Russland (1959-1965), 

Aspirantur in Alma-Ata (Kasachstan) am Lehrstuhl für Biochemie (1965-1968). 

Berufliche Tütigkeit: Assistent bei AGMI, Lehrstuhl für Biochemie (1968-1971), Dozent, 

Professor (1971-1991) und Lehrstuhlleiter für Biochemie (1991-1998) am Ishewski 

Medizinischen Institut (IGMI), Promotion zum Doktor der medizinischer Wissenschaften in 

Moskau(1987).Er hat mehr als 40 wissenschaftliche Veröffentlichungen im Bereich 

Biochemie und Medizin. 

Umsiedlung nach Deutschland 1998. Seine Kenntnisse und Erfahrungen als Wissenschaftler 

wurden in Deutschland nicht verwendet. Zurzeit Rentner. 

 

Лидер Виктор Александрович родился 12.09.1941 в с. Весёлая роща, Павлодарской 

обл., (Казахстан). 

Врач. Педагог. Доктор медицинских наук. Профессор. 

1959-1965 – учёба в Алтайском государственном медицинском институте (АГМИ, 

г.Барнаул), 1965-1968 - учеба в аспирантуре. 1987 в Москве защитил кандидатскую 

диссертацию. 

Трудовая деятельность: 1968-1971 в АГМИ – ассистент кафедры биохимии; в 

Ижевском государственном медицинском институте – доцент, профессор, зав. 

Кафедрой биологической химии. В Германии с 1998, по специальности не работал. 

 

 

 

LIMBERG, Alexander Alexander (Dr.); 

ЛИМБЕРГ Александр Александрович (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 2 (K – O), „ERD“ Moskau, 2004; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 2 (K – O), «ЭРН» Москва, 2004, ISBN 5-93227-002-0. 747 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 342 

 

Geboren/Родился: 1884. St. Petersburg. 

Gestorben/Умер: 1974. Leningrad. 

 

Zahnarzt, korrespondierendes Mitglied der Akademie der Wissenschaften der UdSSR (1945), 

Verdienter Wissenschaftler der Russischen Föderation (1968). Sohn von A.K. Limberg. 

Bezog nach dem Gymnasium die physisch-mathematische Abteilung der Petersburger 

Universität, ließ sich 1915 an die Militär-medizinische Akademie versetzen und absolvierte 

sie 1919. Studierte gleichzeitig an der zahnärztlichen Fachschule, beendete sie 1916. 

Arbeitete während des ersten Weltkriegs (im Mai-August 1916) als Sanitäter des Roten 

Kreuzes in der 80. Infanteriedivision, 1917 – Zahnarzt im Hospital. Ab 1919 – Vollassistent 

der zahnärztlichen Abteilung des physisch-chirurgischen Instituts. Ab 1921 – Oberassistent, 
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1924-37 – Leiter des Lehrstuhls für Zahnheilkunde am Leningrader Medizinischen Institut. 

1924 – Leiter der Abteilung für Kiefer- und Gesichtschirurgie am Leningrader 

wissenschaftlichen Forschungsinstitut für Traumatologie und Orthopädie. Machte 1925 einen 

praktischen Lehrgang in Deutschland, 1926 in den USA; Beteiligte sich an der Arbeit des 7. 

internationalen odontologischen Kongress (Philadelphia). Ende der 1920-en beschäftigte sich 

L. mit neuen Methodiken der plastischen Knochenoperationen. In den 1930-en erarbeitete er 

verschiedene Arten von Hautplastiken. Seine Schienenmethodik bei Kieferoperationen haben 

sich erfolgreich während des zweiten Weltkriegs bewiesen (1941-45). 

Während des Krieges befand er sich im Blockaden- Leningrad und war als Oberchirurg und 

Berater einer Reihe evakuierten Hospitals tätig. Vorstandsmitglied der zahnärztlichen 

Unionsgesellschaft, Ehrenmitglied der Chirurgen-Gesellschaft, korrespondierendes Mitglied 

der Chirurgen-Gesellschaft in Paris (1935), Ehrenmitglied der Nationalen zahnärztlichen 

Föderation (1957), Ehrenmitglied der Tschechischen Chirurgen-Gesellschaft (1961). 

Organisierte mehrere wissenschaftliche Konferenzen und Kongresse. 

Autor von über 150 Werken über plastische Chirurgie, darunter auch zwei Lehrbücher. 

Für die Monografie „Mathematische Grundlage der lokalen Plastik auf der Oberfläche des 

menschlichen Körpers“ wurde er mit der Stalin-Prämie gewürdigt (1948). 

Bestattet auf dem Ochtinski Friedhof. 
 

Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 
 

Стоматолог, член-корреспондент АМН СССР (1945), заслуженный деятель науки РСФСР 

(1968). Сын А. К. Лимберга. По окончании гимназии (1912) поступил на физико-

математическое отделение Петербургского университета, в 1915 перевелся в Военно-

Медицинскую академию (окончил в 1919). Одновременно учился в зубоврачебной школе 

(окончил в 1916). В Первую мировую войну, в мае-августе 1916 работал санитаром 

перевозочного отряда Красного Креста 80-й пехотной дивизии, в 1917 - зубным врачом в 

госпитале. С 1919 ординатор стоматологического отделения физико-хирургического института. 

С 1921 старший ассистент, в 1924-37 заведующий кафедрой одонтологии 2-го Ленинградского 

медицинского института. В 1924 возглавил отделение челюстно-лицевой хирургии 

Ленинградского НИИ травматологии и ортопедии. В 1925 стажировался в Германии, в 1926 - в 

США; участвовал в работе 7-го международного одонтологического конгресса (Филадельфия). 

С кон. 1920-х гг. занимался разработкой методики костно-пластических операций с 

использованием встречных треугольных лоскутков. В 1930-е гг. начал разработку 

различных видов кожной пластики. Предложенный Л. метод шинирования челюстей 

широко применялся в годы Великой Отечественной войны 1941-45. 

В годы войны находился в блокадном Ленинграде, работал старшим хирургом и 

консультантом ряда эвакуационных госпиталей. Член правления Всесоюзного 

общества стоматологов, почетный член хирургического общества им. Пирогова, член-

корреспондент Общества хирургов Парижа (1935), почетный член Национальной 

зубоврачебной федерации (1957), почетный член чехословацкого Общества хирургов 

им. Пуркине (1961). Организатор ряда всесоюзных и республиканских научных съездов 

и конференций. 

Автор св. 150 научных работ по пластической хирургии, в т. ч. двух учебников и 

фундаментального труда «Планирование местно-пластических операций» (1963). 

Монография Л. «Математические основы местной пластики на поверхности 

человеческого тела» удостоена Сталинской премии (1948). 
Похоронен на большом Охтинском кладбище. 

 

 

 

LIMMER, Karl August; 
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ЛИММЕР Карл Август: 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 2 (K – O), „ERD“ Moskau, 2004; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 2 (K – O), «ЭРН» Москва, 2004, ISBN 5-93227-002-0. 747 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 343 

 

Geboren/Родился: 1767. Plaun, Deutschland. 

Gestorben/Умер: 04.09.1853. Gera. 

 

Историк, философ, богослов. Из семьи врача. Изучал богословие в Лейпцигском 

университете (1783-86), после чего вернулся в родной город. В 1788 вторично поехал в 

Лейпциг, в архивах которого собирал исторические сведения о Плауэне. После смерти 

родителей переселился в Курляндию, где в течение нескольких лет преподавал в 

частных домах и школах. В 1810 получил место пастора в Полтаве, где открыл 

собственное учебное заведение. В 1818-20 жил в Саратове, ведал лютеранским 

приходом, а также приходом немецких колонистов. В 1820 вернулся в Германию; с 

1822 жил в Гере. 

Л. является автором ряда печатных трудов по истории, богословию, философии, 

филологии и математике. 

Соч.: Urbegriff des Christenthums, Mittau, 1794; Lehrbuch der Rechenkunde, Mittau, 1797; Metaphysik der 

Grössenkunde, Mittau, 1803; Urbegriff des griechischrömischen Heidenthums, Lei pzig, 1806; Aristarchos oder 

Bemerkungen zur Berichtigung der Sprachkunde, insbesondere der französischen Sprache, Königsberg, 1808; 

Geometrie in raisonnirender Methode,Leipzig, 1809; Сборник священных песнопений, Митава, 1816; 

Russland, wie es ist Lei pzig,1823; Die göttliche Offenbarung in der Vernunft, nach den eigenen und 

deutlichsten Aussprüchen der Bibel selbst als solche aufgestellt, Ronneburg, 1824; Philologischhistorische 

Deduction des Ursprungs des Hochfürstl. Namen Reuss, Gera, 1824; Der wahre Geist des Christenthums, aus der 

Geschichte seiner Entstehung, oder das Leben Jesu, Grimma, 1837. 

 

 

 

LIND, Eduard (Dr.); 

ЛИНД Эдуард Николаевич: 

 

Quellen/Источники: 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 40-41 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 
 

Geboren/Родился: 28.04.1939, в селе Бобровка Алтайского края. 

 

Геолог. Кандидат геолого-минералогических наук (1971). Специалист по полезным 

ископаемым. Действительный член Красноярского отделения Российского 

минералогического общества. Действительный член Всесоюзного минералогического 

общества (1966 г.).  

В 1961 г. Линд окончил геологоразведочный факультет Томского политехнического 

института по специальности «Поиски и разведка месторождений полезных 

ископаемых». В 1971 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Геофизические 

методы поисков месторождений полезных ископаемых». В 1961—1967 гг. работал 

геологом в геофизических партиях Комплексной тематической экспедиции 

Красноярского геологического управления. Занимался петрофизическими 
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исследованиями Сибирской платформы, медно-никелевых руд, магнетитовых 

оруденений в районе Норильска, рек Подкаменной, Нижняя Тунгуска и Илимпея. В 

1967—2005 гг. – научный сотрудник Красноярского отделения Сибирского научно-

исследовательского института геологии, геофизики и минерального сырья (КО 

СНИИГГИМС); заведующий Петрофизической лабораторией, заведующий Сектором 

металлогении Таймыра, заведующий Отделом сейсмологии и геофизики. В период 1972 

по 1980 гг. курировал палеомагнитные исследования на территории Центральной 

Сибири. В 1982 г. им подготовлен и прочитан курс лекций «Основы физики горных 

пород» в Красноярском государственном университете. 

В 1975 г. Линду присуждено ученое звание старшего научного сотрудника. С 1998 г. 

академический советник СО Российской инженерной академии. В 2000 г. внесён в 

Федеральный реестр экспертов научно-технической сферы. Занимался комплексными 

петрофизическими исследованиями пород и руд Сибирской платформы, Горного 

Таймыра, Восточного Саяна. Собирал данные по физическим свойствам пород 

нефтегазоносных областей, проводил геолого-геофизические исследования 

Нижнеканского гранитоидного массива с целью оценки его пригодности для 

безопасного размещения пункта длительной изоляции радиоактивных отходов. Кроме 

этого, проводил сейсмологические и региональные электроразведочные работы в 

южных районах Красноярского края и Тувы. По вопросам сейсмобезопасности 

Красноярского края Эдуарду Николаевичу пришлось выступать перед министром МЧС 

С.К. Шойгу, губернаторами края А.И. Лебедевым, А.Г. Хлопониным, по радио и 

телевидению. В 2005—2007 гг. работал главным геологом ООО 

«Красноярскинжиниринг», занимался геологическим сопровождением строительства 

тоннелей на Горно-химическом комбинате в г. Железногорске (Минатом). С 2007 г. в 

качестве главного геолога филиала «ИнжГео-Енисей» проводил геологическое 

сопровождение изыскательских работ на участках проектирования Нижнекурейской и 

Эвенкийской ГЭС. 

Эдуард Николаевич провел более 40 полевых сезонов: Норильский и Маймеча-

Котуйский районы, Таймыр (хребты Бырранга от реки Пясино до побережья моря 

Лаптевых), Восточный Саян, береговые разрезы по рекам Нижняя и Подкаменная 

Тунгуски, Курейка, Илимпея, Ангара. Периодически участвовал в экспедициях по 

поиску фрагментов Тунгусского космического объекта. Доказал ошибочность 

утверждения о перемагничивании почв в районе Тунгусской катастрофы. В 2007 и 2008 

гг.лично выполнил магнитную съемку на прибрежных участках реки Нижняя Тунгуска. 

В 1964 г. реанимировал движение эсперантистов в г. Красноярске, вёл переписку с 

эсперантистами из 18 стран. 

Эдуард Николаевич являлся одним из организаторов конференций и ответственным 

редактором сборников докладов Петрофизических конференций — 1985, 1988 гг., 

Всесоюзного совещания по металлогении траппов, 1974 г. Редактором методического 

пособия по каппаметрии, минералогического сборника. 

Автор ряда методических разработок. Основная тематика работ: магнетизм горных 

пород и руд, сейсмология, поиски геологических структур для захоронения 

радиоактивных отходов. 

Линд автор и соавтор более 100 публикаций (в том числе шести в американской 

печати), отчётов — более 70. Первая научная публикация появилась в студенчестве в 

1960 г. Примечательно одно из названий о грандиозном и относительно 

кратковременном трапповом магматизме Сибирской платформы: «1992, The Siberian 

Traps: A flip of the dynamo and 6000, 000years of hell on earth?: EOS. (Trans. Amer. 

Geophys. Union), v. 73, p. 532. — «Флипп динамо и 600, 000 лет ада на земле?». 
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LINDBERG, Alexander (Dr.); 

ЛИНДБЕРГ Александр Августович (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 41-42 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 
 

Geboren/Родился: 14.10.1898, в Петербурге. 

Gestorben/Умер: ? 

 

Физиолог. Доктор биологических наук (1936). 

Из семьи служащего. Отец — Август Линдберг (?—1909 г.), бухгалтер на заводе 

Хаймовича в Петербурге. Выходец из Эстляндии. 

В 1906—1908 гг. Александр учился в приготовительном училище Шуберта в 

Петербурге. В 1916 г. окончил немецкое Екатерининское училище в Петербурге. В 

1916—1921 гг. учился в Военно-медицинской академии РККА в Петербурге. В 1918—

1920 гг. — врач в Дезинфекционно-Ремонтной бригаде. С 1920 по 1921 гг. работал 

врачом. С 1922 г. на военно-санитарной службе в Сибири: Владивостоке, Красноярске, 

Иркутске. С 1926 по 1926 гг. — врач Психофизиологической лаборатории Украинского 

Военного Округа. С 1926 г. — ассистент в Украинском Психоневрологическом 

институте в г. Харькове. Работал у профессора Г.В. Фольборта и акад. В.Я. 

Данилевского. С 1928 по 1931 гг. — старший ассистент, с 1931 г. — сверхштатный 

ассистент физиологической лаборатории им. И.П. Павлова. 

Сфера научных интересов: изучение высшей нервной деятельности. 

В 1936 г. квалификационная Комиссия физиологического института им. акад. И.П. 

Павлова (под его же председательством) присудила А.А. Линдбергу ученую степень 

доктора биологических наук на основании защищённой им диссертации на тему: 

«Некоторые указания о свойстве снотворных веществ на высшую нервную 

деятельность собак». В 1940 г. Александр Августович был освобожден из Института 

физиологии им. Павлова от работы по сокращению штатов. 

 

 

 

LINDEMANN, Karl E. (Dr.); 

ЛИНДЕМАН Карл Эдуардович (Д-р): 

 

     
 

Quellen/Источники: 
„Heimatbuch der Deutschen aus Russland“. Ab 1954 bis 2012. Herausgegeben von der Landsmannschaft der 

Deutschen aus Russland. Stuttgart. Jahr 1957: Страница(ы)/Seite(n) 165-175 
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„Literatur zur Geschichte und Volkskunde der deutschen Kolonien in der Sowjetunion für Jahre 1764 – 

1926“, Pokrowsk Staatverlag, 1927, 64 Seiten, 1000 Exemplare, Professor Franz Schiller. Neue Auflage hrsg. 

Vom Institut für Regionale Forschung und Information im Deutschen Grenzverein e.V., 2390 Flensburg, 

Waitzstr. 5, ISBN 3-923444-36-2. Seiten 39-40 (Nr. 524,525) 

„Heimatbuch“ der deutschen aus Russland 1959, Herausgegeben von der „Landsmannschaft der Deutschen aus 

Russland“. Das Schrifttum über das Deutschtum in Russland (eine Bibliographie von Dr. Karl Stumpp). Seiten 8, 

42, 58 

„Das Schrifttum über das Deutschtum in Russland“ Eine Bibliographie, 5., sehr erweiterte Auflage von Dr. 

Karl Stumpp. Hrsg. (1980) Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e.V. (Schlossstrasse 92, 7000 Stuttgart 

1). Seiten 8, 51, 72. 

„Bibliographie zur Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen“/Detlef Brandes/Margarete 

Busch/Kristina Pavlovic, Band 1. von der Einwanderung bis 1917. (Schriften des Bundesinstituts für 

Ostdeutsche Kultur und Geschichte Bd. 4); R. OLDENBOURG VERLAG MÜNCHEN 1994, ISBN 3-486-

56070-0. Seite 112 (Nr. 1521), 121 (Nr. 1654, 1655, 1656), 190 (Nr. 2719), 196 (Nr. 2806), 205 (2931) 

„Bibliographie zur Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen“/Detlef Brandes/Victor Dönninghaus, 

Band 2. von 1917 bis 1998. (Schriften des Bundesinstituts für Ostdeutsche Kultur und Geschichte Bd. 13), R. 

OLDENBOURG VERLAG MÜNCHEN 1999, ISBN 3-486-56134-0. Seiten 14 (Nr. 174), 35 (Nr. 467), 42 (Nr. 

568, 569), 311 (Nr. 4524), 326 (Nr. 4731), 331 (Nr. 4793, 4793), 334 (Nr. 4832, 4833), 375 (Nr. 5387), 376-377, 

(Nr. 5409-5413) 

„Wolhynische Hefte“ 11. Folge. Herausgeber: Historischer Verein Wolhynien e. V., Vertreten durch Nikolaus 

Arndt, 97353 Wiesentheid Weg am Fuchsstück 2, unter Mitwirkung von: Erhard Betker, Helmut Holz, Hedwig 

Mahl, Tatjana Stebner. Wiesenheid 1998. ISBN 966-7390-30-6. Shitomir, Verlag „Wolhynien“, 1998. Seite 59 

“Die deutschen Kolonien in Wolhynien”. (19. bis Anfang 20. Jahrhundrt). Von Dr. Mychajlo Kostiuk. Aus 

dem Ukrainischen  von Dr. Dmytro Zlepko übersetzt. Bearbeitet von Nikolaus Arndt. Diese Arbeit wurde 1999 

von der Universität Lwiw/Lemberg in der Ukraine als Dissertation anerkannt. Herausgeber: Historischer Verein 

Wolhynien e. V. Wiesentheid 2006. Seiten 146, 184, 195 

„Geschichte der Mennoniten in Russland“. Neues Leben in der Gemeinschaft „Das Commonwealth der 

Mennoniten“1871-1914. Band III. George K. Epp. 2003 Logos Verlag, Lage. ISBN 3-927767-76-X. Bestell- 

Nr.: 12-5-538. 1 Auflage. Seiten 205, 301 

„Geschichte der Deutschen in Russland“ «История немцев России». Ein Lehrbuch. Учебное пособие. 

Авторы: Герман А.А., Иларионова И.Р., Плеве И.Р. Издательство «МСНК-пресс». Тираж 3000 

экземпляров. ISBN 5-98355-016-0. Страница(ы)/Seite(n) 235, 236 
«Немцы в истории России». Документы высших органов власти и военного командования 1652-1917, 

Сост. В.Ф. Дизендорф. Москва 2006. Международный фонд «ДЕМОКРАТИЯ». Издательство 

«МАТЕРИК», Москва. 784 стр. Тираж 2000 экземпляров. ISBN 5-856-46-165-7. Страница(ы)/Seite(n) 743-

744 
„LEXIKON zur Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen“. Herausgegeben von: Hans-Joachim Kathe 

und Winfried Morgenstern. Erscheint in der Reihe Lindenblätter des Bildungsvereins für Volkskunde in 

Deutschland DIE LINDE e. V. Berlin 2000. Страница(ы)/Seite(n) 232-233 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 2 (K – O), „ERD“ Moskau, 2004; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 2 (K – O), «ЭРН» Москва, 2004, ISBN 5-93227-002-0. 747 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 344-345 
„FÜGUNGEN UND FÜHRUNGEN“ Heinrich B. UNRUH. Ein Leben im Geiste christlicher Humanität und 

Dienste der Nächstenliebe. 2009. 509 Seiten. ISBN 978-3-926306-58-6. Seite 97 
„Kalender 2003“. Herausgeber: Historischer Forschungsverein der Deutschen aus Russland e.V. (HFDR). 

«РОССИЙСКИЕ НЕМЦЫ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ» Виктор Кригер. СЕРИЯ «АИРО – ПЕРВАЯ 

ПУБЛИКАЦИЯ В РОССИИ».  Москва 2010. ISBN 978-5-91022-144-8. Seite(n)/Страница(ы) 36-37 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 42-43 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 

 

Geboren/Родился: 26.10.1847(44) in Nischni Nowgorod. 

Gestorben/Умер: 01.02.1928(29) in Orloff (Melitopol). 

 

Naturwissenschaftler. Galt als der führende Vertreter der Deutschen in Russland. 

Studierte in Kasan, Moskau und Dorpat. Von 1885 bis 1918 wirkte er in Moskau und Dorpat. 

War Professor an der Landwirtschaftlichen Akademie und Sekretär der Kaiserlichen 
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Naturforscher-Gesellschaft. Die letzten Jahre seines wissenschaftlichen Schaffens verbrachte 

er in Simferopol (1921-1925) auf der Halbinsel Krim. 

Galt als einer der besten Kenner der russischen Landwirtschaft seiner Zeit und veröffentlichte 

220 wissenschaftliche arbeiten, davon 30 in Buchform. 

 

ЛИНДЕМАН КАРЛ ЭДУАРДОВИЧ (БЕРНГАРД КАРЛ РЕЙНГОЛЬД) Род. в Нижнем 

Новгороде. Врач. Доктор зоологии и сравнительной анатомии (1886).Энтомолог. 

Агроном. Профессор (1875). Общественный и политический деятель. Октябрист. Один 

из пионеров сельскохозяйственной и лесной энтомологии. Действительный член 

МОИП (с 1864 г.). 

Евангелическо-лютеранского вероисповедания. Дед Линдемана (по матери) — барон 

фон Фрей был лейб-медиком императора Павла I; Отец — в 1830-х гг. переехал из 

Дерпта в Нижний Новгород, где завёл частную практику, пользовался большим 

уважением. 

Вращаясь в культурной среде интеллигентных людей, посещавших дом отца, получил 

прекрасное домашнее образование. Уже в детском возрасте он выучил немецкий и 

французский языки, прекрасно рисовал, учился музыке, увлекался чтением популярной 

литературы по естествознанию, географии, энтомологии, всемирной истории. Как 

очень способный ребенок он раньше времени поступил в местную гимназию, которую 

окончил в 1859 г. В 1859 г. по особому разрешению попечителя округа, 15-летним 

Линдеман принимается на медицинский факультет Казанского университета, в 1860 г. 

перешёл в Московский университет, учился у профессора П.П. Эйнбродта. Обучаясь 

медицине, всё больше увлекался естествознанием, в частности зоологией. В 1865 г., 

имея рекомендацию академика Петербургской Академии наук К.М. фон Бэра, сдал 

экзамен в Дерптском университете, получив степень кандидата по 

естественнонаучному факультету. Для углубления знаний молодой ученый 

неоднократно ездит за границу в университеты Берлина, Мюнхена, Лейпцига и др. В 

1865 г. Карл Эдуардович открыл паразита человеческого организма, названый позднее 

в его честь — Sarcoestis Lindemani. В 1866 г. защищает при Московском университете 

диссертацию «О географическом распространении жуков в Российской Империи», за 

которую получает степень магистра зоологии и сравнительной анатомии. С 1865 по 

1897 гг. работал в Петровской земледельческой академии (ныне Тимирязевская 

сельскохозяйственная академия). В 1867 г. начал читать самостоятельный курс 

прикладной энтомологии, а с 1872 по 1891 гг. был заведующим кафедрой. В 1872 г. — 

экстраординарный профессор общей и сельскохозяйственной зоологии и 

сравнительной анатомии; 1875 г. — ординарный профессор. В 1886 г. защитил 

докторскую диссертацию на тему: «Монография короедов России». Линдеман первый 

доцент, прочитавший курс прикладной энтомологии (1866 г.). Одновременно с 1866 по 

1879 г. он состоит преподавателем естественных наук в Земледельческом училище, 

будучи приглашен советом Московского сельскохозяйственного общества. С 1892 по 

1898 г., по приглашению того же общества, читает курс вредных насекомых в 

Московском Земельном училище. В период своей работы в Петровской академии он по 

поручению правительства и местных властей предпринял ряд поездок на Юг России, 

Северный Кавказ, в Западную Сибирь с целью изучения сельского хозяйства и 

сельскохозяйственных вредителей. В 1911 г., в частности, по приглашению из 

Тобольска ездил в Тобольскую губернию для изучения сибирской кобылки. 

Опубликовал брошюру о мерах их истребления. Во время этих поездок ознакомился с 

экономическими проблемами немецких колонистов и впоследствии посвятил защите их 

интересов свою политическую и общественную деятельность. 

В 1918 г. переехал в Киев. В октябре 1921 г. переехал в Симферополь и был избран 

агрономическим факультетом местного университета на должность профессора 
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сельскохозяйственной энтомологии. В сентябре 1923 г., когда Институт был закрыт и 

был учрежден Институт специальных культур, был избран профессором для чтения 

курса энтомологии. В 1924 г. Линдеман избран на должность профессора в 

Симферопольский университет, но в октябре 1924 г. вышёл в отставку на пенсию. 

Последние годы жизни Карл Эдуардович провл в меннонитской колонии Орлов, 

потерял зрение, причем один глаз был хирургическим путем удален. 

Умер в с. Орлов Молочна, Мелитопольского округа. 
Veröffentlichungen: 
Die Unterdrückung der deutschen Bürger in Russland durch zaristische Regierung. Simferopol. – In: Deutsches 

Leben in Russland. Berlin 1 (1923) und Wolgadeutsche Monatshefte 1923. S. 237, 265, 289, 313. IfA. 

Die deutschen Kolonisten Russlands im russischen Kriegsdienst. – In: Deutsches Leben in Russland. Berlin 2 

(1924). Nr. 5/6, //8. IfA. 

Die deutschen Kolonien in ihrer Bedeutung als Musterwirtschaften. – In: Hammer und Pflug 2 (1922) 

(Simferopol). Der Auslanddeutsche 6 (1923). Stuttgart. IfA. 

Mein Lebenswerk. – In: Deutsches Leben in Russland 1927. Nr. 5 und 7. IfA. 

Über des deutsche Buch in Russland. – In: Der Auslanddeutsche 9 (1926). S 647 bis 648. IfA, NBW. 

Von den deutschen Kolonisten in Russland. 123 S. Stuttgart 1924. IfA, UBT, IWK, STBM, NY. 

Zukunftsaussichten für die deutschen Dörfer in Russland. – In: DPO 1 (1926). H. 9. S. 137-139. IfA. 

Die Gesetze v. 2 Februar 1915 (betreffs des zu begrenzenden deutschen Landbesitzes in Russland) und deren 

Einfluss auf die ökonomische Lage im Süden Russlands. (Eine Brüschüre) Moskau 1915. 233 S. LCW. 

Die gesetzlichen Verordnungen v. 2. Februar und 13 Dezember 1915. 233 S. Moskau 1916. 

Zukunftsaussichten für die deutschen Dörfer Südrusslands. DPO (1926), H. 9, 137-139, H. 10, 158-160. 

Законы 2-го февраля 1915 г. /об ограничении немецкого землевладения в России/ и их влияние на 

экономическое состояние России/. М. , 1915 г. /на правах рукописи. 

Законы 2-го февраля и 13-го декабря 1915 г. / об ограничении немецкого землепользования в России/ и 

их влияние на экономическое состояние Южной России. Москва, 1916. 233 стр. / на правах рукописи/. 

Von den deutschen Kolonisten in Russland. Ergebnisse einer Studienreise 1919-1921. Stuttgart: Ausland und 

Heimat Verlags-AG 1924. 123 S. (Schriften des Deutschen Ausland-Instituts Stuttgart, Kulturhistorische Reihe, 

Bd. 14). 
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Quellen/Источники: 
„Deutsche in der Geschichte der Kyjiwer Universität“ (19. Jhd. bis zur ersten Hälfte des 20. Jhd.). 

Винниченко І., Винниченко Р. Німці в історії Київського університету (ХІХ – половина ХХ ст.). – 

К.:Геопринт, 2009. – 420 с. Укр., нім. Die Herausgabe wurde durch die Wohltätigkeitsfonds “Gesellschaft 

für Entwicklung” (Odesa) gefördert. Das Werk wurde mit Unterstützung von der geschlossenen 

Aktiengesellschaft ZNK “Widerstrahl” (Kyjiw) und GmbH “SIC” (Kyjiw) realisiert. ISBN 978-966-7863-77-

7. Seite(n)/Страница(ы) 167 
 

Geboren/Родился: 30.07.1868, с. Петровско-Разумовское близ Москвы. 

Gestorben/Умер: 18.04.1933, Варшава, Польша. 

 

Патолог. Доктор медицины. Профессор Киевского и Варшавского университетов. 
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Родился в 1868 году в семье врача и энтомолога Карла Эдуардовича Линдемана (1844—

1928), бывшего профессором Петровской сельскохозяйственной академии. 

Окончил гимназию в Москве (1888) и медицинский факультет Московского 

университета (1893). Был оставлен в университете ассистентом при лаборатории общей 

патологии. В 1895 году получил степень доктора медицины, а в 1897 — был назначен 

приват-доцентом по кафедре общей патологии. В 1897—1898 годах стажировался за 

границей в лабораториях Кёнигсберга, Фрайбурга, Страсбурга и Мюнхена, а также в 

лаборатории Ильи Мечникова в Пастеровском институте. 

В 1901 году был назначен экстраординарным, а в 1905 — ординарным профессором по 

кафедре общей патологии в киевском университете Святого Владимира. Благодаря 

усилиям Линдемана университетская патологическая лаборатория была заметно 

расширена. Кроме того, в 1902 году он был избран заведующим отделением 

экспериментальной медицины в Киевском бактериологическом институте, а в 1910—

1922 годах был директором института. Стал одним из учредителей Высших женских 

медицинских курсов в Киеве. Состоял действительным членом Киевского клуба 

русских националистов. 

В начале 1920-х был приглашен польскими властями в Варшаву для организации 

военного противогазового института. С декабря 1922 года руководил лабораторией в 

Институте химических исследований в Варшаве. Получил польское гражданство 

(1925). С 1926 года возглавлял кафедру общей патологии в Варшавском университете, а 

в 1931 — был назначен профессором по кафедре общей патологии в Ягеллонский 

университет. 

Умер в 1933 году от инсульта. 

Труды: 
«Ueber die Innervation d. Schilddrüse» и «Antitoxische Function d. Schilddrüse» («Centr. für Allg. Pathol.»), 

1891; «О рвоте беременных», 1894; «Ueber die pathologische Fettbildung» («Ziegl. Beiträge»), 1898; «Ueber 

das Pulegon» («Arch. für exper. Pathologie»), 1898; «Die Wirkung des Pulegons auf den Stoffwechsel» («Zeit. 

für Biol.»), 1899; «Die fettige Degeneration bei Cephalopoden» («Centr. für allg. Pathol.»), 1899; «Sur l’action 

de quelques poisons renaux» («Annales de l’Instit. Pasteur»), 1900; «Цитолизины как причина токсических 

нефритов». Москва, 1901; «Ueber die Resorption in der Niere» («Ziegl. Beitr.»), 190; .Механизм 

мочеотделения. Киев, 1908; Учебник общей патологии. Т. 1: Введение в предмет. Общая нозология. 

Общая этиология. Киев, 1910. Учебник общей патологии. Т. 2: Общий патогенез. Киев, 1911; Краткий 

курс медицинской зоологии. Киев, 1912; Walka chemiczna w przyrodzie. Warszawa, 1924; Toksykologja 

chemicznych środków bojowych. Warszawa, 1925; Podstawy ratownictwa zatrutych gazami. Warszawa, 1926; 

Walka chemiczna w przyrodzie. Wyd. 2. Warszawa, 1926; Toksykologiczna klasyfikacja chemicznych środków 

bojowych. Główna Księgarnia Wojskowa, 1927. Iperyt. Warszawa, 1929. 

 

 

 

LINDGREN, Johann Gustav (Dr.); 

ЛИНДГРЕН Иван Густавович (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 2 (K – O), „ERD“ Moskau, 2004; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 2 (K – O), «ЭРН» Москва, 2004, ISBN 5-93227-002-0. 747 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 344 

 

Geboren/Родился: 01.07. 1802. Lasdon/Ласдон Венденского округа, Лифляндия. 

Gestorben/Умер: 30.09.1870. Dresden. 

 

Врач, профессор патологии и терапии, статский советник. Родился в семье 

землемера. Окончил рижскую гимназию (1819) и медицинский факультет (1824) 

Дерптского университета. Затем служил уездным врачом в г. Ардатове 

Нижегородской губернии. С 1825 работал в больнице Нижегородского приказа 
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общественного призрения: уездный врач, врач (1827), старший врач (1829). В 

1830 получил звание акушера в Дерптском университете. Принимал участие 

борьбе с холерой в Н. Новгороде.  

Свои наблюдения обобщил в работе «О свойствах холеры» (1831). В 1833 

оставил службу. С 1837 профессор Казанского университета по кафедре частной 

патологии и терапии, читал также курсы истории медицины и токсикологии. В 

1844-45 находился в научной командировке за границей. В 1851 направлен в С. -

Петербург с материалами об учреждении госпитальной клиники при Казанском 

университете. Л. был одним из главных специалистов по организации таких 

клиник при университетах и написал сочинение по этой проблеме (в рус. пер.: 

«Рассуждение о госпитальной клинике вообще и об удобном устройстве её при 

Императорском Казанском университете в градской больнице Казанского 

приказа общественного призрения в особенности»).  

Автор «Конспекта патологии и терапии» (Казань, 1839). Печатался в «Учёных 

записках Казанского университета». В 1862 уволился со службы за выслугой 

лет. 

 

 

 

LINGEN, Max (Magnus) v. (Dr.): 

Линген Макс (Магнус) Карлович, фон: 
 

Quellen/Источники: 
„Heimatbuch der Deutschen aus Russland“. Ab 1954 bis 2012. Herausgegeben von der Landsmannschaft der 

Deutschen aus Russland. Stuttgart. Heimatbuch. Jahr 1965: Страница(ы)/Seite(n) 190 
„Bibliographie zur Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen“/Detlef Brandes/Margarete 

Busch/Kristina Pavlovic, Band 1. von der Einwanderung bis 1917. (Schriften des Bundesinstituts für 

Ostdeutsche Kultur und Geschichte Bd. 4); R. OLDENBOURG VERLAG MÜNCHEN 1994, ISBN 3-486-

56070-0. Страница(ы)/Seite(n) 328 (Nr. 4825) 
Erik-Amburger-Datenbank „Ausländer im vorrevolutionären Russland” (Фонд-картотека проф. Э.Н. 

Амбургера) http://dokumente.ios-regensburg.de/amburger/index.php?id=71805 und http://dokumente.ios-

regensburg.de/amburger/index.php?id=71802. 

Magnus von Lingen. Denkschrift zu dem 50jährigen Bestehen der Kirchenschule der evangelisch-lutherischen 

St. Katharinen-Gemeinde. Pg. 1915. 132 S. m. 4 Taf. 

M. von Lingen. Dem Andenken Karl Ernst von Baer's. – „St.-Petersburger Zeitung“, Februar 1892, Nr. 47-53. 

 

Geboren/Родился: 22.02.1851, Санкт-Петербург (am 22.02.1851, St. Petersburg). 

Gestorben/Умер: 28.08.1924, Дерпт/Тарту (am 28.08.1924, Dorpat/Tartu). 

 

Педагог, статский советник. 

Макс или Магнус фон Линген (полное имя Карл Магнус) родился в дворянской семье 

балтийских немцев. 

Отец – Карл Александр Максимович (его отца звали Магнус) фон Линген (Carl 

Alexander von Lingen, 18.07.1817 – 21.02.1896), петербуржец, выпускник Петришуле 

1835 г., получив в 1848 году звание доктор медицины, работал врачом-ординатором в 

больнице Св. Марии Магдалины на Васильевском Острове, дослужившись в 1867 г. до 

звания действительного статского советника и тайного советника в 1883 г. 

Мать – Мария Юлиана фон Бэр (Marie Juliane von Baer, 26.01.1828, Кёнигсберг – 

15.03.1900, Петербург), дочь профессора Карла Эрнста фон Бэра (Karl Ernst von Baer, 

17.02.1792 – 28.11.1876), или Карла Максимовича, одного из основоположников 

эмбриологии и сравнительной анатомии, академика Петербургской Академии наук, 

президента Русского энтомологического общества, одного из основателей Русского 

географического общества. 
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Среднее образование с 1860 по 1870 гг. Макс фон Линген получил в Петербургской 

гимназии Карла Мая. С 1871 по 1875 гг. изучал философию и филологию в 

Дерпте/Тарту, куда после своего юбилея и сдачи дел в Петербургской Академии наук 

переехал и проживал его дедушка-академик К.М. фон Бэр. 

В 1875 г. М. фон Линген получил звание кандидата наук (cand.). С 1876 г. продолжил 

учёбу в Йене и Лейпциге (Германия), получив в 1877 г. в Лейпциге звание доктора 

философии (Dr. phil.), включавшее в себя по тем временам и звание доктора филологии. 

С 1878 по 1883 гг. преподавал русский язык в частной гимназии Дерпта, с 1883 по 1906 

гг. – в Катаринен-шуле Петербурга немецкий, греческий и латинский языки. 

Результатом долгой преподавательской работы в стенах этой школы явился выпуск в 

1915 г. подготовленной им памятной книги к 50-летию существования церковной 

школы евангелическо-лютеранского прихода Св. Екатерины (Катаринен-кирхе) на 

немецком языке: „Denkschrift zu dem 50jährigen Bestehen der Kirchenschule der 

evangelisch-lutherischen St. Katharinen-Gemeinde“. 

30.12.1885 (11.01.1886) женился на уроженке Дерпта Агнес Марии Ратлевой (Agnes 

Marie Rathlef, 29.04.1852 – 06.05.1918). В 1887 году был учителем в школе для девочек 

Эртмана (Ertmann), а с 1908 по 1910 гг. находился на должности замещающего 

преподавателя. Преподавал также в учебных заведениях педагога  А.С. Черняева (1873-

1916).  

В феврале 1892 г. к столетнему юбилею академика К.М. Бэра в серии номеров «Санкт-

Петерсбургер Цайтунг» опубликовал биографический очерк, посвящённый в основном 

последнему периоду жизни своего дедушки. 

После смерти жены в 1918 г. Макс фон Линген поселился в Дерпте, где и скончался 28 

августа 1924 г. 
 

Материал подготовили М.Т. Валиев/Ст. Петербург и И. Лейнонен/Лауша, Германия 

 

 

 

LISS, Olga (Dr.); 

ЛИСС Ольга Леопольдовна (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 44-45 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 
 

Geboren/Родилась: 14.09.1933, в Москве. 

Gestorben/Умерла: 01.05.2005, в Москве. 

 

Почвовед. Болотовед. Доктор географических наук (1981). Одна из ведущих и 

высококвалифицированных специалистов в области болотоведения. Действительный 

член МОИП (с 1977 г.). 

После окончания средней школы поступила на биолого-почвенный факультет 

Московского государственного университета и в 1958 г. закончила кафедру 

морфологии и систематики высших растений. Сфера научных интересов: 

фитоценология, биогеография, экология. В студенческие годы участвовала в 

экспедициях по изучению болот Западной Сибири, проводившихся научным отделом 

института «Гипроторфразведка», где собирала материалы для своей дипломной работы 

и проявила себя отличным полевым исследователем. По заявке данного института 



~ 68 ~ 

после окончания МГУ она 3 года работала в коллективе болотоведов этого института, 

освоив полевые и лабораторные методики исследования торфяников. В 1961 г. 

поступила в аспирантуру на кафедру геоботаники биолого-почвенного факультета 

МГУ. Её руководителем был известный ученый профессор С.Н. Тюремнов. Ей, 

аспирантке, профессор доверял фактически руководство группой сотрудников, 

аспирантов и студентов кафедры по исследованию болот Московской области. В 1965 

г. защитила кандидатскую диссертацию, продолжала работу на кафедре геоботаники, 

участвовала в работе межфакультетского семинара по исследованию природы Западной 

Сибири. С 1971 г. старший научный сотрудник кафедры геоботаники биологического 

факультета. При её активном участии была осуществлена работа по характеристике 

современной растительности и развитию болот в голоцене, а также геоботаническое 

районирование болот Западной Сибири. Активно участвовала в решении 

экологических проблем Югорского края, разрабатывала рекомендации по охране 

почвенно-растительного покрова таёжной зоны Западной Сибири. Благодаря усилию 

Лисс вышла монография «Болотные системы Западной Сибири и их природоохранное 

значение» (2001 г.). Большие усилия приложила для издания Атласа Ханты-

Мансийского автономного округа. Составленная под её руководством карта болот 

округа фактически послужила матрицей для остальных природных карт атласа, в том 

числе геоботанической, почвенной, физико-географической и др. 

Автор около 100 научных публикаций. 

Лит.: Болота Западно-Сибирской равнины. 1981 г. (докторская диссертация); Лесные болота. М. 1982 г. 

(в соавторстве); Васюганское болото (природные условия, структура и функционирования) Томск. 2003 

г. (в соавторстве). 

 

 

 

LITTROW, Josef Johann (Dr.); 

ЛИТТРОВ Иосиф Андреевич (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 2 (K – O), „ERD“ Moskau, 2004; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 2 (K – O), «ЭРН» Москва, 2004, ISBN 5-93227-002-0. 747 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 353-354 

 

Geboren/Родился: 13.03.1781. Bischof-Teinitz/Бишоф-Тейниц, Богемия. 

Gestorben/Умер: 30.11.1840. Wien. 

 

Астроном, профессор, член-корреспондент Петербургской АН (1813). Получил изве-

стность как астроном в Австрии и был приглашён в Казанский университет (основан в 

1804) первым профессором астрономии (1810-16). С именем Л. связано начало 

астрономических исследований в Казани и строительство первой временной 

обсерватории (1814). Л. был одним из астрономов, отличавшихся энциклопедическими 

знаниями, а также блестящим лектором. 
В 1816 Л. вернулся в Австрию, затем был директором Венской обсерватории. Л. 
получил также широкую известность как популяризатор науки. 
Он автор капитального труда «Тайны неба» - своего рода популярной астрономической 
энциклопедии, переведённой на многие языки, в т. ч. на русский. 
 

 

 

LODER, Ferdinand Justus Christian (Dr.); 

ЛОДЕР Христиан Иванович (Д-р): 
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Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 2 (K – O), „ERD“ Moskau, 2004; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 2 (K – O), «ЭРН» Москва, 2004, ISBN 5-93227-002-0. 747 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 355 - 356 

„Kontakt“ «Контакт» Zeitung/Газета. Erscheint wöchentlich seit Oktober 1994. Выходит еженедельно с 

1994 г. изначально под названием «Контакт» и «Шанс». Salierring 47-53, 50677 Köln. Ausgabe Nr. 33, 

05.1108.2013. Страница(ы)/Seite(n) 59 

 

Geboren/Родился: 28.02.1753. Riga. 

Gestorben/Умер: 04.04.1832. Moskau. 
 
Chirurg, Anatom, Doktor der Medizin und Chirurgie (1777), Ehrenmitglied der Petersburger 

Akademie der Wissenschaften (ab1794), Geheimrat. Sohn des Pastors der Heiligen Jakob-

Kirche und Rektors des Rigaer Lyzeums. Studierte an der Universität zu Göttingen. Außer 

Doktor der Medizin und Chirurgie erhielt er auch den Titel Doktor der Philosophie und 

unterrichtete bis 1803 Anatomie, Physiologie, Chirurgie, Geburtshilfe, medizinische 

Anthropologie, Gerichtsmedizin und Naturgeschichte an der Universität in Jena (Ordinarius, 

übte einige Zeit das Amt des Prorektors aus). Stiftete ein Geburtshospital und ein Museum der 

Naturgeschichte in Jena, baute ein neues anatomisches Theater und eine medizinisch- 

chirurgische Klinik, die er mit einer Kollektion von mikroskopischen Geräte ausstattete, die er 

von seinen Reisen in Holland, Frankreich und England, wo er 1779 seine chirurgische 

Kenntnisse vervollkommnet hat, mitbrachte. A. I. Herzen schrieb über ihn: “Goethes Freund, 

Lehrer von Humboldt, einer aus der Plejade der starken und freien Denker, die Deutschland 

auf so eine Höhe brachten, von der es nicht träumte“. Leib-Arzt des Groß-Herzogs Sachsen- 

Weimarer. 

Nahm 1803 die russische Staatsangehörigkeit an. Geheimrat des preußischen Dienstes und 

Professor der Autonomie an der Universität in Halle (1803-06), wo er eine chirurgische 

Klinik stiftete. Ab 1808 – Leib-Arzt des Königs von Preußen Friedrich Wilhelm III., 

gewürdigt mit einem Adeldiplom. Verließ den preußischen Dienst und kehrte 1810 nach 

Russland zurück. Wohnte in Petersburg, führte eine private Praxis, wurde Leib-Arzt des 

Imperators Alexander I. 1812 stattete L. ein Hospital für 6 000 Offiziere und 31 000 Vertreter 

der niederen Rangen aus, wurde dafür mit dem Orden der Heiligen Anna des zweiten Grades 

ausgezeichnet. Danach leitete er einige Jahre das Militärhospital in Moskau. 1819 kaufte 

Alexander I. L. ein anatomisches Kabinett und er schenkte der Moskauer Universität 5 

tausend Gerätschaften, die er im Laufe von 40 Jahren gesammelt hatte. Ehrenmitglied der 

Moskauer Universität und gleichzeitig auch Leib-Mediziner des Imperators Alexander I. 

Autor der Werke: „Anatomische Elemente des menschlichen Körpers“ (1823), „Über die 

Cholera-Epidemie in  Moskau“ (1831) u. a. Nach seinem Projekt wurde ein anatomisches 

Theater an der Moskauer Universität gebaut, wo er selbst täglich gratis Vorlesungen hielt. 

L. unterstützte die Idee von F.F. Reiss über Einrichtungen für künstliches Mineralwasser in 

Moskau und veröffentlichte 1825 eine Broschüre „Herstellung des künstlichen 

Mineralwassers in Moskau“. 
 

Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 
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Хирург, анатом, доктор медицины и хирургии (1777), почетный член Петербургской 
АН (с 1794), тайный советник. Сын пастора церкви Св. Якова и ректора Рижского 
лицея. Л. после окончания Рижского лицея учился в Геттингенском университете. В 
1777 получил звание доктора медицины и хирургии, а затем доктора философии и до 
1803 преподавал анатомию, физиологию, хирургию, повивальное искусство, 
медицинскую антропологию, судебную медицину и естественную историю в Иенском 
университете (ординарный профессор, некоторое время исполнял обязанности 
проректора). Учредил в Иене родильный госпиталь и музей естественной истории, 
построил новый анатомический театр и медико-хирургическую клинику, которую 
пополнил коллекцией микроскопических инструментов, приобретенных во время 
путешествия по Голландии, Франции, Англии в 1779, где совершенствовался в 
хирургии. По словам А.И. Герцена, Л. - «друг Гете и учитель Гумбольдта, один из той 
плеяды сильных и свободных мыслителей, которые подняли Германию на ту высоту, о 
которой она не мечтала». Лейб-медик великого герцога Саксен-Веймарского. 
В 1803 принял прусское подданство, тайный советник прусской службы и профессор 
анатомии университета в Галле (1803-06), где учредил хирургическую клинику. С 1808 
лейб-медик короля Пруссии Фридриха Вильгельма III, получил диплом на дворянство. 
В 1810, оставив прусскую службу, вернулся в Россию; жил в Петербурге, занимаясь 
частной практикой, затем лейб-медик императора Александра I. В 1812 Л. занимался 
устройством военных госпиталей на 6 000 офицеров и 31 000 нижних чинов, за что 
награжден орденом св. Анны 2 ст. После этого в течение нескольких лет заведовал 
московским военным госпиталем. В 1819 Александр I купил анатомический кабинет Л. 
(5 тыс. препаратов, приобретенных Л. за 40 лет) и подарил Московскому университету. 
Почётный член Московского университета, оставаясь при этом лейб-медиком 
императора. 
Автор работ: «Анатомические элементы человеческого тела» (1823), «Об эпидемии 
холеры в Москве» (1831) и др. По плану Л. построен анатомический театр при 
Московском университете, где он читал бесплатные ежедневные лекции. Л. поддержал 
идею Ф.Ф. Рейсса об устройстве в Москве искусственных минеральных вод и в 1825 
выпустил брошюру «Об изготовлении искусственных минеральных вод в Москве». 
 

 

 

LOEWENTHAL (LÖWENTHAL), Alexander Gustavovitsch (Dr.); 

ЛЁВЕНТАЛЬ Александр Густавович (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 2 (K – O), „ERD“ Moskau, 2004; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 2 (K – O), «ЭРН» Москва, 2004, ISBN 5-93227-002-0. 747 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 287 

 

1832 – 27 февраля 1885. 

 

Писатель, врач, доктор медицины (1856), действительный статский советник. В 1849 

окончил 1-ю московскую гимназию первым учеником с медалью. С детства проявлял 

способности к изучению иностранных языков и изящной словесности, но был 

вынужден поступить на медицинский факультет Московского университета, т. к. на 

гуманитарные специальности приём был ограничен. 

Кроме древних языков в совершенстве владел французским и немецким языками, 

хорошо знал итальянский и английский, свободно читал Гомера и латинские тексты. В 

1854 окончил медицинский факультет с отличием и получил степень лекаря. В 1856 

защитил докторскую диссертацию «Об египетском воспалении глаз» (опубликована в 

«Русских ведомостях»). 

Наряду со своими многочисленными служебными и общественными обязанностями 

продолжал заниматься литературной деятельностью. 
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Автор «Отчёта водолечебного отделения Московского военного госпиталя за сентябрь 

и октябрь 1860 г.» («Московская медицинская газета», 1860, № 49-50) и работы 

«Госпитали Красного Креста в Москве» (М., 1878). 

 

 

 

LOEWENTHAL, Gustav Osipovitsch (Dr.); 

ЛЁВЕНТАЛЬ Густав Осипович (Д-р): 

 
Quellen/Источники: 

„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 2 (K – O), „ERD“ Moskau, 2004; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 2 (K – O), «ЭРН» Москва, 2004, ISBN 5-93227-002-0. 747 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 288 
 

Geboren/родился: 1788, Ганновер. 

Gestorben/умер: 20 марта 1865, Москва. 

 

Врач. Доктор медицины (1824). Действительный статский советник. Член Московского 

императорского общества испытателей природы и Физико-медицинского общества. 

Окончил медицинский факультет Гёттингенского университета. Служил военным 

врачом в составе вспомогателыюго прусского корпуса, участвовавшего в походе 

Наполеона в Россию в 1812. Был взят в плен при переправе через Березину и 

прикомандирован к Минскому военному госпиталю. После войны, 6лагодаря 

протекции одного из своих пациентов, поселился в Москве, где занялся частной 

практикой. Работал также в Смоленской губернии, где бесплатно лечил крестьян и 

прививал оспу. 

В 1824 защитил докторскую диссертацию. В 1830 во время эпидемии холеры был 

назначен инспектором Пятницкой временной холерной больницы и за 

самоотверженный труд награждён орденом Св. Владимира 4-й ст. 

В 1832-65 главный врач Московской Павловской больницы. В 1863 награждён орденом 

Св. Станислава 1-й ст. 

 

 

 

LOMTEV, Denis (Dr.); 

ЛОМТЕВ Денис Германович: 

 

       
 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 1 (А – И), „ERD“ Moskau, 1999; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 1 (А – И), «ЭРН» Москва, 1999, ISBN 5-93227-002-0. 832 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 272-273, 

283-284, 314, 327, 361-362, 473, 485-486, 499, 524, 581, 601-602, 655, 656, 733 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 2 (K – O), „ERD“ Moskau, 2004; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 2 (K – O), «ЭРН» Москва, 2004, ISBN 5-93227-002-0. 747 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 65, 118, 

261-262, 269-270, 276-277 
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„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 5, 20, 232, 

332-333, 354, 484, 523-525, 559-562, 637-638, 640, 653-655, 681, 705, 767, 777-778, 784-785, 825-826, 842, 

845-846, 864-865 

„Kontakt“ «Контакт» Zeitung/Газета. Erscheint wöchentlich seit Oktober 1994. Выходит еженедельно с 

1994 г. изначально под названием «Контакт» и «Шанс». Salierring 47-53, 50677 Köln. № 6. 02.02.09. 

Seite/Страница 28; Ausgabe № 48, 19.11.2012. Страница(ы)/Seite(n) 24 
„Die Russlanddeutschen in Russland und Deutschland“. Selbstbilder, Fremdbilder, Aspekte der Wirklichkeit. 

Herausgegeben von Elvira Barbasina / Detlef Brandes / Dietmar Neutatz. Forschungen zur Geschichte und 

Kultur der Russlanddeutschen – 9/1999. Klartext Verlag. ISSN 0945-165X. Страница(ы)/Seite(n) 221 
„Volk auf dem Weg“. Monatliche Zeitschrift (viermal im Jahr mit Beilage „Heimat im Glauben“). Verleger und 

Herausgeber: Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e. V. Raitelsbergstraße 49, 70188 Stuttgart. Telefon: 

0711-166590, Fax: 0711-2864413; E-Mail: Lmdr-ev@t-online.de; WWW.deutscheausrussland.de. Ausgabe Nr. 

11 November 2012. Страница(ы)/Seite(n) 2 

 

Geboren/родился: 1972. 

 

Der gebürtige Moskauer Dr. Denis Lomtev (1972), ist väterlicherseits ein Nachkomme des 

Historikers und Musikchronisten Jakob von Stählin (1709 1785) und des 

Musikwissenschaftlers Paul Lamm (1882-1951), die als Deutsche in der russischen 

Musikgeschichte eine wichtige Rolle spielten. Diesen Vorfahren fühlt er sich verpflichtet. 

Nach Abschluss des Moskauer Čajkovskij-Konservatoriums als Musikwissenschaftler im 

Jahre 1996 setzte Lomtev sein Studium als Doktorand bei Prof. Dr. Michail Saponov fort. 

1999 folgten die Promotion mit dem Thema Deutsche Musiker in Russland: Zur 

Entstehungsgeschichte der russischen Konservatorien (veröffentlicht 1999 in russischer und 

2002 in deutscher Sprache) und die Verleihung des Doktortitels „Kandidat der 

Kunstwissenschaften“. 

Bereits während des Studiums erhielt Lomtev den Ruf, eine Dozentenstelle an der 

Akademischen Musiklehranstalt des Moskauer Konservatoriums zu bekleiden. Dort 

unterrichtete er 1993-2005 musiktheoretische Fächer, Ästhetik und Geschichte der 

Philosophie. Zusätzlich erhielt er mehrere Lehraufträge am Lehrstuhl für westeuropäische 

Musikgeschichte des Moskauer Konservatoriums, an der Musikakademie Lauran und an der 

Universität Bern. 

Seine von 1999 bis 2003 am Institut für deutsche Musikkultur im östlichen Europa (Bonn) 

durchgeführten Forschungen mündeten in die Monografie Deutsches Musiktheater in 

Russland, die 2003 sowohl in russischer als auch in deutscher Sprache erschien. Im Rahmen 

desselben Projekts realisierte Lomtev die Herausgabe und Erstaufführung einer Reihe bislang 

unbekannter Bühnenwerke deutscher Komponisten, die im Russland des 18./19. Jahrhunderts 

tätig waren, unter denen die Oper Siroe von Hermann Friedrich Raupach. Das Ballett Le 

triomphe du printemps von Joseph Starzer und das Melodram Die Braut von Messina von 

Sigismund Ritter von Neukomm in der Fachwelt eine besonders große Resonanz fanden. 

Dr. Lomtev ist mittlerweile Autor von neun Büchern und von mehreren wissenschaftlichen 

Aufsätzen über verschiedene Aspekte der deutschen Musikkultur in Russland. 2012 wurde 

ihm der Hauptpreis des Kulturpreises des Landes Baden-Württemberg verliehen. 

 

Музыковед. Потомок Якова Штелина. Учился в музыкальной школе им. Н.Я. 

Мясковского. Окончил Московскую консерваторию. 

Родился в Москве в 1972 году. В развитие русской музыкальной культуры внесли свою 

лепту два представителя из  разветвлѐнной семьи Дениса Ломтева. Первый из них – 

Якоб (Яков Яковлевич) фон Штелин, член Петербургской Академии Наук, 

разносторонний учѐный и музыкант, друживший с Карлом Филиппом Эммануилом 

Бахом, сыном знаменитого композитора. Из его работ часто цитируются записки о 

музыке и танце в России XVIII века. Второй представитель – профессор Московской 
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консерватории Пауль (Павел Александрович) Ламм – известен ещѐ как издатель, 

учѐный-текстолог, восстановивший, в частности, подлинные тексты опер Мусоргского. 

Поэтому проблема выбора «своей» исследовательской темы для Дениса Ломтева  не 

стояла, еѐ предопределили предки. 

Окончил с отличием Московскую консерваторию (1996) и аспирантуру при ней (1999), 

кандидат искусствоведения (1999; диссертация в форме монографии на тему 

«Немецкие музыканты в России. К истории становления русских консерваторий»). 

Преподавал в Академическом музыкальном училище при Московской консерватории 

(1993-2005; музыкально-теоретические дисциплины, история философии, эстетика), 

Московской консерватории (кафедра истории зарубежной музыки), Ловранской 

музыкальной академии, Бернском университете. Восстановил по рукописям, впервые 

опубликовал и осуществил постановки музыкально-театральных сочинений немецких 

композиторов, работавших в России. Среди них – опера Г.Ф. Раупаха «Сирой» (2000), 

балета Й. Штарцера «Торжество Весны» (2001), мелодрамы С. Нейкома «Мессинская 

невеста» (2004), зингшпиля Ф. Затценхофена «Оба Фра Дьяволо» (опубликовано 2005, 

премьера 2006). 

Занимался научной работой в Институте немецкой музыкальной культуры стран 

восточной Европы (Бонн), Венском университете, Институте им. И.Г. Гердера в 

Марбурге, Государственном институте музыкознания в Берлине. 

В 2012 году удостоен главной премии (Hauptpreis) в области музыки и музыковедения 

федеральной земли Баден-Вюртемберг (Германия). Номинировал на премию Дениса 

Ломтева его издатель Роберт Бурау (издательство BMV Verlag Robert Burau), начиная с 

2002 года опубликовавший пять его книг: 1.«An der Quelle» («У источника»). 2. 

«Deutsches Musiktheater in Russland» («Немецкий музыкальный театр в России»). 3. 

«Geistliche Musikkultur der Deutschen in Russland» («Духовная музыкальная культура 

немцев России»). 4.«Die Deutschen in der russischen Musikwissenschaft» («Немцы в 

русском музыкознании»). 5. «Deutsche in der musikalischen Infrastruktur Russlands» 

(«Немцы в музыкальной инфраструктуре России»). 

Избранные статьи/Ausgewählte Aufsätze: Песни российских немцев// Музыкальная Академия, 

1992, № 3, с. 126–127; В Чуйской долине поют хоралы// Музыкальная Академия, 1993, № 3, с. 161–162; 

Почтенный старичок из Пешта// Музыкальная Академия, 1995, № 1, с. 195–197; Die Musik in der 

religiösen Tradition der Russlanddeutschen.– in: Musikgeschichte zwischen Ost- und Westeuropa. Kirchenmusik 

– geistliche Musik – religiöse Musik. Sinzig, 2002, S. 339–344; Der Anteil der Deutschen an der Entstehung der 

russischen Klavierkultur bis zum Eintreffen Henselts in Sankt Petersburg.– in: Adolph Henselt und der 

musikkulturelle Dialog zwischen dem westlichen und östlichen Europa im 19. Jahrhundert. Sinzig, 2004, S. 27–

38; Первые немецкие музыкальные издатели в России// Проблемы полиграфии и издательского дела, 

2009, № 5, с. 92–99; Немецкие хоровые общества в русских столицах// Поиск, 2010, № 2 (26), с. 60–69; 

Россия органная: заказчики и производители инструментов// Вестник РГГУ, 2010, № 15 (58). Серия 

«Культурология. Искусствоведение. Музеология», с. 211–223. 

Книги/Bücher: Немецкие музыканты в России: к истории становления русских консерваторий. 

Москва, 1999; У истоков. Немецкие музыканты в России. Москва, 1999; Немецкий музыкальный театр в 

России. Москва, 2003; An der Quelle: Deutsche Musiker in Russland. Lage, 2002; Deutsche Musiker in 

Russland: Zur Geschichte der Entstehung der russischen Konservatorien. Sinzig, 2002; Deutsches Musiktheater 

in Russland. Lage, 2003; Geistliche Musikkultur der Deutschen in Russland. Lage, 2005; Die Deutschen in der 

russischen Musikwissenschaft. Lage, 2008; Deutsche in der musikalischen Infrastruktur Russlands. Lage, 2012. 

 

 

 

LORCH, Alexander Georg (Dr.); 

ЛОРХ Александр Георгиевич (Д-р): 
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Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 2 (K – O), „ERD“ Moskau, 2004; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 2 (K – O), «ЭРН» Москва, 2004, ISBN 5-93227-002-0. 747 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 359 

«ТВОИ НЕМЦЫ, РОССИЯ» „RUSSLAND, DEINE DEUTSCHEN“. Курт Вильгельм. Очерки истории 

российских немцев. Waldemar Weber Verlag 2012. ISBN 978-3-939951-36-0. Seite(n)/Страница(ы) 421 
„Jahrbuch 2013“ 250 Jahre RUSSLANDDEUTSCHE WISSENSCHAFTLER. Herausgeber: Verein zur 

Integration der russlanddeutschen Wissenschaftler und Akademiker e.V. (Verein IRWA) 2013. 49 s. 

Seite(n)/Страница(ы) 11 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 52-53 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 

 

Geboren/Родился: 15.05.1889. St. Petersburg. 

Gestorben/Умер: 1980. St. Petersburg. 

 

Fachmann der Landwirtschaft, Doktor der landwirtschaftlichen Wissenschaften (1946), 

Professor. Absolvierte 1913 das Moskauer landwirtschaftliche Institut. 1916-20 – Referent 

des Leiters der Selektionsstation am Institut. 1920-30 – leitete L. die Korenewskaja 

Kartoffelstation. 1931-41 und 1948-57 - wissenschaftlicher Mitarbeiter des Instituts für 

Kartoffelwirtschaft, 1955-46 – Dozent und 1946-57 Professor der Moskauer 

landwirtschaftlichen Timirjasew- Akademie. L. ist einer der Begründer der Selektion und 

Forschung von Kartoffelsorten in der UdSSR. In Zusammenarbeit mit P.S. Gusew züchtete L. 

die bekannten Kartoffelnsorten „Lorch“ und „Korenewskij“, widmete viel Aufmerksamkeit 

der Sorten-Agrotechnik und den bodentemporalen Besonderheiten des Rayons. 

Für seine Errungenschaften auf diesem Gebiet wurde L. mit Staatsprämien (1946 und 1962), 

mit zwei Lenin –Ordens, einem Orden des Roten Sterns, einer Medaille „Für die heldenhafte 

Arbeit“ und fünf Medaillen der Unionsausstellung (darunter drei goldene) ausgezeichnet. 

1964 würdigte man ihn zum Helden der Sozialistischen Arbeit. 

Autor von mehreren Werken zur Problematik der Kartoffel-Selektion. 
 

Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 
 

Специалист в области сельского хозяйства, доктор сельскохозяйственных .наук (1946), 

профессор. В 1913 окончил Московский сельскохозяйственный институт. В 1916-20 

работал помощником заведующего селекционной станции этого же института. В 1920-

30 заведовал Кореневской картофельной станцией. В 1931-41 и 1948-57 старший 

научный сотрудник Института картофельного хозяйства, в 1945-46 доцент и в 1946-57 

профессор Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева. 
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Л. - один из родоначальников селекции и сортоиспытания картофеля в СССР. 

Совместно с П.С. Гусевым вывел известные сорта картофеля «Лорх» (назван его 

именем) и «Кореневский». Большое внимание уделял разработке сортовой агротехники 

с учётом почвенно-климатических особенностей района и её внедрению в 

производство. За заслуги в этой области награждён Государственной премией (1946 и 

1962), двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За 

доблестный труд», пятью медалями В CHX и ВДНХ, в т. ч. тремя золотыми. В 1964 ему 

присвоено звание Героя Социалистического Труда. 

Автор многих научных трудов по проблематике селекции картофеля. 

 

 

 

LORENZ, Friedrich Karl (Dr.); 

ЛОРЕНЦ Фёдор Карлович (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 2 (K – O), „ERD“ Moskau, 2004; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 2 (K – O), «ЭРН» Москва, 2004, ISBN 5-93227-002-0. 747 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 358 

«Немцы в истории России». Документы высших органов власти и военного командования 1652-1917, 

Сост. В.Ф. Дизендорф. Москва 2006. Международный фонд «ДЕМОКРАТИЯ». Издательство 

«МАТЕРИК», Москва. 784 стр. Тираж 2000 экземпляров. ISBN 5-856-46-165-7. Страница(ы)/Seite(n) 745 

 

Geboren/Родился: 21.10.1803. Kreuznach Preußen/Крейцнах, Пруссия. 

Gestorben/Умер: 10.05.1861. Bonn. 

 

Historiker, Pädagoge, korrespondierendes Mitglied der Petersburger Akademie der 

Wissenschaften (1840), Direktor der deutschen Hauptschule (Schule des Heiligen Peters)- 

Petrischule (1840-57) in Sankt Petersburg. 

Seine Hochschulausbildung machte L. in Heidelberg und Berlin. 1830 absolvierte er die 

Professur in Halle und wurde 1831 als Professor der Haupthochschule nach Sankt Petersburg 

eingeladen. Gleichzeitig (1836-38) arbeitete er auch als Redakteur der „Sankt 

Petersburgischer Zeitung“ 1840 zum Direktor der Petrischule gewählt. Das Programm seiner 

pädagogischen Tätigkeit teilte er den Kollegen und dem Schulrat der festlichen Versammlung 

mit. Während seiner Leitung gründete L. Vorbereitungskurse für die Frauenabteilung der 

Schule; erweiterte die Kursen der antiken Sprachen, der Geschichte und Geografie, führte 

Gymnastikunterricht ein und baute einen Sportsaal; er schloss den nicht effektiven Unterricht 

(Anthropologie, Enzyklopädie des Wissens) aus. Nach 25. Jahren seiner pädagogischen 

Tätigkeit (1856) am pädagogischen Hauptinstitut verließ L. den Dienst. Im Frühjahr 1857 

kehrte er nach Deutschland zurück. Hielt an der Bonner Universität Vorträge zur russischen 

Geschichte. 

Wichtigste Werke: „Anleitung zur Weltgeschichte“, 1840 und „Geschichte der neuen Zeit 

vom Wiener Kongress bis zum Pariser Frieden“ (1815-56), - 1869. 
 

Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 
 

Историк, педагог, член-корреспондент Петербургской АН (1840), директор Главной 

немецкой школы (Училища Св. Петра) - Петришуле (1840-57) в С.-Петербурге. Высшее 

образование получил в Гейдельберге и Берлине. В 1830 окончил профессуру в Галле и 

в 1831 приглашён на должность профессора в Главный педагогический институт в С.-

Петербурге. Одновременно в 1836-38 работал редактором газеты «Санкт-Петерсбургер 

Цайтунг». В 1840 избран директором Петришуле. Программу своей образовательной 

деятельности Л. изложил в речи на торжественном собрании преподавателей и Совета 
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Петришуле. За время руководства Л. школой были созданы подготовительные курсы 

для женского отделения школы; расширены курсы древних языков, истории и 

географии; введены уроки гимнастики и построен гимнастический зал; исключены 

малоэффективные предметы (антропология и энциклопедия знаний). После 25-летия 

преподавательской деятельности (1856) в Главном педагогическом институте Л. вышел 

в отставку пенсией. Весной 1857 ушёл из Петришуле г вернулся в Германию. В Бонне 

читал лекции по русской истории в университете. 

Основные труды: «Руководство по всемирной истории» (СПБ, 1840) и «История новейшего 

времени: от Венского конгресса до Парижского мира (1815-56 • (СПБ, 1869). 

 

 

 

LOTTER, Johann Georg (Dr.); 

ЛОТТЕР Иоганн Георгиевичвич (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 2 (K – O), „ERD“ Moskau, 2004; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 2 (K – O), «ЭРН» Москва, 2004, ISBN 5-93227-002-0. 747 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 359 - 360 

 

Geboren/Родился: 25.03.1702. Augsburg. 

Gestorben/Умер: 01.04.1737. St. Petersburg. 

 

Historiker, Mitglied der Petersburger Akademie der Wissenschaften (1733). Absolvierte die 

Universität in Jena, bildete sich in Halle (1725) und Leipzig (1728) fort, erhielt den 

wissenschaftlichen Magister-Grad. Veröffentlichte seine Werke in Zeitungen und 

Zeitschriften, hielt Vorträge an der Universität. Bekam 1733 eine Einladung aus der 

Petersburger Akademie der Wissenschaften und übernahm den Lehrstuhl für Altertum und 

klassische Literatur, unterschrieb 1734 den Vertrag und übersiedelte 1735 nach Sankt 

Petersburg. Von der Akademie der Wissenschaften bekam er den Auftrag eine ausführliche 

Lebensbeschreibung vom Zaren Alexej Michailovitsch darzustellen. Die Beschreibung sollte 

mit dem Text der Domconstituion veröffentlicht werden. Hiermit wurde ihm auch der Zugang 

zu den seltenen handgeschriebenen Dokumenten gewährt. L. konnte jedoch diese Arbeit nicht 

zu Ende bringen, weil er in zwei Jahren starb. 
 

Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 
 

Историк, член Петербургской АН (1733). Окончил Иенский университет, 

совершенствовал знания в Галле (1725) и Лейпциге (1728), где получил степень 

магистра. Сотрудничал в ряде периодических изданий, читал лекции в университете. В 

1733 получил предложение Петербургской АН занять кафедру древностей и 

классических литератур. В 1734 Л. заключил контракт, а в 1735 приехал в С.-Петер-

бург. Ему было поручено составить подробное жизнеописание царя Алексея 

Михайловича, которое предполагалось опубликовать вместе с текстом Соборного 

уложения при его перепечатке. В этих целях Л. получил доступ к редким рукописным 

документам, однако он не успел закончить работу, т.к. скончался, не прожив в России и 

двух лет. 

 

 

 

LOWITZ, Georg Moritz (Dr.); 

ЛОВИЦ Давыд Егорович (Д-р.): 
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Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 2 (K – O), „ERD“ Moskau, 2004; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 2 (K – O), «ЭРН» Москва, 2004, ISBN 5-93227-002-0. 747 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 354 

«Немцы в истории России». Документы высших органов власти и военного командования 1652-1917, 

Сост. В.Ф. Дизендорф. Москва 2006. Международный фонд «ДЕМОКРАТИЯ». Издательство 

«МАТЕРИК», Москва. 784 стр. Тираж 2000 экземпляров. ISBN 5-856-46-165-7. Страница(ы)/Seite(n) 745 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 49-50 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 

 

Geboren/Родился: 17.02.1722. Fürth bei Nürnberg. 

Gestorben/Умер: 13.08.1774. Ilowlja, Astrahan, Russland. 

 

Astronom, ordentliches Akademiemitglied der Petersburger Akademie der Wissenschaften 

(1768). Stellte im Auftrag der Wissenschaftler astronomische Geräte und Werkzeuge her, 

zeichnete Karten in Nürnberg, sagte die Sonnenfinsternis am 25. Juli 1748 voraus. Übernahm 

1762 den Lehrstuhl für Mathematik und Astronomie an der Universität zu Göttingen. Auf 

Einladung der Petersburger Akademie der Wissenschaften kam er 1768 nach Russland. 

Leiter der astronomischen Expedition, die sich mit Beobachtung Venus im Südosten 

Russlands beschäftigte (1769-74). Die Expedition legte den Breitengrad und die Länge der 

russischen Städte und Orte fest, führte geografische Beobachtungen für Nivellieren durch. Im 

Auftrag der Regierung wurden Pläne der Gegend zwischen der Wolga und dem Don 

aufgestellt und die Möglichkeiten der Errichtung des Wolga-Don-Kanals geklärt. Während 

Pugatschovs Aufstand führte L. astronomische Forschungen bei Sarepta durch. Wurde auf 

Befehl Pugatschows verhaftet und hingerichtet. 
 

Rose Steinmark/Münster, Deutschland 
 

Астроном, действительный академик Петербургской АН (1768). Занимался 

изготовлением по заказам ученых физических и астрономических приборов и 

инструментов, рисовальщик карт в Нюрнберге, астроном (предсказал, солнечное 

затмение 25 июля 1748). В 1762 занял кафедру математики и астрономии в 

Гёттингенском университете. В Россию прибыл в 1768 по приглашению Петербургской 

АН. Руководитель Астраханской астрономической экспедиции 1769-74 по наблюдению 

Венеры на Юго-Востоке Европейской России. Экспедицией выполнены 

астрономические работы по определению долгот и широт русских городов и мест, а 

также произведены географические наблюдения и работы по нивелированию. По 

заданию правительства велось составление плана местности между Волгой и Доном 

для выяснения возможности создания Волго-Донского канала. 
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Во время восстания Е. И. Пугачева Л. производил астрономические наблюдения в 

окрестностях Caрепты. Был схвачен по приказу Пугачева, посажен на кол, а затем 

повешен. 

 

 

 

LOWITZ, Johann Tobias (Dr.); 

LOВИЦ Товий Егорович (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 2 (K – O), „ERD“ Moskau, 2004; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 2 (K – O), «ЭРН» Москва, 2004, ISBN 5-93227-002-0. 747 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 354 - 355 

Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 48-49 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 

 

Geboren/Родился: 22.04.1757. Göttingen. 

Gestorben/Умер: 26.11.1804. St. Petersburg. 

 

Chemiker, Pharmazeut, Akademiemitglied der Petersburger Akademie der Wissenschaften 

(1793). Sohn von D.E. Lowitz. In Russland seit 1768. Befand sich mit seinem Vater in 

Sarepta während Pugatschows Aufstand und war Zeuge der Hinrichtung seines Vaters. Zum 

Glück konnte der Adjunkt des Vaters P.B. Inochodzew ihn retten und nach Sankt Petersburg 

bringen. Auf Staatskosten studierte er am Akademischen Gymnasium. Ab 1777 - Lehrling in 

der Hauptapotheke, 1779 – Gehilfe des Apothekers. 1780-84 – Studium an der Universität zu 

Göttingen. 1782 unternahm L. eine Fußwanderung in Deutschland und in der Schweiz. 

Besuchte 1783 Holland, Frankreich, England, Italien und Schweden. Kehrte zurück nach 

Russland und führte klinische Forschungen im chemischen Labor der Hauptapotheke durch. 

Ab 1787 – Apotheker der Hauptapotheke. Unterrichtete Chemie und Pharmazie an der 

medizinischen Fachschule und an der Medizinisch-chirurgischen Akademie, Adjunkt (1790), 

Akademiemitglied (13. Mai 1793). 

1795 entdeckte L. die Absorptionsmöglichkeit der Kohle. Diese Entdeckung wurde bei der 

Flotte für die Reinigung des Trinkwassers verwendet, die Wodkaherstellende Werke reinigten 

nach dieser Methode den Rohspiritus. Versuchte künstlich Kristalle zu gewinnen, um sie 

genau zu studieren, war der Erste, der 1798 ein Mikroskop benutzte. Er entdeckte auch die 

mikrochemische Analyse und Erscheinungen der Übersättigung und Unterkühlung der 

Lösungen. Ihm gelang es zur damaligen Zeit die niedrigsten Temperaturen (-50) zu erzeugen 

und dadurch die Eiskristalle der Essigsäure, der Schwefelsäure u. a. zum ersten Mal zu 

erforschen. L. war der Erste, der den absoluten Spiritus erzeugte und die volle 

alkoholimetrische Tabelle erstellte. Seine Arbeit über die Rektifizierung des Weinspiritus 

wurde von D. Mendelejew als eine „hervorragende Forschung“ bezeichnet. 

Hinterließ über 170 wissenschaftlichen Werken. Ehrenmitglied des Medizinischen 

Kollegiums (1793), Mitglied der Königlichen Gesellschaft zu Koppenhagen. 
 

Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 
 

Химик, фармацевт, ординарный академик Петербургской АН (1793). Сын Д. Е. 

Ловица. В России с 1768. Вместе с отцом находился в Сарепте, был очевидцем его 

гибели (1774) во время восстания Е И Пугачева. Спасенный адъюнктом отца П. Б. 
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Иноходцевым, Л. в 1775 был привезен в С.-Петербург и определен на казенный счет в 

Академическую гимназию. С 1777 работал в Главной аптеке учеником. 1779 

помощником аптекаря. В 1780-84 учился в Гёттингенском университете. В 1782 

предпринял пешее путешествие по Германии и Швейцарии, в 1783 посетил Голландию, 

Францию, Англию, Италию и Швецию. Вернувшись в Россию, занялся клиническим 

исследованиями в химической лаборатории Главной аптеки. С 1787 аптекарь Главной 

аптеки. Преподавал химию и фармацию в Медицинской школе и в Медико-

хирургической академии (С.-Петербург Член-корреспондент АН (1787), адъюнкт 

(1790), ординарный академик (13 мая 1793) Петербургской АН. 

В 1785 открыл абсорбционную способность угля. Открытие Л. нашло применение на 

русском флоте для очистки питьевой воды и на водочных заводах для очистки спирта-

сырца. Занимался искусственным получением кристаллов, для изучения и распознава-

ния которых он в 1798 первым использовал микроскоп, открыл микрохимический 

анализ, явления перенасыщения и переохлаждения растворов. Получил самые низкие в 

то время температуры (-50°С), что дало ему возможность впервые исследовать кристал-

лы ледяной уксусной кислоты (1789), серной кислоты, двухводного хлористого натрия 

и др. Первым получил абсолютный спирт и составил полные алкоголиметрические 

таблицы. Работа Л. о ректификации винного спирта отмечена Д. И. Менделеевым как 

«выдающееся исследование». 

Автор св. 170 научных трудов. Работа Л. «Anzeige eines neuen Mittels, Wasser auf 

Seereisen vor dem Verderben zu bewahren und faules Wasser wieder trinkbar zu machen» 

удостоена в 1790 золотой медали Вольного экономического общества (ВЭО). Член 

ВЭО (1786), почетный член Медицинской коллегии (1793), член Копенгагенского 

Королевского общества. 

 

 

 

LUGEBIL, Karl Joahim (Dr.); 

ЛЮГЕБИЛЬ Карл Иоакимович (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 2 (K – O), „ERD“ Moskau, 2004; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 2 (K – O), «ЭРН» Москва, 2004, ISBN 5-93227-002-0. 747 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 360 

 

Geboren/Родился: 11.11.1830. St. Petersburg. 

Gestorben/Умер: 28.12.1887. St. Petersburg. 

 

Pädagoge, Professor (1868), ordentlicher Staatsrat (1882). Geboren in der Familie eines 

Juweliers. Die Mittelschulbildung erfuhr er an der Heiligen- Anna-Schule. Absolvierte 1852 

die philosophische Fakultät der Sankt Petersburgschen Universität mit dem Doktortitel. 

Beschäftigte sich zwei Jahre mit pädagogischer Privattätigkeit. 1854-56 – Oberlehrer des 

Vierten (Larinskaja) Gymnasiums in Sankt Petersburg und bereitete seine Magister-

Dissertation zum Thema „De Venere Goliade Genetyllide liber singularis“ vor. (1859 – 

Magister des griechischen Schrifttums); unterrichtete gleichzeitig Latein, Griechisch und 

antike Geschichte am privaten C. May- Gymnasium. 1859-61 – Dienstreise nach 

Deutschland, Italien und Griechenland, bereitete sich auf den Professortitel vor. 1862 – 

Adjunkt der Sankt-Petersburgischen Universität, erhielt für seine Frau die Erlaubnis zur 

Gründung des ersten in Russland Kindergartens und beteiligte sich aktiv an seiner 

Entwicklung. 1864 – Privat-Dozent am Lehrstuhl für griechisches Schrifttum. 1864-67 – 

arbeitete L. als Assistent des Konservators der Eremitage in der Abteilung für Antike. 1868 – 

Habilitationsschrift: „Der König Kadre von Athen und die Abschaffung der Königsmacht in 
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Athen“, außerordentlicher Professor am Lehrstuhl, wo er bis zu seinem Lebensende tätig war. 

Kurz vor seinem Tod schlug die historisch-philologische Abteilung der Petersburgschen 

Akademie der Wissenschaften vor, ihn als Mitglied aufzunehmen. 1869-67 – einer der Stifter 

und Aktivisten der Pädagogischen Versammlungen in Sankt Petersburg. 

Autor von Werken und Lehrbücher zur Geschichte und Philologie Griechenlands, darunter 

auch die Lebensbeschreibung von Cornelius Nepos. 

Auszeichnungen: Orden des Heiligen Stanislaw des 2. Grades (1869) und des 2. Grades mit 

der Zarenkrone (1871), Orden der Heiligen Anna des 2. Grades (1874). 
 

Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 
 

Педагог, профессор (1868), действительный статский советник (1882). Родился в семье 

ювелира. Среднее образование получил в училище Св. Анны. В 1852 окончил 

философский факультет С.-Петербургского университета со степенью кандидата. Два 

года занимался частной педагогической деятельностью. В 1854-56 старший учитель 4-й 

(Ларинской) гимназии в С.-Петербурге. В 1857-59 находился в отставке и занимался 

подготовкой к защите магистерской диссертации на тему «De Venere Coliade 

Genetyllide liber singularis» (в 1859 утверждён в звании магистра греческой 

словесности); одновременно преподавал латынь, греческий язык и древнюю историю в 

частной гимназии К. И. Мая. В 1859-61 находился в командировке в Германии, Италии 

и Греции для подготовки к профессорскому званию. В 1862, будучи адъюнктом С.-

Петербургского университета, получил для жены разрешение на открытие одного из 

первых в России детского сада и сам принимал активное участие в его деятельности. В 

1864 утверждён в звании приват-доцента кафедры греческой словесности С.-

Петербургского университета и одновременно в 1864-67 работал в должности 

помощника хранителя древностей Эрмитажа. В 1868 после защиты докторской 

диссертации на тему «Афинский царь Кадре и отмена царской власти в Афинах» 

утверждён экстраординарным, в 1872 - ординарным профессором этой же кафедры, 

оставаясь в этой должности до конца жизни. Накануне его кончины Историко-

филологическое отделение Петербургской АН предполагало избрать Л. своим членом. 

В 1859-69 один из учредителей и активный деятель С.-Петербургских педагогических 

собраний. 

Автор ряда трудов и учебников по истории и филологии Греции, в т. ч. жизнеописания 

Корнелия Непота. Награждён орденами: Св. Станислава 2-й ст. (1869) и 2-й ст. с 

императорской короной (1871), Св. Анны 2-й ст. (1874). 

 

 

 

LUNGERSHAUSEN, Friedrich (Friedrich-Otto-Julius) (Dr.); 

ЛУНГЕРСГАУЗЕН Фридрих Вильгельмович (Фридрих-Отто-Юлиус): 

 

 
 

Quellen/Источники: 
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Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 
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Geboren/Родился: 30.04.1884, в с. Беково Саратовской губернии (ныне Пензенская 

область). 

Gestorben/Умер: 11.05.1960, в Бийске. 

 

Геолог. Кандидат геолого-минералогических наук (1937, без защиты). 

Из семьи садовника Вильгельма Лунгерсгаузена. Окончив в 1902 г. гимназию в 

Тамбове, Фридрих поступил на естественное отделение физико-математического 

факультета Императорского Московского университета. «…жил я уроками, 

корректурой, потом — геологическими работами и окончил университет в 1909 году. 

Государственные экзамены держал в 1911 году и получил диплом первой степени, то 

есть окончил университет “кандидатом геологии”, так как я специализировался под 

руководством академика А.П. Павлова в геологии и представил специальную 

(печатную) работу». 

Еще, будучи студентом, в 1907 г., по поручению Имп. Московского общества 

испытателей природы (МОИП), Лунгерсгаузен приступил к научным исследованиям в 

Саратовской губернии. По полученным результатам в 1909 г. он написал первую 

научную статью «Некоторые новые данные о меловых отложениях Саратовской 

губернии», опубликованную в «Ежегоднике по геологии и минералогии России». С 

1908 г. состоял наслужбе Тульского земства и производил геологические и 

гидрогеологические исследования в южной части губернии. По результатам 

опубликовал статьи: «О следах тектонических образований на юге Тульской губернии» 

(1909 г.), «О провалах на юге Тульской губернии» (1911 г.). В 1912 г. под руководством 

профессора В.Д. Соколова, проводил гидрогеологические и гидрографические 

изыскания в Александровском уезде Екатеринославской губернии. С 1912 г. 

преподавал физику, естествознание и физическую географию в г. Тамбове, сначала в 

мужской и женской гимназиях, а с 1918 по 1923 гг. — в Педагогическом и 

Сельскохозяйственном институтах. Одновременно до начала первой мировой войны, 

по поручению Тамбовского земства, вёл геологические исследования на территории 

губернии, итоги работ изложил в статьях: «Краткий предварительный отчет о 

геологических и гидрогеологических исследованиях, произведённых летом 1913 г. в 

Темниковском и Спасском уездах» (1913 г.) и «О предполагаемой вырубке леса под 

Тамбовом для устройства здесь артиллерийского полигона и в связи с этим о судьбе 

водоснабжения города» (1914 г.). В 1914 г. стал инициатором, членом-учредителем, 

председателем «Общества народного университета» и лектором педагогических курсов 

при нём. Там он оставался до конца 1919 г., когда университет был преобразован в 

Высшую народную Школу. С 1918 г. Фридрих Вильгельмович профессор в 

открывшемся в Тамбове государственном университете. Параллельно преподавал в 

Военном коммунистическом университете, в 16-й школе комсостава РККА (читал 

географию и естествознание), в Губсовпартшколе и на различных курсах, 

организованных Губернским отделом народного образования для работников 

школьного, дошкольного и внешкольного образования. После закрытия летом 1923 г. в 

Тамбове Педагогического и Сельскохозяйственногоинститутов, перешёл в Горецкий 

государственный сельскохозяйственный институт (г. Горки, Белоруссия), который 

через год был преобразован в Белорусский государственный сельскохозяйственный 

институт. Здесь он возглавлял кафедру геологии и гидрогеологии на протяжении 11 

лет. По поручению Госплана БССР и АН БССР вёл геологические изыскания на 

территории Белоруссии, но вынужден был прекратить их из-за болезни сердца. В 
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соавторстве с сыном А.Ф. Лунгерсгаузеном опубликовал работу на белорусском языке 

«Справаздача аб геалагичных даследаваннях у вобласци планшэту ХI — 7 

трохверстнай карты генштаба 1 сумесных часцях «Полацкай катлины», 1933. Активно 

работал в Институте белорусской культуры (Инбелькульт) в природоведческо-

географической секции (подсекции геологических исследований). На базе подсекции в 

1927 г. в составе Инбелькульта был организован Институт геологических наук, в 

котором Лунгерсгаузен считался одним из крупнейших ученых-геологов. В 1927 г. 

Белорусская сельскохозяйственная академия командировала его в Германию для 

изучения методик преподавания геологии и гидрогеологии, там он за два месяца 

ознакомился с университетами и горными вузами Берлина, Клаустага, Фрайберга и 

Геттингена. В 1930 г. получил приглашение для работы профессором кафедры 

геологии и гидрологии Сибирского сельскохозяйственного института. В 1934 г. из-за 

состояния здоровья переехал в Саратов. В Педагогическом институте он возглавил 

кафедру геологии, читал курс динамической геологии в Саратовском государственном 

университете и лекции учителям в Институте повышения квалификации кадров 

народного образования. В 1941 г. был уволен из Саратовского государственного 

Педагогического института по «приказу об увольнении преподавателей — немцев». 

Последующие годы работал профессором геологии и физической географии Бийского 

Педагогического института. В 1957 г. вышёл на пенсию. 

Круг его научных интересов был обширен: геология, региональная геология, 

гидрогеология и водоснабжение, стратиграфия, палеонтология и методика 

преподавания естествознания и наук о Земле. Был членом правления Тамбовского 

губернского физико-медицинского общества и Общества для изучения природы 

Тамбовского края. В них он прочитал более 40 научных докладов и публичных лекций 

по наукам о Земле. Был членом Горецкого Краеведческого общества, председателем 

Горецкого отделения секции научных работников (1928—1930 гг.) и др. 

 

 

 

LUNGERSHAUSEN, Heinrich (Leo Heinrich) (Dr.); 

ЛУНГЕРСГАУЗЕН Генрих Фридрихович (Лео Генрих): 
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Geboren/Родился: 20.08.1910, в г. Данков Рязанской губернии. 

Gestorben/Умер: 20.08.1966, в п. Тура Эвенкийского национального округа. 
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Инженер-геолог. Геоморфолог. Кандидат геолого-минералогических наук (1946). Один 

из создателей советской школы аэрогеологического картирования. С 1956 г. являлся 

членом Комиссии астрогеологии СССР. С 1938 г. являлся действительным членом РГО, 

работал в геоморфологической и ледниковой комиссии. 

Из семьи профессора геологии Фридриха Вильгельмовича Лунгерсгаузена (1884—

1960). Соприкоснувшись с геологами еще в детские годы, Генрих уже с 16 лет начал 

систематически принимать участие в геологических исследованиях отца. В 1932 он 

окончил Киевский горно-геологический институт. С 1934—1937 гг. являлся научным 

сотрудником Института геологии. В 1939 г. окончил Горный институт. До 1941 г. 

преимущественно занимался геологическими исследованиями Молдавии, Подолии, 

Приднестровья, Донбасса. Широк был его диапазон интересов: литология, фациальный 

анализ и палеография, стратиграфия и тектоника, геоморфология и геология 

антропогена. Именно тогда он сформировался как крупный и очень разносторонний 

исследователь и талантливый ученый, обладающий ярко выраженной способностью к 

научному синтезу. В 1939 г. сводная работа молодого ученого, посвященная геологии и 

геоморфологии Подолии, была отмечена первой премией на конкурсе молодых ученых 

Украины. В годы ВОВ работал на Урале и в Предуралье в Башкирском геологическом 

управлении (1941—1946 гг.), занимаясь региональным исследованием, он вносит много 

нового в познание строения немых свит Урала. Начиная с 1946 г. Генрих Фридрихович 

связывает всю свою деятельность с Всесоюзным аэрогеологическим трестом (ВАГТ). 

Сначала он был начальником геологической партии Приволжской экспедиции (1946 г.), 

главный геолог Ангарской экспедиции (1947 г.), Сибирской комплексной 

аэрогеологической экспедиции (1948 г.), Эвенкийской и Обской экспедиции (1949—

1952 гг.), а с 1952 г. и до конца своих дней — главный геолог Всесоюзного 

Аэрогеологического треста. В сентябре 1954 г. выступил с докладом на «Алмазном 

совещании», проходящем на базе Амакинской экспедиции в поселке Нюрба на тему: 

«Некоторые данные по геологии Сибирской платформы». 

Был инициатором и руководителем комплексных геолого-съемочных работ в 

труднодоступных и малоисследованных областях Сибири. При его непосредственном 

участии успешно выполнены были грандиозные по широте и значению региональные 

съемки Тунгусского бассейна, Енисейского кряжа, Западно-Сибирской низменности. 

При его непосредственном участии и руководстве были организованы комплексные 

геологосъемочные работы в слабоизученных районах Сибири на основе применения 

аэрометодов. Он вырастил большой отряд специалистов, владеющих современными 

приемами геолого-геоморфологического анализа, с широким использованием 

аэрофотоматериалов. 

Лунгерсгаузен крупный специалист по четвертичной геологии, геоморфологии, 

тектонике, стратиграфии и палеографии, всесоюзное признание получил за работы о 

цикличности развития Земли как небесного тела, зависящего в своей эволюции от 

общих закономерностей развития Вселенной. В результате статистического анализа 

обширных материалов о колебаниях климатов на протяжении всей геологической 

истории с докембрия до современной эпохи, Генрих Фридрихович пришёл к выводу о 

существовании строгой периодичности этих колебаний, обусловленной постоянно 

действующими космическими факторами. Высказал мнение о периодичности великих 

оледенений Земли около 190—200 млн. лет. Сопоставляя данные об абсолютном 

возрасте главных фаз горообразования, пришёл к оценке их периодичности в 38—45 

млн. лет. В связи с этим поставил вопрос о возможном влиянии на эволюцию Земли 

волнообразных движений, совершаемых Солнечной системой перпендикулярно к 

плоскости Галактики в процессе её обращения по галактической орбите. Стоял у 

истоков планетарной геологии. Ему принадлежат капитальные исследования в области 
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стратиграфии, палеонтологии, литологии, палеогеографии, тектонике, а также 

геоморфологии, неотектонике, четвертичной геологии. 

Красной нитью через многие его труды проходит рассмотрение различных аспектов 

теории цикличности в развитии Земли. Благодаря знанию четырех иностранных 

языков, мог знакомиться с обширной литературой по первоисточникам и общаться с 

зарубежными коллегами без переводчиков. Хорошо знал историю, поэзию, живопись. 

В 1948 г. ему было присвоено персональное звание директора геологической службы 3-

го разряда. С 1958 г., с момента организации Межведомственной Геоморфологической 

комиссии при Отделении наук о Земле АН СССР, он в качестве заместителя 

председателя этой комиссии активно участвовал во всех её начинаниях. Постоянно 

работал в Советской секции Международной ассоциации по изучению четвертичного 

периода, в Междуведомственном стратиграфическом комитете. 

Умер во время полевых работ (в поселке Тура Эвенкийского национального округа) 

после непродолжительной, но тяжелой болезни (перитонит). Коллеги отмечали 

большую потерю для геологии, геоморфологии, неотектоники, физической географии, 

палеографии четвертичного периода со смертью своего талантливого товарища, 

который не имел времени не только защитить докторскую диссертацию, но даже 

собрать документы для присвоения звания доктора по совокупности работ. 

Проживал в Москве без прописки, так как в этом ему отказывали по причине 

национальной принадлежности. 

Автор более 130 научных работ. Книга «Вопросы региональной геологии СССР». 1971 

г. была посвящена памяти Г.Ф. Лунгерсгаузена. 

Лит: О фациальной природе и условиях отложения древних свит Башкрского Урала // Советская 

геология. 1947 г. № 18, с. 35—47; Периодичность в изменении климата прошлых геологических эпох и 

некоторые проблемы геохронологии // Доклады АН СССР. 1956 г. Т. 108, № 4; Периодические 

изменения климата и великие оледенения Земли (некоторые проблемы исторической палеогеографии и 

абсолютной геохронологии) // Советская геология. № 59. М. 1957 г.; О периодичности геологических 

явлений и изменении климатов прошлых геологических эпох // Проблемы планетарной геологии. М. 

1963 г.; Стратиграфия триаса и юры Донбасса. 1946 г. (кандидатская диссертация); Основные черты 

орографии Забайкалья в верхнемезозойское время. В кн. Вопросы региональной геологии СССР. 1971 г., 

с. 112—118. 
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Geboren/Родился: 13.04.1925, в с. Курчи-Курей Крымской области. 

Gestorben/Умер: в Йене (ФРГ) в ночь на 21 ноября 1998 года. 

 

Физик. Доктор физико-математических наук (1973). Профессор (1977). Был членом 

секции плазмы твердого тела и комиссий по физике и химии полупроводников при АН 

СССР. 

В 1949 г. поступил в Омский государственный педагогический институт. В 1951—1958 

гг. работал лаборантом, затем учителем физики. В 1958 г. поступил в аспирантуру 

радиофизического факультета Томского университета, окончил в 1961 г. В 1963 г. 

защитил кандидатскую диссертацию по теме «Исследование влияния некоторых 

веществ на электрофизические свойства поверхности германия». В 1961—1965 гг. 

работал на кафедре полупроводников и диэлектриков Томского государственного 

университета (ТГУ). В 1965 г. перешёл на работу в НИИ полупроводниковых 

приборов, где организовал отдел по разработке новых полупроводниковых приборов. 

Руководил отделом до 1974 г. С 1974 г. — начальник отделения полупроводниковых 

приборов и материалов. С 1975 г. — заведующий кафедрой общей физики Омского 

государственного университета (ОмГУ), с 1977 г. — профессор кафедры общей 

физики, с 1978 г.— заведующий кафедрой физики твердого тела. В 1980 г. — декан 

физического факультета, в 1985 г. — заведующий кафедрой физики твёрдого тела. В 

университете читал курс общей физики, а также спецкурсы по полупроводниковым и 

микроэлектронным приборам. Под его руководством были созданы учебные 

лаборатории по курсам общей физики, радиоэлектроники и физике твердого тела. В 

1994 г. вышёл на пенсию и, впоследствии, уехал на постоянное местожительство в 

Германию. 

Автор более 100 научных статей и 31 изобретения. 

Лит.: Активный элемент диода Ганна // Авторское свидетельство № 432831 на изобретение с 

приоритетом от 21.12.1971 г. Дата регистрации в Госреестре — 21.02.1975 г. (в соавторстве); Влияние 

угла между электрическим и магнитным полями на колебания тока в осциллисторе // Физика твердого 

тела. 1966 г. № 8; Электронный микроскопический анализ модулирования полупроводниковых структур 

// Труды 12-й Европейской конференции по кристаллографии. М. 1989 г. Т. 2 (в соавторстве). 

 

 

 

LUTHER, Robert Andrejevitsch (Robert Justus Karl Martin) (Dr.); 

ЛЮТЕР Роберт Андреевич (Роберт Юстус Карл Мартин) (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 2 (K – O), „ERD“ Moskau, 2004; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 2 (K – O), «ЭРН» Москва, 2004, ISBN 5-93227-002-0. 747 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 366-367 

«ТВОИ НЕМЦЫ, РОССИЯ» „RUSSLAND, DEINE DEUTSCHEN“. Курт Вильгельм. Очерки истории 

российских немцев. Waldemar Weber Verlag 2012. ISBN 978-3-939951-36-0. Seite(n)/Страница(ы) 425 

 

Geboren/Родился: 1889. Москва (Moskau). 

Gestorben/Умер: 1976. Ленинград (Leningrad). 

 

Wissenschaftler. Elektrotechniker. Doktor habil. der technischen Wissenschaften honoris 

causa (1941). Preisträger der Staatsprämie der UdSSR (1967). Professor des Leningrader 

Elektrotechnischen Instituts. 

Stammt aus einer deutschen Familie aus Revel, die ursprünglich mit Martin Luther verwandt 

war. Lebte ab 1902 in Petersburg, beendete dort die Realschule und absolvierte 1911 das 

Elektrotechnische Institut mit einer Goldmedaille. 
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R.A. Luther beteiligte sich an der Programmerstellung der staatlichen Elektrifizierung 

Russlands, entwarf aber selbst keine Projekte und baute auch keine Elektrizitätswerke. Er 

erstellte Pläne für Elektrifizierung der Eisenbahn und projektierte Elektrizitätsübertragungen 

für Wolchowstroi und Turbinengeneratoren mit einer Kapazität von 500-3000 Kilowatt. 

Arbeitete ab 1923 im Leningrader Werk „Elektrosila“, leitete die theoretische 

Rechenabteilung. Für die Erschaffung einer neuen Serie von Gleichstrom-Elektromaschinen 

wurde L. 1947 Preisträger der Stalinprämie des 1. Grades. 1967 – Preisträger der Staatlichen 

Prämie für die Erschaffung von Hydrogeneratoren für das Bratskaja Kraftwerk. 
 

Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland. 

 

Учёный. Электротехник. Доктор технических наук honoris causa (1941). Лауреат 

Государственной премии СССР (1967). Профессор Ленинградского 

электротехнического института. 

Из немецкой семьи г. Ревеля, находившейся в дальнем родстве с Мартином Лютером. 

С 1902 жил в Петербурге, где окончил реальное училище, а в 1911 Электротехнический 

институт с Золотой медалью. 

P.A. Лютер был также участником составления плана ГОЭЛРО, но он не проектировал 

и не строил электростанции. Он был участником составления раздела электрификации 

железных дорог по плану ГОЭЛРО, а позднее проектировал электропередачи для 

Волховстроя и турбогенераторы мощностью 500-3000 квт. С 1923 г. работал на 

ленинградском заводе «Электросила», возглавляя расчётно-теоретический отдел. В 

1947 г. за создание новой серии крупных электромашин постоянного тока был удостоен 

Сталинской премии 1-й степени. В 1967 г. стал лауреатом Государственной премии за 

разработку гидрогенераторов для Братской ГЭС. 

 

 

 

LÜTSCH, Jakob Alexander (Dr.); 

ЛЮТШ Рудольф Яковлевич (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 2 (K – O), „ERD“ Moskau, 2004; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 2 (K – O), «ЭРН» Москва, 2004, ISBN 5-93227-002-0. 747 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 368 

 

Geboren/Родился: 19.05.1854. 

Gestorben/Умер: ? 

 

Реформатского вероисповедания. Окончил восточный факультет С.- Петербургского 

университета с ученой степенью кандидата. В 1878 направлен в распоряжение 

Туркестанского генерал-губернатора, младший помощник делопроизводителя его 

канцелярии. С 1879 преподаватель во вновь открытой Ташкентской учительской 

семинарии. Позднее секретарь русского политического агентства в Бухаре, 

политический агент России в Бухаре, участник экспедиций в Китай. 

Составил первый учебник киргизского языка, собрал большое количество восточных 

рукописей, перевел ряд сочинений среднеазиатских авторов. 
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MAACK, Richard Otto (Dr.); 

МААК Петер Карлович (Д-р): 

 

 
 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 2 (K – O), „ERD“ Moskau, 2004; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 2 (K – O), «ЭРН» Москва, 2004, ISBN 5-93227-002-0. 747 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 371 

«Немцы на государственной службе». Татьяна Иларионова. К истории вопроса на примере освоения 

Дальнего Востока. Москва 2009. ISBN 978-5-98604-179-7. Seite(n)/Страница(ы) 203 

«ОБЗОР жизни и трудов покойных русских писателей». Д. Д. Языков. Приложение к Историческому 

Вестнику. Выпуск 6. С.-Петербург 1890. Seite(n)/Страница(ы) 85 

Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 59-60 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 

 

Geboren/Родился: 23.08.1825. Аrensburg. 

Gestorben/Умер: 13.11.1886. St. Petersburg. 

 

Reisender, Naturwissenschaftler, Mitglied des Ministerrats für Volksbildung, Geheimrat 

(1882). Besuchte die Fachschule in Arensburg und das Larinskaja- Gymnasium in Sankt 

Petersburg. Absolvierte die naturwissenschaftliche Fakultät der Petersburgschen Universität 

(1852) und begann seinen Dienst bei der Ost-sibirischen Hauptverwaltung; wurde als 

Oberlehrer für Naturwissenschaften ans Gymnasium nach Irkutsk entsendet. 1986 zum 

Direktor der Fachschulen im Gouvernement Irkutsk befördert, ab 1868 – Chefinspektor aller 

Schulen in der Ost-sibirischen Region. 

Leitete drei Expeditionen: im Gouvernement Jakutsk (1854), in der Region Amur (1855) und 

im Flusstal Ussuri (1859). Die Expeditionen verliefen unter schwierigen Bedingungen, aber 

die Ergebnisse waren erfreulich: es wurden topografischen Karten der unbekannten Orte 

zusammengestellt, der Relief, der geologische Aufbau der Vorkommen von Kohle, Salz und 

seltenen Mineralen festgelegt; man erforschte und charakterisierte das Klima in den 

Regionen; sammelte eine Menge ethnografischer Materialien; machte einige meteorologische 

Stationen auf; M. war der Erste, der feststellte, dass der Flussbecken Viluj eine flache Ebene 

darstellt und die Grenzen der Zentrale Vilujski Anhöhe festlegte. Die zweite Expedition 

dauerte 222 Tage, man stellte Karten von Amur zusammen, sammelte botanische und 

zoologische Kollektionen, es wurden einige wissenschaftliche Entdeckungen gemacht. Dank 

der geologischen Sammlungen konnte man eine ausführliche geografische Karte der Region 

Amur zeichnen. 

In den 90-en kam M. nach Sankt Petersburg zurück. 

Autor von einem ewenkischen und jakutischen Wörterbüch der Tiere und Pflanzen. 
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Wurde 1857 von der Russischen Geografischen Gesellschaft mit dem Orden des Heiligen 

Wladimir des vierten Grades und einer Rente von 300 Rubel monatlich gewürdigt. Seinen 

Namen tragen 18 Pflanzenarten und 4 Tierarten im Fernen Osten. 
 

Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 
 

Путешественник, естествоиспытатель, член Совета министра народного 

просвещения, тайный советник (1882). Учился в уездном училище Аренсбурга, 

затем в Ларинской гимназии С.-Петербурга. Окончил естественный факультет 

Петербургского университета (1852) и поступил на службу в Главное 

управление Восточной Сибири; был направлен в должности старшего учителя 

естественных наук в Иркутскую гимназию. В 1863 назначен директором училищ 

Иркутской губернии, с 1868 главный инспектор училищ Восточной Сибири.  

Возглавил три экспедиции: в Вилюйский округ Якутской губернии (1854), в 

Приамурский край (1855) и в долину р. Уссури (1859). Экспедиция в долину 

Вилюя проходила в крайне сложных условиях. В результате была составлена 

топографическая карта ранее неизвестных мест, произведено описание рельефа, 

геологического строения, месторождений бурового угля, соли и некоторых 

редких минералов; сделаны палеонтологические находки, позволившие 

установить широкое распространение морских юрских отложений в 

Центральной Якутии; дана климатическая характеристика; собран богатый 

этнографический материал; открыты несколько метеорологических станций 

(Олекминск, Киренск, Якутск). М. первым показал, что большая часть бассейна 

Вилюя представляет плоскую возвышенность, и также первым установил 

границы Центральной Вилюйской возвышенности. Во второй экспедиции на 

Амур участвовали: Л.Э. Шварц, топограф А. К. Зондгаген (погиб во время 

экспедиции), препаратор Фурман и зоолог Герстфельд. Был пройден маршрут от 

Усть-Стрелки до Мариинска и обратно длиной ок. 5 200 км. Путешествие 

продолжалось 222 дня. Зондгаген составил подробную карту Амура. М. собрал 

ботанические и зоологические коллекции (101 вид, из них 31 вид ранее не был 

известен), открыл новый вид черепахи и тритона, собрал 100 видов насекомых, 

из них 30 - новых, а также несколько видов червей, ракообразных и моллюсков. 

Геологические сборы М. послужили основой для составления им 

геогностической карты берегов Амура - первой подобной карты этой области.  

В 70-е гг. был переведен в С.-Петербург, состоял членом Совета министра 

народного просвещения, председательствующем в особом отделе ученого 

комитета министерства. Составил якутский и эвенкийский словари растений и 

животных. 

Награжден в 1857 Русским географическим обществом орденом Св. Владимира 

4-й ст. и пенсией 300 рублей в год. Именем М. названо 18 видов растений, 4 

вида животных Дальнего Востока, в т. ч. род Maackia, вид из класса моллюсков 

в силуре Якутии. 

 

 

 

MADER, Viktor. (Dr.); 

МАДЕР Виктор Викторович (Д-р): 
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Geboren/Родился: 08.10.1920. 

Gestorben/Умер: 18.05.2012. 

 

Vater – Viktor Emil Mader, Inhaber der einzigen in Georgien Schriftgießerei, die alle 

europäische und orientalische Schriften herstellte. Als die Sowjets an die Macht kamen, 

wurde das Unternehmen enteignet und der frühere Inhaber wurde nun als Meister eingestellt. 

1934 wählte man ihn in die Kommission für Standardisierung der georgischen und 

abchasischen Schriften bei der Akademie der Wissenschaften Georgiens. Als einziger 

Fachmann auf diesem Gebiet, schuf er die Standardschriften dieser Sprachen. Für diese 

Tätigkeit erhielt V.E. Mader eine Prämie. Er durfte aber nicht nach Hause zurückkehren, 

sondern wurde verhaftet und 1938 erschossen, worüber die Familie erst 1991 erfuhr.  

Viktor Mader besuchte die deutsche Schule, die sein Großvater Georg Adam Brim gründete. 

In dieser Schule lernten Kinder der Elite, die sich später im ganzen Land berühmt machten: 

der prominente Regisseur Georgi Towstonogow, der Mathematiker Andronoschwili (Bruder 

des Literaten Irakli Andronnikow), der talentierte Pianist Rudolf Kehrer sowie Kinder der 

ausländischen Botschafter. Viktor beendete diese Schule mit Auszeichnung, außerdem 

besuchte er auch ein Malstudio bei der georgischen Akademie der Künste und studierte Musik 

bei Privatlehrer. 

1936-1941 – Studium an der mechanisch-mathematischen Fakultät der Universität zu Tbilissi. 

Nach dem Studium lud man ihn  an die Akademie der Wissenschaften ein, aber am 19. 

Oktober 1941 wurde er als Deutscher mit Familie nach Kasachstan deportiert und kam 1942 

als Trudarmist nach Ural in die Gruppe 1834. Arbeitete als Holzfäller, Ladearbeiter, Maurer 

und Hilfsarbeiter in der Ziegelei und im Zementwerk, später als Bauarbeiter. 

1950 bekam er von den NKWD-Behörden die Erlaubnis als Lehrer in der Schule zu arbeiten, 

unterrichtete Mathematik in den Abendschulen, dann  in einer gewöhnlichen Schule. 

Ab 1957 bis 1995 war er am Lehrstuhl für mathematische Analyse an der Universität zu 

Nishni Tagil tätig. 1973 – verteidigte V.M. seine Doktor-Dissertation in Leningrad. Leitete 

einige Jahre den Lehrstuhl für mathematische Analyse, war der erste Professor an der 

physisch-mathematischen Fakultät. Hielt Vorträge an verschiedenen Universitäten und 

Hochschulen, beteiligte sich an wissenschaftlichen Konferenzen, darunter auch an 

ausländischen (in China). 1995 wählte man ihn zum Akademiemitglied der Akademie der 

Russlanddeutschen in Moskau. Schrieb wissenschaftliche Beiträge und Lehrbücher, 

übersetzte aus dem Deutschen ins Russische die „Logisch-mathematische Konzeptionen“ des 

deutschen Mathematikers Gottlob Fregge, die in der Zeitschrift „Historisch-mathematische 

Forschungen“, Verlag „Nauka“ (Wissenschaft) veröffentlicht worden sind. 

Starb am 18. Mai 2012 in Kotbus (Deutschland). 
 

Raisa Mader/Deutschland 

Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 
 

Виктор Викторович Мадер родился 8 октября 1920 года в Тбилиси, в семье 

предпринимателя Виктора Эмиля Мадера владельца единственной в Грузии 

словолитной мастерской, производившей все европейские и восточные шрифты. После 

прихода Советской власти в Закавказье предприятие было экспроприировано, а его 

хозяин - В.Э. Мадер стал работать в нем мастером. В 1934 году он был приглашен в 
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Комиссию по стандартизации восточных шрифтов в Академию Наук Грузии. Как 

единственный специалист в этой области он и создал, по существу, 

стандартизированные грузинский и абхазский шрифты. За создание новых шрифтов 

была учреждена премия, Виктор Эмиль Мадер был удостоен первой премии. Но после 

сдачи абхазского шрифта он не вернулся домой, а был арестован. В 1938 году он был 

расстрелян по приговору «тройки», но об этом семья узнала только в 1991 году. 

С 1926 по 1936 год Виктор учился в немецкой школе № 107, основанной его дедом 

Георгом Адамом Бримом. В ней учились дети тбилисской элиты, позднее известные 

всей стране. Так, ее закончил будущий знаменитый режиссер Георгий Товстоногов, 

математик Андронишвили (брат литератора Ираклия Андронникова), талантливый 

пианист Рудольф Керер, внук покорителя Кавказа генерала Ермолова – Лева Ермолов, 

дети дипломатов иностранных посольств. С отличием ее закончил и Виктор Мадер. 

Кроме того, он занимался живописью при грузинской Академии Художеств и музыкой 

с частными преподавателями. 

С 1936 по 1941 он учился в Тбилисском университете на механико-математическом 

факультете и по окончании был приглашен в аспирантуру при Академии Наук ее 

президентом, известным грузинским ученым, академиком Н.И. Мусхелишвили, 

читавшим в университете математику. Но 19 октября 1941 года вместе с семьей как 

немец Виктор был выслан из Тбилиси в Казахстан, а в 1942 году мобилизован в 

трудовую армию и отправлен на Урал, в Нижний Тагил, в ТАГИЛЛАГ НКВД, отряд 

«1874». Работал на лесоповале, сенокосе, грузчиком, каменщиком, разнорабочим на 

цементном и кирпичном заводе. А затем – нормировщиком и прорабом на 

строительстве. 

В 1950 году Виктор Викторович получил разрешение в органах НКВД на работу в 

школе и преподавал математику, сначала в вечерних школах, а затем и в обычной 

школе № 70. Его уроки были творческими, интересными, ученики любили математику 

и учителя. Многие из них стали победителями математических олимпиад, поступили в 

престижные московские вузы: МГУ, МИФИ, МФТИ и др. 

С 1957 по 1995 год В.В. Мадер работал на кафедре математического анализа 

Нижнетагильского педагогического института в качестве старшего преподавателя. В 

1973 году защитил диссертацию в Ленинградском государственном педагогическом 

университете им. Герцена. Звание доцента получил 7 июня 1978 года (ДЦ № 020320) 

Несколько лет заведовал кафедрой математического анализа. Стал первым 

профессором физмата. Звание присуждено ВАК при Совете Министров СССР 18 марта 

1993 года (ПР № 003372). 

Он всегда являл собой образец специалиста высочайшей квалификации. Разрабатывал 

и читал разнообразные математические курсы: математический анализ, числовые 

системы, математическую логику, историю математики. Занимался не только со 

студентами, но и с молодыми преподавателями. Когда в программу вуза была введена 

математическая логика, он организовал семинар и в течение года готовил к ее 

преподаванию молодых коллег. По поручению кафедры он занимался работой 

математического научного общества учащихся, через которое прошли многие 

талантливые ученики. 

Как известный ученый, он читал спецкурсы по своим научным разработкам в разных 

вузах бывшего СССР, участвовал во многих конференциях, приглашался на 

международные конференции, например, в Китай по проблемам глобализации науки. В 

1995 году он стал членом Академии наук российских немцев (Москва). Параллельно с 

преподаванием он работал над научными статьями и книгами. Им опубликовано около 

40 научных работ и 8 книг по математике. 

.Фундаментальное исследование В.В. Мадера "Введение в методологию математики" 

написано на стыке наук: математики, теории познания, истории математики, 
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философии и психологии. Книга издана в издательстве "Интерпракс" (Москва, 1995) на 

конкурсной основе. Рецензенты отмечали научную новизну и глубину исследования, 

блестящий стиль изложения. Книга рекомендована как учебное пособие для вузов. 

Он перевел на русский язык и изложил в статьях важнейшие «логико-математические 

концепции» гениального немецкого математика Готлоба Фрегге (журнал «Историко-

математические исследования», изд. «Наука»). 

Его книги для учителей и учеников: "Математический детектив" (2 издания), "Школьнику об 

алгебре логики", «Тайны ряда N" (натурального ряда), "Математика (взгляд извне)», "Полифония 

доказательств»  издавались в московских издательствах «Просвещение» и «Мнемозина». Они 

пользуются большим интересом и спросом. 

В настоящее время издательство «Мнемозина» готовит к изданию книги: "В мире 

неделимых" и «Эвристика и искусство суммирования". 

Но эти книги автор уже не увидит…   Он скоропостижно скончался 18 мая 2012 года от 

заражения смертоносной бактерией (tödliche Keime) в городе Котбус - в Германии. 

 Однако его научные труды и популярные книги по математике, и память в сердцах 

коллег и студентов, родных и друзей остались. В некрологе, опубликованном  его 

кафедрой математики, говорится: 

«В истории физико-математического факультета Виктор Викторович – одна из самых 

неординарных личностей. Его лекции – это виртуозное сочетание строгой 

фундаментальной математики и невероятного артистизма. Глубокие знания, тонкий 

юмор, аристократизм, уважение к студентам, тактичность могли вызывать только 

любовь и ощущение недосягаемости великой личности. 

Математика и педагогика стали смыслом всей его жизни, и в памяти коллег и многих 

поколений студентов он останется лучшим преподавателем и Учителем, человеком 

удивительной судьбы, заслуженно ставшим первым профессором физмата». 
(АКАДЕМIА №20, 7 июня 2012 года, НТГСПА, Нижний Тагил). 
 

Раиса МАДЕР/Германия. 24.07.2013. 
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Geboren/Родился: 12.03.1930, в Ленинграде. 

Gestorben/Умер: 08.05.1999. 

 

Физико-географ. Кандидат географических наук (1958). 

Православный. Отец — Владислав Евгеньевич Максимов (1883, д. Демидовка, Курская 

губерния — 1955, Ленинград), ученый-литературовед, специалист по творчеству Н.А. 

Некрасова,профессор Ленинградского государственного университета. Мать — Алиса 

Маргарита (Михайловна), урожденная фон Бенземанн (1892, Царское Село — 1978 гг., 

Ленинград), преподаватель немецкого языка, около 30 лет преподавала немецкий язык 

в ЛГУ. Блокадную зиму 1941—1942 гг. семья Максимовых находилась в Ленинграде. В 

1942 г. отец вместе с университетом был эвакуирован в Саратов. 
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В 1947 г. Евгений окончил среднюю школу и поступил на географический факультет 

Ленинградского университета, окончил по специальности «гидрология суши». Будучи 

студентом, работал преподавателем географии в 21-й школе Василеостровского района. 

После окончания университета был направлен на Валдайскую научно-

исследовательскую гидрометеорологическую станцию. Затем была служба во флоте, 

после демобилизации поступил на работу в Гидрологический институт, а в 1953 г. — в 

аспирантуру Ленинградского государственного педагогического института им. Герцена 

(ЛГПИ). В аспирантуре Максимов занимался исследованиями закономерностей распада 

горных ледников. Первой его научной экспедицией был в Джунгарском Алатау, где 

исследования стадиальной динамики ледников р. Лепсы легли в основу его 

диссертации. Экспедиционные исследования проводил в горных районах Евразии: от 

Карпат и Кавказа до плато Путорана, гор Средней Азии, Курильских островов и 

Камчатки, самого северного в мире лесного массива «Ары-Мас» на Таймыре и оз. Аян 

в горах Путорана. Вместе со своими студентами совершил десятки маршрутов к 

ледникам Северного, Внутреннего и Западного Тянь-Шаня. Обследованы 

высокогорные сырты бассейнов рек Аксая, Мюдерюма, Сарыджаза и Инельчека, 

изучены древние береговые линии оз. Иссык-Куль и древние озерные отложения Ком-

Майнокской впадины. Он дважды посетил высокогорное оз. Сон-Кель, осуществил 

вертолётные облеты крупнейших горно-ледниковых районов Тянь-Шаня, таких как 

массив Хан-Тенгри и пик Победы. В процессе этих работ был собран фактический 

материал по истории оледенения, климата, эволюции гидросферы, ландшафтных 

комплексов, тектонике и сейсмической активности этой горной страны. В 1972 г. 

возглавил организованную РГО СССР экспедицию на север Курильской гряды — о. 

Парамушир с целью проследить развитие стадиальных моренных гряд в ледниковых 

долинах позднего плейстоцена; собрать гидрологические пробы из выходящих на 

поверхность холодных и термальных источников. В своих ежегодных научных 

экспедициях в горы ученый находил подтверждения своей теории о едином режиме 

ритмичности на Земле и в Космосе. С позиций учений о ритмах выявил причинно-

следственные связи ритмов разных природных процессов на Земле, показал 

ритмическую взаимосвязь этих процессов. Им были изучены десятки опорных разрезов 

голоценовых и верхнеплейстоценовых отложений по всему Тянь-Шаню. Из них были 

отобраны десятки проб на определение абсолютного возраста отложений методом С и 

сотни образцов на спорово-пыльцевой, палеоботанической, гранулометрической и 

другие анализы. Благодаря его усилиям на Тянь-Шане был получен ключ к разгадке 

эволюции природных процессов географической оболочки Земли в их хронологической 

последовательности. Это был прорыв в географической науке, открывавший 

возможность долгосрочных географических прогнозов. Им был собран уникальный 

материал по истории озёр и гидрографической сети Средней Азии. 

В 1970 г. перешёл в ЛГУ, в 1973 г. представил к защите докторскую диссертацию в 

виде монографии: «Проблема оледенения Земли и ритмы в природе». Л. 1972 г. 

Несмотря на поддержку Ученого Совета и положительные отзывы оппонентов и 

положительном решении ВАК в 1977 г. в степени доктора географических наук не был 

утвержден. «А вина его была только в том, что он взял на себя труд выполнить 

крупное географическое обобщение, не получив “разрешения” у столпов московского 

Института географии АН СССР, и опередил их в видении глобальных процессов и 

явлений в ритмической системе их измерений на несколько десятилетий» Н.В. 

Ловелиус (Е.В. Максимов…, 2009 г., С 73). 

В 1990 г. вернулся в ЛГПИ, читал специальный курс «Учение о ритмах в природе». 

Этот курс он прочитал в университетах Барнаула, Тюмени, Калининграда, 

Красноярска, в педагогических институтах Петрозаводска и Пскова. По свидетельству 

коллег свои лекции Максимов читал виртуозно, обладал великолепной эрудицией, 
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энциклопедическими знаниями, прекрасной памятью и живым умом. Много лет 

руководил аспирантами. По мнению коллег ученого, сложилось так, что научный и 

педагогический талант и заслуги Максимова не были достойно отмечены в рамках 

географических факультетов двух университетов Петербурга. Но зато он был избран 

членом-корреспондентом, а затем академиком Петровской академии наук и искусств. 

Дружил с поэтом Игорем Нерцевым. 

Умер от сердечной недостаточности в дер. Лужки Лужского района Ленинградской 

области, похоронен на кладбище деревни Малая Ящера Ленинградской области. 

Лит.: Ритмы на Земле и в Космосе. СПб. 1995 г.; Проблемы оледенения Земли и ритмы в природе. Л. 

1972 г.; Ледниковое прошлое хребта Киргизского Алатау. Л. 1980 г.; Загадка озера Иссык-Куль. Очерки 

палеографии Тянь-Шаня. Л. 1985 г.; Учение о ритмах в природе. Курс лекций. СПб. 1992 г.; 

Историческая география горных озер Средней Азии. Л. 1982 г. 
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Geboren/Родился: 16.10.1910 в Петербурге. 

Gestorben/Умер: 23.01.1977 в Ленинграде. 

 

Геофизик. Географ. Доктор географических наук (1951). Профессор (1951). Являлся 

членом Секции международных отношений Океанографической комиссии при 

Президиуме АН СССР, членом Совета по антарктическим исследованиям АН СССР и 

членом редколлегии Трудов Комплексной антарктической экспедиции АН СССР. В 

1958 г. Максимов выдвигался на присвоение звания члена-корреспондента Академии 

наук СССР. 

Отец — Максимов Владислав Евгеньевич (1883—1955 гг., Ленинград), литературовед. 

Основоположник современного некрасоведения, профессор ЛГУ. Мать — Антуанетта 

Михайловна, урожденная фон Бенземан (1884—1922 гг.). Её отец — Бенземан Михаил 

Адольфович фон (1833—1916 гг.), инженер путей сообщения. 

Игорь Владиславович ученик Ю.М. Шокальского. С 1932 г. работал в Арктическом 

институте (АНИИ) еще до окончания географического факультета Ленинградского 

государственного университета. Научная работа Игоря Владиславовича началась в 

1933 г. 

Более 40 работ Игоря Владиславовича было посвящено изучению динамики вод 

Северного Ледовитого океана и его окраинных морей, главным образом изучению 

приливов, уровненного режима, морских течений и общей ледовитости арктических 

морей. Среди этих работ выделяются навигационные атласы течений в морях и 

проливах Северного Морского пути, которые были переизданы и до настоящего 

времени являются основными навигационными пособиями для этих районов. 

Около 20 его работ, напечатанных главным образом в изданиях Академии наук, 

посвящены изучению фоновых явлений геофизического происхождения в океаносфере 

Земли, в том числе долгопериодных лунно-солнечных приливов, нутационных явлений 

в океане и атмосфере Земли и проявлений ритмов солнечной деятельности в морях 
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высоких широт Земли. Это направление ученого имеет большое значение для изучения 

причинно-следственных связей и общего характера макропроцессов в океане и 

атмосфере Земли. 

Автор более 150 работ. 

Умер в Ленинграде, похоронен на кладбище поселка Прибытково Ленинградской 

области. 
Лит.: Геофизические силы и воды океана. 1970 г. (монография); Океан и космос. 1970 г.; Таблицы для 

обработки наблюдений над течениями в море. 1957 г. 
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российских немцев. Waldemar Weber Verlag 2012. ISBN 978-3-939951-36-0. Seite(n)/Страница(ы) 389, 396 
„Dег misstrauischen Sоnnе entgegen“ «Навстречу недоверчивому солнцу». Anthologie der Literatur der 

Russlanddeutschen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts – Anfang des 21. Jahrhunderts. Антология 

литературы российских немцев второй половины XX - начала XXI в. Mockau/Москва 2012. ISBN 978-5-

98355-106-0. Seite(n)/Страница(ы) 374-391 
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Integration der russlanddeutschen Wissenschaftler und Akademiker e.V. (Verein IRWA) 2013. 49 s. 
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Artur Böpple, Literaturkreis der Deutschen aus Russland e. V. Geest Verlag. Seite(n)/Страница(ы) 226 

f. 
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„LITERATURBLÄTTER DER DEUTSCHEN AUS RUSSLAND“. FREMDE HEIMAT DEUTSCHLAND? 

Almanach 2014. Hrsg. Artur Böpple, Literaturkreis der Deutschen aus Russland e. V. ANTHEA Verlag. ISBN 

978-3-943583-53-3. Seite(n)/Страница(ы) 201-216, 339 
„Ecken und Kanten“. Ein Insider-Blick auf Einwanderungsproblematik. Umschau der Medienberichte. 

Gelsenkirchen 2015. Gesamtherstellung Edita Gelsen e.V. ISBN 978-3-945965-32-0. Seite(n)/Страница(ы) 88-

98 

„RHEIN“. Zeitschrift für Worte, Bilder, Klang. Nr. 13, November 2016. Themenheft Deutsche Autoren aus 

Russland. Im Auftrag des KUNSTGEFLECHT e.V. ISBN 978-3-935369-36-7. Страница(ы)/Seite(n) 35, 98-99 
„HEIMATBUCH DER DEUTSCHEN AUS RUSSLAND 2017“. Stuttgart 2017. Herausgeber: 

Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e. V. ISBN 978-3-923553-40-2. Страница(ы)/Seite(n) 175 
„В ВОЗДУХЕ РАСТЁТ КОЛОКОЛЬНЯ ИЗ ЗВУКОВ“ „IN DER LUFT WÄCHST EIN 

GLOCKENTURM AUS LAUTEN“. Lesebuch der Literatur der Russlanddeutschen der zweiten Hälfte des 

20.– Anfang des 21. Jahrhunderts. Prosa. Литературно-художественное издание. Хрестоматия по 

литературе российских немцев второй половины XX – начала XXI века. Проза. Автор-составитель и 

ответственный редактор Е. Зейферт. Координаторы проекта Н. Хречкова, С. Храмушина. Выпускающий 

редактор Г. Корженкова. Корректоры Д. Миланчева, В. Радакова. Дизайн, вёрстка О. Баумгертнер. ISBN 

978-5-9907537-1-6. Страница(ы)/Seite(n) 398-400 
 

Geboren/Родился: 1940. 

 

Geboren 05.09.1940 in Schewtschenko (Neufeld), Gebiet Odessa (Ukraine). Lyriker und 

Pädagoge. Entstammt einer Bauernfamilie. 1943/45 Flucht in den Westen, Ende des Krieges 

bei Berlin, 1945 in den Nordural verschleppt. 1956 Umsiedlung nach Nowosibirsk. Begann 

hier mit 16 Jahren zu arbeiten, war Heizer, Bauarbeiter, Zimmermann, Drechsler. Besuchte 

nebenbei die Abendschule und machte 1961 das Abitur. 1962/67 Germanistikstudium an der 

Pädagogischen Hochschule in Nowosibirsk. 1967-90 Dozent und Lehrstuhlleiter an der 

Pädagogischen Hochschule Koktschetaw, Kandidat der Philologischen Wissenschaften. Die 

ersten Federproben unter dem Ansporn von Viktor Klein. Seit der 70er Jahren veröffentlicht 

er regelmäßig in der deutschsprachigen Presse und in Sammelbänden russlanddeutschen 

Schriftsteller. Wurde Mitglied des Schriftstellerverbandes der UDSSR. 1990 Ausreise nach 

Deutschland, hier bis 2007 tätig als Sozialarbeiter bei der Seelsorge für russlanddeutsche 

Aussiedler in Königstein im Taunus. 

Ausgaben:  
„Erstling der Muse“, Alma-Ata 1981; „Mir träumte im Süden vom Schnee“, Alma-Ata 1987; „Rund um das 

Leben“, Stuttgart 1998; „Russlanddeutsche Literatur“, Lesebuch, 1999 Stuttgart (ISBN 3-923553-19-6); „Rund 
um das Leben. Gedichte.“ Hrsg. LDR e. V., Stuttgart 1998 ( ISBN 3-923553-14-5); „Deutschland, hin und 

zurück. Reisegedichtzyklen.“ Verlag Robert Burau, Lage-Hörste 2001 (ISBN 3-935000-13-8); „Zu sich 

wandern. Gedichte eines Russlanddeutschen. Auswahl aus dem Jahr 2002 mit Zeichnungen von Boris Wald.“ 

Verlag Plöger Medien GmbH, Annweiler (2005 ISBN 3-89857-188-2); In Sammelbänden: Heimatbuch 1992-

1994. Hrsg. LDR e. V., Stuttgart 1994 ISBN 3-923553-07-2; Heimatbuch 2005. Hrsg. LDR e. V., Stuttgart 2005 

ISBN 3-923553-26-9; Eriskirch, im Juni 1993. Texte der Russlanddeutschen Autorentage III. Hrsg. LDR e. V., 

Stuttgart 1993 3-923553-08-0; Würzburg, im Okt. 1994. Texte der Russlanddeutschen Autorentage IV. Hrsg. 

LDR e. V., Stuttgart 1994 ISBN 3-923553-10-2; Russlanddeutscher Literaturkalender 1997. Hrsg. Literaturkreis 

der deutschen aus Russland e. V., Bonn 1997 ISBN 3-932480-00-7; Russlanddeutscher Literaturkalender 1998. 

Hrsg. Literaturkreis der deutschen aus Russland e. V., Bonn 1998; Russlanddeutscher Literaturkalender 1999. 

Hrsg. Literaturkreis der deutschen aus Russland e. V., Bonn 1999 ISBN 3-933673-00-3;  Russlanddeutscher 

Literaturkalender 2000. Hrsg. Literaturkreis der deutschen aus Russland e. V., Bonn 2000 ISBN 3-933673-04-6; 

Wir selbst. Russlanddeutsche Literaturblätter. Hrsg. LDR e. V., Stuttgart 1996 ISBN 3-932130-00-6; Wir selbst. 

Russlanddeutsche Literaturblätter 1997. LDR e. V., Stuttgart 1997 ISBN 3-93210-05-7; Wir selbst. 

Russlanddeutsche Literaturblätter 1998. LDR e. V., Stuttgart 1998 ISBN 3-923553-17-X; Literaturblätter 

deutscher Autoren aus Russland. Almanach 2002. Hrsg. Literaturkreis der Deutschen aus Russland e. V., Verlag 

Robert Burau, Lage-Hörste 2002 ISBN 3-935000-29-4; Literaturblätter der Deutschen aus Russland. Almanach 

2004. Hrsg. Literaturkreis der Deutschen aus Russland e. V., Bonn 2004 ISBN 3-933673-61-5;  Literaturblätter 

deutscher Autoren aus Russland. Almanach 2007. Hrsg. Literaturkreis der Deutschen aus Russland e. V., Geest-

Verlag, Vechta-Langförden 2007 ISBN 978-3-86685-103-0; Literaturblätter deutscher Autoren aus Russland. 

Almanach 2009-2010. Hrsg. Literaturkreis der Deutschen aus Russland e. V., Geest-Verlag, Vechta-Langförden 

2009 ISBN 978-3-86685-228-0; in Zeitschriften: Die Deutschen in der UdSSR – einst und jetzt. Hrsg. VDA, 

Bonn 1990; ZDL Informationen. Hrsg. Katholische Zivildienstseelsorge, Bonn 1991; Phönix. Almanach der 
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Russlanddeutschen. Hrsg. Theodor Schulz, Göttingen/Almaty 1993; Einmaleins des Schreibens. Hrsg. 

Autorenkreis der LDR, Bonn 1996-1998; Erinnern für die Zukunft. Das Jahr 1941 in der Geschichte der 

Deutschen in der Sowjetunion. Hrsg. Aussiedlerseelsorge der Evangelischen Kirche, Berlin 2004; Volk auf dem 

Weg. Hrsg. LDR e. V., Stuttgart: in Volk auf dem Weg (1991-2010). 

 

Родился 05.09.1940 г. в с. Шевченко Одесской области. Поэт, педагог. Рано начал 

работать, сменил много профессий, был истопником, строителем, плотником, токарем. 

Окончил вечернюю школу, затем пединститут в Новосибирске (отделение 

германистики). Многие годы работал доцентом Кокчетавского педагогического 

института. Кандидат филологических наук. Пишет стихи, статьи, рецензии. Печатается 

с начала 70-х годов в периодической немецкой печати и в коллективных сборниках 

российских немецких писателей. Член СП СССР. В 1990 г. эмигрировал в ФРГ. 

Сотрудничает в журнале «Фольк ауф дем Вег» (ФРГ). 

Литература: 
„Russland-Deutsche Autoren“. Weggefährten, Weggestalter 1764-1990, Reinhold Keil, Mannheim 1994, S. 

376,  S./Стр. 223-224, 289, 349; Zwischen „Kirgisen-Michel“ und „Wolga, Wiege unserer Hoffnung“; 

Lesebuch zur russlanddeutschen Literatur - Slawgorod (Altairegion) 1998, Sonderausgabe der Wochenschrift 

„Zeitung für Dich“. Band 2; „Russlanddeutsche Literatur“. Lesebuch. Wendelin Mangold, Stuttgart, 1999, 

ISBN 3-923553-19-6 S./Стр. 10, 168-170, 319; „Российские немецкие писатели“, Г. Бельгер; Алматы, 

Издательский дом «Жибек Жолы», 1995 г., ISBN 5-7667-3573-1; „Russlanddeutsche Schriftsteller“: Von 

den Anfängen bis zur Gegenwart/Herold Belger (Hrsg.) – Berlin: edition ost, 1999, ISBN 3-932180-54-2; 
„Geschichte der russlanddeutschen Literatur“ 1999, Johann Warkentin. Herausgeber: Landsmannschaft der 

Deutschen aus Russland e.V. 383 S. ISBN 3-923553-18-8. S./Стр. 15, 19, 194, 283, 303, 347; „В поисках 

своего ритма» Герольд Карлович Бельгер, (О судьбе, литературе и культуре российских немцев). Статьи 

и литературные портреты. Издательство «Fалым», отпечатано в типографии «Курсив» (г. Алматы). 

Сдано в набор 28.11.2005. Подписано в печать 09.01.2006. ISBN – 9965-593-26-4. Стр. 72; Бельгер 

Герольд. «Помни имя своё». – Алматы: Fылым, 1999. – 296 с. ISBN 5-628-02441-4. Стр. 15, 108, 110, 

111, 113, 121, 129, 130, 134, 137, 146, 148; Russlanddeutsche Literatur: Etappen der 

Entwicklung/Российская немецкая литература: этапы развития; Славгород, 1995 Автор-составитель Н. И. 

Паульзен („Zeitung für Dich“, Deutsche Wochenschrift des Altai). S. 30, 32-33; „Lexikon der 

russlanddeutschen Literatur“, Annete Moritz, Klartext Verlag, 2004, ISBN 3-89851-314-3, S. 131-133; 
Константин Владимирович Эрлих: «Панорама советской немецкой литературы». Алма-Ата: 

общество «Знание» КазССР, 1983, 62 стр. 57; „Russlanddeutscher Literaturkalender“ 1997, ISBN 3-

932480-00-7; „Russlanddeutscher Literaturkalender“ 1998; „Russlanddeutscher Literaturkalender“ 2000, 

ISBN-3-933673-04-6; „Heimatliche Weiten“: Sowjetdeutsche Prosa, Poesie und Publizistik. Erscheint zweimal 

jährlich, gegründet 1981, Herausgeber: „Neues Leben“, Verlag – Prawda – Moskau. «Родные просторы». 

Советская немецкая проза, поэзия и публицистика. На немецком языке. Издаётся газетой «Нойес лебен». 

Выходит два раза в год. Издательство «Правда», Москва. ISSN 0207-6985. Heft I, 1981, S. 272; Heft 2, 

1981, S. 272; Heft 1, 1982, S. 287; Heft 1, 1988, S. 286; „Bibliographie zur Geschichte und Kultur der 

Russlanddeutschen“/Detlef Brandes/Victor Dönninghaus, Band 2. von 1917 bis 1998. (Schriften des 

Bundesinstituts für Ostdeutsche Kultur und Geschichte Bd. 13), R. OLDENBOURG VERLAG MÜNCHEN 

1999, ISBN 3-486-56134-0. Seiten 535 (Nr. 7554), 548 (Nr. 7726), 623 (Nr. 8622); „Literaturblätter der 

Deutschen aus Russland“. Bonn-Ekaterinburg. Herausgeber: Literaturkreis der Deutschen aus Russland e.V. 

2001. ISBN 3-933673-07-2; „Literaturblätter deutscher Autoren aus Russland“. Almanach. Bonn. 

Herausgeber: Literaturkreis der Deutschen aus Russland e.V. BMV Verlag Robert Burau. 2002. ISBN 3-935000-

29-4; „Literaturblätter der Deutschen aus Russland“. Almanach 2004. Herausgeber: Literaturkreis der 

Deutschen aus Russland e. V. ISBN 3-933673-61-5; „Literaturblätter deutscher Autoren aus Russland“. 

Almanach 2007 Bonn. Hg. vom Literaturkreis der Deutschen aus Russland e. V. Geest-Verlag, Vechta-

Langförden, 2007. ISBN 978-3-86685-103-0. S. 130-143, 298-299; „Bibliographie der sowjetdeutschen 

Literatur 1960-1985“ Studien zum Deutschtum im Osten (Heft 20). Ein Verzeichnis der in Buchform 

erschienenen sowjetdeutschen Publikationen von Annelore Engel-Braunschmidt und Clemens Heitnus. 1987. 

Böhlen Verlag Köln-Wien. ISBN 3-412-01187-8. S. 25 (Nr. 165), 72; „Wir sind Jung“. «Голоса Молодых». 

Deutsche Autoren. Moskau, 1976. Sammelband. Gedichte und Prosa. Erstmeldungen sowjetdeutscher Autoren. 

Verlag Progress. Auswahl: Robert Weber. Redaktion: Johann Warkentin. Buchausstattung von I. Gussewa. 

Gedruckt in der UdSSR. Стихи и проза молодых советско-немецких авторов. S. 48-62; „LEXIKON zur 

Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen“. Herausgegeben von: Hans-Joachim Kathe und Winfried 

Morgenstern. Erscheint in der Reihe Lindenblätter des Bildungsvereins für Volkskunde in Deutschland DIE 

LINDE e. V. Berlin 2000. S./Стр. 239, 394; „Phönix“ «Феникс» Almanach der Russlanddeutschen für 

schöngeistige Literatur und Publizistik, Politik und Geschichte, Christ und Welt. Немецкий литературно-

художественный и общественно-политический альманах на немецком и русском языках. Учредитель: 
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Deutsche Allgemeine Zeitung (Казахстан, Алма-Ата). Май 1993, № 2. S./Стр. 141-151; «Жанр и 

этническая картина мира в поэзии российских немцев второй половины XX – начала XXI вв.» 

„Genre und das ethnische Weltbild in der Poesie der Russlanddeutschen der 2. Hälfte des XX. – Anfang 

des XXI Jahrhunderts“ Зейферт Елена Ивановна/Seifert, Elena Iwanowna. BMV Verlag Robert Burau, 

32791 Lage (Westf.) 2009. ISBN 978-3-935000-68-0. S./Стр. 67, 69, 70, 84, 122, 175, 337, 371; 
„Literaturblätter deutscher Autoren aus Russland“ Almanach 2009-2010. Herausgegeben vom Literaturkreis 

der Deutschen aus Russland e. V. Geest-Verlag. ISBN 978-3-86685-228-0. S./Стр. 76-85, 213-221; 
Sowjetdeutsche Lyrik“ zu den Themen „Muttersprache“ und Heimat“ als narrativer Identitätsakt. Ljubow 

Kirjuchina. Studien der Forschungsstelle Ostmitteleuropa an der Universität Dortmund Band 29. Harrassowitz 

Verlag Wiesbaden 2000. ISBN 3-447-04237-0. ISSN 0179-6356. S./Стр. 182, 453; „Sage über meine 

Freunde“. Sowjetdeutscher Almanach. Prosa, Lyrik, Nachdichtungen, Humor. Verlag Progress Moskau 1974. 

«Сказ о моих друзьях». Альманах советско-немецкой прозы и поэзии. S./Стр. 129-130, 149, 163, 257, 262, 

321; Sie ist die Sprache, die uns alle eint. Freundschaft v. 25.4.1987, S. 3. (Mundarten); Seine Tür stand für 

jeden offen. (Erinnerungen). Freundschaft Nr. 34 v. 16.2.1985, S. 3. (Porträt Viktor Kleins); In Deutsch 

unterrichten. Über die Vorbereitung von Muttersprachlehrern am Pädagogischen Institut Koktschetaw. 

Freundschaft v. 17.2.1989, S. 2; Соч.: «Первенец музы», стихи, А., 1981 (на нем. яз.); «Мне снились на юге 

снега», стихи, А., 1988 (на нем. яз.); Печатался в коллективных сборниках: «Предвестники весны», А., 

1975; «Мы молоды», М., 1976; «Сказ о моих друзьях», М., 1974; «Надежда живёт во мне», М., 1972; 

«Антология СНЛ», т. 2, А., 1981; «Мой Казахстан», А., 1978; «Созидание», М., 1981; «Твоей сопричастен 

судьбе», А., 1990; «Феникс», 1993, № 2 (стихи из Германии), «Вест-ост-диалог», 1995, № 2; Составил 

книгу «Горькие яблоки 41-го», А., 1992; Перевёл поэму А. Ахматовой «Реквием» на нем. яз. («НЛ», 1987, 

№ 47). 

Публикации: 
Erstling der Muse. Gedichte. Verlag „Kasachstan“, Alma-Ata, 1981; Mir träumte im Süden vom Schnee. 

Gedichte. Verlag „Kasachstan“, Alma-Ata,1987; Rund um das Leben. Gedichte. LDR, Stuttgart 1998, ISBN 3-

923553-14-5; Russlanddeutsche Literatur. Lesebuch. LDR, Stuttgart 1999, ISBN 3-923553-19-6; 

Deutschland, hin und zurück. Reisegedichtzyklen. Verlag Robert Burau, Lage-Hörste 2001, ISBN 3-935000-

13-8; Zu sich wandern. Gedichte. Plöger-Verlag, Annweiler 2006, ISBN 3-89857-188-2; Sprung ins Wasser. 

Integration – Gedichte und Texte. Geest-Verlag, Vechta 2011, ISBN 978-3-86685-290-7; Vom Schicksal 

gezeichnet und geadelt. Tragikomödie. (zum 250. Jahrestag der Ansiedlung der Deutschen an der unteren 

Wolga). Geest-Verlag, Vechta 2012, ISBN 978-3-86685-372-0; Die Wahrheit hinter der Lüge. Lyrik, Prosa, 

Dramatik. Geest-Verlag, Vechta 2014, ISBN 978-3-86685-458-1; Ruf der Seele. Gedichte, Prosa, 

Nachdichtungen. Edita Gelsen, Gelsenkirchen 2014, ISBN 978-3-944502-80-9; Sibirische Trüffel. Kurzprosa. 

Edita Gelsen, Gelsenkirchen 2015, ISBN 978-3-944502-78-6; Welschkorn. Haikus. Edita Gelsen, 

Gelsenkirchen 2015, ISBN 978-3-945965-01-6; Die Sprachtoten. Das Schicksal der Russlanddeutschen. Eine 

Theater-Trilogie. Geest-Verlag, Vechta 2015, ISBN 978-3-86685-515-1; Hymne auf den Menschen. Konkrete 

Poesie und Prosa. Edita Gelsen, Gelsenkirchen 2015, ISBN 978-3-945965-03-0; Zeitempfinden. Gedichte & 

Prosa. Edita Gelsen, Gelsenkirchen 2016, ISBN 978-3-945965-33-7; Lyrischer Kehricht. Gesammelte 

Gedichte 1990-1999. Edita Gelsen, Gelsenkirchen 2016, ISBN 978-3-945965-10-8; Höhen und Tiefen der 

Russlanddeutschen. Referate. Edita Gelsen, Gelsenkirchen 2016, ISBN 978-3-945965-57-3; Gottverlassen. 

Originaltexte & Übersetzungen. Edita Gelsen, Gelsenkirchen 2017, ISBN 978-3-945965-68-9. 

Сборники: „Literaturblätter deutscher Autoren aus Russland“: Альманах 2002. Lage-Horste 2002. стр. 78-

81 ; «Zwischen „Kirgisen-Michel" und „Wolga, Wiege unserer Hoffnung": Lesebuch russlanddeutschen 

Literatur. том 11. Спецвыпуск еженедельника „Zeitung für Dich". Славгород 1998б стр. 231-234 ; 

Anthologie der sowjetdeutschen Literatur. том 11. Алма-Ата, 1981, стр. 136-140 ; «Мой Kaзахстан»: Стихи 

казахских немецких поэтов, Алма-Ата, 1978, стр. 87-90. 

Периодические издания: Феникс / Phönix 2 / 1993, стр. 141-151 (Anspruch auf Würde); Heimatbuch 

der Deutschen aus Russland 1992-1994б стр. 227 („Beim Wechsel der Winde"); Russlanddeutscher 

Literaturkalender 1997. стр. 31; 1998. стр. 18-19; 1999; 2000 ; Wir selbst. Russlanddeutsche Literaturblätter 

1996; 1997. 

Литературная критика: 
Ingmar Brantsch: „Eroberung neuer sprachlicher Dimensionen für die russlanddeutsche Literatur. Zu Wendelin 

Mangolds Gedichtband „Rund um das lieben". Deutscher Ostdienst, Nr. 29, vom 17. Juli 1998, S. 9-10 und Volk 

auf dem Weg 1/2001; Annelore Engel-Braunschmidt: „Heimatliche Existenzkost als erfrischender Nachtgetränk. 

Wendelin Mangolds Gedichte.“ Deutsch-russische Zeitung, 1998; Ingmar Brantsch: "Alte und neue Heimat im 

Spannungsfeld der Identitätssuchung“. Deutscher Ostdienst, Nr. 28, vom 13. Juli 2001, S. 9-11; Johann 

Warkentin: „Prallrund ist das Leben“. VadW, 1999; Holger Friedel: „Integrierte Lyrik. Integriert Lyrik? 

Integrierter Lyriker Wendelin Mangold (be)schreibt den „Sprung ins Wasser“. Königsteiner Woche, Nr. 35, vom 

28. August 2014, S. 6; Holger Friedel: „Königsteiner Autor Mangold für sein schriftstellerisches Werk 

ausgezeichnet“. Königsteiner Woche, Nr. 44, vom 8. August 2013, S. 1; Nina Paulsen: „Ruf der Seele“ – 

Wendelin Mangold über das Dichten hinter dem Eisernen Vorhang“. Volk auf dem Weg, Nr. 1/2015, S. 24. 
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MANN, Alexander Ippolitovitsch (Dr.); 

МАНН Александр Ипполитович (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 2 (K – O), „ERD“ Moskau, 2004; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 2 (K – O), «ЭРН» Москва, 2004, ISBN 5-93227-002-0. 747 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 387 

 

Geboren/Родился: 06.02.1864. St. Petersburg. 

Gestorben/Умер: 24.03.1922. Petrograd. 

 

Philologe, Übersetzer, Komponist. Sohn von Ippolit Mann. 

Beendete 1882 das Dritte Gymnasium in Sankt Petersburg mit einer Goldmedaille. 

Absolvierte 1887 die historisch-philologische Fakultät der Universität in Petersburg mit dem 

Doktortitel und einer Goldmedaille. 1887- 1889 – Vorlesungen zur Geschichte der Pädagogik 

und Didaktik an den pädagogischen Kursen in Frauengymnasien. Seine musikalische Bildung 

erfuhr er am Konservatorium in Petersburg vom Professors N. Solowjow. Diente im 

Ministerium für Volksbildung als Sachbearbeiter des 6. Departements. Unterrichtete 

klassische Philologie und Theorie der musikalischen Komposition. 

Veröffentlichte seine Beiträge in der „Zeitschrift des Ministeriums für Volksbildung“. Gab 

die Erinnerungen seines Onkels K. Mann heraus (war auch der Redakteur dieser Arbeit, die in 

den „Historischen Nachrichten“, 1917 veröffentlicht wurde). Bekannt waren auch seine 

Übersetzungen der Werke von Ovidius, Lukian, Juvenal, Caelius u. a. Mann ist Autor der 

lyrischen Opern „Kor Sar“ (1897) und „Parisina“ (1901), „Lieder aus uralten Zeiten“, schrieb 

Kantaten, musikalische Stücke für das Orchester und Fortepiano, hat etwa 30 Romanzen 

geschrieben und die „Krönungshymne“, die er zum 14. Mai 1896, zum Krönungstag des 

Imperators Nikolai II. verfasst hat. Für diese Hymne erhielt er eine Prämie. 
 

Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 
 

Филолог, переводчик, композитор. Сын Ипполита Александровича М. В 1882 окончил 

3-ю С.-Петербургскую гимназию (с золотой медалью), в 1887 - историко-

филологический факультет С.-Петербургского университета (с серебряной медалью и 

степенью кандидата классической филологии). В 1887/88 и 1888/89 учебных годах 

читал лекции по истории педагогики и дидактике на педагогических курсах при 

женских петербургских гимназиях. Музыкально-теоретическое образование получил 

под руководством профессора Петербургской консерватории Н. Ф. Соловьева. Был 

определен на службу в Министерство народного просвещения в должности 

делопроизводителя 6-го департамента. Преподавал классическую филологию и теорию 

музыкальной композиции. 

Печатался в «Журнале Министерства народного просвещения». Опубликовал (и был 

редактором) воспоминания своего дяди - К. А. Манна в «Историческом вестнике» 

(1917). Известностью пользовались его переводы Овидия, Лукиана, Ювенала, Целия и 

др. М. - автор лирических опер «Кор cap» (1897) и «Паризина» (1901), «Песни о 

стародавней поре» (8 песен на слова И. П. Хрущова) для хора, 5 кантат для смешанного 

хора a capella (в т. ч. «На смерть Чайковского», «Отче наш»), кантаты для женского 

хора a capella, пьес для оркестра «March fantastique», «Les soupirs» (для струнного 

оркестра с арфой) и фортепиано, ок. 30 романсов, а также Коронационного гимна к 14 

мая 1896 - дню коронации императора Николая II (отмечен премией). 
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Geboren/Родился: 12.04.1907 в Москве. 

Gestorben/Умер: 10.03.1989. 

 

Гидробиолог. Профессор. Доктор биологических наук (1947). Специалист в области 

гидробиологии и ихтиологии. Основатель отечественной школы исследователей 

поведения рыб. Действительный член МОИП (с 1957 г.). 

Сын профессора биологии Петра Александровича Мантейфеля (1882—1960 гг.). 

С детства Борис увлекался биологией, состоял членом кружка юных биологов 

Московского зоопарка (КЮБЗ). Среднее образование получил в 7-й школе, окончил в 

1925 г. В 1926—1929 гг. Борис работал экскурсоводом в московском зоопарке. С 1929 

г. состоял научным сотрудником 2-го разряда отдела планктона в Государственном 

океанографическом институте. С 1928 г. находился в экспедиции на Баренцевом море 

по сбору планктона. В 1930 г. окончил биологическое отделение физико-

математического факультета МГУ. Сфера научных интересов: продуктивность и 

биомасса морского планктона. С 1932 г. начал исследовательскую деятельность в 

ГОИНЕ, в 1934—1946 гг. работал в ПИНРО в должности заведующего лабораторией 

биологии моря. Разработал концепцию ведущей роли планктона в поведении и 

формирования скоплений сельди. В 1939 г участвовал в экспедиции под руководством 

Ю.Ю. Марти в район архипелага Шпицберген на НИС «Николай Книпович», во время 

которой были открыты скопления крупной сельди, так называемой «полярный залом». 

В 1947—1948 гг. руководил работой ряда научно-промысловых экспедиций в морях 

Северной Атлантики, посвященных изучению биологических основ океанического 

промысла атлантической сельди. В 1950—1960-е гг. возглавлял секцию подводных 

исследований Океанографической комиссии АН СССР. Состоял (с 1957 г.) старшим 

научным со-трудником лаборатории ихтиологии Института морфологии животных им. 

А.Н. Северцова АН СССР (ИМЖ), заведовал Лабораторией поведения низших 

позвоночных. Работы аквалангистов во главе с профессором Мантейфелем в 1958 г. 

положили начало подводным исследованиям глубин под скалами Карадага. 

Владел немецким и французским языками. 

Автор более 70 работ. 

Лит.: Экологические и эволюционные аспекты поведения животных. — М.: Наука. 1987 г., с. 272; 

Экология поведения животных. — М.: Наука. 1980 г.; Навага Белого моря и её промысел. Полярный 

НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии. — Архангельск: ОГИЗ, 1945 г. 

 

 

 

MARTINSON, Herbert (Dr.); 

МАРТИНСОН Герберт Генрихович (Д-р): 
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Geboren/Родился: 12.08.1911 в Петербурге. 

Gestorben/Умер: 07.03.1997 в Петербурге. 

 

Палеонтолог. Стратиграф. Палеолимнолог (специалист по пресноводным моллюскам 

мезозоя и кайнозоя СССР, Монголии и Китая). Основоположник палеолимнологии в 

России. Доктор геолого-минералогических наук (1958). Профессор (1978). Являлся 

почётным членом Палеонтологического, Малакологического и Русского 

географического общества. 

Отец — служащий лютеранской общины. 

После окончания средней школы Герберт был сначала рабочим на железной дороге, 

потом чертежником на металлургическом заводе в Ленинграде. В 1934 г. поступил в 

ленинградскую лабораторию Байкальской лимнологической станции АН СССР. 

Работал под руководством Г.Ю. Верещагина — основоположника отечественной 

лимнологии. В 1934 г. зачислен на заочное отделение биологического факультета 

Ленинградского государственного университета (ЛГУ). Сфера научных интересов: 

происхождение эндемичной фауны Байкала. Предметом его исследований была 

практически неизученная область палеонтологии — ископаемая лимнистическая фауна 

моллюсков мезозоя и кайнозоя. Для этого изучал фауну донных отложений озера и его 

террас. В 1942 г. Мартинсон в «трудармии» в г. Канске Красноярского края. В 1946 г. 

возвратился на Байкальскую лимнологическую станцию и одновременно восстановился 

в ЛГУ, который окончил в 1948 г. по специальности зоология и палеолимнология. В 

1950 г.  защитил кандидатскую диссертацию в Палеонтологическом институте АН 

СССР, получил диплом кандидата биологических наук. В 1959 г. организовал и 

возглавил первую в Советском Союзе лабораторию палеолимнологии в 

Лимнологическом институте СО АН СССР (Сибирское отделение АН СССР) (в 

поселке Лиственничное Иркутской области). В последующие годы круг его 

исследований расширился, охватив все Забайкалье, Витимское нагорье, бассейн Лены и 

другие районы Восточной Сибири. Обработав огромный матери-ал, он написал 

монографию «Мезозойские и кайнозойские моллюски континентальных отложений 

Сибирской платформы, Забайкалья и Монголии», послужившей основой его 

докторской диссертации, которую защитил в Ленинградском Государственном 

университете (1957 г.). Эта монография, первая сводка по ископаемым пресноводным 

моллюскам Азии, была удостоена премии Президиума АН СССР. В октябре 1959 г. 

командирован Государственным Комитетом по экономическим связям в Китай для 

оказания научно-технической помощи. Обнаружил здесь много родов и видов 

ископаемых моллюсков, описанных им из Сибири, Забайкалья и Монголии, что 

способствовало уточнению возраста и корреляции отложений. В 1961 г. перешёл на 

работу в Геологический музей имени А.Н. Карпинского в Ленинграде. В 1963 г. после 

ликвидации музея был переведен в Лабораторию геологии докембрия АН СССР. Был 

назначен заведующим отделом монографических коллекций, а позднее — 

лабораторией континентальных образований, проводивший комплексные исследования 

слабо изученных групп ископаемой лимнической фауны в Средней Азии, Казахстане и 

Монголии, где широко развиты озерные осадки мезозоя и кайнозоя. С 1967 по 1977 гг. 

принимал участие в работах Совместных Советско-Монгольских геологических и пале-
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онтологических экспедиций и внес большой вклад в изучение систематики и 

тафономии пресноводных моллюсков мезозоя, биостратиграфии и корреляции 

континентальных отложений Монголии. В 1972 г. перешёл на работу в Институт 

озероведения АН СССР, где создал сектор палеолимнологии, а также организовал и 

возглавил палеолимнологическую комиссию в Географическом обществе СССР. 

Описал более 100 новых таксонов двустворок и гастропод мезозоя и кайнозоя, 

разработал систематику наиболее распространенных среди них групп-унионид и 

тригониодид, выявил рубежи их развития и связи с эволюцией континентальных 

бассейнов, в которых они обитали. 

Был организатором и участником многочисленных Всесоюзных и Международных 

съездов и симпозиумов. 

Автор более 150 научных работ и 5 научно-популярных книг по биостратиграфии и 

палеолимнологии. Автор монографии «История озер» (1987—1998 гг.), охватывающая 

эволюцию озер от палеозоя до ныне на территории бывшего СССР. Эта восьми томная 

монография не имеет аналогов в отечественной и зарубежной литературе. Был одним 

из инициаторов издания этой серии, редактором и соавтором ряда её томов. А также: 

«В поисках предков долины Байкала. Следы исчезнувших озер. Загадки пустыни Гоби. 

В поисках древних озер Азии». 
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Geboren/Родился: 26.02.1879. 

Gestorben/Умер: 28.10.1944. 

 

Геодезист-топограф. Доктор геодезических наук. Доцент. 

Из дворян. В 1901 г. окончил Казанский университет. С 1901 по 1906 г. работал 

преподавателем в Казанском реальном училище. С 1906 по 1917 г. занимал должность 

распорядителя работ при Министерстве земледелия в Казанской губернии. С 1911 г. 

был членом землеустроительной комиссии. С 1917 г. работал инструктором земельного 

отдела в Казани, а затем переехал в Кузбасс и до 1920 г. был триангулятором по 

фиксации угольных залежей. В 1920—1927 гг. состоял доцентом Уральского 

государственного университета по совместительству. Издал учебник по сферической 

тригонометрии, принятый в дальнейшем для преподавания в Свердловском 

университете. До 1928 г. заведовал отделом землеустройства Уральского областного 

управления. Профессор Горного института Н.Г. Келль дал высокую оценку Мазингу и 

его геодезическим работам производственного значения на Урале, связанным с 

развитием тяжелой индустрии. 

В 1931 г. Иван Робертович осужден к 3 годам лишения свободы, обвиненный за связь с 

группой московских профессоров, осужденных за «вредительскую работу в сельском 

хозяйстве». Отбыв наказание, работал преподавателем геодезического техникума в г. 

Старый Оскол Курской области. ВОВ застала его в Старом Осколе. В сентябре 1942 г. в 
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статье «Конец колхозному строю» в газете «Новая жизнь» он изложил свои взгляды не 

только на колхозы, но и советскую власть вообще. Считал, что колхоз является формой 

закрепощения крестьян, высказывался резко критически против политики 

раскулачивания крестьян. 

В вопросах землеустройства придерживался взглядов известного идеолога 

кооперирования в деревне А.В. Чаянова. В январе 1943 г. фашисты, отступая из Курска, 

забрали его, вместе с другими эвакуированными, довезли до Полтавы и бросили в связи 

с болезнью. С июня 1943 г. вместе с женой прибыл в Новые Санжиры, где работал 

руководителем земельной партии в с. Драбиновка. 19 августа 1944 г. был приглашен 

оккупационными властями как специалист по земельным вопросам для раздела 

колхозных земель на индивидуальные участки. Такая работа была проведена в 6-ти 

населенных пунктах. В разделе земли он руководствовался указаниями Полтавского 

земельного управления. Военный трибунал НКВД рассмотрел дело Мазинга (без его 

участия и свидетелей) и вынес приговор — высшая мера наказания. 7 октября 1944 г. 

Военная коллегия Верховного Совета СССР заменила расстрел десятью годами ссылки. 

Умер Иван Робертович в тюремной больнице от сердечного приступа, не узнав о таком 

решении властей. Сердце не выдержало унизительных издевательств, но Мазинг не 

сломался, не покаялся. «Меня вы не перевоспитаете» — были его последние слова. 

Погиб в г. Полтаве, Украина. В 1992 г. на основе Закона Украинской ССР «О 

реабилитации жертв политических репрессий на Украине» от 17.01.1991 г. И.Р. Мазинг 

был реабилитирован. 
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Geboren/Родился: 05.04.1951 в Ленинграде. 

 

Морфолог. Доктор биологических наук (1996). Историк науки. Специалист в области 

изучения клеточных реакций врожденного иммунитета. Вошёл в состав авторского 

коллектива 3-го издания учебника «Нормальная физиология человека» (2012). Член 

редколлегии научно-образовательного журнала «Пространство и время». 

Первый класс Юрий окончил в общеобразовательной школе бухты Постовая в г. 

Советская гавань (военно-морская база Тихоокеанского флота). Затем учился (1959—

1965 гг.) в ленинградской школе № 28 на Васильевском острове, завершил среднее 

образование в 1968 г. в школе № 504 Кировского района Ленинграда. В старших класса 
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занимался в Клубе биологов Ленинградского Дворца пионеров, первые эксперименты 

выполнил на кафедре эмбриологии ЛГУ в кабинете проф. Б.П.Токина. Высшее 

образование получил на кафедре цитологии и гистологии проф. А.А. Заварзина 

биолого-почвенного факультета ЛГУ в 1973 г. В 1973—1975 гг. Мазинг в звании 

старшего лейтенанта командовал взводом батареи наземной артиллерии. В 1975—1977 

гг. лаборант лаборатории экспериментальных опухолей НИИ онкологии им. проф. Н.Н. 

Петрова. С 1977 г. в Институте экспериментальной медицины (ИЭМ). Старший 

лаборант отдела патологической анатомии, заочный аспирант. В 1983 г. защитил 

кандидатскую диссертацию по теме: «Гистологическая и щитохимическая 

характеристика экспериментальной и спонтанной псевдотуберкулезной инфекции». 

Одновременно в 1984—1988 гг. преподавал в клубе биологов Ленинградского Дворца 

пионеров. В 1987 г. избран по конкурсу на должность старшего научного сотрудника 

отдела патологической анатомии, а год спустя — отдела общей патологии и 

патологической физиологии. В 1996 г. защитил докторскую диссертацию по теме: 

«Морфофункциональные основы антимикробной активности фагоцитов». В 1994 г. 

избран руководителем научно-организационного отдела. Открыл характерные 

морфологические структуры в клетках крови (нейтрофильные гранулоциты), 

позволившие создать уникальную методику определения поглощенной дозы 

радиоактивного излучения у человека и животных. Принял участие в создании (1994) 

НОУ средней школы Гёте-Шуле и одновременно с 1996 г. по настоящее время работает 

учителем. Создал оригинальную программу взаимно интегрированных курсов 

природоведения, ботаники, зоологии, анатомии и физиологии человека, общей 

биологии, экологии, основ безопасной жизни, охватывающую весь период обучения с 

первого по 11-й класс. Используя опыт организации ежегодных летних экспедиций 

школьников на о. Валаам, сформулировал представления о необходимости 

использования острова как единого образовательного пространства. 

Юрий Андреевич непременный участник ежегодных «Валаамских образовательных 

чтений, организуемых министерством образования Карелии совместно с Валаамским 

Спасо-Преображенским монастырем. С 1996 г. стал активно работать в области 

истории науки, координировать деятельность сотрудников по выявлению и сохранению 

объектов культурного наследия ИЭМ. Архивный поиск позволил выявить и 

зафиксировать на цифровых носителях ряд считавшихся утраченными документов, 

таких как личное дело академика И.П. Павлова, второй том протоколов заседаний 

«кружка Пирогова» (Protocoll des Pirogoffschen artzlichen Vereins). Под его 

руководством и при его личном участии на цифровые носители переведены тысячи 

фотографий, сотни листов документов, десятки часов кинофильмов, созданных в ИЭМ. 

Предметом историко-научных исследований ученого является изучение процесса 

организации, становления и развития Института Экспериментальной Медицины. В 

1979—1992 гг. состоял членом общества патологоанатомов, секретарь 

экспериментальной секции. 

Выступал с докладами на VII (Ташкент, 1983 г.) и VIII (Тбилиси, 1989 г.) Всесоюзных 

съездах патологоанатомов; 10-м международном симпозиуме по листериозу (Венгрия, 

г. Печ, 1988 г.); I Всесоюзном иммунологическом съезде (Москва, 1989 г.). Научных 

школах по иммунологии (Геленджик, 2008 г.; Анталья, Турция, 2009 и 2010 гг.). 

Второй блок выступлений Мазинга связан с преподавательской и историко-научной 

деятельностью: Международная научная конференция в честь 150-летия со дня 

рождения С.Н. Виноградского «Биоразнообразие и генетика микроорганизмов» (СПб., 

2006 г.); Международная научная конференция «Проблемы биологии, экологии и 

образования: история и современность» (г. Пушкин, 2006 г.); Всероссийская 

конференция музеев вузов России (СПб, 2008 г.). В 1992—1993 гг. принимал активное 

участие в проводке гуманитарных конвоев для жителей Петербурга. С 2000 г. принимал 
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активное участие в организации встреч авторского коллектива под руководством 

академика РАМН Б.И. Ткаченко. Обеспечивал техническую подготовку рукописей 

учебников «Физиологические основы здоровья человека» (2001 г.), «Нормальная 

физиология человека» (2005 г.) и двух «кратких» вариантов — «Физиология человека» 

(compendium; 2002, 2009 гг.), написанных на базе «полнообъемных» изданий. 

 

 

 

MASING, Karl Karl (Dr.); 

МАЗИНГ Карл Карлович (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 2 (K – O), „ERD“ Moskau, 2004; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 2 (K – O), «ЭРН» Москва, 2004, ISBN 5-93227-002-0. 747 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 372 

 

Geboren/Родился: 1849. 

Gestorben/Умер: 1926. 

 

Математик, педагог, инженер. В 1870 окончил Московский университет. Занимался 

педагогической деятельностью. Создал первый в России курс математики для реальных 

училищ - учебники «Геометрия» (1876), «Стереометрия» (1877). В 1877 основал 

частное реальное училище в Москве, обучение в котором велось с использованием 

сконструированных им самим приборов. В 1895-1904 М. возглавлял Постоянную 

комиссию по техническому образованию Московского отделения Российского 

технического общества (РТО), а в 1904-21 - Московское отделение общества. М. - один 

из инициаторов открытия при РТО нескольких Вечерних рабочих классов 

(Замоскворецкие, Пречистенские, при фабрике «Гюбнер, Тиль и Ко» и др.; в 20-е гг. на 

базе этих курсов были созданы рабфаки для подготовки рабочей молодежи к 

поступлению в высшие учебные заведения). При непосредственном участии М. в 1897 

организовано Общество распространения коммерческого образования, открывшее в 17 

пунктах Москвы курсы для низших торговых служащих, которые ежегодно посещали 

ок. 8 тыс. слушателей, и Высшие коммерческие курсы, реорганизованные позднее в 

Коммерческую академию. По инициативе М. создан Музей содействия труду. В 

течение многих лет М. был гласным Московской городской думы и уездного Земского 

собрания. В 1914-17 возглавлял комиссию для ревизии расходов городского 

управления, вызванных войной. После 1917 М. преподавал на рабфаке Горной 

академии, написал ряд учебников для рабочих, был редактором журнала «Вестник 

инженеров». 

 

 

 

MASING, Rosa (Rosalia) (Dr.); 

МАЗИНГ Роза Андреевна (Розалия Андреевна): 
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Quellen/Источники: 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 61-62 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 
 

Geboren/Родилась: 25.05.1894. Petersburg/в Петербурге. 

Gestorben/Умерла: 07.1949. 

 

Genetikerin. Biologin. Doktor der biologischen Wissenschaften. Eine der Begründerin der 

Verhalten-Genetik in der UdSSR. 

Vater – Masing Genrich Andrej (1888, SPb. – 1930, Leningrad), Physiker-Optiker, Professor 

der Leningrader Universität. Mutter – Gertrude Augustovna Masing, geb. Schuman (1896, 

Revel – 1986, Moskau), wissenschaftliche Mitarbeiterin des Astronomischen Instituts der 

Russischen Akademie der Wissenschaften. 

Rosalia absolvierte die Petrograder Universität, war eine Studentin des Professors J.A. 

Filiptschenko, der nach seinem Tod (1930), von Parteiyoungster als „Obskurant, Rassist und 

Vertreter der bürgerlichen Intelligenz“ gebrandmarkt wurde. Masing aber blieb zum 

Gedenken ihres Lehrers treu. Als Assistentin des Lehrstuhls für Genetik an der Leningrader 

Universität erforschte sie die Taufliege, entdeckte die gesteigerte Vitalität bei Fliegen und ihre 

verborgene tödliche Mutation – was in Prinzip eine Erscheinung der Overdominance 

bedeutet. Das war eine wichtige Entdeckung. Für das idealistische Engagement ihrer 

wissenschaftlichen Arbeit vertrieb man sie aus der Universität. Ab Frühjahr 1939 arbeitet sie 

unter der Leitung des Akademiemitglieds L.A. Orbeli als wissenschaftliche Mitarbeiterin am 

Forschungsinstitut für Physiologie VND in Koltuschi. Erforschte die genetische Grundlage 

des Verhaltens der Taufliegen, den Einfluss der genotypischen Faktoren auf die Fotoreaktion 

und die Wahlkapazität der Taufliegenweibchen beim Eierlegen in verschiedenen 

Lebensräumen. Ihre wissenschaftliche Tätigkeit setzte Masing auch während der Belagerung 

der Stadt fort. Die Forschungen in Verhalten-Genetik waren damals von herausragender 

Bedeutung und gehörten nicht nur zu einer neuen wissenschaftlichen Lehre, sondern waren 

auch von großer Wichtigkeit beim Lösen einiger Probleme der Evolution. Masing wurde von 

Vertretern der „Mitschurin-Lysenko- Lehre“ verfolgt und ihr Bruder, L.A. Masing, machte 

sich große Sorgen um seine Schwester. Aus Angst vor Repressalien verbrannte er im Ofen die 

Habilitationsarbeit von Rosalia. 1949, als man Orbeli „enthüllte“ und ihm kündigte, bekam sie 

einen Angina pectoris-Anfall und starb kurz danach. Ihre Kollegen beteuerten, dass „mit dem, 

Tod von R. Masing die Wissenschaft Russlands nicht wieder gutzumachende Verluste erlitt 

und ihre Führungsposition in der damaligen Zeit völlig verloren hat. Erst in den 60en Jahren 

erholte sich die Verhalten-Genetik allmählich“. Beiträge, Veröffentlichungen, Vorträge. 

Gestorben in Koltuschi, Gebiet Leningrad. 
 

Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 

 

Генетик. Биолог. Кандидат биологических наук. Одна из основоположниц в СССР 

генетики поведения. 

Отец — Мазинг Генрих Андрей (1888, СПб. — 1930 гг. Ленинград), физик-оптик, проф. 

ЛГУ. Мать — Гертруда Августовна Мазинг, урожденная Шуман (1896, Ревель — 1986 

гг., Москва), старший научный сотрудник Института астрономии РАН. 

Розалия окончила Петроградский университет, ученица проф. Ю.А. Филипченко. Когда 

в 1930 г. Филипченко умер, его «мракобеса, расиста, представителя буржуазной 

интеллигенции» стали травить партийные юнцы, Мазинг осталась верной памяти 
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любимого учителя. Ассистент кафедры генетики ЛГУ, Роза Андреевна работала с 

дрозофилой, обнаружила повышенную жизнеспособность у мух, содержащих в 

скрытом виде смертоносную мутацию, — явление сверхдоминирования. Очень важное 

открытие. За приверженность идеалистического направления в науке была изгнана из 

университета. С весны 1939 г. работала старшим научным сотрудником НИИ 

физиологии ВНД в Колтушах под руководством академика Л.А. Орбели. Изучала 

генетические основы поведения дрозофил, влияние генотипических факторов на 

фотореакцию и избирательную способность самок дрозофил к яйцекладке в различные 

среды. Работа Мазинг продолжалась и в период блокады Ленинграда. Работы по 

генетике поведения носили приоритетный характер и имели выдающееся значение, как 

для становления этой научной дисциплины, так и для решения некоторых чрезвычайно 

актуальных эволюционных проблем. Эти работы получили высокую оценку Дж. 

Хаксли, посетившего в 1945 г. Институт эволюционной физиологии (ИЭФ). Мазинг 

работала старшим научным сотрудником лаборатории биологии насекомых ИЭФ. 

Подвергалась гонениям со стороны официальных мракобесов, исповедующих и 

насаждавших «единственно правильное мичуринско-лысенковское учение». Её брат 

Л.А. Мазинг, опасаясь репрессий, сжёг готовую докторскую диссертацию сестры в 

печи. В 1949 г., когда Орбели был «разоблачен» и снят с поста, с Розой Андреевной 

случился приступ грудной жабы, и вскоре она умерла. Коллеги отмечали в работах 

Мазинг немецкую аккуратность и дьявольскую настойчивость. «Со смертью (А.Н. 

Промптова, генетик) Р.А. Мазинг генетика поведения в нашей стране понесла 

невосполнимые потери и полностью утратила занимаемое ею лидирующее положение 

в мировой науке того времени. Лишь в 60-е гг. генетика поведения в СССР начала 

понемногу восстанавливаться. Однако до сих пор это направление исследований не 

оправилось от удара, нанесенного ему в 1948 г.…» (Н.Л. Кременцов…, 1991 г. С. 9). 

Умерла в г. Колтуши Ленинградской области. 

Лит.: Выбор среды для кладки яиц у мух Drosophila Melanogaster. Доклады АН ССР.1945 г. Т. XLVII. 

№ 4 и др. 

 

 

 

MATIS (MATTIS), V. I. (Woldemar) (Dr.): 

 

Quellen/Источники: 
„Bibliographie zur Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen“/Detlef Brandes/Victor Dönninghaus, 

Band 2. von 1917 bis 1998. (Schriften des Bundesinstituts für Ostdeutsche Kultur und Geschichte Bd. 13), R. 

OLDENBOURG VERLAG MÜNCHEN 1999, ISBN 3-486-56134-0. Seiten 475 (Nr. 6702), 558 (Nr. 7855), 

563 (Nr. 7904), 597 (Nr. 8319), 599 (Nr. 8337) 
«Немцы Алтая». Справочно-библиографический сборник. Барнаул 2008. Издательство АКИПКРО. 362 

стр. ISBN 978-5-93957-305-4 Seite(n)/Страница(ы) 6-29, 35-36, 36-38, 44-46, 71-73, 75, 76-77, 77-79, 81-85, 

87, 88, 90-91, 95-99, 105-106, 142, 159-160, 162-163, 289-315, 318-324, 340-353 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 2 (K – O), „ERD“ Moskau, 2004; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 2 (K – O), «ЭРН» Москва, 2004, ISBN 5-93227-002-0. 747 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 49, 100 

„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 313-314, 

689 
„Die Russlanddeutschen in Russland und Deutschland“. Selbstbilder, Fremdbilder, Aspekte der Wirklichkeit. 

Herausgegeben von Elvira Barbasina / Detlef Brandes / Dietmar Neutatz. Forschungen zur Geschichte und 

Kultur der Russlanddeutschen – 9/1999. Klartext Verlag. ISSN 0945-165X. Страница(ы)/Seite(n) 222 
 

Проблемы национальных отношений. Учебное пособие. Барнаул: Государственный 

педагогический университет 1994, 87 страниц. 

Religiöse Konfessionen im Altai: Zustand und Probleme. Zeitung für Dich Nr. 39 (3109) v. 29.9.1995. 
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Социология образования и формирование личности. Барнаул: Издательство Барнаульского 

государственного педагогического университета (1996). 171 страница. Таблицы. 

Немцы Алтая. Научно-популярные очерки. Барнаул: Редакционно-издательский отдел 

Барнаульского высшего педагогического училища – колледжа 1996. 108 страниц. [Zum fünften 

Jahrestag der Wiederherstellung des nationalen deutschen Rayons im Altaj]. 

Die Lage der Deutschen im Altai und mögliche Perspektiven für eine Ausweitung der Beziehungen zu 

Deutschland. Förderungsmöglichkeiten für Deutsche in der ehemaligen Sowjetunion. Beiträge einer 

Expertenkonferenz, 2.-4. Dezember 1991, München. Hg. v. Peter Hilkes – Peter Marikucza. 

München 1992, 43-49. 

 

 

 

MATTERN, Eugen Emil (Dr.); 

МАТТЕРН Евгений Емильевич (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 2 (K – O), „ERD“ Moskau, 2004; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 2 (K – O), «ЭРН» Москва, 2004, ISBN 5-93227-002-0. 747 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 403 

 

Geboren/Родился: 1858. Moskau. 

Gestorben/Умер: 03.12.1912. Moskau. 

 

Aдвокат, общественный и политический деятель, действительный статский 

советник, домовладелец. Из обрусевшего эльзасского дворянского рода, 

евангелическо-лютеранского вероисповедания. По окончании юридического 

факультета Московского университета (1882) занимался адвокатурой, состоял в 

качестве помощника присяжного поверенного при адвокате С. А. 

Шереметевском, был принят в московскую коллегию адвокатов, став 

присяжным поверенным, специализировался на гражданском процессе. 

Одновременно преподавал право в частной женской гимназии Л. Ф. Ржевской 

(входил также в состав ее совета).  

С 1906 участвовал в заседаниях Московского ЦК «Союза 17 октября», с 1907 

член ЦК «Союза». В последние годы жизни от политической деятельности 

отошел. М. - член Комитета вспомоществования бывшим воспитанникам 

Московского университета, член правлений Общества покровительства 

беспризорным и освобожденным из мест заключения несовершеннолетним, 

Общества распространения между образованными женщинами практических 

знаний. С 1908 заведовал Московской школой коммерческого счетоводства. Был 

известен как музыкант-любитель, пианист-виртуоз, дирижер и композитор 

(автор ряда романсов). Известный библиофил, собрал обширную библиотеку. В 

течение многих лет занимался изучением масонства, поддерживал переписку с 

видными специалистами в этой области (Дрюмоном, Альбан -челли и др.), труд 

М. по истории европейского масонства остался неоконченным. 

 

 

 

MATTHAEI, Christian Friedrich (Dr.); 

МАТТЕИ Христиан Фридрих (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
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„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 2 (K – O), „ERD“ Moskau, 2004; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 2 (K – O), «ЭРН» Москва, 2004, ISBN 5-93227-002-0. 747 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 402 - 403 

 

Geboren/Родился: 1744. Merseburg/близ Мерзебурга, Саксония. 

Gestorben/Умер: 1811. Moskau/Москва. 

 

Филолог-эллинист, ректор гимназии при Московском университете, профессор, надворный 

советник (1784). 

В 1763 поступил в Лейпцигский университет, в 1769 получил степень доктора философии и 

магистра словесных наук. В 1771-72 преподавал в Лейпцигском университете. В 1772 

приглашен на должность ректора гимназии при Московском университете, одновременно с 

1776 ординарный профессор греческой словесности в Московском университете. В 1784 по 

состоянию здоровья уволен от службы и вернулся в Германию. Жил в Лейпциге и Дрездене, 

занимаясь наукой. С 1785 ректор Мейсенской Fürstenschule, с 1789 ординарный профессор 

Виттенбергского университета (с 1792 ректор). В 1804 вновь приехал в Москву по приглашению 

своего бывшего ученика, а ныне попечителя (с 1803) Московского учебного округа, М.Н. 

Муравьева и занял ту же кафедру, что и раньше - греческой словесности и древностей, с 1809 

также и кафедру римской словесности и древностей; обе кафедры возглавлял до 1811. 

Автор 55-ти книг по античной литературе и искусству (особенно Др. Греции). Внес 

значительный вклад в рус. культуру изданием, описанием и исследованием памятников древней 

письменности, особенно греческой. В 1770-е гг. по спец. указу имп. Екатерины II разбирал 

Синодальную библиотеку и библиотеку Московской синодальной типографии; за 12 лет 

составил подробное описание всех греч. манускриптов этих библиотек (частично опубликовано 

в 1776 в Москве и в 1780 в С.-Петербурге, подробное, в 2-х т. - в Лейпциге). Благодаря 

соединению глубоких знаний греч. языка и словесности с редкими палеографическими 

познаниями, М. свободно читал греч. рукописи всех времен, что делало его едва ли не 

единственным специалистом подобного рода в Европе. 

Опубликовал многие памятники из московских хранилищ: послания отцов св. церкви, жития 

святых. В 1782-1807 издал в Риге и ряде городов Германии полный текст Нового Завета на греч. 

и лат. языках, используя большое количество московских греч. рукописей, со своими 

комментариями и иллюстрациями в виде гравюр на меди, сопроводив издание своим спец. 

критико-богословским исследованием. 

 

 

 

MATTIS, Helmut (Dr.); 

МАТТИС Гельмут Яковлевич (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 86-87 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 
 

Geboren/Родился: 28.09.1928 в с. Александрополь Кошкинского района Куйбышевской 

области (Самарская область). 

Gestorben/Умер: 31.03.2004. 

 

Агроном. Доктор сельскохозяйственных наук (1980). Профессор по специальности 

«лесные культуры» (1982). Член-корреспондент РАСХН по специальности «лесные 
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культуры, селекция, семеноводство и озеленение городов» (1991). Специалист в 

области агролесомелиорации. Заслуженный лесовод РСФСР (1983). 

Из семьи сельского учителя. В 1937—1946 гг. учился в Новодевиченской средней 

школе Куйбышевской области. В 1947—1951 гг. учился на лесомелиоративном 

факультете Куйбышевского инженерно-мелиоративного института (ныне Самарская 

сельскохозяйственная академия), окончил с отличием. Сфера научных интересов: 

выращивание искусственных лесонасаждений в степи — семеноводство и 

выращивание посадочного материала для защитного лесоразведения. В 1951—1953 гг. 

работал в области агролесомелиорации, старший агромелиоратор 

Большечерниговского райсельхозотдела Куйбышевской области. В 1953—1955 гг. 

Маттис технорук, директор Большечерниговского, Кинель-Черкесского и Марьевского 

гослесопитомников Минсельхоза СССР. В 1955—1958 гг. — аспирант ВНИИ 

агромелиорации в Москве. В 1958—1962 гг. директор Шахматовского Опытно-

производственного лесопитомника ВНИАЛМи, Оренбургская область, Бузулукский 

район. В 1962 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Химические меры 

борьбы с сорной растительностью в полезащитных лесных полосах». В 1962—1972 гг. 

работает старшим научным сотрудником по специальности «Семеноводство и 

выращивание лесопосадочного материала» (г. Волгоград), зам. директора по научной 

части (1978—1997 гг.),  

зав. Отделом биологии ВНИИ агролесомелиорации (1978—2004 гг.). В 1979 г. защитил 

докторскую диссертацию по теме: «Научные основы интенсификации выращивания 

посадочного материала для защитного лесоразведения». 

Являлся разработчиком способов применения химических средств борьбы с сорняками 

и нежелательной порослью в защитных лесных насаждениях, агротехники ускоренного 

выращивания лесопосадочного материала в питомниках засушливой зоны, технологии 

создания лесосеменных плантаций для защитного лесоразведения. Впервые для 

защитного лесоразведения применил метод плюсовой селекции. В области 

выращивания лесопосадочного материала он впервые сформулировал понятие 

«биологическая потребность сеянцев в сумме эффективных температур», что 

позволило определить потенциальную возможность получения массы однолетних 

растений в зависимости от теплообеспеченности географических пунктов 

выращивания. В составе коллектива ведущих сотрудников ВНИАЛМи принял активное 

участие в подготовке и обсуждении на коллегии Минсельхоза РФ «Федеральной 

программы развития агролесомелиоративных работ в России на 1995—2015 гг.». 

Принимал участие в разработке трех ГОСТов по агромелиорации. 

Автор более 170 работ, в том числе 36 книг и брошюр. 

Лит.: Испытания устойчивости к гербицидам молодых культур клена ясенелистного // Бюллетень 

ВНИАЛМи. М. 1958 г. Вып. 4—5; О влиянии лесных полос на снегораспределение. Сборник научных 

работ ВНИАЛМи. Сталинград. 1961 г.; Рекомендации по применению гербицидов в полезащитных 

лесных полосах юго-востока европейской части СССР. М. 1963 г.; Атразин и симазин в лесных 

питомниках // Вестник сельскохозяйственной науки. 1964 г. № 12 (в соавторстве); Биологический метод 

борьбы с фузариозом сеянцев // Лесное хозяйство. 1973 г. № 9 (в соавторстве); Интенсификация 

выращивания посадочного материала для защитного лесоразведения. М. 1976 г.; Байрачные леса 

полупустыни // Природа Волгоградской области. Волгоград. 1977 г.; Выращивание сеянцев березы в 

Кулундинской степи // Лесное хозяйство. 1978 г., № 6 (в соавторстве); Химическая борьба с сорняками 

при лесоразведении. М. 1979 г. (в соавторстве); Теоретические основы и методы ускоренного 

выращивания сеянцев в степных лесопитомниках // Степное лесоразведение в Западной Сибири. 

Волгоград. 1980 г.; Пути перевода защитного лесоразведения на селекционно-генетическую основу. // 

Бюллетень ВНИАЛМи. Волгоград. 1982 г., вып. 2; Селекционно-генетические методы повышения 

качественного состава, устойчивости и долговечности защитных лесонасаждений. М. 1991 г. 
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MAUER, Fjedor Michael (Dr.); 

MAУER Фёдор Михайлович (Д-р): 

 

 
 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 2 (K – O), „ERD“ Moskau, 2004; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 2 (K – O), «ЭРН» Москва, 2004, ISBN 5-93227-002-0. 747 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 404 - 405 

«ТВОИ НЕМЦЫ, РОССИЯ» „RUSSLAND, DEINE DEUTSCHEN“. Курт Вильгельм. Очерки истории 

российских немцев. Waldemar Weber Verlag 2012. ISBN 978-3-939951-36-0. Seite(n)/Страница(ы) 421 
„Jahrbuch 2013“ 250 Jahre RUSSLANDDEUTSCHE WISSENSCHAFTLER. Herausgeber: Verein zur 

Integration der russlanddeutschen Wissenschaftler und Akademiker e.V. (Verein IRWA) 2013. 49 s. 

Seite(n)/Страница(ы) 11 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 87-89 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 

 

Geboren/Родился: 25.09.1897. Kokand, Usbekistan. 

Gestorben/Умер: 23.06.1963. Taschkent. 

 

Wissenschaftler auf dem Gebiet der Saatzucht, Selektion, Genetik und Systematik der 

Baumwolle, Doktor Habil. der biologischen Wissenschaften (1955), Professor (1956). Sohn 

von M.F. Mauer. Beendete 1914 die Handelsschule in Kokand und wurde 1914 am Nowo-

Alexejewski Institut für Landwirtschaft und Forstkunde immatrikuliert. Kehrte 1917 nach 

Kokand zurück und gründete eine landwirtschaftliche Kommune, wurde in die Rote Armee 

einberufen. Setzte 1921 das Studium an der agronomischen Fakultät der Turkestanschen 

Universität fort. 

Seine pädagogische  Tätigkeit begann 1922 an der biologischen Fakultät der Turkestanschen 

Universität, als Assistent, später als Lehrer und Dozent. Arbeitete ab 1923 in der 

Turkestanschen Selektionsstation und beschäftigte sich dort schon ab 1922 mit 

wissenschaftlichen Forschungen auf dem Gebiet Baumwolle. Die Forschungen leitete 

Professor G. Zaizew. Ab 1925 leitete M. die Kontrollabteilung und war ab 1928 war er 

stellvertretender wissenschaftlicher Direktor, ab 1929 – zeitweilig amtierender Direktor. Sein 

wissenschaftliches Interesse bezieht sich auf die Fragen der Biologie, Entwicklung der 

Gesetzmäßigkeit der Formgründung, Evolution, Onto -und Phylogenese der Baumwolle, vor 

allem der Biologie und Genetik der botanischen Vielfalt von Arten, der Systematik und 

Klassifizierung dieser Kultur. Die Ergebnisse seiner Forschungen wurden teilweise 

veröffentlicht (41 Arbeiten) und praktisch umgesetzt. 

Sein größtes wissenschaftliches Werk - „Herkunft und Systematisierung der Baumwolle“ 

(vorbereitet zum Druck 1934, herausgegeben 1954 in Taschkent) wurde in mehrere Sprachen 

übersetzt. Autor einer großen Reihe von Publikationen zur Baumwollezucht in der UdSSR, 

China, Mexiko, Quatemala, Kolumbien, in der Türkei und in den USA. Seine Kenntnisse 
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wurden hoch eingeschätzt von den Akademiemitgliedern N. Wawilow und P. Shukowski, 

man konsultierte ihn zur Frage der Baumwollezucht. Mauer konstruierte originelle Geräte für 

Arbeiten im Labor und für Analysen auf dem Feld, die weltweit bekannt waren, baute den 

Mauer- Phyliometer und ein Mauer-Brett. 

M. beteiligte sich an 4 landwirtschaftlichen Unionsausstellungen, am botanischen 

Unionskongress (1957). M. wurde mit der Medaille „Für heldenhafte Arbeit im Großen 

Vaterländischen Krieg“ (1956), einer Medaille der landwirtschaftlichen Unionsausstellung 

(1955) gewürdigt. Sein Privatarchiv befindet sich seit 1965 im Zentralen Archiv der 

Akademie der Wissenschaften Usbekistans. Darunter befinden sich mehrere Tagebücher, 

Feldheftchen, Monografien der nicht veröffentlichten Arbeiten, bibliografische thematische 

Kartotheken zum Thema Baumwolle und viel mehr. 
 

Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 

 

Ученый в области семеноводства, селекции, генетики и систематики хлопка, доктор 

биологических наук (1955), профессор (1956). Сын М.Ф. Мауэра. После окончания 

Кокандского коммерческого училища (1914) поступил в харьковский Ново-

Алексеевский институт сельского хозяйства и лесоводства. Летом 1917 вернулся в 

Коканд, организовал сельскохозяйственную артель-коммуну, был призван в ряды Крас-

ной Армии. В 1921 направлен на 2-й курс агрономического факультета Туркестанского 

университета для продолжения учебы. 

Педагогическую деятельность М. начал в 1922 на биологическом факультете 

Туркестанского (с 1923 Среднеазиатского - САГУ) университета: ассистент, 

преподаватель, доцент. С 1923 работал на Туркестанской селекционной станции, начав 

там уже в 1922 научно-исследовательскую работу по хлопчатнику под руководством 

профессора Г.С. Зайцева; с 1925 заведующий Контрольным отделом, с 1928 

заместитель директора по научной части, с 1929 - временно исполняющий обязанности 

директора. В сфере научных интересов М. - вопросы биологии, развития, 

закономерностей формообразования, эволюции, онто- и филогенеза хлопчатника, 

особенно биологии и генетики ботанического и сортового разнообразия, систематики и 

классификации этой культуры. Результаты исследований М. в этих областях частично 

опубликованы (41 работа), а также нашли практическое применение в выведенных им 

высокоурожайных, высококачественных и вилтоустойчивых сортах Ан-309, Ан-304, 

Ан-15, Ан-318 и др. 

Главный научный труд М. монография «Происхождение и систематика хлопчатника» 

(подготовлена к публикации в 1934, опубликована Ташкент, 1954; переведена на 

многие иностранные языки). 

Автор многочисленных научных статей по хлопководству СССР, Китая, Мексики, 

Гватемалы, Колумбии, Турции, США. Его знания хлопковых растений высоко ценили 

во Всесоюзном институте растений, академики Н.И. Вавилов и П.М. Жуковский 

неоднократно вызывали М. для консультаций и приглашали работать заведующим 

Отделом хлопчатника. М. сконструировал оригинальные приборы и аппараты для 

лабораторных и полевых анализов при работе с хлопковыми растениями. Среди них т. 

н. «доска Мауера» - аппарат для измерения длины волокна хлопчатника, получивший 

признание и широкое применение, и филиометр Мауера, предназначенный для 

быстрого определения листовой поверхности на живых растениях в полевых условиях. 

М. - участник четырех Всесоюзных сельскохозяйственных выставок, Всесоюзного 

ботанического съезда (1957). Награжден медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне» (1946), медалью Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 

(1955). Научную ценность представляют материалы личного архива М., переданные его 

женой в 1965 на хранение в ЦТ АР Уз.: дневники, многочисленные полевые тетради, 
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рукописи его неопубликованных работ, библиографические тематические картотеки по 

хлопчатнику и др. 

 

 

 

MAUL; Eugen (Dr.); 

МАУЛЬ Евгений: 

 

 
 

Quellen/Источники: 
„В поисках своего ритма» Герольд Карлович Бельгер, (О судьбе, литературе и культуре российских 

немцев). Статьи и литературные портреты. Издательство «Fалым», отпечатано в типографии «Курсив» 

(г. Алматы). Сдано в набор 28.11.2005. Подписано в печать 09.01.2006. ISBN – 9965-593-26-4. Стр. 330 

„Worüber man sich lustig macht…“. Humoristische Kurzgeschichten. Herausgegeben vom Literaturkreis der 

Deutschen aus Russland. ISBN 3-937844-27-9. 

«СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» „Lustiges Leben“. Humoristische Erzählungen. Сборник юмористических 

рассказов. Бонн 2003. Литературное общество немцев из России. ISBN 3-933673-15-1. 

«Литературные страницы»/“Russlanddeutsche Literaturblätter“. Альманах 2003/Almanach 2003. Стихи 

и проза. Литературное общество немцев из России. Бонн. ISBN 3-933673-08-9. 

„Kindheit in Russland“. Erzählungen und Erinnerungen russlanddeutscher Autoren. Herausgeber: 

Literaturkreis der Deutschen aus Russland e. V. Geest-Verlag: Vechta-Langförden 2005. ISBN 3-937844-58-9. 

«Жанр и этническая картина мира в поэзии российских немцев второй половины XX – начала XXI 

вв.» „Genre und das ethnische Weltbild in der Poesie der Russlanddeutschen der 2. Hälfte des XX. – 

Anfang des XXI Jahrhunderts“ Зейферт Елена Ивановна/Seifert, Elena Iwanowna. BMV Verlag Robert 

Burau, 32791 Lage (Westf.) 2009. ISBN 978-3-935000-68-0. Seite(n)/Страница(ы) 72, 359 
„RHEIN“. Zeitschrift für Worte, Bilder, Klang. Nr. 13, November 2016. Themenheft Deutsche Autoren aus 

Russland. Im Auftrag des KUNSTGEFLECHT e.V. ISBN 978-3-935369-36-7. Страница(ы)/Seite(n) 36-39, 99 
 

Geboren am 08.07.1973 in Astana, Kasachstan. Seit 1993 in Deutschland. Im Winter 2003-

2004 Magister Atrium an der Universität Erlangen geworden. Schreibt Erzählungen und 

Gedichte in Russisch und Deutsch. Einige Veröffentlichungen in russischsprachigen 

Zeitschriften und in "Volk auf dem Weg", in der Broschüre "Wir selbst". 

 

Родился 8 июля 1973 года в Целинограде. Живет на юге Германии в Фюрте с 1993 года. 

Изучал славистику и скандинавистику в университета г. Эрланген. Пишет стихи и 

рассказы на русском и немецком языке. 

 

Публикации в периодической печати: (»Московский комсомолец», «Новая арена», 

«Литературный европеец» (Франкфурт), в журнале «Дальний Восток», 2003, Nr. 6, «Уральская новь» 

(Челябинск), «Нива» (Астана), в “Volk auf dem Weg”, @cetera (Österreich), „Kurzgeschichten“ 

(Deutschland), „Münchener Hefte“ (Deutschland), Niederngasse (Österreich). 

Сборники: Альманах «Литературные страницы» (Бонн, 2003, 2004) Литературного общества немцев 

из России, сборник «Смешная жизнь» (Бонн, 2003) Литературного общества немцев из России, антология 

«Муза Лорелея», Frankfurt, 2002, „Worüber man sich lustig macht“, Geest-Verlag, Vecta-Langförden, 2004. 

 

 

 

MAY, Karl Johann (Dr.); 



~ 113 ~ 

МАЙ Карл Иванович (Д-р): 

 

 
 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 2 (K – O), „ERD“ Moskau, 2004; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 2 (K – O), «ЭРН» Москва, 2004, ISBN 5-93227-002-0. 747 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 372 - 373 

«Немцы в России». Историко-документальное издание. Лики России 2004. Коллектив авторов. 256 стр. 

Редактор: А.Н. Чистиков. ISBN 5-87417-194-0. Страница(ы)/Seite(n) 198-200 
«ТВОИ НЕМЦЫ, РОССИЯ» „RUSSLAND, DEINE DEUTSCHEN“. Курт Вильгельм. Очерки истории 

российских немцев. Waldemar Weber Verlag 2012. ISBN 978-3-939951-36-0. Seite(n)/Страница(ы) 152-153 

 

Geboren/Родился: 29.10.1820. St. Petersburg. 

Gestorben/Умер: 20.03.1895. St. Petersburg. 

 

Pädagoge. Staatsrat (1884), Gründer und Direktor des Privatgymnasiums in Petersburg (s. 

May K. I. Gymnasium und Realschule). 

Vater – Johann May, Preuße, Bronzenmeister; Mutter – Maria Jakobine, geborene Helenius, 

Schwedin. 

K. May beendete 1838 die Petrischule mit einem goldenen Ring, auf dem sich zwei Schlüssel 

kreuzten. 1845 absolvierte er die historisch-philologische Fakultät der Petersburgschen 

Universität. Diente einige Jahre in der Familie D. Daschkow als Hauslehrer. Später diente er 

in den Privatschulen von Stürmer und Frau Rechenberg, unterrichtete Geografie (vom 7. 

Dezember 1854 bis 27. September 1861 am Forstinstitut). Gründete 1856 ein privates 

Männergymnasium und übte dort bis 1890 die Stelle des Direktors aus, unterrichtete 

gleichzeitig Geografie und Geschichte; 1890-1895 – Ehrenkurator des Gymnasiums. 

Als Anhänger der pädagogischen Ideen von J. Kaminski, I. Pestalozzi. N. Pirogow, K. 

Uschinski, baute er am Gymnasium ein Erziehungssystem auf, das auf gegenseitigem 

Vertrauen, Respekt und individuellen Zugang zu jedem Absolventen beruhte. M. verhalf 

seinen Zöglingen ihre angeborenen Fähigkeiten zu entwickeln, brachte ihnen selbständiges 

Denken bei, erzog sie als Persönlichkeiten und Bürger, die später bereit waren zum Wohl der 

Gesellschaft zu dienen. Unter seiner Leitung entwickelte sich das Gymnasium zu einer der 

progressivsten Bildungsstätten in Sankt Petersburg - im Bildungssystem und auch im 

Erziehungssystem. Aktiv war M. auch in öffentlicher pädagogischer Bewegung. Er war 1859 

einer der Gründer der ersten Lehrervereinigung (Gründer – P. Redkin) – der Pädagogischen 

Gesellschaft in Sankt Petersburg. 

In der Zeitschrift „Erziehung“ veröffentlichte M. 1860 seinen polemischen Beitrag „Lernen in 

der Vacation“ (Freizeit). Bereitete das Manuskript des Lehrbuchs für Ökonomische Geografie 

vor (1895, nicht veröffentlicht). 

Beerdigt auf dem Friedhof Smolenski. Das Grab blieb nicht erhalten. 
 

Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 
 

Педагог, статский советник (1884), основатель и директор частной гимназии в 

Петербурге (см. Мая К. И. гимназия и реальное училище). 
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Отец - Иоганн Май, пруссак, бронзовых дел мастер; мать - Мария Якобина, урожденная 

Гелениус, шведка. 

В 1838 окончил Петришуле, награжден золотым перстнем с изображением двух 

скрещенных ключей. В 1845 окончил историко-филологический факультет 

Петербургского университета. В течение нескольких лет был домашним учителем в 

семье Д. В. Дашкова, бывшего министра юстиции. Затем работал в частных школах 

Штюрмера и фрау Рехенберг, преподавал географию (7 декабря 1854 - 27 сентября 

1861) в Лесном и Межевом институте. В 1856 основал частную мужскую гимназию и 

стал ее первым директором (до 1890), а также преподавателем географии и истории, в 

1890-95 - почетный попечитель гимназии. 

Будучи сторонником педагогических идей Я. А. Коменского, И. Г. Песталоцци, Н. И. 

Пирогова, К. Д. Ушинского, М. создал в гимназии систему воспитания, основанную на 

взаимном доверии и уважении, индивидуальном подходе к воспитанникам. М. 

стремился помочь каждому ученику развить врожденные способности, научить его 

самостоятельно мыслить, стать личностью, гражданином, способным трудиться на 

благо общества. Под руководством М. гимназия стала одним из самых прогрессивных 

учебных заведений в С.-Петербурге как в системе образования, так и, в особенности, в 

организации воспитательного процесса. М. участвовал в общественном педагогическом 

движении. В 1859 он был в числе учредителей основанного педагогом П. Г. Редкиным 

первого в России объединения учителей - «Санкт-Петербургского педагогического 

общества». 

В 1860 опубликовал в журнале «Воспитание» полемическую статью «Задавать ли 

ученикам уроки на вакации». 

Подготовил рукопись учебника по экономической географии (1895, не опубликовано). 

Похоронен на Смоленском евангелическом кладбище (могила не сохранилась). 

 

 

 

MAYDELL, Ernest Ernestovitsch (Dr.); 

МАЙДЕЛЬ Эрнест Эрнестович (Эрнст Отто) (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 2 (K – O), „ERD“ Moskau, 2004; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 2 (K – O), «ЭРН» Москва, 2004, ISBN 5-93227-002-0. 747 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 379 
„Deutsche in der Geschichte der Kyjiwer Universität“ (19. Jhd. bis zur ersten Hälfte des 20. Jhd.). 

Винниченко І., Винниченко Р. Німці в історії Київського університету (ХІХ – половина ХХ ст.). – 

К.:Геопринт, 2009. – 420 с. Укр., нім. Die Herausgabe wurde durch die Wohltätigkeitsfonds “Gesellschaft 

für Entwicklung” (Odesa) gefördert. Das Werk wurde mit Unterstützung von der geschlossenen 

Aktiengesellschaft ZNK “Widerstrahl” (Kyjiw) und GmbH “SIC” (Kyjiw) realisiert. ISBN 978-966-7863-77-

7. Seite(n)/Страница(ы) 186 
 

Geboren/Родился: 29 августа 1878, Пятигорск (Pjatigorsk). 

Gestorben/Умер: 23 августа 1930, Краков (Krakau). 

 

Baron. Militärarzt. Doktor Habil. der Medizin. Ab 1926 – Akademiemitglied der Polnischen 

Akademie der Wissenschaften. 

Beendete das Gymnasium in Wladikawkas. Absolvierte die medizinische Fakultät der Heilige 

Wladimir- Universität in Kiew (1902) und begann seine wissenschaftliche Bahn am Lehrstuhl 

für Medizin. Beteiligte sich am Russisch-Japanischen Krieg 1904-05, Militärarzt in der 

Manzhouer Armee, beteiligte sich an Kampfhandlungen, wurde mit dem Orden des Heiligen 

Stanislaw des 3. und 2. Grades mit Schwert und mit dem Orden der Heiligen Anna des 3. 



~ 115 ~ 

Grades mit Schwert für seine Verdienste ausgezeichnet. Beendete den Militärdienst (1906) als 

Oberregimentsarzt. 

Kehrte nach dem Krieg zur wissenschaftlichen Tätigkeit an die Kiewer Universität zurück, 

wurde 1910 zum Prorektor befördert. Hielt gleichzeitig Vorträge zur Physiologie an der 

medizinischen Frauenschule. Wurde von der Universität zum Internationalen Kongress der 

Physiologen in Paris (1909) und in Wien (1911) delegiert. 1915 – einberufen in die 

Einsatzarmee, nahm an den Kampfhandlungen in Galizien teil. Nach der Revolution kam er 

wieder nach Kiew und präsentierte seine Doktordissertation, verteidigte sie mit dem 

wissenschaftlichen Grad Doktor Habil. der Medizin (1917). Professor auf dem Gebiet 

Physiologie der Tieren an der landwirtschaftlichen Fakultät der Kiewer Obertechnischen 

Schule. Mitglied der Medizinisch-physiologischen wissenschaftlichen Gesellschaft, der 

Kiewer Gesellschaft der Ärzte und der Kiewer-Polnischen wissenschaftlichen Gesellschaft. 

Ab 1920 – Professor der Physiologie an der medizinischen Fakultät der Kiewer Heilige- 

Wladimir-Universität, der Ukrainischen Universität und der Heilige- Olga-Universität. 

Ab 1921 in Polen. Ordinarius und Leiter des Lehrstuhls für Physiologie an der medizinischen 

Fakultät der Jagellonski Universität in Krakau. Wurde in die polnische Armee einberufen, 

Unteroberst im Sanitärdienst am medizinischen Departement des polnischen 

Kriegsministeriums. Unternahm 1921 eine Dienstreise nach Vilnius und unterstützte dort an 

der Universität die Gründung einer medizinischen Fakultät. 

Ab 1927 beginnt er erneut mit seiner wissenschaftlichen und organisatorischen Tätigkeit in 

Krakau. Direktor des Kurses für physische Entwicklung an der Medizinischen Fakultät der 

Jagellonski Universität. 

Beerdigt in Krakau. 
 

Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 
 

Барон. Военный врач. Доктор медицины. С 1926 член польской Академии Наук. 

Закончил гимназию во Владикавказе. По окончании медицинского факультета 

Киевского университета Св. Владимира (1902) приступил к научной работе на кафедре 

медицины. Участвовал в русско-японской войне 1904-05, военврач в Маньчжурской 

армии, принимал участие в боевых действиях и награжден орденами Св. Станислава 3-

й и 2-й степеней с мечами за боевые заслуги, Св. Анны 3-й ст. с мечами. К моменту 

окончания военной службы (май 1906) - старший полковой врач. 

После войны вернулся к научной работе в Киевский университет, где с 1910 получает 

звание проректора. Одновременно (с 1907) читает лекции по физиологии в женской 

медицинской школе. Делегат университета на Международном конгрессе физиологов в 

Париже (1909) и Вене (1911). 

В 1915 призван в действующую армию и принимал участие в военных действиях на 

фронтах Галиции. 

После революции вернулся в Киев и представил свою докторскую диссертацию в 

Киевском университете, защитив которую, получил степень доктора медицины (1917). 

В этом же году занял пост профессора физиологии животных на сельскохозяйственном 

факультете Высшей технической школы Киева. Член Медицинско-физиологического 

научного общества, Киевского союза врачей и Киевского польского научного 

общества. С 1920 профессор физиологии медицинского факультета Университета Св. 

Владимира, Украинского университета и Университета Св. Ольги. 

С 1921 в Польше, ординарный профессор и руководитель кафедры физиологии 

медицинского факультета Ягеллонского университета в Кракове. Призван в польскую 

армию, служил в ранге подполковника санитарной службы в медицинском 

департаменте Польского военного министерства. В 1921 был командирован в 

Вильнюсский университет для помощи в организации медицинского факультета. 
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С 1927 вновь занимается научной и организаторской деятельностью в Кракове. 

Директор курса физического развития на Медицинском факультете Ягеллонского 

университета. Похоронен в Кракове. 

 

 

 

MAYDELL, Peter Magnus Friedrich (Dr.); 

МАЙДЕЛЬ Петер Густавович (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 2 (K – O), „ERD“ Moskau, 2004; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 2 (K – O), «ЭРН» Москва, 2004, ISBN 5-93227-002-0. 747 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 377 - 378 

 

Geboren/Родился: 06.11.1819. Moisame, Estland. 

Gestorben/Умер: 18.09. 1884. St. Petersburg. 

 

Baron, Arzt. Beendete 1837 das bekannte Krümmer- Gymnasium in Verro (heute Vyru) und 

bezog die medizinische Fakultät der Universität zu Derpt. Aktives Mitglied der studentischen 

Vereinigung „Estonia“ (Estland). Wurde 1842 als Diplom-Arzt nach Orenburg delegiert und 

zum Arzt im Kosakenheer benannt. Ab 1843 – Arzt der Grenzkommission des 

Innenministeriums. Nach der Bekämpfung der Cholera-Epidemie, die 1848 in fünf Wochen 

ein Viertel der Bewohner von Orenburg verschlang, wurde er zum Stadtarzt befördert. Kehrte 

in 5 Jahren in die Heimat zurück und erhielt am 2. Juli 1849 den Doktortitel an der Universität 

zu Derpt. Seine Dissertation „Die medizinische Topografie in Orenburg“ wurde in den 

medizinischen Kreisen hoch anerkannt. Ab 1851 – Kollegienassessor, verließ Orenburg und 

ließ sich in Sankt Petersburg nieder, wurde als freier Ordinator (lat. - Arzt) im provisorischen 

Frauenhospital eingestellt. 1852 wurde das Hospital liquidiert und M. zum Medizinischen 

Departement des Immenministeriums überführt. Ab 1. Juli 1852 – Hofrat. Führte 

Inspektionen in Tula, Kaluga, Wladimir und Rjasan durch, stellte die hygienische Lage der 

Fabrikarbeiter fest. Ab 1853 – Inspektor der medizinischen Verwaltung in Orjol, führte eine 

erweiterte Privatpraxis. In Orjol lebte M. 10 Jahre, gründete dort eine Medizinische 

Gesellschaft, erarbeitete das Konzept der medizinischen Verwaltung im Gouvernement. Kam 

1863 als Staatsrat nach Sankt Petersburg und leitete die Medizin der Hauptstadt. Ab Mai 1864 

– Inspektor der Medizin des Gesundheitsamtes der Stadt. Leitete 1865 die für den 

hygienischen Zustand verantwortliche Abteilung des Amtes und reformierte den 

Leitungsapparat. Das Problem auf dem Gebiet Hygiene verschärfte sich in Sankt Petersburg 

und im Sommer 1865 bekam M. die Zustimmung des Innenministeriums auf eine Reise nach 

Deutschland, Frankreich, England, Belgien und in die Schweiz. Hier studierte er die 

europäische Erfahrung, konsultierte die führenden Spezialisten und hielt nach seiner 

Rückkehr einen ausführlichen Vortrag über die Reformierung der hauptstädtischen Hygiene. 

Es wurde erneut die Sanitätskommission einberufen, die eine Reihe neuer Verordnungen für 

die medizinischen Institutionen der Stadt vorbereitete. Auf Initiative von M. wurden in 

mehreren Teilen der Stadt kleine Geburtsheime, die bis zur Oktoberrevolution existierten, 

eingerichtet. Er initiierte auch die Reformierung der Apothekenverwaltung in Sankt 

Petersburg. 
 

Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 
 

Барон, врач. В 1837 закончил известную гимназию Крюммера в Верро (совр. Выру) и 

поступил на медицинский факультет Дерптского университета, где был активным 

членом студенческого союза «Эстония». В 1842 получил диплом врача, назначен на 
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пост младшего врача Казачьего войска в Оренбурге. С 1843 врач Пограничной 

комиссии Министерства иностранных дел. Принял активное участие в борьбе с 

эпидемией холеры 1848, унесшей за 5 недель четверть жителей Оренбурга, и был 

назначен городским врачом. По окончании своего 5-летнего обязательного срока 

службы вернулся на родину и 2 июля 1849 получил степень доктора медицины в 

Дерптском университете. 

Его диссертация «Медицинская топография Оренбурга» получила широкое признание 

в медицинских кругах. С 1851, в чине коллежского асессора, окончательно оставил 

Оренбург и, переехав в С.-Петербург, получил место внештатного ординатора во 

временном женском госпитале. После ликвидации последнего в 1852 причислен к 

Медицинскому департаменту Министерства внутренних дел. С 1 июля 1852 надворный 

советник. С целью проведения министерской программы о гигиене фабричных рабочих 

инспектировал Тулу, Калугу, Владимир и Рязань. С 1853 инспектор медицинского 

управления в Орле, где имел также обширную частную практику. В Орле М. провел 10 

лет, основал городское медицинское общество и занимался, по инициативе местного 

губернского предводителя дворянства, разработкой концепции губернского 

медицинского управления. В 1863 в чине статского советника переведен в С.-

Петербург, где ему предложено возглавить медицину столицы. С мая 1864 

медицинский инспектор городского здравоохранения. В феврале 1865 возглавил также 

отдел здравоохранения, ведающего гигиеной города - физикат, и реформировал его 

административный аппарат. Проблема гигиены для С.-Петербурга постоянно 

обострялась, и летом 1865 с согласия Министерства внутренних дел М. предпринял 

поездку по Германии, Швейцарии, Франции, Англии и Бельгии. Изучение 

европейского опыта и консультации ведущих специалистов легли в основу его 

обширного доклада о реформах столичной гигиены. Была восстановлена постоянно 

заседающая Санитарная комиссия, опубликовавшая целый ряд важных решений, как 

учреждение центрального бюро всех гражданских госпиталей. Непосредственно по 

инициативе М. были созданы небольшие приюты для рожениц в различных частях 

города, успешно действовавшие вплоть до Октябрьской революции 1917. Также по 

инициативе М. реформировано аптечное управление С.-Петербурга. 

 

 

 

MAYER, Georgij (Dr.); 

Майер Георгий Владимирович (Д-р): 

 

 
 

Quellen/Источники: 
„Jahrbuch 2013“ 250 Jahre RUSSLANDDEUTSCHE WISSENSCHAFTLER. Herausgeber: Verein zur 

Integration der russlanddeutschen Wissenschaftler und Akademiker e.V. (Verein IRWA) 2013. 49 s. 

Seite(n)/Страница(ы) 39-40 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 
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Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 67-68 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 
 

Geboren/Родился: 1948 

 

Mayer, Georgij ist 20.11.1948 im Dorf Permenowka, Kreis Borodulinsk, Semipalatinsker 

Gebiet, geboren. 

Mathematiker. Physiker. Dr. habil. Professor. Rektor der Tomsker Universität. Verdienter 

Mitarbeiter der Wissenschaft Russlands (2000). Ehrenburger der Stadt Omsk (2009). 

Nach Abschluss der Tomsker Universität (1971) arbeitet er bis 1993 im Physik-Technischen 

Institut der Tomsker Universität, promovierte zum Dr. und habilitierte zum Dr. habil. für 

Physik und Mathematik, bekam den Titel Dozent und Professor. 1993 wurde er zum Prorektor 

der Tomsker Universität für wissenschaftliche Arbeit ernannt. Ab 1995 wird er alle 5 Jahre 

zum Rektor der Tomsker Universität gewählt. Unter seiner Leitung promovierten zum Dr. 

habil. 6 Doktoranten. 

Er ist Autor 250 wissenschaftlicher Veröffentlichungen, darunter 7 Monographien. Ist 

Vorsitzender des Rates der Rektoren der Hochschulen des Tomsker Gebietes, der 

Expertenkommission für Physik des Russischen Rates für Schülerolympiaden, des 

Redaktionskollegiums für "Lexikon des Tomsker Gebietes" und Zeitschriften "Bote des 

Tomsker Universität" und "Offene Fernbildung". Er ist stellv. Vorsitzender der 

Gesellschaftlichen Kammer des Tomsker Gebietes; Teilnehmer vieler Konferenzen in 

Russland und im Ausland. 

Ausgezeichnet mit einem Ehrenorden (2004), Preisträger des Präsidentenpreises der 

Russischen Republik im wissenschaftlichen Bereich (2002), "Ehrenamtlicher Mitarbeiter der 

professionellen Hochbildung Russland" (2005) und "Ehrenamtlicher Mitarbeiter der 

Wissenschaft und Technik Russland" (2008). 

Mit Beschlus der Duma (Stadtsrates) der Stadt Tomsk wurde ihm der Titel eines Ehrenburger 

der Stadt Tomsk verliehen. 

 

Майер Георгий Владимирович родился 20.11.1948 в с. Переменовка Бородулихинского 

р-на Семипалатинской обл., Казахстан. 

Физик. Доктор физико-математических наук. Профессор. Действительный член РАЕН. 

Заслуженный деятель науки РФ (2000). 

1971 окончил физический факультет Томского государственного университета им. В.В. 

Куйбышева. (ТГУ). В НИФХ им. Л.Я.Карпова (г. Москва) защитил кандидатскую 

(1980) и докторскую (1988) диссертации. Присвоены учёная степень доктора физико-

математических наук и учёное звание профессора. 

Трудовая деятельность: 1971-1993 Сибирский физико-технический институт при ТГУ; 

1993-1995 назначен на должность проректора ТГУ по научной работе; с 1995 

избирается (каждые пять лет) ректором ТГУ им. В.В.Куйбышева. Проводит большую 

общественную работу. Является председателем Совета ректоров вузов Томской 

области и Томского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации „Российская ассоциация содействия науке“, многих редакционных 

коллегий (в т.ч. „Энциклопедия Томской области“, журналы „Вестник ТГУ“, 

„Открытое дистанционное образование“); зам. Председателя Общественной палаты 

Томской области, член правления Российского Союза ректоров, комиссии РФ по делам 

ЮНЕСКО, редакций журналов „Известия вузов“, „Физика“, „Оптика атмосферы и 

океана“ и др. 

Опубликовал более 250 научных работ, в том числе 7 монографий. Под его 

руководством защищено 6 докторских и ряд кандидатских диссертаций. 

Имеет различные государственные награды и почетные звания. 
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Решением Думы г. Томска от 28 апреля 2009 присвоено звание Почётного гражданина 

города Томска. 

 

 

 

MAZONN, Julius (Dr.); 

МАЦОН Юлий (Д-р): 

 

 
 

Quellen/Источники: 
„Deutsche in der Geschichte der Kyjiwer Universität“ (19. Jhd. bis zur ersten Hälfte des 20. Jhd.). 

Винниченко І., Винниченко Р. Німці в історії Київського університету (ХІХ – половина ХХ ст.). – 

К.:Геопринт, 2009. – 420 с. Укр., нім. Die Herausgabe wurde durch die Wohltätigkeitsfonds “Gesellschaft 

für Entwicklung” (Odesa) gefördert. Das Werk wurde mit Unterstützung von der geschlossenen 

Aktiengesellschaft ZNK “Widerstrahl” (Kyjiw) und GmbH “SIC” (Kyjiw) realisiert. ISBN 978-966-7863-77-

7. Seite(n)/Страница(ы) 147, 330-331, 383 
 

Geboren/родился: 22.04.1817, Рига. 

Gestorben/умер: 20.12.1885, Киев. 

^ 

Патолог и врач-терапевт. Доктор медицины (1850). Ординарный профессор на кафедре 

патологии и патологической анатомии Университета Святого Владимира. Первый 

директор Александровской больницы (1875—1885). Действительный статский 

советник. 

Юлий Мацон (Julius Ferdinand Mazonn) родился в Риге в немецкой семье мещанского 

происхождения. Начальное образование получил дома, среднее образование в 

Дерптской гимназии (1829—1836). 

В 1838 году поступил в Дерптский (сейчас Тартуский) университет на медицинский 

факультет, где обучался в числе казённокоштных воспитанников. Изучал 

патологическую анатомию у профессора Александра Фридриха Хюка (Alexander 

Friedrich Hueck, 1802—1842), физиологию и патологию у профессора Альфреда 

Вильгельма Фолькманна (Alfred Wilhelm Volkmann, 1800—1857). Сдав экзамен 28 

января 1843 года, был удостоен степени лекаря 1-го класса. 

15 августа 1843 года Мацона Юлия Фердинанда назначили исполнять обязанности 

городского врача в городе Сквира Киевской губернии. В 1844-м году молодой 

специалист по собственной инициативе переводится на вакансию врача при Доме 

умалишенных Киевского приказа общественного призрения, где он проработал до 1853 

года. В 1848 году за представлением кабинета Его Императорского Величества 6-го 

ноября определен на должность врача в императорскую Киево-Межигорскую 

фаянсовую фабрику, где он работал по совместительству до 1855 г. 

Занимался также клинической медициной и патологической анатомией - исследовал 

патологоанатомическим методом трупы больных, умерших от Брайтовой болезни 

(нефрит) в первой стадии расстройства почек. 15 мая 1850 года защитил 
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самостоятельно подготовленную диссертацию «De primo gradu degenerationis renum in 

morbo Brightü Comentatio pathologico-anatomica». Медицинский факультет удостоил 

Мацона Юлия Фердинанда ученой степени доктора медицины. 

В 1852 году он был определен по конкурсу адъюнктом на кафедру частной патологии и 

терапии в Университет Святого Владимира. С 1854 года на него возложено временное 

преподавание общей патологии и патологической анатомии с утверждением в звании 

экстраординарного профессора. В 1858 году его утверждают ординарным профессором 

на кафедру патологии и патологической анатомии Университета Святого Владимира. 

Кафедра патологии и патологической анатомии содержалась в здании Анатомического 

театра Университета Святого Владимира (ул. Кадетская). В первый же год 

функционирования кафедры профессор Мацон приобрёл микроскоп французской 

фирмы «Oberchanber». Таким образом, в Киеве впервые в обучении студентов и в 

научных исследованиях был применен микроскоп. 

Профессор Мацон преподавал патологическую физиологию, патологическую 

анатомию, патологическую гистологию студентам 3-6-го семестров в анатомическом 

театре, и патологическую казуистику студентам 9-го и 10-го семестров в прозекторской 

Киевского военного госпиталя, а также упражнял студентов в патолого-

гистологических исследованиях. В обучении профессор Мацон, прежде всего, уделял 

внимание аутопсиям, студент должен был все видеть своими глазами. 

В 1855 - 1856 годах и в течение всего 1865 года заведовал госпитальной 

терапевтической клиникой; в 1865 - 1866 академическом году преподавал специальную 

патологию и терапию. Медицинский факультет в 1868 - 1870 годах поручил 

профессору Мацону обязанность декана. После введения «Университетского устава 

1863 года», отказался от частной практики, чтобы заняться наукой и преподаванием. 

В 1870 профессора Мацона избрали почётным членом «Общества Архангельских 

врачей» и член-корреспондентом «Императорского Виленского медицинского 

общества», а в 1881 году почетным членом «Общества киевских врачей». 

Профессор Мацон был видным и почтенным общественным деятелем. В 1870 - 1883 

годах занимал должность главы «Киевского отделения общества Красного Креста», в 

1871 - 1875 годах (по совместительству) - пост главы «Киевской городской санитарной 

комиссии». Активно участвовал в организации и строительстве Александровской 

больницы и был первым её директором (1875 - 1885 г.г.). 

Похоронен в Киеве, на Байковом кладбище в лютеранской части. Скульптурное 

изображение, которое сохранилось на могиле профессора, позволило известному 

историку медицины С.М. Старченко реконструировать единственный известный на 

сегодня портрет. 

Сочинения: 1) Einige Bemerkungen über die Cholera (Medicin. Zeitung Russl. 1884); 2) De primo gradu 

degenerationis renum in morbo Brightii, Kioviae, 1850, диссерт.; 3) Eigenthümliche pathologische 

Entwickelung der Pflasterepithelin der Harnkanäle (Joh Müller’s Archiv 1851); 4) Патологические 

наблюдения над Брайтовою болезнью (Военно-медиц. Журн. 1851, ч. LVIII, № 1), то же на немецком 

языке; 5) Теория постукивания груди, обработанная на основании собственных опытов и исследований 

(Военно-медиц. Журн. 1852, ч. LХ, № 1), то же на немецком языке (Prager Vierteljahrschr. 1852); 6) 

Untersuchungen über die Gewebs-elemente der glatten Muskeln und über die Existenz dieser Muskeln in der 

menschlicher Mils (Joh. Muller’s Archiv. 1854); 7) Наблюдения над катарральным, крупозным и 

дифтерическим воспалением гортани и дыхательного горла (Военно-медиц. Журн. 1860, ч. LXXIX, № 

3); 8) Об устройстве аудитории для микроскопических демонстраций и о новейших технических 

совершенствованиях микроскопов (Известия о втором съезде естествоиспытателей 1862); 9) О 

паренхиматозном воспалении печени, цирозе и атрофической мушкатной печени (Унив. Изв. 1869); О 

результатах опытов и исследований на счёт влияния кровообращения на развитие воспаления и разные 

другие статьи (Проток. Общ. Киев. врачей 1862-75) и 11) Отчёты о холерных эпидемиях 1871 и 1872 гг. в 

г. Киеве и несколько других трудов по санитарным вопросам (1871-1874). 
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MEFFERT, Boris (Dr.); 

МЕФФЕРТ Борис Фёдорович (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 127-128 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 
 

Geboren/Родился: 21.06.1878 в с. Гат Луцкого уезда Волынской губернии. 

Gestorben/Умер: 05.08.1937. 

 

Горный инженер. Геолог. Палеонтолог. Доктор геолого-минералогических наук. 

Крупнейший знаток геологии угольных месторождений Донбасса. Участник ХVI 

Московского геологического конгресса (1937 г.) от филиала АН СССР в Оренбурге. 

Из семьи землемера. Окончил реальное училище. В 1891 г. поступил в Горный 

институт, окончил в 1908 г. со званием горного инженера. В 1907 г. был удостоен 

почётного отзыва Совета Горного института за предоставленный им проект по Горному 

искусству. С 1909 по 1935 гг. работал в Геологическом Комитете. В 1919 г. вёл 

исследования в пустынном Западном Прибалхашье, сделал переход по маршруту 

Павлодар—Пишпек. О результатах этой экспедиции сделал доклад в ИРГО и получил 

от Общества серебряную медаль. Мефферт, автор первой десятиверстной 

геологической карты Северо-Восточного Прибалхашья. Изучал Кавказ, кайнозойскую 

фауну. В 1932 г. Прошёл «чистку» в ЦНИГРИ с замечаниями, перед арестом — 

старший геолог ЦНИГРИ. В 1934 г. жил в Ленинграде, 8 марта 1935 г. арестован. На 

первом допросе обвинялся в принадлежности к дворянству и в чинах, на втором 

допросе — что он представитель старого Геолкома, за полный отрыв от 

общественности, уклонение от подготовки молодых кадров, задолженность по 

камеральным работам, преуменьшение запасов в Ахалцихском районе Закавказья. 

Постановлением Особого совещания при НКВД от 7 апреля 1936 г. выслан в Алма-Ату 

на 5 лет как социально опасный элемент. Работал геологом в филиале АН и занимал 

кафедру геологии в местном Горном институте. В течение двух сезонов вёл полевые 

работы по региональной геологии в системе отрогов Западного Тянь-Шаня. В 1935 г. 

прошёл маршрутами Алма-Ата—Каскелен—Такмак, исследовал прибрежье озера 

Иссык-Куль, район г. Пржевальска. В 1936 г. исследовал восточную часть Алма-

Атинской области (Кегенский район) до пограничной реки Сюмбе и др. Из Алма-Аты 

был выслан в Оренбург (1937 г.). 

В 1912 г. был награжден Русским Географическим обществом малой золотой медалью 

«за сообщения об исследовании западного побережья Балхаша». 

Умер в г. Чкалов (Оренбург) после операции по удалению аппендицита. 

Реабилитирован 13 июня 1956 г. Президиумом Ленгорсуда. 

Лит.: О выветривании минерального угля // Труды Геологического Комитета. 1910 г., вып. 60; 

Ископаемые угли Донецкого бассейна. Вып. 2. 1915 г.; Геологические исследования в Менгрелии. М.—

Л., 1931 г.; Эоценовая фауна из Даралегёза в Армении // Труды Главного геолого-разведочного 

управления. 1931 г., вып. 99; Программа геологических и химических исследований углей Донецкого 

бассейна // Известия Геологического Комитета. 1913 г. Т. 32, вып. 8; Об условиях залегания 

ультраосновных жильных пород в Таганрогском округе Войска Донского // Известия Геологического 

Комитета. 1920 г. № 3—4; Геологический очерк Марьевского района Донецкого района. Материалы по 

общей и прикладной геологии. Пг. 1924 г. № 24; Геологический очерк Лисычанского района Донецкого 

бассейна. Материалы по общей и прикладной геологии. Пг. 1924 г., № 65. 2 геологические карты; 

Заметка о фауне Харьковского яруса некоторых областей Южно-русского палеогена // Известия 

Всесоюзного Геолого-разведочного объединения. 1931 г. вып. 74. 
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MEHNERT, Klaus (Dr.); 

МЕНЕРТ Клаус: 

 

       
 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 2 (K – O), „ERD“ Moskau, 2004; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 2 (K – O), «ЭРН» Москва, 2004, ISBN 5-93227-002-0. 747 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 466-467 
„Die Deutschen in der Sowjetunion“ Benjamin Pinkus/Ingeborg Fleischhauer, bearbeitet und herausgegeben 

von Karl-Heinz Ruffmamm, Nomos Verlaggeseschaft, 1987. ISBN 3-7890-1334-10. Seiten 22, 323. 

Zur sprachlicher Entwicklung der deutschen Minderheit in Russland und in der Sowjetunion / Helene 

Frank. – Frankfurt am Main; Berlin; Bern; New York; Paris; Wien : Lang, 1992 (Europäsche 

Hochschulschriften: Reihe 1, Deutsche Sprache und Literatur; Bd. 1323). Zugl.: Paderborn, Univ., Diss., 1991. 

ISBN 3-631-44999-2. Seite 155. 

„Bibliographie zur Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen“/Detlef Brandes/Victor Dönninghaus, 

Band 2. von 1917 bis 1998. (Schriften des Bundesinstituts für Ostdeutsche Kultur und Geschichte Bd. 13), R. 

OLDENBOURG VERLAG MÜNCHEN 1999, ISBN 3-486-56134-0. Seiten 477 (Nr. 6737), 930 (Nr. 11991) 

„ost-west-panorama“ Russlanddeutsche Zeitschrift. Ausgabe Nr. 3 (129) 7. Jahrgang. 1. März 2008. Robert-

Hanning-Str. 14 33813 Oerlinghausen. Herausgeber: Alemannia Media Verlag. Seiten 38-39. 

„Kulturwandel der Deutschen aus der Sowjetunion“. Eine empirische Studie zur Lebenswelt 

Russlanddeutscher Aussiedler in der Bundesrepublik. Klaus BOLL. N. G. Elwert Marburg 1993.ISBN 3-7708-

1012-0. Seite 371 

 

Geboren am 10. Oktober 1906 in Moskau. 

Gestorben am 2. Januar 1984 in Freudenstadt (BRD). 

 

Publizist, politischer Journalist und Autor zahlreicher Bücher. 

Vater, Hermann Mehnert, war Kunstdruckereibesitzer und Maler in Moskau. 

Mutter (1882-1946) war die Tochter von Ludwig Heuss aus Nagold, der 

Schokoladenfabrikant und Kaufmann in Moskau war. 

Nach Schulbesuch in Stuttgart und Studienjahren in Tübingen, München und 

Berkeley/Kalifornien promovierte Klaus Mehnert in Berlin mit einer Arbeit über den 

„Einfluss des Russisch-japanischen Krieges auf die große Politik“. 

1928 bis 1929 bereiste er Amerika, Japan und die Sowjetunion. Aufgrund seines Geburtsortes 

sprach er auch perfekt russisch, so das er bei seinen Reisen in UdSSR oft nicht als Deutscher 

erkannt wurde. 

Danach arbeitete er als Sekretär des deutschen akademischen Austauschdienstes in Berlin und 

vorübergehend als Bergmann auf einer Zeche in Dortmund. 

1931 bis 1934 war er Generalsekretär der „Deutschen Gesellschaft zum Studium Osteuropas“ 

in Berlin und zugleich Redakteur der Zeitschrift „Osteuropa“. In diesen Jahren verbrachte er 

die Sommermonate in der UdSSR. 

Von 1934 bis 1936 als Korrespondent für deutsche Zeitungen in Moskau tätig und bereiste 

erneut China, Japan und Amerika. 
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1936 bis 1937 lehrte er als Gastprofessor in Berkeley/Kalifornien neuere Geschichte und 

Politikwissenschaft. Von 1937 bis Juni 1941 ordentlicher Professor der gleichen Disziplinen 

an der Universität Honolulu. Von 1941 bis 1945 gab im Auftrag des Deutschen Auswärtigen 

Amtes in Shanghai  die deutsche Zeitschrift „The XXtn Century“ heraus, war gleichzeitig 

Professor für Geschichte und Politikwissenschaft an der deutschen Medizinischen Akademie 

und der St. John´s Univaersity in Schanghai (China). Nach der Einnahme Shanghai von 

Amerikanern war er von 1945 bis 1946 in China interniert und wurde erst 1946 nach 

Deutschland gebracht. 

Arbeitete im Evangelischen Hilfswerk, ab 1948 als Osteuropa-Referent am deutschen Büro 

für Friedensfragen in Stuttgart und seit 1949 gehörte er der Redaktion der Wochenzeitschrift 

„Christ und Welt“ an. 

Seit 1950 Kommentator des Süddeutschen Rundfunks. 1951 übernahm die redaktionelle 

Leitung der neu gegründeten Zeitschrift „Osteuropa“. 1955 berichtete er aus Moskau von den 

Verhandlungen Adenauers mit der sowjetischen Führung. Ab 1963 berichtete im Deutschen 

Fernsehen regelmäßig über die politische Lage. 

Unternahm mehrere Weltreisen: Nord- und Westafrika, Nahen Osten, Südasien u. a. 

 

27 сентября 1906 (10 октября 1906 г. по новому стилю), Москва – 2 января 1984, 

Фройденштадт, Шварцвальд, ФРГ. 

Писатель, публицист, политолог. Из рода МЕНЕРТОВ. Отец – Герман, мать – Луиза. 

Осенью 1914 вместе с матерью и другими родственниками переехал в Германию. В 

1925-29 изучал историю в Тюбингене, Мюнхене, Берлине, а также в университете 

Беркли в Калифорнии (США). В 1928 защитил в Берлинском университете 

диссертацию «Влияние русско-японской войны на большую политику» („Der Einfluß 

des russisch-japanischen Kriegs auf die große Politik“) и получил степень доктора 

философии. В 1923-27 посетил около 15 европейских стран. 

В 1930 вышла первая книга М. «Немецкий студент по обмену в Калифорнии» („Ein 

deutscher Austauschstudent in Kalifornien“). 

С 1929 ежегодно приезжал в СССР, итогом этих поездок стала книга «Молодёжь в 

Советской России» („Jugend in Sowjetrussland“). 

В 1933-36 – корреспондент ряда германских газет в Москве. 

Опубликовал большое число книг и статей, посвящённых СССР, которые были 

объявлены официальной советской пропагандой «реакционными», а сам он назывался 

«профессиональным политическим авантюристом» и корреспондентом нацистских 

газет в СССР» (см.: «Литературная газета», 1968, 19 июня). 

Сам М. считал себя «сыном двух культур» - русской и германской. 

Общий тираж его книг превышает 2 млн. экземпляров. 

В 1981 в ФРГ учреждена Премия Клауса М. – за произведения в области политической 

журналистики. 
 

-Deutsche – vom Sturme verweht; bei den Siedlern in der Kulunda-Steppe und in Kasachstan. Christ 

und Welt Nr. 25. v. 21.6.1956. 3f. (Baptisten). 

Harte Arbeit, die reiche Früchte trug. Heimat in der Fremde. Deutsche aus Russland erinnern sich. 

Hg. v. Rudolf Pörtner. Düsseldorf: Econ 1992, 75-90. (Deutsche in Moskau). 

 

 

 

MEHNSBIER, Michael Alexander (Dr.); 

МЕНЗБИР Михаил Александрович (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
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„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 2 (K – O), „ERD“ Moskau, 2004; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 2 (K – O), «ЭРН» Москва, 2004, ISBN 5-93227-002-0. 747 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 467 - 468 

«ТВОИ НЕМЦЫ, РОССИЯ» „RUSSLAND, DEINE DEUTSCHEN“. Курт Вильгельм. Очерки истории 

российских немцев. Waldemar Weber Verlag 2012. ISBN 978-3-939951-36-0. Seite(n)/Страница(ы) 418 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 111-113 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 

 

Geboren/Родился: 23.10.1855. Tula. 

Gestorben/Умер: 10.10.1935. Moskau. 

 

Зоолог, один из основоположников отечественной сравнительной анатомии, 

зоогеографии и орнитологии; действительный статский советник (1908), академик АН 

СССР (1929; член-корреспондент, 1896, почетный член, 1926). Православного 

вероисповедания. М. учился в Тульской гимназии (1869-74, серебряная медаль). В 1878 

окончил естественное отделение физико-математического факультета Московского 

университета со степенью кандидата естественных наук (золотая медаль за сочинение 

«Über Kopfskelett und Mundwerkzeuge der Zweiflügler» - «О головном скелете и ротовых 

придатках двукрылых»). Ученик профессоров Я.А. Борзенкова и С.А. Усова 

(сравнительная анатомия) и H.A. Северцова (орнитология и зоогеография); в сту-

денческие годы занимался исследованиями фауны Тульской губ. («Орнитологическая 

фауна Тульской губ.», 1879). Оставлен при Московском университете для подготовки к 

профессорскому званию. В 1882-84 командирован с научной целью в зоологические 

музеи Граца, Вены, Лейдена, Брюсселя, Парижа и Лондона. С 1884 доцент 

сравнительной анатомии, с 1886 экстраординарный, с 1898 ординарный профессор по 

кафедре зоологии и сравнительной анатомии, с 1909 заслуженный профессор 

Московского университета. В 1885 защитил докторскую диссертацию «Сравнительная 

остеология пингвинов в приложении к основным подразделениям класса птиц». На базе 

маленького кабинета сравнительной анатомии Московского университета М. создал 

Институт сравнительной анатомии, ныне носящий его имя, с библиотекой и музеем. В 

1906 утвержден помощником ректора Московского университета. В 1911, в знак 

протеста против вторжения полиции в стены университета при усмирении 

студенческих беспорядков, М. вместе с ректором и  проректором университета сложил 

с себя обязанности. В ответ на это министр народного просвещения Л.А. Кассо уволил 

М. вместе со всем ректоратом Московского университета без права преподавания в 

других университетах, что послужило поводом к уходу из университета 130 

профессоров и преподавателей. В 1911-17 профессор Высших женских курсов 

(В.И.Герье). В 1917-19 выборный ректор Московского университета. В 1930 - в 

заграничной научной командировке в Париже и Берлине. С 1931 директор Лаборатории 

зоогеографии АН СССР. Неоднократно выезжал для исследования фауны на Каму, 

Урал, Кавказ, в Западную Сибирь, Крым, Подмосковье, Воронежскую и Орловскую 

обл. 

М. принадлежат св. 100 научных трудов: магистерская диссертация М. 

«Орнитологическая география Европейской России» (1882) - классическое ис-

следование по теоретической зоогеографии; «Орнитология Туркестана и сопредельных 

стран» (М., 1888); «Птицы России» (М.,т. 1-2, 1893-95) и «Охотничьи и промысловые 

птицы Европейской России и Кавказа (М., т. 1-2, с атласом, 1900-02) - первые полные 

сводки по систематике и биологии птиц России; научно-популярная монография 

«Птицы» (СПБ, 1904-09); «Зоологические участки Туркестанского края и вероятное 
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происхождение фауны последнего» (М., 1914); «Фауна России и сопредельных стран» 

(ч. 1, М., 1916) и др. М. - один из создателей учения о перелетах птиц, теории 

пролетных направлений как путей расселения: «О перелетах птиц Европейской 

России» (М., 1886), «Миграция птиц» (М.-Л., 1934). Разработал деление Палеарктики 

на 6 зоогеографических зон (тундра, тайга, островные леса, степи, побережья и острова, 

пустыни, 1923). Автор ряда работ по развитию и популяризации дарвинизма: еще в 

1882 выступил со статьей о задачах и состоянии эволюционного учения; в 1925-29 

редактор Полного собрания сочинений Ч. Дарвина (т. 1-4), в 1927 опубликовал книгу 

«За Дарвина» (М.-Л.). Широкое распространение как учебное пособие получил 

«Зоогеографический атлас» (М., 1912), составленный М. вместе с художником В.А. 

Ватагиным. 

 

 

 

MEHRING, Friedrich (Dr.); 

МЕРИНГ Фёдор Фёдорович (Д-р): 

 

 
 

Quellen/Источники: 
„Deutsche in der Geschichte der Kyjiwer Universität“ (19. Jhd. bis zur ersten Hälfte des 20. Jhd.). 

Винниченко І., Винниченко Р. Німці в історії Київського університету (ХІХ – половина ХХ ст.). – 

К.:Геопринт, 2009. – 420 с. Укр., нім. Die Herausgabe wurde durch die Wohltätigkeitsfonds “Gesellschaft für 

Entwicklung” (Odesa) gefördert. Das Werk wurde mit Unterstützung von der geschlossenen Aktiengesellschaft 

ZNK “Widerstrahl” (Kyjiw) und GmbH “SIC” (Kyjiw) realisiert. ISBN 978-966-7863-77-7. 

Seite(n)/Страница(ы) 155, 226, 331-333 

 

Geboren/Родился: 10.03.1822 

Gestorben/Умер: 19(31).10.1887 

 

Доктор медицины. Профессор. Один из наиболее выдающихся и популярных киевских 

врачей, заслуженный профессор Киевского университета, владелец известной усадьбы 

Меринга в центре Киева. 

Родился в г. Дона (Саксония) в семье врача. В 1840 году окончил гимназию в Дрездене, 

после чего поступил в Дрезденскую медицинскую академию. С 1841 года учился в 

Лейпцигском университете, окончил его в 1845 и получил звание доктора медицины и 

хирургии, а также диплом акушера. В конце того же года отбыл в Российскую 

империю, куда был приглашен в имение дочери графа Михаила Сперанского — 

Буромку Полтавской губернии, чтобы возглавить больницу на 50 коек, основанную 

графом. Перед поступлением на должность подтвердил свою квалификацию на 

испытаниях при Киевском университете Св. Владимира. Проработав около двух лет в 

больнице, занялся частной практикой. В 1849—1851 годах служил в госпитале в 

Петербурге. Затем выдержал в Дерпте экзамен на российское звание доктора медицины 

и по предложению Николаем Пирогова участвовал в конкурсе на замещение 

профессорской кафедры в Киевском университете. Принял русское подданство. В 1855 

году возглавил в Киевском университете клинику госпитальной терапии, а в 1857 
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получил там назначение на должность профессора частной патологии и терапии. В 

1856 году совместно с коллегой по университету Сергеем Алферьевым боролся против 

тифозной эпидемии в действующей армии. С 1865 года руководил факультетской 

терапевтической клиникой. Тайный советник с 1881 года. Заслуженный профессор 

(1878), почётный член университета (1887). 

У Фридриха Меринга была в Киеве обширная частная практика среди состоятельных 

пациентов. Он располагал крупными средствами, приобрёл значительную 

недвижимость. Будучи от природы человеком редкой доброты, Ф. Ф. был для всех 

одинаково доступен, всегда готовый прийти на помощь. На больных Ф. Ф. производил 

чарующее впечатление своей мягкостью и задушевностью и пользовался их 

безусловным доверием; он был другом больных, умел утешать, успокаивать, давать 

надежды, что всегда вызывало благодарность окружающих. Сказать, что Ф. Ф. 

пользовался громадными симпатиями у киевлян — будет недостаточно, киевляне 

боготворили его. Скончался после продолжительной болезни. Об исключительной 

популярности Меринга среди киевлян свидетельствовала многотысячная погребальная 

процессия. В ней, кроме лютеранского пастора, от имени своих единоверцев 

участвовали православный священник и еврейский раввин. Был похоронен на 

кладбище «Аскольдова могила» (надгробие не сохранилось). 

Публикации: 
Отчёт о тифозной эпидемии во время Крымской войны (совместно с С.П. Алферьевым). Был 

опубликован в «Военно-медицинском журнале» (Санкт-Петербург) в 1856, 1857, 1859 годах. 

Лекции по гигиене. Печатались в журнале «Современная медицина» (Киев) в 1863—1865 годах. 

 

 

 

MEHRWART, Alexander Michael (Gustav Hermann Christian) (Dr.); 

MEРВАРТ Александр Михайлович (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 2 (K – O), „ERD“ Moskau, 2004; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 2 (K – O), «ЭРН» Москва, 2004, ISBN 5-93227-002-0. 747 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 487 

 

Geboren/Родился: 1884. Mannheim. 

Gestorben/Умер: Mai, 1932. Komi ASSR. 

 

Индолог-этнограф, первый русский дравитолог, сын германского полицейского 

чиновника. Первый заведующий Отделом Индии и Индонезии в Музее антропологии и 

этнографии (1913). В 1914-18 вместе с женой Людмилой Александровной (урожденная 

Левина, 1888-1965; также индолог-этнограф) работал в Индии и на Цейлоне, в 

дравидийских районах Южной Индии, в Бенгалии, Пенджабе, Кашмире, возле Лакхнау 

и Дели, на Андаманских о-вах. Вел этнографическую, лингвистическую, 

антропологическую работу, собрал огромные коллекции. В 1918-23 находился во 

Владивостоке. Член по составлению проекта Государственного Дальневосточного 

университета (1918). В 1923 читал лекции в Харбине. С 1924 ученый хранитель Музея 

антропологии и этнографии АН СССР в Ленинграде; преподавал в Ленинградском 

университете. Арестован 13 января 1930 по т. н. «делу Академии наук», связанному с 

созданием «Всенародного союза борьбы за возрождение свободной России», и обвинен 

как резидент немецкой разведки (поводом для обвинения послужили национальная 

принадлежность, участие в заграничных поездках и во встречах выпускников 

Анненшуле). 8 августа 1931 приговорен коллегией ОПТУ к 5 годам концлагерей. Умер в 

УХТПЕЧЛАГе (Коми АССР). 
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MEISNER, Alexander (Dr.); 

МАЙСНЕР Александр (Д-р): 

 

   
 

Quellen/Источники: 

«БЛИКИ» Альманах 2009. Берлинское литературное объединение BLiK e-V. Берлин 

2009. ISBN 978-3-941464-23-0. Seite(n)/Страница(ы) 236-249 

«Возрождённые «Блики». Альманах-2014. Проза и поэзия. Берлинское литературное 

объединение немцев из России „BLiK“ e.V. Берлин 2014. ISBN 978-3-00-046488-1. 

Seite(n)/Страница(ы) 39-47 

 

Geboren/Родился: 1937. Автономная республика немцев Поволжья. 

 

В 1941 году депортирован в Сибирь. С 15 лет, оставшись без родителей, вынужден был 

трудиться в качестве разнорабочего в совхозе под надзором спецкомендатуры. В 1956 

году, после условного снятия со спецучёта, поступил и окончил экстерном Омский 

сельхозтехникум. Далее – Тимирязевская академия и аспирантура в Москве. 

Кандидатская и докторская диссертации написаны в стенах Академии наук 

Белорусской ССР. С 1990 года – организатор и руководитель общества немцев 

«Wiedergeburt» Белоруссии. Член Межгосударственного Совета российских немцев, 

делегат всех национальных съездов. Опубликовал большое количество статей по 

проблеме российских немцев и немецкого этноса в целом. В Минске основал 

литературно – публицистический альманах «Wie geht`s», который издаётся поныне. В 

Германии – с 1997 года. В 2002 стал соучредителем Международного конвента 

российских немцев, избран членом его президиума, которым является по настоящее 

время. Сохраняет интерес к науке, литературе и общественно-политической 

деятельности. Печатается в переселенческой прессе Германии. 

 

 

 

MEISSNER, Boris (Dr.): 

 

Quellen/Источники: 
„Bibliographie zur Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen“/Detlef Brandes/Margarete 

Busch/Kristina Pavlovic, Band 1. von der Einwanderung bis 1917. (Schriften des Bundesinstituts für 

Ostdeutsche Kultur und Geschichte Bd. 4); R. OLDENBOURG VERLAG MÜNCHEN 1994, ISBN 3-486-

56070-0. Seite 110 (Nr. 1483) 
„Bibliographie zur Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen“/Detlef Brandes/Victor Dönninghaus, 

Band 2. von 1917 bis 1998. (Schriften des Bundesinstituts für Ostdeutsche Kultur und Geschichte Bd. 13), R. 

OLDENBOURG VERLAG MÜNCHEN 1999, ISBN 3-486-56134-0. Seiten 458 (Nr. 6486), 461 (Nr. 6529), 

462 (Nr. 6534), 467 (Nr. 6610), 468 (Nr. 6611), 917 (Nr. 11842, 11845) 
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„Mission als Zeugnis“. Zur missionarischen Existenz in der Sowjetunion nach dem zweiten Weltkrieg. 

Dissertationsarbeit. Logos Verlag GmbH, Lage. 1. Auflage 2001, 2. Auflage 2003. ISBN 3-933828-95-3. VTR. 

ISBN 3-933372-84-4. Seiten 254, 257 

„Ostdeutsche Gedenktage“ Persönlichkeiten und Historische Ereignisse. Register 1965-2004. ISBN 3-

88557-218-4. Redaktion: Ernst Gierlich, Elke Wilming. Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen: Kaiserstraße 

113 53113 Bonn, Telefon: 0228/915120, Fax: 0228/9151229. E-Mail: kulturstiftung@t-online.de ; 

WWW.kulturstiftung-der-deutschen-vertriebenen.de; Seiten 100, 289 

„Die Russlanddeutschen Gestern und Heute“. Markus Verlag Köln. Herausgeber Boris Meissner, Helmut 

Neubauer, Alfred Eisfeld. 1992. ISBN 3-87511-043-9. Seiten 11-35, 279 

„LEXIKON zur Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen“. Herausgegeben von: Hans-Joachim Kathe 

und Winfried Morgenstern. Erscheint in der Reihe Lindenblätter des Bildungsvereins für Volkskunde in 

Deutschland DIE LINDE e. V. Berlin 2000. Страница(ы)/Seite(n) 394 
BOSCH, Anton: Almanach 2000/2001 (Erstausgabe mit 10 Beiträgen), Nürnberg/München 2001. ISBN 3-980-

7701-2-5. Страница(ы)/Seite(n) 185 
„Kulturwandel der Deutschen aus der Sowjetunion“. Eine empirische Studie zur Lebenswelt 

Russlanddeutscher Aussiedler in der Bundesrepublik. Klaus BOLL. N. G. Elwert Marburg 1993.ISBN 3-7708-

1012-0. Seite 371 
„Handbuch der Geschichte Russlands“. Bände 1-6. Anton Hiersemann Stuttgart. Von Kiever Reichsbildung 

bis 1991. Band 6. Страница(ы)/Seite(n) 17 

 

Geboren 10.08.1915 in Pleskau (Pskow)/Russland. 

 

Dr. jur. Dipl.-Volkswirt. Univ.-Professor. Völkerrechtler. 

Jugend und Schulzeit in Pernau/Estland. 1932-1939 Studium der Wirtschafts- und 

Rechtswissenschaft an der Universität Dorpat (Tartu). Nach Assistententätigkeit an der 

Universität Hamburg 1953-1959 im Auswärtigen Dienst (Legationsrat I. KI.). 1960-1964 o. 

Professor für Ostrecht an den Universitäten Kiel und Köln. 

Gründungsdirektor der Ostrechtsinstituts in Kiel und Köln sowie des Bundesinstituts für 

ostwissenschaftliche Studien, Köln. 

Vorstand- und Ehrenmitglied mehrerer mit Ostfragen befasster Einrichtungen, darunter 

Vorsitzender der Studiengruppe für gegenwartsbezogene Baltikumsforschung. Seit 1981 o. 

Miglied der Rheinisch-Westfälischen Akademie der Wissenschaften (Düsseldorf), und der 

baltischen Historischen Kommission (Göttingen). 

 

Veröffentlichungen unter anderem: 
Die Sowjetunion, die Baltischen Staaten und das Völkerrecht, Köln 1956. Sowjetgesellschaft am Scheideweg. 

Zur Sozialstruktur der Sowjetunion, Köln 1985. Partei, Staat und Nation in der Sowjetunion, Köln 1987. Die 

Sowjetunion im Umbruch. Historische Hintergründe, Ziele und Grenzen der Reformpolitik Gorbatschows, 

Stuttgart 1988, 2. Auflage 1989. Die Baltischen Nationen. Estland, Lettland, Litauen, Köln 1990 und 2. 

überarbeitete und ergänzte Auflage 1991. 

Söwjetföderalismus staatliche Stellung der Nationalitäten der RSFSR bis 1991. Regionalismus und 

Nationalismus in Russland. Hg. v. A. Kappeler. Baden-Baden 1996, 41-56. 

Die Deutschen in der sowjetischen Nationalitätenpolitik und ihre Stellung in den deutsch-sowjetischen 

Beziehungen. Die Russlanddeutschen: Gestern und Heute. Hg. v. Boris Meissner, Helmut Neubauer und 

Alfred Eisfeld. Köln: Markus Verlag 1992, 11-35. 

Die Nationalitätenfrage und der Zerfall des inneren Imperiums. In.: B. Meissner: Vom Sowjetimperium zum 

eurasischen Staatsystem. Ausgewählte Beiträge. Berlin 1995, 89-99. 

Verwaltungs- und Rechtsreformen sowie Verfassungspläne im Russischen Reich unter Beteiligung deutscher 

Akteure und Reformer. Der Beitrag der Deutschbalten und der städtischen Russlanddeutschen zur 

Modernisierung und Europäisierung des Russischen Reiches. Hg. v. Boris Meissner – Alfred Eisfeld. Köln 

1996, 53-76. 

 

 

 

MEISTER, Alexander (Dr.); 

МЕЙСТЕР Александр Карлович (Д-р): 
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Quellen/Источники: 
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Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 103-104 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 
 

Geboren/Родился: 27.11.1865 в Москве. 

Gestorben/Умер: 25.10.1938. 

 

Горный инженер. Доктор геологии. Палеонтолог. Директор Геологического Комитета. 

В 1884 г. окончил классическую гимназию, затем Московский университет, а в 1893 г. 

окончил Петербургский Горный институт со званием горного инженера. Во время 

учебы за участие в студенческом движении подвергался арестам (1897, 1899, 1904 гг.) 

(в других источниках окончил Петербургский государственный университет, 1908 г.). С 

1899 г. принимал участие в геологических исследованиях Геолкома в качестве 

штатного геолога. В 1918—1921 гг. — старший геолог (директор) Геолкома, затем 

помощник директора. Последние 10 лет ученый был полностью слеп. Работал по 

исследованию Киргизской степи, в 1907 г. обследовал восточную часть Ленского 

золотоносного района, а также центральное плато Витимского плоскогорья, 

Баргузинский золотоносный район. В 1908 г. был награжден Русским географическим 

обществом серебряной медалью имени Н.М. Пржевальского за работы по изучению 

геологии Азии. В 1909 г. выполнил маршрутное обследование вдоль трассы 

Туркестано-Сибирской железной дороги от Семипалатинска до Алма-Аты. В 1923 г. 

вновь посетил Киргизскую степь и обследовал продолжение Западного Тарбагатая к 

западу, в виде хребта Чингиз. В Киргизской степи открыл кембрийские отложения и 

разведал Экибастузское каменноугольное месторождение, выяснив его тектонику; для 

Енисейского района установил границы и основные условия золотоносности и 

намечены площади наиболее благоприятные для поисков месторождений золота. Под 

руководством Мейстера была составлена и издана первая геологическая карта Сибири. 

Он же был редактором первого издания геологического словаря. 

Автор первой десятиверстной геологической карты Северо-Восточного Прибалхашья. 

Занимался геологическим исследованием транссибирской магистрали к западу от 

Байкала. В 1931 г. описал геоморфологию Северо-Муйского хребта. 

В 1932 г. прошёл «чистку» в Центральном научно-исследовательском геолого-

разведочном институте (ЦНИГРИ) с замечаниями, перед арестом — старший геолог 

ЦНИГРИ. Вновь арестован 8 марта 1935 г. Постановлением ОСО при НКВД от 7 

апреля 1936 г. выслан в Алма-Ату на 5 лет как «социально-опасный элемент». Затем 

вновь арестован в 1938 г.; сошёл с ума в камере, умер в тюрьме в Ленинграде, 

похоронен на Смоленском кладбище в Ленинграде. 

Реабилитирован 13 июля 1956 г. президиумом Ленгорсуда. 

«Александр Карлович Мейстер — геолог, петрограф, минералог — в начале нашего 

века входил в число виднейших и заслуженнейших деятелей российского Геологического 

Комитета, специализируясь на геологии и золотогении Западной и Средней Сибири. 
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Знающие люди говорят, что и сегодня нет лучшей книги по региональной геологии 

Енисейского кряжа, чем его капитальный труд, изданный в 1910 г…» (В. Силаев… 

1998 г., с. 2141). 

 

 

 

MEISTER , Georg Karl (Dr.); 

МЕЙСТЕР Георгий Карлович (Д-р): 
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экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 456-457 
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„Jahrbuch 2013“ 250 Jahre RUSSLANDDEUTSCHE WISSENSCHAFTLER. Herausgeber: Verein zur 
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Seite(n)/Страница(ы) 10 
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Geboren/Родился: 15.04.1873. Москва. 

Gestorben/Умер: 01.12.1943. 

 

Ученый-селекционер, доктор биологических наук (1934), действительиив член и вице-

президент ВАСХНИЛ (1935), педагог. В 1897 окончил Новоалександровский институт 

сельского хозяйства. С 1914 заведовал отделом селекции Саратовской сельскохозяйственной 

опытной станции| (с 1920 её директор). М. - один из организаторов семеноводства в Поволжье, 

первым начал селекцию и внедрение сахарной свеклы в регионе, вывел несколько 

распространившихся сортов зерновых культур. В 1920-37 заведовал кафедрой селекции и 

генетики в саратовских вузах: в университете и сельскохозяйственном институте, подготовил 

большое количество агрономов, селекционеров и научных работников. В 1934 по совокупности 

научных достижений ему присуждена ученая степень доктора биологических наук без 

защиты диссертации, а в 1935 М. избран действительным членом и вице-президентом 

ВАСХНИЛ, где являлся ближайшим сотрудником и помощником академика Н. И. 

Вавилова. Много внимания уделял просветительской работе среди крестьян, 

внедрению в их хозяйства техники: сеялок, веялок, молотилок и т. п. Награжден 

орденами: Ленина и Знак Почета. В 1937 репрессирован, погиб в заключении. 
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MENNER, Wladimir Wasilii (Dr.); 

МЕННЕР Владимир Васильевич (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
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«ТВОИ НЕМЦЫ, РОССИЯ» „RUSSLAND, DEINE DEUTSCHEN“. Курт Вильгельм. Очерки истории 

российских немцев. Waldemar Weber Verlag 2012. ISBN 978-3-939951-36-0. Seite(n)/Страница(ы) 414 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 
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Geboren/Родился: 11.11.1905. Schatzk, Kreis Tambow. 

Gestorben/Умер: 06.01.1989. Moskau. 

 

Геолог-палеонтолог, доктор геолого-минералогических наук (1961), академик АН 

СССР (1966). В 1921 окончил гимназию в Москве, в 1927 естественное отделение 

физико-математического факультета МГУ. В студенческие годы участвовал в 

Крымской геологической экспедиции (1925-30). Работал в Московском отделении 

Геологического комитета СССР (1927-30) и одновременно учился в аспирантуре. 

Преподавательскую деятельность М. начал в Московской горной академии (1929). С 

того же года работал в Московском геологоразведочном институте им. кафедрой 

палеонтологии, заведующий Геологическим музеем, заведующий геологическим 

отделом, заместитель декана, декан геологического факультета, заведующий кафедрой 

палеонтологии. 

Первая работа М. по стратиграфии палеогеновых отложений опубликована в 1927. 

Сферу его научных интересов определяли проблемы нефтегазоносности, общие 

проблемы стратиграфии. Исследовал третичные и верхнемезозойские ихтиофауны 

(1926-34), среднеюрские отложения Восточной Сибири (1948). В 1936-38 руководил 

Сочинской бальнеологической экспедицией, изучавшей минеральные сероводородные 

воды Мацестинского района. Во время Великой Отечественной войны 1941-45 работал 

в составе Башкирской нефтяной экспедиции СОПС АН СССР (1941-42). Проводил 

стратиграфические исследования геологического строения Приполярного Урала: заме-

ститель начальника по научной части Северной, затем Полярно-Уральской экспедиции 

СОПС АН СССР и руководитель стратиграфической группы (1943-50; премия им. С. 

М. Кирова АН СССР, 1951). Основное внимание М. уделял строению древнего 

докембрийского комплекса Приполярного Урала; доказал несостоятельность 

представлений о широком развитии в приосевой полосе Урала кембрийских 

отложений, составил сводную геологическую карту для большей части осевой полосы 

Приполярного Урала. М. руководил геологической частью работ Камчатской 

экспедиции Геологического института, СОПС АН СССР, Камчатской геолого-

геофизической обсерваторией СО АН СССР. Занимался вопросами упорядочения 

стратиграфии различных регионов СССР (Юга СССР, Сахалина, Камчатки, Курильских 

островов и др.); инициировал цикл исследований по детализации стратиграфии 

отложений кайнозоя океанических бассейнов (на основании полевых работ, 

проведенных на Дальнее Востоке); в 50-е гт. положил начало (совместно с академиком 

Н. С. Шатским) новому направлению исследований биостратиграфии докембрия. 

Разработал основы стратиграфической корреляции разнофациальных отложений и 

установил этапность развития фаун и флор. М. - член Комиссии по определению 
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абсолютного возраста геологических формаций АН СССР (с 1964), Бюро комиссии по 

изучению четвертичного периода АН СССР (с 1967), экспертных комиссий по присуж-

дению Золотой медали и премии имени А. П. Карпинского, по присуждению премии 

имени В. А. Обручева (с 1976). В 1968-72 президент, с 1972 вице-президент 

Международной комиссии по стратиграфии и президент (до 1976) подкомиссии по 

стратиграфии палеогена Международного союза геологических наук. 

С 1955 М. - заместитель председателя Межведомственного стратиграфического 

комитета СССР, в 1973-78 заместитель председателя, с 1978 председатель 

Национального комитета геологов СССР, вице-президент Международного союза 

геологических наук (с 1976). 

Член Совета (с 1957) Московского общества испытателей природы (в 1957-78 вице-

президент) и Всесоюзного палеонтологического общества (с 1975 вице-президент). 

Действительный и почетный член ряда зарубежных научных обществ, в т. ч. 

Французского, Лондонского (оба - с 1971) и Индийского (с 1972) геологических 

обществ, Новозеландского королевского философского общества (с 1974). 

 

 

 

MERING, Friedrich Fedor (Dr.); 

МЕРИНГ Фёдор Фёдороович (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
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«Немцы в истории России». Документы высших органов власти и военного командования 1652-1917, 
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К.:Геопринт, 2009. – 420 с. Укр., нім. Die Herausgabe wurde durch die Wohltätigkeitsfonds “Gesellschaft 
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7. Seite(n)/Страница(ы) 94, 331 ff. 

 

Geboren/Родился: 26.02.1822. Dresden. 

Gestorben/Умер: 10.10.1887. Kiev. 

 

Therapeut, Professor der Heiligen Wladimir- Universität zu Kiew, Geheimrat (1881). Stammt 

aus der Familie des sächsischen Stadtarztes Friedrich M., lutherisch. Studierte Anatomie an 

der Dresdener Medizinischen Akademie, absolvierte die Medizinische Fakultät der 

Universität zu Leipzig, promovierte, Doktor der Medizin und Chirurgie, zusätzlich legte er 

auch die Geburtshilfeprüfung ab (1845). 

Nahm das Angebot als Arzt eines Zuckerwerks bei Kiew an und übersiedelte nach Russland. 

Bestätigte sein deutsches Diplom an der Heiligen Wladimir- Universität. War als Leiter des 

Dorfkrankenhauses in Buromka, Gouvernement Poltawa und als Prosektor des Suchoputnyj 

Hospitals (Sankt Petersburg) tätig. Arbeitete in Sankt Petersburg unter der Leitung von N. 

Pirogow. Promovierte 1851 an der Universität zu Derpt und wurde Doktor der Medizin. 

Schrieb eine wissenschaftliche Konkursarbeit, (nicht veröffentlicht), die von Pirogow hoch 

eingeschätzt wurde. Die Einschätzung des Gelehrten verhalf M. zu einer Stelle an der 

Heiligen Wladimir-Universität, wo er ab 1853 als Adjunkt arbeitete, ab 1854 hielt er als 

außerordentlicher Professor Vorträge zur „staatlichen Arztkunde“ und Geschichte der 

Medizin. Ab 1855 – Direktor der therapeutischen Klinik am Militärhospital, 1857 – 
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außerordentlicher Professor, 1858 – Ordinarius am Lehrstuhl für private Pathologie und 

Therapie. Ab 1856 – Professor der therapeutischen Klinik an der Fakultät. Seine Hauptwerke 

wurden in Form von Vorträgen in der Zeitung „Gegenwärtige Medizin“ (1860, 1863-65) 

veröffentlicht und behandelten Fragen zur Klinik der inneren Krankheiten, Probleme zur 

Geschichte und medizinischer Methodologie und die Lage der öffentlichen Hygiene. War in 

ganz Russland durch die meisterhaften Diagnostiken und seiner riesigen Privatpraxis bekannt. 

M. behandelte die Armen gratis. Sein Tod erschütterte die Öffentlichkeit der gesamten Süd-

westlichen Region. In einem Nachruf schreibt ein unbekannter Autor: „Ein Ausländer, den 

das Schicksal aus einer kleinen sächsischen Stadt hierher schlug, ist zu einem wahren und 

ergebenen Sohn Russlands geworden und nahm in seinem Herzen die traurigen und lustigen 

Ereignisse des russischen Leben auf“. Die Zeitungen teilten mit, dass sich etwa 100 000 

Menschen an der Trauerfeier beteiligten. M. wurde auf dem Friedhof „Askolds Grab“ 

beerdigt. Eine Straße in Kiew trägt seinen Namen. 
 

Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 
 

Терапевт, профессор киевского Университета Св. Владимира; тайный советник (1881). 

Из семьи саксонского городского врача Фридриха М. Лютеранского вероисповедания. 

Изучал анатомию в Дрезденской медицинской академии, затем окончил медицинский 

факультет Лейпцигского университета и защитил диссертацию на степень доктора 

медицины и хирургии, а после специальных испытаний получил также диплом акушера 

(1845). В конце того же года получил приглашение занять место врача сахарного завода 

под Киевом и переехал в Россию. Повторно сдал экзамены в Университете Св. Влади-

мира, подтвердив право на врачебную практику. Работал заведующим сельской 

врачебной больницы в Буромке (Полтавская губерния) и прозектором в Сухопутном 

госпитале (С.-Петербург) под руководством Н.И. Пирогова (их научные и личные 

контакты продолжались до смерти Пирогова). В 1851 в Дерптском университете сдал 

экзамены на степень доктора медицины. По совету Пирогова подал конкурсное 

сочинение в 3 тт. «Об историческом развитии аускультации и перкуссии» (не 

опубликовано). Эта работа и «весьма одобрительные» отзывы Пирогова о М. 

послужили основанием для приглашения М. в Университет Св. Владимира, где он с 

1853 в должности адъюнкта, а с 1854 экстраординарного профессора читал лекции по 

«государственному врачебноведению» и истории медицины. В 1855 утвержден 

директором госпитальной терапевтической клиники на базе военного госпиталя, в 

1857- экстраординарным, а в 1858 - ординарным профессором кафедры частной 

патологии и терапии; с 1856 М. - профессор факультетской терапевтической клиники. 

Основные труды М. опубликованы в форме лекций (газета «Современная медицина», 

1860, 1863-65) и посвящены частным вопросам клиники внутренних болезней, 

проблемам истории и методологии медицины, общественной гигиены. Он славился на 

всю Россию мастерством диагностики (ему принадлежит первый, либо один из первых 

в России прижизненных диагнозов острого тромбоза коронарных артерий, который был 

подтвержден посмертным патологоанатомическим исследованием) и огромной частной 

практикой (которую сопоставляли с деятельностью знаменитого московского врача 

Г.А. Захарьина). Бедняков М. лечил безвозмездно. Смерть М. вызвала большую 

реакцию общественности всего Юго-Западного края. Автор одного из газетных не-

крологов писал: «Иностранец по рождению, перенесенный к нам судьбою из 

небольшого саксонского городка, он стал верным и преданным сыном России близко к 

сердцу принимал печальные и радостные события русской жизни». По сообщениям 

газет, в похоронах М. приняли участие ок. 100 тыс. киевлян. М. похоронен на кладбище 

«Аскольдова могила». Его именем была названа улица в Киеве. 
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MERKLIN, Karl Eugen (Dr.); 

МЕРКЛИН Карл Евгеньевич (Д-р): 
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экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 490 

Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 
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Geboren/Родился: 07.04.1821. Riga. 

Gestorben/Умер: 26.11.1904. St. Petersburg. 

 

Botaniker, korrespondierendes Mitglied der Petersburger Akademie der Wissenschaften 

(1864). Beendete in Riga das staatliche Gymnasium und bezog 1840 die Universität zu Derpt, 

studierte an der naturwissenschaftlichen Fakultät bei A. Bunte. In den Ferien bereiste er 

Finnland und Schweden. Nach seinem Studium (1845) arbeitete M. in Paris und in 

Deutschland, befasste sich mit der Anatomie und Physiologie der Pflanzen. Hielt ab 1847 als 

Privat-Dozent Vorlesungen am Forstinstitut. 1848-1855 – Physiologe des Kaiserlichen 

Botanischen Gartens und unterrichtete an verschiedenen Lehrinstitutionen. Erforschte die 

Krankheiten von Kartoffeln, Samenkeimen, Geschichte der Farnentwicklung u. a. Führte im 

Botanischen Garten fenologische Beobachtungen durch. M. ist der erste Paleofitologe 

Russlands. 

Schrieb zu diesem Thema eine Reihe von wissenschaftlichen Arbeiten, für die Forschung 

„Palaedendrologikon rossikum“ verlieh man ihm die Demidow - Prämie der Akademie der 

Wissenschaften. 1856-87 – Experte der Naturwissenschaften und Mikroskopie des 

Medizinischen Departements des Innenministeriums, führte in dieser Zeit über 5 000 

mikroskopische Forschungen auf dem Gebiet der Gerichtsmedizin durch. 

1857 – Magistertitel für die Forschung „Anatomie der Rinde, der Holzstiele und der 

Gesträuche Russlands“. 1872-75 – Ordinarius für Botanik an der Medizinisch-chirurgischen 

Akademie. 

1883 – gab er den „Atlas der Heilpflanzen der russischen Flora“ heraus. Ab 1878 – 

Ehrenmitglied des Botanischen Gartens. Mitglied mehrerer heimatlichen und ausländischen 

wissenschaftlichen Gesellschaften. 

Autor von über 50 veröffentlichten Werken. 
 

Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 
 

Ботаник, член-корреспондент Петербургской АН (1864). Окончил Рижскую казенную 

гимназию, в 1840 поступил в Дерптский университет на естественный факультет, 
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учился у А. А. Бунте. Во время каникул совершал экскурсии в Финляндию и Швецию. 

По окончании университета (1845) работал в Париже у Жюссье и Броньяра, в Германии  

у Шлейдена; занимался анатомией и физиологией растений. С 1847 читал лекции в 

Лесном корпусе (Институте) по анатомии и физиологии растений как приват-доцент. В 

1848-55 физиолог Императорского Ботанического сада, одновременно преподавал в 

различных учебных заведениях. Исследовал болезни картофеля, прорастание семян, 

историю развития папоротников и другое. 

Вел и опубликовал фенологические наблюдения в Ботаническом саду. Первый 

палеофитолог в России: издал ряд работ по растительной палеофитологии, основная 

среди которых -«Palaedendrologikon rossicum» (Демидовская премия АН). В 1856-87 

эксперт по естественным наукам и микроскопии при Медицинском Департаменте Ми-

нистерства внутренних дел, произвел за это время св. 5 ООО микроскопических 

исследований в области судебной медицины. 

В 1857 получил степень магистра в Петербургском университете за работу: «Анатомия 

коры и древесных стеблей разных дерев и кустарников России». В 1860 читал курс 

ботаники в Петербургском университете, в лекции на женских врачебных курсах. В 

1872-75 – ординарный профессор ботаники Медико-хирургической академии. 

В 1893 издал атлас лекарственных растений русской флоры. С 1878 почетный член 

Ботанического сада. Член многих отечеств зарубежных научных обществ 

Автор более 50 печатных работ. Описал новые виды Lehmannianum Mercklin; Cagea 

Stipitata Mi Tullpa Lehmanniana Mercklin. 

 

 

 

MESSERSCHMIDT, Daniil Gottlieb (Dr.): 

МЕССЕРШМИДТ, Даниил (Даниэль) Готлиб (Д-р): 

 

  
Памятник Даниилу Готлибу Мессершмидту в Ханты-Мансийске 
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Geboren/родился: 1685. 

Gestorben/умер: 1735. 

 

Доктор медицины. Естествоиспытатель. Первый исследователь Сибири, работавший по 

заданию Петра 1. Положил начало научному исследованию Сибири (возглавлял первую 

научную экспедицию по изучению Сибири в 1719 -1727 гг.). Прожил в Красноярске 

более 10 месяцев, собирая и обрабатывая материал о флоре и фауне края, о быте и 

жизни сибиряков. 

Даниэль Готлиб Мессершмидт родился в 1685 г. в семье главного корабельного 

инспектора города Данцига (ныне Гданьск) в Померании. Он начал обучение с 4-х лет и 

получил классическое образование, включавшее знание древних языков. В 1706 - 1708 

гг. изучал медицину, ботанику и зоологию в университете г. Йена, затем продолжил 

учебу в университете г. Галле, где его прежние занятия были дополнены курсами 

математики и физики. В 1713 г. защитил диссертацию «О разуме, как главенствующем 

начале всей медицинской науки» и получил степень доктора медицины. В 1713 - 1718 

гг. он работал врачом в Данциге, продолжая заниматься естественными науками. В 

марте 1716 г. по рекомендации естествоиспытателя И.Ф. Брейна Мессершмидт получил 

от царя Петра I. посетившего в ходе Северной войны Данциг, предложение перейти на 

русскую службу и исследовать природные ресурсы России. В феврале 1718 г. он 

отправился в Петербург и там с ним был заключен контракт, по которому он 

отправился в многолетнюю экспедицию для изучения «всех трех царств естества» 

внутренних областей Сибири (минералогия, ботаника, зоология). 

Сибирские исследования Мессершмидта ознаменовались рядом крупнейших 

географических открытий. Он стал первым исследователем бассейна Нижней Тунгуски, 

пройдя вверх по реке около 2700 км (что и сейчас сделать непросто), отметив устья 56 

притоков и определив географическую широту 40 пунктов на ней, а также 

Среднесибирского плоскогорья; его данные о возвышенности в водоразделе Ангары и 

Лены были уточнены лишь в XX в. Полные результаты исследований в 10 томах не 

были изданы и хранились в Академии наук в С.-Петербурге. 
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Среди собранных им материалов особенно впечатляющими были коллекции птиц и 

млекопитающих Сибири. Он впервые описал многие виды (кулан, аргали, и др.), дал 

характеристики целых фаунистических комплексов отдельных регионов Сибири, 

дополненные наблюдениями за образом жизни животных, их сезонными изменениями. 

В представленных им рукописях содержался каталог 1290 видов растений, в том числе 

359 произраставших в России, краткое описание 257 видов животных. 

Автор книг: «Орнитология», «Описание в Сибири трёх царств природы». 

В 1720-1727 гг. он руководил научной экспедицией в Сибири. По возвращении из нее передал в 1728 г. в 

Кунсткамеру ряд памятников монгольского и тангутского (тибетского) письма. Источники: Новлянская 

М. Г. Даниил Готлиб Мессершмидт и его работы по исследованию Сибири (1685-1735).- Л.: Наука, 1970; 

РГАДА, Портфели Г.Ф. Миллера, Ф. 199, Год 1719 - 1727 , Оп. 1. портфель № 150. ч. 1. ед.хр. 4; Новый 

энциклопедический словарь/ Изд.: Ф.А. Брокгауз и И.А. Эфрон: Биографии. Т. 25 - 29.- Пг., 1915 - 1916: 

http/www.vokrugsveta.ru/publishing/vs/archives/?item id=2365. 

Собранные им материалы по татарскому языку были использованы в 1888 г. в работе В.В. Радлова 

«Сибирские древности». 

 

 

 

MEVIUS, Apollon Fjodor (Dr.); 

MEВИУС Аполлон Фёдорович (Д-р): 
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Geboren/Родился: 24.11.1820. Bezirk Tomsk, Russland. 

Gestorben/Умер: 07.10.1898. Harkov(Charkow)/Харьков. 

 

Bergingenieur, Persönlichkeit des öffentlichen Lebens, ordentlicher Staatsrat (1890). Stammt 

aus der Familie des Bergingenieurs F. Mevius. Studierte am Institut der Bergingenieure. 

Diente ab 1842 im Goroblagodatskij Bergkreis und ab 1843 diente er als Wärter des Werks 

Turinski. Begleitete 1843 die Karawane mit Gold von Ural nach Sankt Petersburg. Machte 

1946 eine Dienstreise nach Deutschland und in andere europäische Länder, um dort die 

Bearbeitungsmethoden von Eisen und Kupfer zu studieren. Ab 1847 bereitete er mit dem 

wissenschaftlichen Komitee der Bergingenieure das von ihm übersetzte Buch „Metallurgie 

des Gusseisens und des Eisens“ (Autoren: Flasch, Barro und Petje) zum Druck vor. Ab 1848 

ist M. wieder am Ural und verwaltet das Zlatoustowski Werk. Ab 1851 – in Kertsch, 

beschäftigt sich mit Erkundungen, versucht das örtliche Eisenerz zu schmelzen. Für seine 

erfolgreiche Arbeit beförderte man ihn zum Kapitän. 

1865- mit einer Medaille zum Andenken an den Krimkrieg 1853-56 gewürdigt. 

Veröffentlichte in demselben Jahr das Buch „ Kurs der Herstellung von Gusseisen“ und 

bekam dafür die Demidow-Prämie. 1857 befand sich M. in Deutschland und Belgien, 

untersuchte die Herstellung von Gusseisen und bestellte die Ausstattung für das Werk 

Bachmutski. In den 1870-en beteiligte er sich an der Gründung der Unternehmerorganisation 

und an den Kongresse der Bergindustriellen. M. räumte die Widersprüche zwischen der 

Eisenbahn und den Kohlenabsender aus, ordnete die Statistik. 

Autor von veröffentlichten Beiträgen über die Entwicklung der Kohlen- und Metallindustrie. 

Mitarbeiter der Charkowski Stadtduma. Unterrichtete Metallurgie an der Charkower 

Technologischen Hochschule. Ab 1890 – Vize-Vorsitzender der Charkowschen Abteilung 

Seiner Kaiserlichen Hoheit Russischer Technischen Gesellschaft. Befasste sich mit dem Bau 

des Donezko-Jurjewski Eisenhüttenwerks – später Direktor des Werks. 



~ 138 ~ 

Autor des Französisch-russischen technischen Wörterbuchs, (1853), an dem er 28 Jahre 

arbeitete. 
 

Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 
 

Горный инженер, общественный деятель, действительный статский советник (1890). Из семьи 

горного инженера Ф. Мевиуса, служившего маркшейдером в Горно-заводском округе. С 1832 

учился в Институте корпуса горных инженеров. 

С 1842 служил на Урале в Гороблагодатском горном округе, с 1843 смотритель Туринского 

завода. В 1845 сопровождал караван с золотом с Урала в С.-Петербург. В 1846 отправлен в 

Германию и другие европейские страны для изучения железоделательного и медеплавильного 

производств. С 1847 прикомандирован к ученому комитету Корпуса горных инженеров для 

издания переведенной им книги Флаша, Барро и Петье «Металлургия чугуна и железа» (СПБ). С 

1848 вновь на Урале, сначала на Гороблагодатских заводах, затем исполняющий должность 

управителя Златоустовского завода. С 1851 в Керчи для производства разведки и опытов по 

плавке местных железных руд. За успешную работу произведен в капитаны. С 1855 занимался 

разведкой железных руд и каменного угля в округе Луганского завода, а также разработкой 

проекта строительства чугуноплавильного завода близ Бахмута; произведен в подполковники. В 

1856 пожалован медалью в память Крымской войны 1853-56 для ношения в петлице. В том же 

году опубликовал книгу «Курс чугунолитейного производства» (удостоен Демидовской 

премии). В 1857 командирован в Бельгию и Германию для изучения чугуноплавильного и 

железоделательного производств и для заказа оборудования для Бахмутского завода. В 1870-х 

гг. участвовал в создании предпринимательской организации - Съезды горнопромышленников 

Юга России и в работе ее административного органа - комиссии выборных. Будучи 

председателем комиссии, М. много сделал для урегулирования противоречий между железной 

дорогой и углеотправителями (деятельность комиссии способствовала созданию казенного 

харьковского комитета по перевозке минерального топлива), а также для упорядочения 

статистики. М. собрал и обработал большое количество статистических данных о вывозе 

топлива и соли из Донецкого бассейна, о рынках сбыта, о потреблении минерального топлива по 

районам и категориям покупателей и т. д. Одновременно принимал активное участие в работе 

Съездов горнопромышленников Юга России (выступал с докладами, участвовал в прениях, в 

работе комиссий). 

Автор статей по вопросам развития каменноугольной и металлургической промышленности в 

журнале «Южнорусский горный листок». Сотрудник Харьковской городской думы. 

Преподавал металлургию в Харьковском технологическом институте. Вице-председатель (с 

1890) Харьковского отделения Императорского Русского технического общества. В 1890-х гг. 

М. занимался строительством Донецко-Юрьевского металлургического завода (затем его 

директор). 

Автор-составитель «Французско-русского технического словаря» (1853), материал для которого 

собирал 28 лет. 

 

 

 

MEYENDORFF, Alexander Felix (Dr.); 

МЕЙЕНДОРФ Александр Феликсович (Д-р): 
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Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 2 (K – O), „ERD“ Moskau, 2004; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 2 (K – O), «ЭРН» Москва, 2004, ISBN 5-93227-002-0. 747 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 441 - 442 

«НЕМЦЫ в РОССИИ». „DIE DEUTSCHEN IN RUSSLAND“. Петербургские немцы. Petersburger 

Deutsche. С.-Петербург. S.-Petersburg 1999. Сборник статей. Wissenschaftliche Beiträge. ISBN 5-86007-154-

X. Страница(ы)/Seite(n) 225-232 

 

Geboren/Родился: 10.04.1869. Baden-Baden. 

Gestorben/Умер: 20.02.1964. London. 

 

Baron, Politiker, Staatsrat (1906). 

Vom Stamm der Meyendorffs, Sohn des Diplomaten F. Meyerdorff und der geborenen 

Fürstin Gortschakowa Olga Michailovna. 

Die Grundbildung erfuhr er auf den Gymnasien in Stuttgart, Weimar und Riga. Absolvierte 

die juristische Fakultät der Petersburgschen Universität mit dem wissenschaftlichen Grad 

Doktor der Rechte (1892). Diente als Freiwilliger im Moskauer Regiment, 1893 – Fähnrich 

der Reserve. 1897-99 – unablässiges Mitglied des Gouvernementrats Kurlands, beteiligte sich 

an der Schaffung der Agrargesetzgebung im Ostseegebiet. 1899-1903 – Sachbearbeiter in der 

Semski Abteilung des Innenministeriums. 1902-06 – diente M. in der staatlichen Kanzlei und 

gleichzeitig Privat-Dozent am Lehrstuhl der russischen Agrarrechte an der Universität zu 

Petersburg. 

Stellte zusammen und verlegte das „Sammelband der Beschlussauszüge des regierenden 

Senats zu baltischen Fragen“ (Mitawa, 1905). Wegen studentischen Unruhen musste er die 

Universität verlassen. 1906-07 – Klasseninspektor der Rechtsführungsschule. Beteiligte sich 

während der Revolution 1905-07 an der Tätigkeit der Baltischen Konstitutionspartei; einer der 

Begründer des Bundes „Bund des 17. Oktobers“ (1905), ab 1907 – Mitglied des 

Zentralkomitees des Bundes (deutsche Gruppe, die als unabhängige Abteilung innerhalb der 

Partei funktionierte und alle deutschen Bürger des Imperiums vereinen sollte). Im Februar 

desselben Jahres war er Mitglied der Kommission, die die allgemeine Parteiposition 

hinsichtlich des Grundgesetzes vom 20. Februar 1906 festlegte. 

Im Ersten Weltkrieg leistete er Widerstand der Kampagne, die in den russischen Medien 

gegen die baltischen Deutschen geführt wurde. M. schrieb ein Sammelband, in dem er die 

Anschuldigungen anhand der Bücher von Tupin und Rennikow analysierte. Als Grund der 

angesagten Kampagne nannte M. das veraltete Problem von sozialen und nationalen 

Charakter, das sofort gelöst werden sollte. 

1915 wurde in Wenden ein Buch von M. mit einer Reihe von Beiträgen, die die baltischen 

Deutschen in der Presse verteidigten, herausgegeben. 
 

Deutsch von  Rose Steinmark/Münster, Deutschland 
 

Барон, политический деятель, статский советник (1906).  
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Из рода Мейендорфов, сын дипломата Ф. К. Мейендорфа и Ольги Михайловны, 

урожденной княжны Горчаковой (ее родная сестра была замужем за отцом П. А. 

Столыпина). 

Начальное образование получил в гимназиях Штутгарта, Веймара и Риги. 

Окончил юридический факультет Петербургского университета со степенью 

кандидата права (1892). Служил вольноопределяющимся в 1 -м лейб-драгунском 

Московском полку, в 1893 уволен в запас в чине прапорщика армейской 

кавалерии. В 1897-99 непременный член Курляндского губернского по 

крестьянским делам присутствия, занимался вопросами остзейского аграрного 

законодательства. В 1899-1903 делопроизводитель в Земском отделе 

Министерства внутренних дел, в 1903-06 служил в Государственной 

канцелярии. Одновременно в 1902-05 приват-доцент по кафедре русского 

аграрного права Петербургского университета; составил и издал «Сборник 

выписок из решений Правительствующего Сената по прибалтийским делам» 

(Митава, 1905). В результате студенческих волнений был вынужден покинуть 

университет. В 1906-07 инспектор классов Училища правоведения.  

Во время Революции 1905-07 участвовал в деятельности Балтийской 

конституционной партии (1905), один из основателей «Союза 17 октября» 

(1905), с 1907 член его петербургского ЦК и Петербургского городского совета. 

Председатель комитета петербургской немецкой группы «Союза», 

представлявшей собой независимую организацию внутри партии, созданную «с 

целью объединения немецкоязычных подданных империи»; одновременно 

представитель немецкой группы в ЦК партии. С января 1906 член Соединенного 

комитета, образованного представителями конституционно-монархических 

организаций («Союз 17 октября», Торгово-промышленная, Прогрессивно-

экономическая партии и Партия правового порядка) для координации действий 

на выборах в Государственную думу. В феврале того же года участвовал в 

деятельности комиссии по выработке общей позиции партии по отношению к 

Основным законам от 20 февраля 1906.  

Во время Первой мировой войны 1914-18 пытался противодействовать 

кампании против прибалтийских немцев, развернувшейся в русской прессе, с 

этой целью составил и издал сборник «Разбор обвинений, заключающихся в 

книге «Прибалтийский край и война» А. Тупина и «В стране чудес» А. 

Ренникова. Материалы для характеристики похода в печати» (Пг., 1915), в 

котором содержался обзор статей, направленных против прибалтийских немцев. 

В числе причин их появления М. называл застарелый комплекс проблем 

социального и национального характера, требовавших немедленного 

разрешения. 

Автор предисловия к сборнику «Дополнительные материалы к книге А. 

Ренникова «В стране чудес» и А. Тупина «Прибалтийский край и война». 

Голоса балтийских немцев и отзывы русской печати» (Венден, 1915), 

содержавшему подборку статей той части прессы, которая выступила  в защиту 

российских немцев.  

 

 

 

MEYER v. WALDECK, Friedrich Clemens (Dr.); 

МЕЙЕР фон Вальдек Фридрих Вильгельм Клеменс Людвиг (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
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„Heimatbuch der Deutschen aus Russland“. Ab 1954 bis 2012. Herausgegeben von der Landsmannschaft der 

Deutschen aus Russland. Stuttgart. Kalender 1954 der Ostumsiedler (Rußlanddeutsche). Страница(ы)/Seite(n) 

38; 
„Heimatbuch“ der deutschen aus Russland 1959, Herausgegeben von der „Landsmannschaft der Deutschen aus 

Russland“. Das Schrifttum über das Deutschtum in Russland (eine Bibliographie von Dr. Karl Stumpp). Seite 19 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 2 (K – O), „ERD“ Moskau, 2004; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 2 (K – O), «ЭРН» Москва, 2004, ISBN 5-93227-002-0. 747 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 448 
„Bibliographie zur Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen“, Band 1 von der Einwanderung bis 

1917, Detlef Brandes/Margarete Busch/Kristina Pavlovic, R. OLDENBOURG VERLAG MÜNCHEN 1994, 

ISBN 3-486-56070-0. Seiten 307 (Nr. 4505), 308 (Nr. 4524) 

„Literatur zur Geschichte und Volkskunde der deutschen Kolonien in der Sowjetunion für Jahre 1764 – 

1926“, Pokrowsk Staatverlag, 1927, 64 Seiten, 1000 Exemplare, Professor Franz Schiller. Neue Auflage hrsg. 

Vom Institut für Regionale Forschung und Information im Deutschen Grenzverein e.V., 2390 Flensburg, 

Waitzstr. 5, ISBN 3-923444-36-2. Seiten 13 (Nr. 34), 45 (Nr. 639) 

„Das Schrifttum über das Deutschtum in Russland“ Eine Bibliographie, 5., sehr erweiterte Auflage von Dr. 

Karl Stumpp. Hrsg. (1980) Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e.V. (Schlossstrasse 92, 7000 Stuttgart 

1). Seite 22 

„Bibliographie zur Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen“/Detlef Brandes/Victor Dönninghaus, 

Band 2. von 1917 bis 1998. (Schriften des Bundesinstituts für Ostdeutsche Kultur und Geschichte Bd. 13), R. 

OLDENBOURG VERLAG MÜNCHEN 1999, ISBN 3-486-56134-0. Seite 751 (Nr. 10081) 

«Немцы в России». Историко-документальное издание. Лики России 2004. Коллектив авторов. 256 стр. 

Редактор: А.Н. Чистиков. ISBN 5-87417-194-0. Страница(ы)/Seite(n) 217 

 

Geboren/Родился: 15.05.1824. Арольсен, княжество Вольдек. 

Gestorben/Умер: 16.05.1899. Гейдельберг. 

 

Филолог. Драматург. Переводчик. Журналист. Евангелическо-лютеранского 

исповедания. Учился в частной школе в Арольсене, гимназии в Ветцларе (1837-38), 

политехническом училище в Касселе (1838-40). В 1840-42 учился в Горном институте 

(Кассель), изучал естественные науки в Берлине (1842-43), слушал лекции по 

немецкому языку и литературе, археологии (1843-45). В 1845 в Берлине защитил 

диссертацию – „De theotiscae poöseos verborum consontia final inde aprimis ejus verstigiis 

usque ad medium salculum decium tertium“. 

В 1846-49 домашний учитель в Курляндской губернии. В 1849 помощник директора в 

школе в Митаве. Старший преподаватель немецкого и латинского языка в Дерптском 

университете (1849), доцент (1850). С 1851 года в С.-Петербурге. В 1853-74 – лектор 

немецкого языка и литературы в Петербургском университете. В 1880-98 доцент, с 

1882 внештатный профессор истории литературы, поэтики и мифологии в 

Гейдельбергском университете. 

Автор исследований о средневековой немецкой лирической поэзии, о творчестве И.В. 

Гёте, а также истории культуры России и немцев в России (особенно в С.-Петербурге и 

его окрестностях). 

Его перу принадлежат также исторические драмы, которые ставились на немецкой 

сцене в С.-Петербурге. Занимался переводами произведений А.С. Пушкина и И.С. 

Тургенева. 

Его мемуары и объёмный трактат „Russland, Sitten und Gebräuche“ отражают 

восприятие России консервативным немцем 2-й половины 19 в. 

Награждён орденами Св. Станислава 2-1 ст. (1862), Св. Анны 2-й ст. (1875). 
 

Geistiges Leben der St. Petersburger Deutschen. Unsere Zeit 11 (1881), 219-243. 

Unter dem russischen Szepter. Erinnerungen eines deutschen Publizisten. Heideberg 1894. <Autor 

war langjähriger Pächter und Chefredakteur der St. Petersburger Zeitung>. 

Russland. Einrichtungen, Sitten und Gebräuche. Leipzig/Prag 1884, mit 27 Vollbildern u. 51. 

Textabb. (Das Reich und seine Bewohner). 
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MEYER, Alexander (Dr.); 

МЕЙЕР Александр Владимирович: 

 

Quellen/Источники: 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 100 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 
 

Geboren/Родился: 07.08.1947 в Ленинграде. 

Gestorben/Умер: 03.03.1995 в Ленинграде. 

 

Геолог-геофизик. Кандидат геолого-минералогических наук (1986). 

Отец — Мейер Владимир Александрович (1924—1995 гг.), геофизик, доктор 

технических наук. Мать — Лидия Яковлевна, урожденная Синявская, врач. 

После окончания средней школы № 72 (1965 г.) поступает на геологический факультет 

Ленинградского государственного университета. Окончил в 1970 г. с квалификацией 

геолога-геофизика и был распределён во Всесоюзный НИИ разведочной геофизики. В 

1970—1973 гг. служба в рядах Советской Армии в должности командира взвода — 

старшего офицера батареи. С 1973 г. и до конца жизни работал на геологическом 

факультете университета — сначала начальником участка эксплуатации научного и 

учебного оборудования, потом старшим инженером, ведущим инженером, старшим 

научным сотрудником, а с 1990 г. зав. Лабораторией ядерно-физических методов. 

Основная научная деятельность Александра Владимировича была связана с развитием 

инструментальных методов опробования горных пород, руд и природных материалов. 

Он руководил исследованиями по усовершенствованию гамма-гамма-каротажа и 

рентгенорадиометрического метода с целью повышения эффективности их применения 

при поисках, разведке и подсчёта запасов месторождений черных, цветных и редких 

металлов. В последние годы занимался экологическими проблемами — очисткой 

сточных вод с помощью природных материалов, распределением радиогенного гелия в 

земной коре и др. Был участником многих полевых работ в Украине, на Дальнем 

Востоке, в центральных областях России, Казахстане, Латвии и Карелии. 

Умер в Ленинграде, похоронен на Серафимовском кладбище. 

Автор 32 печатных работ, 7 авторских свидетельств на изобретения. 

 

 

 

MEYER, Eduard (Dr.); 

МЕЙЕР Эдуард Андреевич (Карлович) (Людвиг Вильгельм Фридрих) (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 
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Geboren/Родился: 20.02.1859 в Петербурге. 
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Gestorben/Умер: 06.1928 в г. Краснодаре. 

 

Зоолог. Доктор биологических наук (1898). Профессор (1918). Исследователь 

кольчатых червей. 

Евангелическо-лютеранского вероисповедания. Из мещанской семьи 

инструментальных дел мастера Карла и Генриетты Мейер. После смерти родителей 

воспитывался в семье родственника, купца 2-й гильдии Г.М. Мейера. 

В 1877 г. окончил гимназию главного немецкого училища при Евангелической церкви 

Св. Петра (Петершуле) и поступил в Горный институт. Через год в качестве 

вольнослушателя перевёлся на естественное отделение физико-математического 

факультета Петербургского университета. Окончил курс в 1882 г. со степенью 

кандидата. Специальными работами занимался под руководством Ф.В. Овсянникова и 

М.М. Усова. После оставления при гистологическом кабинете для подготовки к 

профессорскому званию стажировался с февраля 1882 г. в Бонне у профессоров Ф. 

Лейдига и Троншеля, а в сентябре переехал в Неаполь, работал на зоологической 

станции. Помимо общего знакомства с морской фауной начал изучение полихет. По 

истечении срока стажировки был приглашеён директором станции профессором А. 

Дорном продолжить работу для подготовки монографии по этой группе аннелид для 

«Фауны и флоры Неаполитанского залива». С 1883 по 1889 гг. состоял ассистентом 

зоологической станции, изготовлял рисунки к работам Дорна, заведовал публичным 

аквариумом станции и вёл практические занятия с молодыми учеными, 

командированными в Неаполь для ознакомления с методами зоотомической и 

микроскопической техники. За время работы на неаполитанской станции опубликовал 

ряд интересных статей по морфологии полихет, обнаружив при этом массу новых 

фактов из области строения и развития представителей этой группы. Эту серию он 

заканчивает очерком происхождения метамерии и других особенностей аннелид — Die 

Abstammung Anneliden (1890 г.). В сентябре 1889 г. вернулся в Россию, где получил 

место сверхштатного хранителя зоологического кабинета Петербургского 

университета. В январе 1890 г. был назначен штатным лаборантом кафедры 

сравнительной анатомии и эмбриологии Варшавского университета, а через 5 месяцев 

— хранителем зоологического кабинета. В 1891 г. переезжает в Казань, где становится 

ассистентом профессора М.М. Усова в зоотомическом кабинете местного университета. 

Здесь он активно занимался созданием учебного музея кабинета, лично изготовлял 

многочисленные пособия по сравнительной анатомии беспозвоночных и составил 

коллекцию микроскопических препаратов. В 1893 г. защитил магистерскую 

диссертацию («Организация трубчатых червей семейства Serpulidae и Hermelidae как 

результат их сидячего образа жизни»). В 1894 г. становится приват-доцентом и читает 

обязательный курс гистологии. Студенты ценили своего преподавателя как хорошего 

руководителя и лектора. В 1898 г. после защиты при Петербургском университете 

докторской диссертации по эмбриологии полихет («Исследования над развитием 

кольчатых червей») он избирается на должность профессора. Под руководством 

Мейера зоотомический кабинет Казанского университета становится одним из лучших 

в России. Профессор Мейер читает общий курс зоологии беспозвоночных и вводит 

большой практикум по этому курсу, необходимый для специализирующихся в 

кабинете. Возглавляемый им кабинет процветает до конца 1913 г. В конце 1913 г. 

министр народного просвещения Л.А. Кассо подписывает приказ об увольнении 

прогрессивно настроенных профессоров различных университетов. В этот список 

попал и профессор Мейер, «хотя материалов подтверждающих его левые 

политические убеждения, нам не известны» (С.И. Фокин… 2006 г., с. 185). После 

увольнения переехал в Москву, где получил возможность работать в свободном 

университете Шанявского. С 1914 г. состоял преподавателем Высших женских курсов в 
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Тифлисе. В 1917 г. он занимает там место профессора вновь созданного 

Политехнического института. В июле 1917 г. получает приглашение вернуться в 

Казанский университет, но начавшаяся гражданская война не позволяет ему этого 

сделать. Мейер становится профессором во вновь открытом Крымском университете 

(1918 г. г. Симферополь). Здесь он остается до 1927 г. (декан агрономического 

факультета), и хотя неоднократно получает приглашение вернуться в Казанский 

университет, по семейным обстоятельствам переходит на работу в Кубанский 

педагогический институт (г. Краснодар). Преподавал (зоологию) также в Кубанском 

сельскохозяйственном институте и Кубанском государственном медицинском 

институте. Здесь он умирает от воспаления легких. Находился в контакте с зоологами 

К.Ф. Кесслером, А.П. Богдановым, М.Н. Римским-Корсаковым и др. 

Автор более 20 работ. 

 

 

 

MEYER, Elisabeth (Dr.); 

МЕЙЕР Елизавета (Д-р): 
 

Quellen/Источники: 
„Neue Semljaki“. «Новые Земляки». Russischsprachige Zeitung für Deutschland. Erscheinungsweise: 

monatlich ab Oktober 2012. Herausgeber Kurtour GmbH, Senefelderstraße 12 C. Telefon: 05251 689330; 05251 

6893359. www.neue-semljaki.de, redaktion@neue-semljaku.de. Nr. 2 Februar 2018, Страница(ы)/Seite(n) 48-

49 

 

Geboren/Родилась: 01.1894. 

Gestorben/Умерла (Расстреляна): 20.09.1937. 

 

Филолог. Лексикограф. Редактор первого тома большого немецко-русского словаря. 

Елизавета Мейер родилась в январе 1894 г. в семье лютеранского священника 

Александра Теофила Мейера (1865-1934) и его жены Евгении Густавовны (урожденной 

Шрайбер) в колонии Старо-Арциз Аккерманского уезда Бессарабской губернии. 

31.05.1922 г. поступила Лейпцигский университет, обучение в котором окончила 

01.03.1926. В 1928 г. усовершенствовала свои знания на Высших курсах иностранных 

языков Главнауки, затем заведовала кафедрой немецкого языка в Московском 

пединституте иностранных языков. Подготовила и опубликовала «Историю немецкого 

языка». С должности заведующей кафедрой ей пришлось уйти (поступил донос, что 

дочь священнослужителя-немца занимает не подобающею ей должность). С 1931 г. по 

поручению редакции Советской энциклопедии под её руководством началась работа 

над первым в Советском Союзе большим немецко-русским словарём. В 1934 г. вышел 

первый том этого словаря. 

В ночь со 2 на 3 февраля 1935 г. Елизавета Александровна Мейер была арестована. 

Допросы проводились с особым пристрастием по причине того, что следственная 

комиссия назначила её, немку, «организатором фашистского коллектива». 

05.08. 1935 г. её приговорили к десяти годам исправительно-трудовых работ и 

отправили в Белбалтлаг (Беломорско-Балтийского комбината НКВД). Приговор гласил: 

«Является сторонницей германского фашизма, пропагандировала идеи германского 

национализма и фашизма, использовав в этих целях свою лингвистическую, научную и 

педагогическую деятельность. Вредительски выпустила Большой немецко-русский 

словарь, при редакции его ориентировалась исключительно на фашистскую Германию, 

а не на СССР». 

В Медвежьегорском районе Карелии Елизавета Александровна прожила два года. 
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Арестована 01.08.1937 г. Тройкой НКВД Карельской АССР от 02.09.1937 г. осуждена 

по ст. 58-6-10-11. Расстреляна 20.09.1937 г. в окрестностях г. Кемь. Реабилитирована 

прокурором Карелии 12.04.1989 г. 

 

 

 

MEYER, Heinrich (Genrich) (Dr.); 

МЕЙЕР Генрих Яковлевич (Д-р): 

 

 
 

Quellen/Источники: 
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происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 93-95 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 
 

Geboren/Родился: 16.02.1893 в с. Росоши Камышинского уезда Саратовской губернии. 

Gestorben/Умер: 1967. 

 

Геолог. Доктор геолого-минералогических наук (1948). Являлся участником XVII 

Московского геологического конгресса (1937 г.) от Главного геологического 

управления Ленинграда. 

Из семьи крестьян немцев Поволжья, предки которых в прошлом переселились в 

Россию из Германии. 

Окончил Камышинское реальное училище. В 1912—1917 гг. обучался в 

Константиновском Межевом институте в Москве, окончил в 1917 г. Работал под 

руководством академика Ф.П. Саваренского в Заволжье на гидрогеологических 

изысканиях по вопросам ирригации и шлюзования реки Иргиз. В 1914—1917 гг. 

состоял техником гидрогеологического отдела 2-й Поволжской изыскательско-

строительной партии Отдел землеустройства в Саратове. В 1919—1922 гг. на службе в 

РККА, помощник, затем начальник строительного отдела в Управлении начальника 

инженеров Кавказского фронта (г. Ростов-на-Дону). В 1923 г. демобилизован. В 1923 г. 

инженер-гидротехник управления Наркомзема юго-востока России (Ростов-на-Дону). С 

1923 по 1928 гг. работал в Областном земельном управлении в Ленинграде старшим 

инженером отдела мелиорации. Занимался буровыми работами для целей 

водоснабжения. Руководил осушительными работами в районах Большой Охты, парка 

Лесного института, Полюстрово; руководил восстановлением самотечного Таицкого 

водопровода, устройством закрытого дренажа на Аптекарском острове и др. В 1925—

1935 гг. преподавал в Ленинградском мелиоративно-гидротехническом техникуме. В 

1928—1931 гг. возглавлял Ленинградское отделение Всесоюзного треста 

гидротехстрой, заведовал в этом тресте отделом буровых работ, под его началом было 

до 150 буровых комплектов. Внедрил в практику артезианского бурения турбобура 

Капелюшникова. Организовал в Ленинграде первый в СССР завод деревянных труб 

(впоследствии завод имени Ворошилова). В 1931 г. был командирован в Баку на 
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нефтепромыслы Азнефти, где последовательно изучал глубокое роторное и 

вращательное бурение, работая в качестве рабочего, бурильщика, мастера. После 

окончания Ленинградского горного институ-та (ускоренный выпуск, 1932 г.) работал 

по специальности в должности старшего инженера-гидрогеолога, работал в ЦНИГРИ 

как специалист по бурению, с 1937 г. до дня ареста — старший инженер 

Ленинградского отделения конторы Спецгео. В 1931—1934 гг. исследовал 

водоносность кембрийских отложений. В декабре 1937 г. по представлению ЦНИГРИ 

за научно обоснованную характеристику кембрийского артезианского бассейна и 

доказательство его огромного экономического значения для Ленинграда Мейеру была 

присужденаученая степень кандидата наук, без защиты диссертации. И звание 

действительного члена ЦНИГРИ. 

Генрих Яковлевич изучал Полюстровские минеральные воды (подготовлена 

монография, 1932 г.), вёл гидрологические исследования подземных вод Силурийского 

плато (1933—1934 гг.), проводил разведочные работы для отыскания источников 

водоснабжения г. Сестрорецка (1934 г.) и Ораниенбаума (1935 г.). Участвовал в 

разработке основных положений развития и планировки Ленинграда, проводил 

геологические и инженерно-геологические исследования территории для развития 

города (1935—1936 гг.). По исследованиям Мейера построен завод для разлива 

Полюстровских минеральных вод, разработан и утвержден в Госплане курорт Минвод; 

построен самотечный водопровод (более 20 км) из группы источников Силурийского 

плато для водоснабжения Ораниенбаума. В 1933—1938 гг. являлся членом экспертного 

совета при управлении Ленинградских водопроводов Ленсовета по вопросам 

проектирования Ладожского водопровода. В 1935—1937 гг. работал по 

совместительству в НИИ физиотерапии и курортологии, руководил геологической 

группой по изучению бальнеологических ресурсов Ленинградской области. С 1937 по 

1940 гг. работал в Ленинградском отделении Спецгео старшим инженером. 

Арестован 16 февраля 1938 г. Обвинялся по ст. 58, п. 10 и 11. По делу проходили также 

А.И. Дзенс-Литовский и И.И. Краснов. Этому предшествовало задержание жены 

Мейера, персидской подданной, дочери бакинского нефтепромышленника. Поскольку 

она, несмотря на давление ОГПУ, отказалась принять советское подданство, её 

вынуждены были освободить. Дело было прекращено за недоказанностью обвинения, и 

8 июня 1939 г. Мейер был освобожден. С 1940 по 1950 гг. работал во Всесоюзном 

научно-исследовательском институте (ВНИГРИ), старший инженер; в 1940 г.—

заместитель начальника Ленинградской газонефтяной экспедиции при ВНИГРИ. В 

1941—1945 гг. — главный геолог экспедиций и начальник партий ВНИГРИ — 

Эмбенской (1941—1942 гг.), Западно-Сибирской (1943 г.) и Средне-Азиатской (1944 

г.). С 1945 г.  главный геолог Ленинградской газонефтяной экспедиции. С 1948 по 1950 

гг. работал заместителем главного геолога в секторе опорного бурения ВНИГРИ. В 

1950 г. переведен в Ленинградскую Контору разведочного бурения 

Союзнефтегазразведки, работал начальником Тематической партии по комплексной 

обработке материалов опорного и разведочного бурения. С 1 сентября 1951 г. 

переведен в Ленинградский институт аэрокосмических геологических методов (ЛАЭМ) 

АН СССР, старший научный сотрудник. В 1952—1953 гг. заместитель директора по 

научной части ЛАЭМ (по 8 января 1954 г.). 

22 марта 1967 г. уволен в связи с выходом на пенсию по возрасту. 

Автор опубликованных 50 и более 30 неопубликованных работ. 

 

 

 

MEYER, Karl Anton (Dr.); 

МЕЙЕР Карл Андреевич (Д-р): 



~ 147 ~ 
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office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 101 
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Geboren/Родился: 20.03.1796. Witebsk. 

Gestorben/Умер: 13.02.1855. St. Petersburg. 

 

Ботаник, статский советник (1849), академик Петербургской Академии наук (1845). 

В 1818 поступил в Дерптский университет, в том же году вместе с К.Х. Ф. Ледебуром 

совершил путешествие в Крым. В 1825 получил степень доктора философии в 

Кенигсбергском университете. Вместе с Ледебуром в 1826-28 участвовал в азиатской 

экспедиции и самостоятельно изучал флору Алтая. Исследовал восточную часть 

Казахского мелкопесочника. Определил и описал ок. 900 видов растений, 170 видов 

насекомых, 60 видов млекопитающих и птиц. Помогал Ледебуру в составлении свода 

Алтайской флоры («Flora Altaica») в 4-х томах. Собрал также сведения о хозяйстве 

населения Алтая. Результаты исследований М. вошли в дневник М., опубликованный в 

книге Ледебура «Путешествия по Алтайским горам и джунгарской Киргизской степи». 

В 1828-29 совершил путешествие по совершенно неизученному в ботаническом плане 

Центральному Кавказу. Исследовал также западное побережье Каспийского моря. В 

результате этой поездки написал важный для изучения отечественной флоры труд 

«Verzeichniss der Pflanzen, welche wahrend der auf Allerhöchsten Befehl in den Jahren 1829 

und 1830 unternommenen Reisen im Caucasus und in den Provinzen am Westlichen Ufer des 

Caspischen Meeres gefunden und eingesammelt worden sind» (1831), в котором 

содержится описание ок. 2 тыс. видов растений, в т. ч. ок. 100 новых видов и 9 родов 

растений. 

В 1831 назначен помощником директора Петербургского ботанического сада. В 1833 

командирован в Берлин для приобретении коллекций, гербария и книг для музея 

Петербургского ботанического сада; награжден бриллиантовым перстнем. 

С 1839 адъюнкт по ботанике, с 1844 экстраординарный академик Петербургской АН. С 

1851 директор Петербургского ботанического сада. Основатель первого русского 

флористико-систематического журнала «Материал к ближайшему познанию прозябае-

мости Российской империи». Впервые описал «корень жизни» - женьшень. Член 

Вольного экономического общества (1843). 

В честь М. названо растение Alsine Meyeri Boiss и десяток других растений, а также 

ручей на полуострове Таймыр. 

 

 

 

MEYER, Konstantin (Dr.); 

МЕЙЕР Константин Игнатьевич (Д-р): 
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Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 97-99 
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Geboren/Родился: 05.05.1881 в Рязани. 

Gestorben/Умер: 20.03.1965. 

 

Ботаник. Морфолог (эмбриолог) растений. Альголог. Доктор биологических наук 

(1935, без защиты по совокупности научных работ). Профессор (1915). 

Отец И.И. Мейер, преподаватель древних языков в Рязанской гимназии. 

В 1899 г. окончил рязанскую губернскую гимназию, затем с дипломом 1-й степени по 

специальности описательной ботаники, естественного отделения физико-

математического факультета Московского университета (1903 г.). Ученик профессора 

ботаники И.Н. Горожанкина. В 1904 г. был оставлен при его кафедре для 

приготовления к профессорскому званию. В 1906—1915 гг. ассистент кафедры 

морфологии и систематики растений Московских Высших Женских курсов, с 1915 г. — 

профессор морфологии и систематики растений, там же. По преобразованию Курсов во 

2-й московский государственный университет, занимал кафедру ботаники, сначала на 

естественном отделении физико-математического факультета, а затем химико-

фармацевтического факультета (до 1928 г.). В 1911 г. сдал при МУ магистерский 

экзамен, а в 1915 г. защитил там же диссертацию на тему «Исследования над 

спорофитом печеночников группы «Marchantiales». С 1918 г. состоял профессором МУ. 

С 1918 по 1929 гг. заведовал лабораторией Ботанического сада МГУ и вёл курс высших 

растений. С 1929 по 1931 гг. заведовал кафедрой высших растений (до момента 

временной ликвидации кафедры) МГУ. С 1938 г. Мейер профессор, зав. Кафедрой 

высших растений почвенно-биологического факультета МГУ. В 1940—1947 гг. по 

совместительству был директором Ботанического сада МГУ. В 1922—1930 и 1934—

1938 гг. действительный член Научно-исследовательского института ботаников при 

МГУ. С 1930 по 1936 гг. являлся действительным членом Государственного 

океанографического института, в котором заведовал отделом донных водорослей. 

Участвовал в биологических экспедициях: 1912 г. — северо-западная Монголия 

(экспедиция МОИП); 1914 г. — Сиваш (экспедиция МОИП); 1915 г. — Ладожское 

озеро, В 1916, 1924—1929 гг. — озеро Байкал (Байкальская экспедиция АН СССР). 

Исследовал за исключением небольшого участка берега от поселка Листвянка до 

Баргузинского залива, существенно пополнив и расширив ранее полученные 

материалы. Охарактеризовал особенность выделенных им 8 зон береговой линии 

Байкала, количественный и видовой состав обитающего в этих зонах планктона, 

рассматривал донную растительность. В 1924 г.— река Ока и др. Во время ВОВ Мейер 

был защищен руководством университета от депортации из Москвы, изменив, по 

мнению московского проф. ботаники А.П. Меликяна (высказанного при личной беседе) 

национальность на еврея или чеха, как это написано в некоторых статьях. Научно-
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исследовательская работа ученого протекала по двум основным руслам. Как морфолог, 

Мейер работал в области эмбриологии высших, преимущественно архегониальных 

(печеночные мхи) растения. Многочисленные исследования истории развития раз-

личных видов печеночников обобщены ученым в его магистерской диссертации (1916 

г.). Как альголог-флорист и систематик, он изучал флору водорослей ряда водных 

бассейнов СССР, особенно озера Байкал, р. Оки и др. Им описано много новых, в том 

числе эндемичных видов водорослей, подробно выяснен состав и распределение 

альгофлоры Байкала и её эндемичный характер. Написана обобщающая сводка по 

альгофлоре Байкала «Введение во флору водорослей о. Байкала» (Бюллетень МОИП, 

отд. Биол. 1930 г. Т. 39, № 3—4) 1930 г. В ней автор приводит 784 вида и 

разновидностей водорослей Байкала. Этой работой ученый заложил фундамент в 

познание биоразнообразия альгофлоры Байкала. 

Автор более 134 работ. 

 

 

 

MEYER, Marina (Dr.); 

МЕЙЕР Марина Николаевна (Д-р): 
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Geboren/Родилась: 27.12.1927 в Ленинграде. 

Gestorben/Умерла: 02.01.2001 в Петербурге. 

 

Зоолог-териолог. Специалист по грызунам. Доктор биологических наук (1985). 

Ведущий научный сотрудник лаборатории териологии Зоологического института РАН. 

Отец — Мейер Николай Федорович, профессор, доктор биологических и 

сельскохозяйственных наук. 

В 1937 г. поступила в 3-й класс школы. В 1941 г. была эвакуирована вместе с 

родителями в г. Джамбул, а затем переехала в Ташкент, где продолжала учиться в 

школе. В 1946 г. окончила школу в Ленинграде и поступила на биолого-почвенный 

факультет Ленинградского государственного университета, окончила в 1951 г. В 

университете специализировалась на кафедре зоологии позвоночных и защитила 

диплом на тему; «Эколого-фаунистический обзор млекопитающих Варташенского 

района Азербайджанской СССР». В 1951—1952 гг. работала во Всесоюзном институте 

Защиты растений лаборантом в лаборатории прогнозов массовых размножений 

вредителей сельскохозяйственных культур под руководством доктора с/х наук 

профессора И.Я. Полякова. Окончив аспирантуру, была зачислена в штат младшим 

научным сотрудником. Кандидатскую диссертацию защитила по теме: «Критерии 

возраста малого суслика (Citellus pygmaeus Pall.) и их использование в экологических 

исследованиях». Её всегда интересовали вопросы популляционной, внутривидовой 

изменчивости и проблемы видообразования у грызунов. С 1962 г. она в штате 

Зоологического института на должности младшего научного сотрудника. Участвует в 

написании монографии Наземные беличьи (Marmotinae) совместно с И.М. Громовым, 

Д.И. Бибиковым и Н.И. Калибуховым. При лаборатории в это же время создаёт виварий 

для содержания грызунов. С 1981 г. в должности старшего научного сотрудника. В 
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1985 г. защитила докторскую диссертацию «Комплексный таксономический анализ в 

систематике грызунов на примере серых полевок фауны СССР». Многократно 

участвовала в экспедициях по Центральной России. В 1974 г. была начальником 

экспедиции в Тувинскую АССР, во время которой был собран значительный материал 

для основных коллекций Лаборатории и добыты живые зверьки для экспериментальной 

работы в виварии. В 70-е гг. совершила две поездки в Восточно-Казахстанскую 

область, Центральный Тянь-Шань и Восточный Памир, где отлавливала живых 

зверьков для работы по плановым темам. Умела сочетать экспериментальную и 

теоретическую работу, полевые и лабораторные методы. В основе её исследований 

лежит комплексный таксономический анализ, представлявший собой совокупность 

многих зоологических, цитогенетических и биохимических методик, а также методы 

экспериментальной гибридизации. В 1967 г. сформулировала новый подход в решении 

сложных вопросов систематики и таксономии — «Комплексный таксономический 

анализ вида на примере некоторых форм серых полевок», 1968 г. Мейер признанный 

авторитет в вопросах систематики грызунов. Последние годы уделяла большое 

внимание изучению систематики и распространению хомячков рода Calomyscus. По 

Программе Юнеско опубликовала книгу «Обыкновенная полевка: виды двойники 

Mictorus arvalis Pallas, 1779, Mictorus rossiaemeridionalis Ognev, 1924. М. 1994 г., в 

которой Мейер является автором и соавтором 5 разделов. 

С 26 по 27 февраля 2002 г. была проведена в Зоологическом институте конференция 

памяти М.Н. Мейер. 

Автор более 70 работ. 

 

 

 

MEYER, Alexander Theophil (Dr.); 

МЕЙЕР Теофил Фёдорович (Д-р): 

 

 
 

Quellen/Источники: 
„Heimatbuch der Deutschen aus Russland“. Ab 1954 bis 2012. Herausgegeben von der Landsmannschaft der 

Deutschen aus Russland. Stuttgart. Jahr 1961: Страница(ы)/Seite(n) 90 
„Heimatbuch“ der deutschen aus Russland 1959, Herausgegeben von der „Landsmannschaft der Deutschen aus 

Russland“. Das Schrifttum über das Deutschtum in Russland (eine Bibliographie von Dr. Karl Stumpp). Seite 56 

„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 2 (K – O), „ERD“ Moskau, 2004; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 2 (K – O), «ЭРН» Москва, 2004, ISBN 5-93227-002-0. 747 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 446-447 

„Literatur zur Geschichte und Volkskunde der deutschen Kolonien in der Sowjetunion für Jahre 1764 – 

1926“, Pokrowsk Staatverlag, 1927, 64 Seiten, 1000 Exemplare, Professor Franz Schiller. Neue Auflage hrsg. 

Vom Institut für Regionale Forschung und Information im Deutschen Grenzverein e.V., 2390 Flensburg, 

Waitzstr. 5, ISBN 3-923444-36-2. Seite 49 (Nr. 707). 

„Das Schrifttum über das Deutschtum in Russland“ Eine Bibliographie, 5., sehr erweiterte Auflage von Dr. 

Karl Stumpp. Hrsg. (1980) Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e.V. (Schlossstrasse 92, 7000 Stuttgart 

1). Seiten 18, 70. 

„Bibliographie zur Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen“/Detlef Brandes/Margarete 

Busch/Kristina Pavlovic, Band 1. von der Einwanderung bis 1917. (Schriften des Bundesinstituts für 

Ostdeutsche Kultur und Geschichte Bd. 4); R. OLDENBOURG VERLAG MÜNCHEN 1994, ISBN 3-486-

56070-0. Seite 102 (Nr. 1355) 
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Bibliographie zur Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen“/Detlef Brandes/Victor Dönninghaus, 

Band 2. von 1917 bis 1998. (Schriften des Bundesinstituts für Ostdeutsche Kultur und Geschichte Bd. 13), R. 

OLDENBOURG VERLAG MÜNCHEN 1999, ISBN 3-486-56134-0. Seite 404 (Nr. 5754) 

«Школа в немецких колониях Поволжья 1764 – 1917 гг.» Н. Э. Вашкау. - Волгоград: Издательство 

Волгоградского государственного университета, 1998. 208 Страниц. Напечатано по решению учёного 

совета университета. ISBN 5-85534-154-2. Страница(ы)/Seite(n) 172 (Nr. 17) 

„LEXIKON zur Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen“. Herausgegeben von: Hans-Joachim Kathe 

und Winfried Morgenstern. Erscheint in der Reihe Lindenblätter des Bildungsvereins für Volkskunde in 

Deutschland DIE LINDE e. V. Berlin 2000. Страница(ы)/Seite(n) 247 

«КУЛЬТУРА». Журнал немцев Сибири. Электронная версия журнала: www.omskrusdeutsch.ru Издатели: 

Немецкая национально-культурная автономия Омской области. № 2 (31) November 2016, 

Seite(n)/Страница(ы) 10-17; № 2 (33) November 2017, Seite(n)/Страница(ы) 10-15. 

„Neue Semljaki“. «Новые Земляки». Russischsprachige Zeitung für Deutschland. Erscheinungsweise: 

monatlich ab Oktober 2012. Herausgeber Kurtour GmbH, Senefelderstraße 12 C. Telefon: 05251 689330; 05251 

6893359. www.neue-semljaki.de, redaktion@neue-semljaku.de. Nr. 2 Februar 2018, Страница(ы)/Seite(n) 48-

49 

 

Geboren/Родился: 5 Mai 1865 in Allendorf (Livland). 

Gestorben/Умер: 28 April 1934 in Moskau. 

 

War 1924-1934 Evangelischer Bischof und Präsident des Oberkirchenrates in Moskau. Setzte 

sich für den Erhalt der Evangelisch-Lutherischen Kirche ein, der stärksten Konfession der 

Russlanddeutschen. 

 

Родился 5 мая 1865 года в Аллендорфе в семье лютеранского пастора Фридриха 

Мейера и Матильды Мейер, урождённой Фраас (Fraas). В 1879—1884 годах учился в 

гимназии в Пернове, в 1885—1889 годах изучал теологию в Дерптском университете. В 

1889—1890 одновременно стажировался в приходе в Нейзаце (Крым) и преподавал в 

немецкой Центральной школе. 

В 1890 году был назначен пастором в Арцизе, Бессарабская губерния. В 1898 году 

переведён в приход Николаева, где также был директором немецкого евангелического 

Библейского общества. С 1911 года — пастор кафедрального собора св. Петра и Павла 

в Москве. 

После революции 1917 года фактически взял на себя руководство Московской 

консисторией. В начале 1920 года под руководством Мейера приходами Москвы 

принят проект церковной конституции «Temporäre Bestimmungen über die 

Selbstverwaltung der evangelisch-lutherischen Gemeinden in Rußland» («Временные 

постановления о самоуправлении евангелическо-лютеранских общин в России»), 

предусматривающий объединение лютеранских приходов всей страны. 22 июня 1920 

года на заседании московских общин при участии высшего церковного руководства 

выбран генеральным суперинтендантом Московской евангелическо-лютеранской 

консистории, а с осени того же года должность будет именоваться как президент 

Московского Высшего церковного совета. Вел активную деятельность по 

воссоединению лютеранских приходов Московской консистории. 

В 1923 году участвовал в I Всемирном Лютеранском Конгрессе в Айзенахе, где 

выступил с докладом «Наследие Лютера в России». В тоже году, после смерти 

церковного главы епископа Конрада Фрейфельда, функции руководства церковью 

фактически были поделены между Теофилом Мейером и Артуром Мальмгреном, 

стремление к единоличному управлению которых привело к противоречиям и 

разногласиям между ними. На Генеральном Синоде Евангелическо-лютеранской 

церкви СССР, который проходил с 21 по 26 июля 1924 года в Кафедральном соборе св. 

Петра и Павла в Москве, выступил с докладом «Вероисповедание нашей Церкви» и 

был избран президентом Высшего церковного совета. Под руководством Мейера была 

принята конституция Церкви, в соответствии с которой уравнивались права глав обеих 
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консисторий: ленинградской (епископ А. Мальмгрен) и московской. В соответствии с 

этой конституцией, Епископ Мейер отвечал за представительство Церкви в 

государственных органах власти и контролировал деятельность синодальных советов, 

не относившихся к компетенции епископа А. Мальмгрена. Выборы сразу двух 

равноправных епископов устранили единоличные претензии на власть обоих 

церковных глав, разграничив их обязанности. Интродукция обоих выбранных 

епископов торжественно прошла в последний день работы Генерального Синода. 

С целью преодоления церковного раскола на протяжении 1920-х годов совершил ряд 

поездок по России, а также в Среднюю Азию и Закавказье. Руководство церкви 

принимало всё возможное, чтобы замедлить церковный раскол и возродить единую 

организацию, но этому всячески препятствовали неблагоприятные факторы — 

политика правительства, антирелигиозные мероприятия и законодательство. 

За многолетний труд на благо лютеранской церкви в России теологический факультет 

Лейпцигского университета присвоил епископу в 1927 году почётное звание доктора 

теологии. В мае того же года Мейер перенес инфаркт и по состоянию здоровья в 

течение полугода не мог вести активной деятельности. В 1928—1934 годах был 

пастором церкви св. Михаила в Москве. Умер 28 апреля 1934 года, похоронен на 

Немецком кладбище. 

Veröffentlichungen/Публикации: 
Luther´s Erbe in Russland. Ein Gedenkbuch in Anlass der Feier des 400-jährigen Reformationsfestes der 

evangelisch-lutherischen Gemeinden in Russland. Hrsg. Von Theophil Meyer. Moskau, 1918, 136 S. 

Die Pastoren der evang.- luth. Kirche in Russland v. 1789-1910. – In: Mitteilungen und Nachrichten f. d. evang. 

Kirche in Russland. Bd. 63. Riga 1910. S. 446-528. UBT. 

Mitteilungen aus der Gemeinde der (evang.) St. Petri-Paul-Gemeinde zu Moskau. – In: Die evang. Diaspora 13 

(1931). S. 152-160. UBT, LCW. 

Vierzig Jahre im Dienste der Lutherischen Kirche Russlands (Manuskript). 

Nach Sibirien im Dienste der ev.-luth. Kirche. 202 S. Dresden. Ungelenk 1927. LCW, IfA. 
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Geboren/Родился: 01.03.1924 в г. Камышине Саратовской губернии. 

Gestorben/Умер: 12.03.1995 в Петербурге. 

 

Геофизик. Доктор технических наук (1967), профессор (1970). Зав. кафедрой ядерной 

геофизики. Директор НИИ земной коры при Ленинградском ун-те. Известный 
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специалист в области разведочной геофизики, нетрадиционных приложений 

геофизических методов в геологии, геохимии и горном деле. 

Отец — Мейер Александр Богданович (1900—1931?), бухгалтер. После 1931 г. судьба 

неизвестна. Мать — Белкина Татьяна Михайловна (1898—1958 гг.), машинистка в 

Академии имени С.М. Буденного в Ленинграде. 

До трехлетнего возраста Владимир жил с родителями в Камышине, с 1928 г. в 

Ленинграде. Учась в средней школе № 46 Петроградского района, работал в 

Ботаническом саду у профессора Знаменского — выполнял сложные физиологические 

и биохимические исследования растений, участвовал в экспедиционных поездках. В 

1941 г., по окончании школы, поступил в Ленинградский университет. Участвовал в 

строительстве укрепления Лужского оборонительного рубежа. С ноября 1941 г. работал 

на оборонном заводе «Красная Заря» слесарем 2-го разряда. 15 декабря 1942 г. был 

мобилизован Московским городским военным комиссариатом из Красной армии на 

работу в г. Кизел Пермской области в так называемую «трудовую армию», работал в 

шахте. Окончив специальные курсы, стал чертежником-конструктором на предприятии 

«Кизелшахтстрой». Осенью 1945 г. вернулся в Ленинград и возобновил учебу на 1-м 

курсе геологического факультета. На протяжении нескольких семестров ему 

присуждалась стипендия имени Ф.Ю. Левинсона-Лессинга. В 1950 г. получил диплом с 

отличием и был оставлен ассистентом на кафедре геофизических методов разведки. 

Под руководством профессора А.С. Семенова занимался вопросами по геофизическому 

обеспечению поисков и разведке месторождений свинца. В течение многих лет (40-е, 

50-е, 60-е гг.) участвовал в экспедициях: на Кольский полуостров (1947 г.); Южный 

Урал (1948 г.); Среднюю Азию (1949, 1960, 1961 гг.); Забайкалье (1950 г.); рудный 

Алтай (1954, 1962 гг.); Крым (1964 г.). Во всех экспедициях был в качестве геофизика 

для испытания рентгенорадиометрического метода разведки полезных ископаемых. 

Почти 30 лет проработал в «поле». В 1952 г. Мейер, и.о. старший научный сотрудник 

ВСЕГЕИ, был отчислен по сокращению штатов. В 1957 г. защитил кандидатскую 

диссертацию «Каротаж скважин при разведке полиметаллических месторождений», 

избран на должность доцента. В 1960 г. вышла его монография с этим названием, 

которая длительное время служила руководством для геофизиков-практиков, 

работавших на рудных объектах. За эту книгу был удостоен 2-й университетской 

премии. С 1960 г. изучает ядерно-геофизические методы изучения черных пород и руд. 

К важным и интересным направлениям его работы относятся разработки электродных 

потенциалов (совместно с профессором Семеновым), магнитные методы измерения в 

скважинах, завершившиеся созданием каротажа магнитной восприимчивости и 

соответствующей аппаратуры (совместно с Ю.И. Кудрявцевым, В.П. Кальварской): 

«КМВ», «Штрек», «Курьер». Наибольшую известность и признание Мейеру принесли 

работы, обеспечившие создание теории, методики, аппаратуры, в составе которой 

новейшим достижением является датчик рентгенорадиометрического анализатора с 

полупроводниковым детектором (1964 г.), не имеющий аналогов в мире. Эта 

пионерская работа под его руководством и при его участии на кафедре была оценена 

как фундаментальное открытие, защищенное большим количеством изобретений и 

патентов (США, Великобритания, Германия, Франция и др.). 

Рентгенорадиометрический метод нашёл своё применение при Геохимических 

наземных съемках, изучении разрезов скважин, горных выработок, а также при 

сортировке и добыче рудных полезных ископаемых. В 1963 г. при Институте земной 

коры ЛГУ была создана лаборатория ядерно-геофизических методов, руководителем 

которой стал Мейер. Основные результаты по созданию и применению 

рентгенорадиометрического каротажа (РРК) были обобщены Мейером в его 

докторской диссертации: «Радиоизотопный флуоресцентный рентгеновский метод и 

аппаратура для элементного анализа руд в скважинах (рентгенорадиометрический 
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каротаж»), 1967 г. За разработку метода РРК в 1983 г. была присуждена премия Совета 

Министров СССР. В 1968 г. по инициативе Мейера и декана геологического 

факультета В.М. Синицина в ЛГУ была создана кафедра ядерной геофизики (первая в 

СССР), которую Мейер возглавлял до конца жизни. С 1973—1977 гг. директор НИИ 

земной коры, с 1977 по 1991 гг. Мейер декан геологического факультета. Являлся зам. 

редактора Вестника ЛГУ (серия геология и география). По результатам выполненных 

исследований Мейером совместно с П.А. Вагановым составлена монография, 

являющаяся одновременно учебником — «Основы ядерной геофизики», отмеченная 

Государственной премией СССР (1988 г.). 

Научная школа Мейера, созданная на кафедре ядерной геофизики и радиоэкологии на 

геологическом факультете Петербургского государственного унтверситета, 

представлена сотнями высококвалифицированных геологов-геофизиков, которые 

работают во всех концах России, в их числе 7 докторов и 22 кандидата геолого-

минералогических и технических наук. 

Член многих ученых советов, определяющих развитие геофизики в России, в том числе 

член бюро Объединенного научного совета по физике Земли Росс. Акад. наук. 

Является автором 290 научных работ, 6 монографий и учебников, 36 авторских 

свидетельств на изобретение и 15 патентов. Вместе с сыном Александром и другими 

авторами были написаны следующие статьи: «Исследование комплексной гелиево-

ртутной аномалии в районе «Хаутоваара» и «Пример корреляции гелиевой и ртутной 

аномалии», напечатанных в «Вестнике СПб ун-та», серия 7. Геология, география. 1995 

г., вып. 2. 

Умер в Петербурге, похоронен на Серафимовском кладбище. 
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Geboren/Родилась: 02.08.1937 в Ереване. 

Gestorben/Умерла: 05.05.2003 в Москве. 

 

Ботаник. Палинолог. Доктор биологических наук (1978). Профессор по специальности 

ботаника (1999). Одна из лидеров современной палинологии. Была членом бюро 

Палинологической комиссии России, членом Совета МСХА по присуждению 

докторских степеней, членом Координационного совета РАН, состояла в РБО и МОИП. 
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Отец — Мейер Роберт Артурович (1900, Москва — 1943, Кировская область), инженер 

путей сообщения, кандидат технических наук. Из семьи коммерсанта Артура 

Эдуардовича Мейера, происходившего из эстонских немцев, переселившихся в г. 

Ревель в 1690 г. из Восточной Саксонии (г. Мариенберг, Рудные Горы). Мать — 

Милица Николаевна, урожденная Финк (1901, Тамбов — 1986 гг., Москва), архитектор. 

В Москве окончила среднюю школу, поступила в 1955 г. на биолого-почвенный 

факультет МГУ и с отличием окончила в 1961 г., затем окончила аспирантуру. Её 

научным руководителем был академик А.Л. Тахтаджян, под руководством которого 

защитила докторскую диссертацию (1977 г.). Научную работу начала сразу в качестве 

младшего научного сотрудника кафедры морфологии и систематики высших растений. 

Первая в СССР использовала электронный микроскоп для исследования пыльцы. 

Проводила уникальные исследования закономерностей развития оболочек пыльцевых 

зерен голосеменных и архаичных покрытосеменных, изучала оболочки спор и 

пыльцевых зерен ископаемых папоротников и голосеменных, занималась морфологией 

пыльцевых зерен современных групп покрытосеменных растений. Возглавляла 

палеонтологическую лабораторию в МГУ. Талант выдающегося исследователя 

позволил Нонне Робертовне сделать важнейшие выводы об эволюции крупнейших 

таксонов высших растений. Внесла огромный вклад в разработку методов 

палинологических исследований, впервые разработав методику изучения единичных 

пыльцевых зерен на световом, сканирующем и трансмиссионном электронных 

микроскопах. 

Чрезвычайно важными для многих областей науки представляются 

аэропалинологические работы Нонны Робертовны, посвященные динамике пыльцевых 

дождей и проблемам борьбы с поллинозами у человека и животных. 

Была замечательным педагогом, сумевшим собрать вокруг себя многочисленных 

учеников и поднять уровень отечественной палинологии на качественно новую высоту. 

Создала оригинальные спецкурсы «Электронная микроскопия растительных объектов», 

«Ультраструктура спородермы высших растений». Которые наряду с курсом «Развитие 

оболочек пыльцевых зерен и спор» она читала студентам и стажерам биологических 

факультетов МГУ, МПГУ, а также студентам Дальневосточного, Рижского и других 

университетов как составную часть дисциплины «Палинология и спорово-пыльцевой 

анализ». Вырастила и воспитала многих выдающихся исследователей, докторов и 

кандидатов наук, ведущих специалистов, работающих ныне в передовых научных и 

учебных заведениях и институтах по всему миру и продолжающих её научные идеи. Из 

видных её учеников можно назвать палинолога, доктора биологических наук П.И. 

Токарева. Активно участвовала во всероссийских и международных палинологических 

и ботанических конференциях и симпозиумах. Находилась в тесном научном контакте 

с Ботаническим институтом имени В.Л. Комарова (СПб.). 

Работы Мейер получили широкую известность в мировом научном сообществе, вывели 

её в ряд ведущих специалистов — палинологов мирового уровня, позволили ей 

установить тесные научные связи с крупными научными центрами в Европе и США, 

вести активный обмен информацией со многими исследователями из разных стран, 

приобрести знакомых коллег и друзей на планете. Этому во многом способствовала и 

плодотворная научная работа, которую проводила в 1983 г. в коллективе 

Палинологической лаборатории Стокгольмского университета в Швеции, а также 

постоянные контакты с коллегами из США, Великобритании и др. стран Европы. 

Вершиной научного творчества Мейер явилась подготовка к изданию обобщающей 

монографии по проблемам современной палинологии. 

Автор более 150 работ. 

Умерла в Москве. Похоронена на Даниловском кладбище в Москве. 
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Geboren/Родился: 10.12.1929 в деревне Бурцева Гора, Мало-Вишерского района 

Новгородской области. 

 

Геолог. Кандидат геолого-минералогических наук (1956). Действительный член 

Русского генеалогического общества (РГО) (1989 г.). 

Предки Д.А. Михайлова по матери — дворяне Розенберги и Савичи. Отец — Михайлов 

Александр Матвеевич (1900—1942 гг., Ленинград), техник-химик, из крестьян. 

В раннем детстве Дима пережил страх репрессивной машины НКВД, 

активизировавшейся после убийства С.М. Кирова в 1934 г. В годы ссылки и учебы в 

школе Митя Михайлов носил фамилию матери — Савич. После окончания средней 

школы № 44 в Уфе в 1947 г. поступил в Ленинградский государственный университет 

на геологический факультет, окончил в 1952 г., получив диплом по специальности 

«геолога-геохимика». Закончив аспирантуру в Институте геологии и геохронологии 

докембрия Академии наук, защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Геология 

района железорудных месторождений Дёс-Нериги (Южная Якутия)» (1956 г.). Позже 

(1972 г.) подготовил докторскую диссертацию, которая не была принята по 

формальному признаку. С 1951 по 1996 г. проработал в Институте геологии и 

геохронологии докембрия, пойдя путь от должности прораба, младшего научного 

сотрудника, ученого секретаря и старшего научного сотрудника. В своих экспедициях 

посетил многие районы СССР: в 1952—1973 гг. в Южной Якутии, в 1971—1973 гг. в 

юго-западной части Памира, в 1973 г. в Средней Азии, в 1950—1986 гг. на Кольском 

полуострове и Карелии, в 1973—1974 гг., на Урале. 

Став пенсионером, Дмитрий Александрович стал заниматься генеалогией. В сферу 

интересов вошли родословные предков и других фамилий России. «Занимаясь 

генеалогией многие годы, я убедился, что генеалогия играет не просто подсобную роль 

в исторических исследованиях, а является важной самостоятельной научной 

дисциплиной, имеющей к тому же громадную нравственную функцию» (Д.А. 

Михайлов… 2011 г., с. 114). 

Лит.: Магнезиально-кальциевые рудоносные метасоматиты докембрия. 1973 г.; Метасоматическое 

происхождение железистых кварцитов докембрия. 1983 г.; Критерии рудоносности метасоматитов 

докембрия. 1986 г.; Железистые кварциты докембрия — кладезь полезных ископаемых. 1989 г.; Про 

баню и не только. СПб. 2007 г.; Воспоминания о предках. Великий Новгород. 2002 г.; Гея. 2004 г.; Зал 
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Ученого Совета 2006 г.; Обручевы. 2010 г.; Михайлов Д. Подведем итоги. О времени и о себе. СПб. 2011 

г. 
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Geboren/Родился: 31.12.1903 в Петербурге. 

Gestorben/Умер: 02.11.1984. 

 

Геофизик. Климатолог. Доктор географических наук (1962)- Профессор (1980). С 1979 

г. действительный член РГО. 

В 1914—1921 гг. учился в Петроградской Единой Трудовой школе. В 1919—1920 гг. 

работал конторщиком, в 1920—1921 гг. — библиотекарь. В 1921 г. поступил в 

Петроградский университет. В 1924 г., будучи студентом физико-математического 

факультета Ленинградского государственного университета им. А.А. Жданова, начал 

работать в отделе сети аэрологических станций, и четверть века вёл плодотворную 

работу в области аэрологии. Одновременно преподавал математику в средних школах. 

В 1926 г. после окончания университета до 1930 г. учился в аспирантуре. С 1930 г.— 

специалист, затем (с 1937 г.) старший научный сотрудник в Павловской 

аэрологической обсерватории Главной Геофизической обсерватории. В 1935 г. защитил 

диссертацию, получил ученую степень кандидата физико-математических наук. Сфера 

научных интересов: аэрология, метеорология, математика. С 1936 г. на 

преподавательской работе. 

Автор более 120 работ, касающихся вопросов аэрологии, аэросиноптики, физики 

атмосферы, аэроклиматологии, методики наблюдений и обработки. В работе 

«Признаки движения, углубления и заполнения барометрических минимумов» (1938 г.) 

установленные в них важные положения об изменении и перемещении барических 

систем вошли в синоптическую метеорологию под названием принципа Михеля. 

Большая группа работ выполнена им по вопросам аэроклиматологии. Им составлено 

немало аэроклиматических описаний авиатрасс, отдельных пунктов и районов, а также 

обширных территорий. 

Василием Михайловичем сделан ряд интересных предложений по улучшению 

методики зондирования атмосферы, например, по применению уравновешенных 

зондов для изучения облаков и др. 

«Через несколько лет после кончины Василия Михайловича группа ученых представила 

“закон межпланетных расстояний Михеля” на соискание Государственной премии 

СССР. В числе авторов Закона Василий Михайлович не значился. Еще через несколько 

лет не стало и СССР. Судьба последнего выдающегося открытия Василия 

Михайловича Михеля наглядно свидетельствует, что с падением нравственности в 

науке, гибнет наука, а с гибелью науки гибнет и Государство, утратившее 

способность защищать нравственность, как в науке, так и в отношениях между 

людьми!» (Р.П. Бернгардт, ученик В.М. Михеля). 
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Лит.: Некоторые результаты обработки наблюдений за шарами-пилотами Аэрологической 

обсерватории в Кучине под Москвой / Труды Аэрологической обсерватории в Слуцке. Т. VI за 1925 г.; К 

вопросу об улучшении результатов определения ветра на высоте метеорологических шаров-пилотов // 

Геофизика и метеорология. T. V. Вып. 4 за 1929 г.; Аэросиноптические условия штормов на Черном и 

Каспийском морях. 1934 г.; О некоторых аэросиноптических признаках изменения барических областей 

(максимумов). 1932 г.; Четырехзначные таблицы логарифмов. М.—Л. 1947 г. (создавались для 

полярников, ведущих базисные наблюдения за шарами пилотами); Курс климатологии. Ч. 3. 1954 г. (в 

соавторстве); Вопросы методики шаропилотных наблюдений, их обработка и практическое применение. 

1959 г.; Облачность и грозы на территории СССР. 1957 г.; Аэроклиматология облаков СССР. 1963 г.; 

Переносы снега при метелях. 1970 г.; Особенность структуры нижних слоев атмосферы. 1938. 
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Geboren/Родился: 18.06.1860 в г. Тульчине Подольской губерния (ныне Винницкая 

область. 

Gestorben/Умер: 27.02.1927 в Москве. 

 

Агроном. Доктор наук (1894). Профессор Московской сельскохозяйственной академии. 

Один из основоположников российской актинометрии (раздел метеорологии, в котором 

изучается перенос и превращение солнечного, атмосферного и земного излучений в 

атмосфере Земли). 

Отец — Александр Михайлович Михельсон (?—1875), гражданский инженер в 

министерстве государственных имуществ. 

Благодаря своей матери, разносторонне и глубоко образованной женщины, Владимир 

получил прекрасное воспитание и первоначальное образование. Короткое время 

проживания в Крыму, где отец с 1869 г. занимался строительством здания для 

Никитского училища виноделия и садоводства, оставило в душе маленького Владимира 

неизгладимое впечатление. Осенью 1871 г. был определен в частную московскую 

классическую гимназию Ф.И. Креймана. С детства владел четырьмя иностранными 

языками. В 1878 г. по окончании гимназии поступает в Петербургский Институт 

Инженеров Путей Сообщения, но, вскоре, неудовлетворенный занятиями в институте, 

переводится в Московский университет на физико-математическое отделение. 

Испытывая материальные затруднения (его брат также учился в Московском унте), 

вынужден был зарабатывать себе на жизнь частными уроками. В 1883 г. после 

завершения курса и по представлению кандидатского сочинения на тему «Второй закон 

термодинамики с точки зрения аналитической механики и теории вероятностей» он по 

предложению проф. А.Г. Столетова был оставлен для подготовки к профессорскому 

званию. В работе «Опыт теоретического распределения энергии в спектре твердого 

тела» (1887 г.) Владимир Александрович пытается раскрыть содержание функции 

Кирхгоффа и в этом, по мнению проф. О.Д. Хвольсона, его бессмертная заслуга. В 1887 

г. в отделении физических наук Общества любителей естествознания он делает 

сообщение о теоретическом объяснении распределения энергии в спектре твердого 

тела, в котором приводит общую спектральную формулу, которая явилась 
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предшественницей знаменитых формул Вина и Планка. В этом же докладе ученый 

обращает внимание на необходимость применения методов теории вероятности и для 

решения задачи изучения абсолютного черного тела. Работа ученого была оформлена и 

напечатана под названием «Опыт теоретического объяснения распределения энергии в 

спектре твердого тела» в журнале Русского физико-химического общества, переведена 

на французский и английский языки. Работа была замечена за рубежом и отмечена 

премией им. В.П. Мошнина Общества любителей естествознания. В 1887—1889 гг. 

находился в командировке в Берлине и Париже, где слушал лекции Г. Гельмгольца, А. 

Кундта, Г. Липмана. Магистерскую диссертаци защитил по теме «О нормальной 

скорости воспламенения гремучих газовых смесей» (1889 г.), которая в 1894 г. была 

защищена как докторская диссертация, минуя магистерскую. С 1892 г. занимался 

актинометрией. Его биметаллический пластиночный актинометр получил широкое 

распространение, как в России, так и за рубежом. «По справедливости Владимира 

Александровича надо считать первым русским агрофизиком» (И.И. Якобсон…, 1937 г., 

с 104). В 1893 г. 

Сконструировал ледяной пиргелиометр, в 1896 г. — вторая, а в 1912 г. — третья модель 

прибора. Прибор использовался для измерения действительного лучеиспускания 

различных площадок земной поверхности. С 1894 г. Михельсон проф. Московского 

сельскохозяйственного института, создал физическую лабораторию и 

метеорологическую обсерваторию. Руководил кафедрой физики Тимирязевской 

сельскохозяйственной академии (ТСХА). Первым применил методы статистической 

физики для определения функции распределения энергии в спектре излучения 

абсолютно черного тела. Обобщил эффект Доплера на случай, когда свет проходит 

через среду с изменяющимся показателем преломления. В 1901 г. выступил с докладом 

«Обзор новейших исследований по термодинамике лучистой энергии» на Съезде 

естествоиспытателей в Петербурге. Заложил основы нового научного направления — 

физики горения, установил закон зависимости движения фронта воспламенения от 

состава газовой смеси, был автором ряда научных работ по сельскохозяйственной 

метеорологии. Его проект организации Исследовательского института агрофизики, 

доложенный 2 ноября 1924 г. Наркомзему («Физика и будущее агрономии»), являлся по 

широте и глубине идей наиболее грандиозным проектом организации в СССР 

сельскохозяйственной физики. В последние годы своей жизни сконструировал 

абсолютный универсальный актинограф (1925 г.). Прибор был установлен на 

актинометрической площадке обсерватории сельскохозяйственной академии и 

превосходно работал. 

Имя В.А. Михельсона носит Метеорологическая обсерватория в (ТСХА), а также 

лекционная аудитория. 

В 1928 г. была опубликована работа по материалам литературного наследства В.А. 

Михельсона В.А. «35 лет актинометрических исследований». 

Автор более 50 научных работ. 

Умер в Москве, похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве. 

Лит.: Организация Среднерусской сельскохозяйственной метеорологической сети // Известия 

московского сельскохозяйственного института. 1896 г.; О целях и методах сельскохозяйственных 

метеорологических наблюдений. М. 1899 г.; Об ассиметрии циклонов // Метеорологический Вестник. 

1900 г.; Обзор новейших исследований по термодинамике лучистой энергии // Журнал Русского физико-

химического общества. СПб. 1902 г.; Расширение и национальная организация научных исследований в 

России // Природа. 1916 г. 
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Geboren/Родился: 06.08.1815. St. Petersburg. 

Gestorben/Умер: 16.01.1894. Hellenurm/имение Хелленурм, Валгского уезда, 

Лифляндской губ. 

 

Натуралист и путешественник, академик С.-Петербургской АН (1850; почетный член 1865). 

Отец М. - директор С.-Петербургского Педагогического института, лифляндский помещик 

Теодор Иоганн фон Миддендорф (1776 - 1856), мать София урожденная Иогансон (? - 1868). 

Учился в Педагогическом институте, затем поступил на медицинский факультет Дерптского 

университета, который окончил в 1837 со степенью доктора медицины (диссертация «Quaedem 

de bronchorum polypis, morbi casu observato illustrata»). Еще будучи студентом M. увлекся 

географией, зоологией и другими естественными науками. Два года работал в университетах 

Германии и Австрии. С 1839 адъюнкт зоологической кафедры Киевского университета Св. 

Владимира. В 1840 участвовал в экспедиции К. М. Бэра на Кольский полуостров, изучал птиц и 

моллюсков, геологию региона. С 1841 назначен экстраординарным профессором Киевского 

университета. В 1842 по инициативе Бэра и решению С.-Петербургской АН возглавил Сибирс-

кую экспедицию для изучения органической жизни и особенностей «оледенения почвы» 

Сибири. В декабре 1842 - сентябре 1843 экспедиция прошла на лошадях, собаках и оленях по 

долине р. Енисей от Красноярска до Дудинки и Хатанги, вышла к оз. Таймыр; затем по р. 

Таймыр спустилась к Карскому морю. По всему маршруту велись метеорологические и 

фенологические наблюдения и топографическая съемка; были собраны образцы горных пород, 

флоры и фауны. 
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После возвращения в Красноярск и недолгого пребывания там экспедиция через Иркутск, по 

долине р. Лена прибыла в Якутск, где проводила геотермические наблюдения в «шахте» 

(глубина 116,4 м). В 12 других пунктах велись измерения температуры грунта в штуфах 

(глубина 4- 16 м.). М. установил, что с глубиной температура мерзлого грунта 

повышается, высказал мысль о наличии «мирового полюса холода» в Якутии и о том, 

что Сибирь является своеобразным «резервуаром холода», в конце марта экспедиция 

направилась из Якутска к Амгинскому острогу, затем перевалив Становый хребет, 

подошла к Удскому острогу. По р. Уда отряд спустился к Охотскому морю, исследовал 

природу некоторых из Шантарских островов. М. вместе с участником экспедиции 

геодезистом В. В. Вагановым прошел до устья р. Тугур, в сентябре 1844 выступил в 

зимний поход (спустившись в долину р. Бурея, в январе 1845 достигли р. Амур, по льду 

Амура проследовали к месту слияния рек Шилка и Аргунь, затем через Нерчинск, 

Читу, Кяхту и Иркутск возвратились в Красноярск). В марте 1845 экспедиция 

возвратилась в С.-Петербург (протяженность всего маршрута экспедиции - ок. 30 тыс. 

км). По возвращении, оставив профессуру, М. занялся обработкой собранного богатого 

и разнообразного материала. 

В капитальном труде М. «Путешествие на Север и Восток Сибири» (в 1848-75 

издавался отдельными выпусками на немецком языке; на русском языке - ч. 1-2, 1860-

78) дана общегеографическая характеристика Севера и Востока Сибири и Приамурья, 

содержатся данные о геологическом строении, рельефе, особенностях климата и 

распространении вечной мерзлоты, этнографические характеристики и др. В 1867-70 

М. сопровождал членов императорской фамилии во время их путешествий: в 1867 - 

великого князя Алексея Александровича в плавании по Средиземному морю и 

Атлантическому океану, в 1869 - великого князя Владимира Александровича по 

Средней и Южной Сибири. В 1870 сопровождал великого князя Алексея Александро-

вича в плавании в арктические воды на корвете «Варяг», который по решению 

Международной морской конференции проводил гидрологические и метеоро-

логические наблюдения. Регулярные гидротермические измерения, выполнявшиеся под 

руководством М., впервые позволили выявить распространение северной ветви теплого 

течения Гольфстрим на восток в направлении к Новой Земле (эта ветвь Гольфстрима 

названа М. Нордкапским течением). Во время путешествия М. собрал разнообразный 

научный материал, сделал ценные наблюдения по физической географии, современной 

и ископаемой фауне, климату и растительности. В 1868 М. исследовал Барабинскую 

степь, в 1878 природные условия и возможности развития сельского хозяйства в 

Ферганской долине. В «Очерках Ферганской долины» (1882) дал практические 

рекомендации по созданию единой ирригационной системы, водохранилищ, 

артезианских колодцев. 

М. руководил крупным имением в Карловке, Полтавской губернии, принадлежавшем 

великой княгине Елене Павловне. Занимался вопросами скотоводства и коневодства, а 

также вопросами замены в Прибалтике местных пород молочного скота на породы, 

дающие большие надои. В 1883 он возглавил особую экспедицию Министерства 

государственных имуществ по исследованию состояния скотоводства в России и по 

устройству государственных конных заводов. В результате этой работы было создано 

два атласа фотоснимков русских пород скота преимущественно северных губерний и 

два выпуска описаний. В связи с тяжелой болезнью М. не смог продолжить 

исследования. 

В его честь названы мыс на Новой Земле, мыс и залив на п-ове Таймыр. Лондонское 

Королевское общество выпустило Золотую медаль в его честь. 
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MIDDENDORFF, Ernst Alexandrovitsch (Dr.); 

МИДДЕНДОРФ Эрнст Александрович: 
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энциклопедия, Том № 2 (K – O), «ЭРН» Москва, 2004, ISBN 5-93227-002-0. 747 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 500-501 
 

Geboren/родился: 10 января 1851, С.-Петербург. 

Gestorben/умер: в апреля 1916, Юрьев. 

 

Сын академика А.Ф. Миддендорфа. Орнитолог. Агроном. Инициатор организации 

орнитологических наблюдений в Эстонии и Латвии. С 1879 действительный член 

Дерптского (Юрьевского) общества естествоиспытателей (с 1889 пожизненный член). 

Член (с 1855) Постоянного международного орнитологического комитета. В 1891 вице-

президент 2-го международного орнитологического конгресса в Будапеште. В 1893-95 

президент Лифляндского общества любителей охоты. 

В 1875 окончил Дерптский университет со степенью кандидата экономических наук. 

Летом 1870 сопровождал отца во время его экспедиции на Новую землю, в Лапландию, 

Норвегию и Исландию. 

По окончании университета служил по выборам дворянства в Лифляндской губ. 

Одновременно, живя постоянно в имении Хелленурм, занимался агрономией, вел 

научные исследования, совершал неоднократные поездки с научной целью в различные 

районы Прибалтики и за ее пределы. Круг его интересов - геология, ботаника, 

орнитология. 

Собрал уникальную, крупнейшую в Эстонии коллекцию чучел птиц - св. 4-х тыс. 

экземпляров, ныне в Зоологическом музее РАН в С.-Петербурге, частично - в 

зоологических музеях Берлина и Тарту (Эстония). 
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происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 135-138 
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Geboren/Родился: 17.07.1846 в им. Рождественское Боровического уезда Новгородской 

губернии. 

Gestorben/Умер: 14.04.1888 в Петербурге. 
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Доктор медицины. Путешественник. Этнограф. Антрополог. Действительный член 

МОИП (с 1882 г.). 

Отец капитан-инженер путей сообщения, комендант Николаевского вокзала, умер 

(1857 г.). Мать — Беккер Екатерина Семеновна, дочь подполковника С. Беккера, 

сделавшего кампанию 1812 г. в Низовском полку. 

Николай учился с братом Сергеем сначала в школе Св. Анны в Петербурге (1858 г.), 1 

год, где обучение велось на немецком языке. Таким образом, дети, согласно воле 

покойного отца, могли овладеть иностранным языком. Затем (1859—1863 гг.) учеба в 

4—6-х классах во 2-й Петербургской гимназии. В 1863 г., не окончив гимназии, 

поступил вольнослушателем в Петербургский университет на физико-математический 

факультет по отделению естественных наук. Посещал лекции в Медико-хирургической 

академии. 15 февраля 1864 г. был изгнан из университета за участие в студенческих 

волнениях. В 1864—1865 гг. учился в Гейдельбергском университете на философском 

факультете, посещал лекции по химии, медицине и др. Летний семестр 1865 г. учился 

на медицинском факультете Лейпцигского университета. 1865—1868 учился на 

медицинском факультете Йенского университета, сравнительной анатомией занимался 

под руководством К. Гегенбаура и зоологией под руководством Э. Геккеля. В 1866 г., 

сентябрь — 1867 г., февраль — поездка с Геккелем и студентом Генрихом Фолем на 

Канарские острова через Швейцарию, Францию, Испанию, Португалию, о. Тенериф. 

Занимался исследованием губок и мозга хрящевых рыб на о. Лансароте. открыл новый, 

неизвестный науке вид губок, который он назвал «Гуанча бланка» — в честь древних 

обитателей Канарских островов, гуанчей. С марта по май 1867 г. совершил вместе с 

Фолем пешее путешествие по Марокко. В 1867 г. работал в зоологических музеях 

Дании, Норвегии, Швеции, Франции. Сентябрь 1868 г. — февраль 1869 г. — 

путешествие с доктором А. Дорном в Мессину для сравнительно-анатомических работ. 

Март-май 1869 г. — экспедиция для сбора зоологических материалов на Красном море, 

изучение условий жизни арабов. Пройдя всю трассу Суэцкого канала, проехал в 

аравийский город Ямбоэль-Бар. Побывал в Нубии, на подступах к Абиссинии. Собрал 

богатые данные о жизни и быте населения посещенных им областей. В Россию 

возвратился морем с заходом в Бейрут, Смирну (Измир), Константинополь, Одессу. 

Привез из экспедиции 29 видов губок Красного моря. Передавая их академику Ф.Ф. 

Брандту, молодой ученый заметил, что эти коллекции — единственные в Западной 

Европе. В сентябре 1869 г. выступил в Русском Географическом обществе с 

сообщением о своих работах на Красном море. Летом 1869 г. путешествовал по 

южному берегу Крыма, Дону и Волге (Саратов, Самара). В сентябре 1869 г. работал в 

Петербургском Зоологическом музее Академии наук. После одобрения РГО 

предложенного в 1869 г. им проекта долголетней экспедиции в районе Тихого океана 

вице-президента РГО Ф.П. Литке и секретаря РГО Ф.Р. Остен-Сакена стали хлопотать 

через морское ведомство о разрешении ему воспользоваться плаванием одного из 

русских военных судов для того, чтобы попасть на острова Тихого океана. 

Управляющий морским министерством адмирал Н.К. Краббе разрешил «принять» 

«естествоиспытателя Миклухо-Маклая на корвет «Витязь» для совершения 

путешествия к берегам Тихого океана». 27 октября 1870 г. — 7 сентября 1871 г. 

совершил путешествие в Новую Гвинею на корвете «Витязь». Посетил по дороге ряд 

европейских стран. Затем на о. Мадейры, о-ва Зеленого Мыса, Рио-де-Жанейро — 

Магелланов пролив — Вальпараисо (поездки в Сантьяго, горы Аконкагуа, одни из 

самых высоких в южных Андах) — о. Пасхи, о. Таити, о. Новая Ирландия — залив 

Астролябия (Новая Гвинея). Во время перехода вёл гидрографические и 

этнографические наблюдения. В течение сентября 1871 — декабрь 1872 гг. находился 

на побережье залива Астролябия, близ деревень Горенду и Гумбу, вскоре названном 
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Берегом Маклая. Совершил ряд научных экскурсий в глубь страны. В декабре 1872 г. 

на клипере «Изумруд» покинул Новую Гвинею — посе-тил о. Тернате, о. Тидоре, 

Манилу, Гонконг, Сингапур. В мае 1873 г. прибыл в Батавию (Джакарта) на о. Ява. 

Проживая, в резиденции генерал-губернатора Нидерландской Индии, занимался 

обработкой материалов, собранных на Новой Гвинее. Декабрь 1873 г. — июль 1874 г. 

— совершил второе путешествие на Новую Гвинею через Макасар (о. Сулавеси). 

Поселился на Берегу Папуа-Ковиай на мысе Айва. Во время экскурсии вглубь острова 

открыл озеро Камака-Валлар и папуасов вуоусирау. 30 апреля перебрался на о. 

Кильвару. Затем вернулся в Батавию. В 1874 г. (август — ноябрь) находился в Батавии, 

занимался обработкой материалов. Ноябрь 1874 г. — январь 1875 г. — посещение 

Сингапура. Первое путешествие по югу полуострова Малакка. Изучал аборигенных 

племен оран-утан и оран-райет. Летом 1875 г. совершил второе путешествие по 

Малакке с юга этого полуострова на восточное и северо-восточное побережье. Изучал 

малайцев и другие аборигенные племена. Боролся с аннексией Новой Гвинеи Англией. 

Обращался в связи с эти в РГО. В 1876 г. путешествовал по западной Микронезии и 

северной Меланезии на шхуне «Си бэрд». Занимался антропологическими и 

этнографическими исследованиями. С 27 июня 1876 г. по 10 ноября 1877 г. вторично 

посетил Берег Маклая. Со-вершил ряд экскурсий в горные районы. В 1878 г., после 

перенесенной тяжелой болезни в Сингапуре, переехал в Сидней. Здесь вступил в члены 

Линнеевского общества и участвовал в его работе. Занимался организацией по 

созданию морской биологической станции. Автор открытого письма в адрес А. 

Гордона, британского верховного комиссара в западной части Тихого океана, о 

необходимости соблюдения прав папуасов Берега Маклая (23.01.1879 г.). Март 1879 г. 

— январь 1880 г. — путешествие по островам Меланезии на шхуне «Сэди Ф. Кэллер». 

Занимался сбором антропологических, этнографических, а также сведениями о 

работорговле в Меланезии. 1880 год был занят путешествиями по Австралии. В 1881 г. 

(август-сентябрь) — вторая поездка на южный берег Новой Гвинеи с попыткой 

предотвращения жестокой расправы над папуасами. Февраль-август 1882 г. — 

возвращение в Россию на русских военных судах «Вестник», «Азия», «Петр Великий». 

29 сентября, 4, 6, 8 октября выставка и чтения в РГО. Выступления в Обществе 

любителей естествознания в Москве (15 октября). Аудиенция у Александра III. 28 

ноября отбыл в Европу (Берлин, Антверпен, Лейден, Париж, Лондон и др.). Январь — 

июнь 1883 г. — возвращение в Сидней. Февраль-апрель 1886 г.— возвращение в 

Россию через Батавию, где были взяты многочисленные хранившиеся там коллекции. 

20 и 23 апреля был на аудиенции у Александра III в Ливадии. Выдвинул проект 

организации русской вольной колонии в Океании. Получил письмо от Л.Н. Толстого с 

высокой оценкой своей деятельности. Переписка с Л.Н. Толстым убедила учено-го 

впоследствии издать не только научные труды, но и дневник. Март-июль 1887 г. — 

поездка в Австралию за женой и детьми. Доставил большую коллекцию зоологических 

и анатомических коллек-ций. Июль 1887 г. — апрель 1888 г. — пребывание в 

Петербурге. Поездка в Малин к матери (август 1887 г.). Ухудшение состояния 

здоровья. Попытки работать над первым и вторым томами путешествий. Скончался в 

больнице, так и не завершив своей работы по обработке дневников. Родственники и 

друзья ученого тщетно добивались издания его рукописного наследия. Значительная 

часть его петербургского архива была уничтожена вдовой, исполнявшей (или 

убежденной, что она исполняет) волю покойного. Из оставшегося большая часть, 

довольно солидная по объему и весьма ценная в научном отношении, была передана 

вдовой и братом ученого Русскому географическому обществу (ф. 6). Небольшое число 

материалов, принадлежащих Н.Н. Миклухо-Маклаю, вдова увезла в Сидней. Вместе с 

другими рукописями и документами, оставшимися в Австралии, они составили 
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австралийский фонд архива Н.Н. Миклухо-Маклая, который ныне хранится в 

Митчелловской библиотеке в Сиднее. 

Главная заслуга выхода в свет работ ученого принадлежит его другу выдающемуся 

географу и антропологу Н.Д. Анучину, который в 1895 г. по просьбе Русского 

географического общества подготовил к печати дневники и другие материалы. В 1923 

г. Анучин выпустил первый том «Путешествия». 

Работа по изданию трудов Н.Н. Миклухо-Маклая сосредоточилась в основном в 

Институте этнографии АН СССР, которому в 1947 г. было присвоено имя ученого. В 

1940—1941 гг. были подготовлены «Путешествия» в 2-х томах. В 1950—1954 гг. 

вышло собрание сочинений в 5 томах. В 1 и 2-м томах помещены в хронологическом 

порядке дневник его путешествий и отчеты о путешествии, в 3-м — научные 

результаты исследований, в 5-м — рисунки (4 —содержит письма Н.Н. Миклухо-

Маклая). В 1990—1999 гг. в издательстве «Наука» М. вышло собрание сочинений в 6-

ти томах Н.Н. Миклухо-Маклая. Составитель Б.Н. Путилов, редактор Д.Д. Тумаркин. В 

честь Н.Н. Миклухо-Маклая названы: топонимы, животные и малая планета. 

Умер в Петербурге, похоронен на Волковом кладбище рядом с отцом и сестрой. 

 

 

 

MILLER, Anatolij Filippovitsch (Dr.); 

МИЛЛЕР Анатолий Филиппович (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 2 (K – O), „ERD“ Moskau, 2004; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 2 (K – O), «ЭРН» Москва, 2004, ISBN 5-93227-002-0. 747 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 501 -502 

«ТВОИ НЕМЦЫ, РОССИЯ» „RUSSLAND, DEINE DEUTSCHEN“. Курт Вильгельм. Очерки истории 

российских немцев. Waldemar Weber Verlag 2012. ISBN 978-3-939951-36-0. Seite(n)/Страница(ы) 436 

 

Geboren/Родился: 16.02.1901. Novorossiisk/Новороссийск. 

Gestorben/Умер: 02.10.1973. Moskau. 

 

Orientalist, Professor, Doktor der Geschichtswissenschaften (1943), ausländisches Mitglied 

der Akademie der Wissenschaften Bulgariens (1969). 

Absolvierte 1926 das Moskauer Institut für Orientalistik, promovierte. Dissertation: „Die 

nationale Befreiungsbewegung in der Türkei“. Im diplomatischen Dienst. 1920-38 – 

Mitarbeiter des Außenvolkskomitees der UdSSR. Besuchte 1933 mit einer 

Regierungsdelegation die Türkei und war 1936 Experte der Konferenz über die Meerengen in 

Montreux. Während des Großen Vaterländischen Krieges war M. konsultierender Experte der 

Konferenzen der Regierungschefs (UdSSR, USA, Großbritannien) in Teheran (1943), Jalta 

(1945). Gleichzeitig unterrichtete er am Moskauer Institut für Orientalistik (1925-30); leitete 

1925-26 das türkische Kabinett und den Lehrstuhl der Länder des Nahen Ostens (1944-46). 

Leitete die Kursen der diplomatischen Mitarbeiter (1932-38), unterrichtete an der historisch-

philologischen Hochschule (1937-41), an der historischen Fakultät der Hochschule für 

orientalischen Sprachen (1937-60), an der Höheren Parteischule beim ZK der KPdSU (1945-

48). 

Wissenschaftliche Tätigkeit: 1941-65 – wissenschaftlicher Mitarbeiter des Instituts für Geschichte der 

Akademie der Wissenschaften der UdSSR (1945-47 – wissenschaftlicher Sekretär der Abteilung für Geschichte 

und Philosophie, 1956-57 – stellvertretender Direktor). Mitglied der Hauptredaktion und Leiter des Sektors für 

Vorbereitung der „Weltgeschichte“ (arbeitete am 10. Band), einer der Autoren der dritten Auflage der Großen 

sowjetischen Enzyklopädie; der sowjetischen historischen Enzyklopädie, des Diplomatischen Wörterbuchs. 

Untersuchte die Probleme der nationalen Befreiungsbewegung in der Türkei und anderer Völker des 

Osmanischen Imperiums und die Geschichte Albaniens (bereitete Fachleute für dieses Land vor). 
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Verantwortlicher Redakteur des ersten im Land herausgegebenen Werks „Kurze Geschichte Albaniens“ (1965) 

und wissenschaftlicher Berater des ersten Bandes der albanischen Ausgabe „Geschichte Albaniens“ (Tirana, 

1959). Teilnehmer der ersten Unionskonferenz der Orientalisten  (Taschkent, 1957), der 11. (Stockholm, 1960), 

der 12. (Wien, 1965) und der 13. (Moskau, 1970) internationalen Konferenzen. Vize-Präsident der 

Internationalen Assoziation für Erforschung der Staaten im südöstlichen Europa (gegründet 1963). 

Autor von 15 Büchern und etwa 150 Beiträgen. „Die republikanische Türkei“ (1927), „Die Türkei“ (M., 1937) 

u. a. 
 

Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 
 

Востоковед, профессор и доктор исторических наук (1943), иностранный член Болгарской АН 

(1969). 

В 1926 окончил Московский институт востоковедения и в 1939 защитил кандидатскую 

диссертацию на тему «Национально-освободительное движение в Турции». Состоял на 

дипломатической службе. В 1920-38 сотрудник Наркомата иностранных дел (НКИД) СССР. В 

1933 в составе правительственной делегации посетил Турцию, в 1936 был экспертом на 

конференции о проливах в Монтре. Во время Великой Отечественной войны участвовал в 

качестве эксперта-консультанта НКИД в конференциях глав союзных держав (СССР, США и 

Великобритании) в Тегеране (1943) и Ялте (1945). Одновременно преподавал в 

Московском институте востоковедения (1925-30; заведовал турецким кабинетом в1925-

26 и кафедрой стран Ближнего Востока в 1944-46); заведовал курсами 

дипломатических работников (1932-38); преподавал в Историко-филологическом 

институте (1937-41), на историческом факультете Института восточных языков при 

МГУ (1937-60), в Высшей партийной школе при ЦК ВКП(б) (1945-48). Вел также 

научную работу: в 1941-65 научный сотрудник Института истории АН СССР (в 1945-47 

ученый секретарь Отделения истории и философии, в 1956-57 заместитель директора). 

Член Главной редакции и заведующий сектором по подготовке «Всемирной истории» 

(занимался подготовкой 10-го тома), один из авторов 3-го издания Большой Советской 

энциклопедии, Советской исторической энциклопедии, Дипломатического словаря. В 

1966-73 преподавал в Институте востоковедения АН СССР. Исследовал проблемы 

национально-освободительного движения турецкого и других народов бывшей 

Османской империи, историю Албании (готовил кадры специалистов по этой стране). 

Был ответственным редактором первого в нашей стране обобщающего труда «Краткая 

история Албания» (1965) и научным консультантом 1-го тома албанского издания 

«История Албании» (Тирана, 1959). Участник 1-й Всесоюзной конференции 

востоковедов (Ташкент, 1957), 11-й (Стокгольм, 1960), 12-й (Вена, 1965) и 13-й 

(Москва, 1970) международных конференций и др. Вице-президент Международной 

ассоциации по изучению стран Юго-Восточной Европы (основана в 1963). 

Автор 15 книг и ок. 150 статей. Осн. труды: «Республиканская Турция» (1927), 

«Турция» (М., 1937); «Мустафа паша Байрактар» (М., 1943; докторская диссертация); 

«Ближний Восток после 1-й мировой войны (1918-1923)» (М., 1945); «Краткая история 

Турции» (М., 1948), «Кемаль Ататюрк: Ранние годы» («Народы Азии и Африки», 1970, 

№ 6) и др. 

 

 

 

MILLER, Nikolai Fedor (Dr.); 

МИЛЛЕР Николай Фёдорович (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 2 (K – O), „ERD“ Moskau, 2004; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 2 (K – O), «ЭРН» Москва, 2004, ISBN 5-93227-002-0. 747 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 506 
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Geboren/Родился: 11.05.1847. Moskau. 

Gestorben/Умер: 01.11.1897. Jalta. 

 

Mediziner, ordentlicher Staatsrat, Persönlichkeit des öffentlichen Lebens, Sohn von F. Miller. 

Erfuhr seine Grundausbildung im ausländischen privaten Pensionat, absolvierte die 

Medizinische Fakultät der Moskauer Universität (1869). Diente 1869-82 als Arzt der 

Abteilung für Säuglinge am Moskauer Erziehungshaus. Doktordissertation: „Über den 

Tetanus bei Neugeborenen“ (1875). Privat-Dozent der Moskauer Universität, hielt Vorträge 

zu Kinderkrankheiten. 1882-85 – Oberarzt am Nikolajewski Weiseninstitut. 1885-97 – 

Chefarzt am Erziehungshaus, führte eine Reihe Maßnahmen zur Verbesserung der 

medizinischen Abteilung des Hauses durch. Hatte einen guten Ruf in Moskau als 

Kindertherapeut. Aktiver Teilnehmer der Gesellschaft der Russischen Ärzte (ab 1871, 1886-

97 – Vorsitzender der Gesellschaft). Gründer und Mitglied der Gesellschaft der Kinderärzte. 

Autor mehrerer wissenschaftlichen Beiträge zu Kinderkrankheiten. Wurde mit der 

Goldmedaille der Russischen Gesellschaft für „Schutz der Gesundheit des Volkes“ 

ausgezeichnet (1887). Auszeichnungen: Orden des Heiligen Stanislaws 1. Grades, Orden des 

Heiligen Wladimir 3. Grades, Orden der Heiligen Anna 3. Grades und Andenken- Medaillen. 

Beerdigt auf dem Lasarewski- Friedhof in Moskau. 
 

Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 
 

Медик, действительный статский советник, общественный деятель, сын Ф.Б. Миллера. 

Первоначальное образование получил в частном иностранном пансионе, окончил 

медицинский факультет Московского университета (1869). В 1869-82 служил врачом в 

грудном отделении московского Воспитательного дома. Защитил докторскую 

диссертацию по теме «О столбняке новорожденных детей» (1875). Приват-доцент 

Московского университета (1878), читал лекции по детским болезням. В 1882-85 

старший врач в Николаевском Сиротском институте. В 1885-97 главный доктор 

Воспитательного дома; провел ряд мероприятий по улучшению и усовершенствованию 

медицинской части в этом учреждении. Как детский терапевт пользовался широкой 

известностью в Москве. Активный участник Общества русских врачей (с 1871, в 1886-

97 председатель). Член-учредитель Общества детских врачей. 

Автор многочисленных трудов по детской медицине и истории московского 

Воспитательного дома. За работу «Оспопрививание (вакцинация)» (М., 1887) удостоен 

золотой медали Русского общества охранения народного здравия. 

Награжден орденами Св. Станислава 1-й ст., Св. Владимира 3-й ст., Св. Анны 3-й ст., 

памятными медалями. Похоронен на Лазаревском кладбище в Москве. 

Соч.: Отличительные черты детской терапии, М., 1878; Анатомические и физиологические особенности 

детского организма, М., 1885; Дети-недоноски и особенности их болезней, М., 1886; Женское молоко и 

выбор кормилиц, М., 1888; О новом суррогате женского молока и результаты искусственного 

выкармливания детей в Воспитательном доме, М., 1890; Об искусственном кормлении грудных детей, 

М., 1890. 

 

 

 

MILLER Orest (Oskar) (Dr.); 

МИЛЛЕР Орест Фёдорович: 

 

Quellen/Источники: 
«Советский энциклопедический словарь», Москва «Советская энциклопедия» 1989, издание 

четвёртое, исправленное и дополненное, ISBN 5-85270-001-0. 
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„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 2 (K – O), „ERD“ Moskau, 2004; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 2 (K – O), «ЭРН» Москва, 2004, ISBN 5-93227-002-0. 747 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 506-508 

Брокгауз Ф. А., Ефрон И. А. Энциклопедический словарь. Философия и литература. Мифология и 

религия. Язык и культура. – М.: Изд-во Эксмо, 2004. – 592 с., ил. ISBN 5-699-08927-6. 

Seite(n)/Страница(ы) 359 

 

23 июля 1833, Гапсаль Эстляндской губернии (Gouvernement Estland) – 1 июня 1889, С.-

Петербург (Sankt Petersburg). 

 

Publizist, Dichter, Dramatiker, Folklorist, Literaturkritiker, Historiker der russischen 

Literatur. Geboren in der Familie des Zollbeamten und Hofrats F. Miller. Lutherisch getauft, 

erhielt den Name Oskar. Blieb im dreijährigen Alter ohne Eltern und wurde von seinem 

kinderlosen Onkel, einem Offizier der Artillerie, später Beamter, adoptiert und kam mit ihm 

nach Sankt Petersburg. Unter dem Einfluss des Klostervorstehers Platon übernahm er mit 15 

Jahren den orthodoxen Glauben und den Name Orest. 

Absolvierte 1855 die historisch-philologische Fakultät der Universität zu Petersburg mit dem 

Doktorgrad (Die Dissertation „Über die russische Komödie“ wurde mit einer Goldmedaille 

ausgezeichnet). 

Veröffentlichte Anfang der 1850-en Gedichte und Dramen, später auch kritische Beiträge in 

der Petersburgschen Presse. Sein Drama „Die Heldentat der Mutter“ wurde 1854 erfolgreich 

im Michailowski- Theater gespielt. Verteidigte 1858 die Magisterdissertation „Über die 

sittlichn Elemente in der Poesie aufgrund der historischen Ereignisse“. Habilitationsschrift: 

„Ilja Muromez und das Heldentum Kiew. Vergleichskritische Beobachtungen über den 

Bestand der russischen Volkssagen“ (herausgegeben 1869). 

Autor unzähliger Beiträge zum Schaffen der russischen Schriftsteller des 19. Jahrhunderts und 

Rezensionen in den Zeitschriften „Historische Neuigkeiten“, „Russischer Gedanke“, 

„Zeitschrift des Ministeriums für Volksbildung“.u. a. 

War viele Jahre in engem Kontakt mit I. Aksakow und wirkte mit ihm in der Zeitung „Rusj“ 

(Russland) mit, beteiligte sich an der Vorbereitung der postume Veröffentlichung der 

publizistischen Werke des Schriftstellers (1886-87). Autor der Broschüre „Das innere Leben 

und das Schaffen des Schriftstellers I. Aksakow anhand seiner Briefe“ (herausgegeben 1899). 

War befreundet mit F. Dostojewski und beteiligte sich nach seinem Tod an 

Veröffentlichungen der literarischen Erbschaft. Autor des Beitrags „Materialen zur 

Beschreibung des Werdegangs von F. Dostojewski“ (im Buch: Biografie, Briefe und Skizzen 

aus dem Notizbuch von F. Dostojewski, 1883). 

Die autografischen Skizzen von M. erschienen in der Zeitschrift „Russisches Altertum“ 1889, 

Nr.9 und als gesonderter Abdruck 1889. 
 

Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 

 

Публицист, поэт, драматург, фольклорист, литературный критик, историк русской 

литературы. Родился в семье таможенного чиновника, надворного советника Ф. И. 

Миллера. При крещении по лютеранскому обряду получил имя Оскар. В трёхлетнем 

возрасте остался сиротой и был усыновлён бездетным дядей, артиллерийским 

офицером, а затем чиновником И. П. Миллером и перевезён в С.-Петербург. В 15 лет 

под влиянием архимандрита Платона принял православие и был наречён Орестом. 

В 1855 окончил историко-филологический факультет Петербургского университета со 

степенью кандидата (кандидатское сочинение «О русской комедии» удостоено золотой 

медали). 

С начала 1850-х гг. публиковал в петербургских периодических изданиях стихи, 

драматические сочинения, затем – критические статьи и заметки (патриотическая драма 

«Подвиг матери» в 1854 была успешно поставлена в Михайловском театре). 
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В 1858 защитил магистерскую диссертацию «О нравственной стихии в поэзии на 

основании исторических данных». В 1870 защитил в качестве докторской диссертации 

монографию «Илья Муромец и богатырство Киевское. Сравнительно-критические 

наблюдения над слоевым составом русского народного эпоса» (СПБ, 1869). 

Автор многочисленных статей и заметок о творчестве русских писателей 19 в., а также 

рецензий в журналах «Исторический вестник», «Русская мысль», «Журнал 

Министерства народного просвещения», «Русская старина», Отечественные записки», 

«Вестник Европы» и др. 

Многие годы поддерживал тесные связи с И. С. Аксаковым, сотрудничал в его газете 

«Русь», участвовал в подготовке посмертного издания его публицистических работ 

(1886-87). Автор брошюры «Внутренняя жизнь и ход развития И. С. Аксакова по его 

письмам (СПБ, 1899). 

Был дружен с Ф. М. Достоевским, после смерти писателя участвовал в публикации его 

литературного наследия. Автор статьи «Материалы для жизнеописания Ф. М. 

Достоевского» (в кн.: Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. 

Достоевского, СПБ, 1883). 

Автобиографические заметки опубликованы в журнале «Русская старина» (1889, № 9; 

отдельный оттиск: СПБ, 1889). 

 

 

 

MILLER, Viktor (Dr.); 

МИЛЛЕР Виктор Всеволодович (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 138-139 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 
 

Geboren/Родился: 19.06.1880 в Москве. 

Gestorben/Умер: 26.06.1946 в Москве. 

 

Альголог и миколог (специалист по грибам, разрушающим древесину). Доктор 

биологических наук (1936). Действительный член МОИП (с 1909 г.). 

Принадлежал к известному в России роду немецких выходцев Миллеров: его дед 

Федор Богданович Миллер (1818—1881 гг.) — известный некогда в России поэт, 

переводчик «Иоланты» (именно его переводом воспользовался П.И. Чайковский для 

своей оперы), оставил прекрасные переводы Шиллера, Гейне, Мицкевича. Автор 

известной песенки «Раз, два, три, четыре, пять. Вышёл зайчик погулять…». Отец — 

Всеволод Федорович Миллер (1848—1913 гг.), крупнейший российский 

фольклорист,лингвист, этнограф, археолог, академик. Мать — Евгения Викторовна 

Насонова. 

Виктор окончил (1904 г.) естественное отделение физико-математического факультета 

Московского университета; ученик И.Н. Горожанкина и В.М. Арнольди. Был оставлен 

при кафедре ботаники для подготовки к профессорскому званию. Тогда же занял 

должность ассистента на Высших женских курсах у профессора А.Н. Строганова, где 

преподавал до 1915 г. В 1910 г. сдал магистерские экзамены, получив звание 

магистранта ботаники. С 1905 по 1918 гг. преподавал естествознание в женской 

гимназии. С 1918 по 1921 гг. состоял ассистентом на кафедре ботаники 1-го 
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Московского университета. В 1919 г. был избран профессором в Иваново-

Вознесенском сельскохозяйственном институте. На кафедре ботаники организовал 

гербарий и ботанический сад. В этом же году был профессором Педагогического 

института и Высшей Коммунистической сельскохозяйственной школы. В Иванове 

оставался до 1938 г. и одновременно занимался преподавательской и научно-

исследовательской работой в некоторых высших учебных заведениях Москвы. Так, с 

1922 по 1929 гг. он был старшим научным сотрудником Института ботаники в 

Московском ун-те. В 1938 г. избирается на кафедру ботаники Московского 

педагогического института им. Ленина, где и оставался до конца жизни. С 1929 г. по 

день смерти руководил лабораторией прикладной микологии (которую организовал) 

Всесоюзного научно-исследовательского института древесины, впоследствии (с 1932 

г.) переименованной в Лабораторию микологии и хранения древесины и вошедшую в 

состав Центрального научно-исследовательского института механической обработки 

дерева (ЦНИИМОД). В 1936 г. утверждён действительным членом ЦНИИМОД. 

Лаборатория имела целью всестороннее изучение грибковых заболеваний и других 

пороков древесины, разработку мер защиты и хранения ее; в ней был собран огромный 

музейный материал. Изучал низшие растения — водоросли и грибы, склонялся в 

область физиологических, анатомических, а впоследствии и технологических 

исследований. Им описано несколько новых оригинальных родов водорослей, важных 

для филогенетической систематики Menzbierella, Follicularia, Borodinella, Arnodliella и 

прослежена история развития их. Предложил выделить особую группу зеленых 

водорослей Gentroplastae. В области микологии, независимо от Блексли, открыл 

явление гетероталлизма у мукоровых грибов; к сожалению, это замечательное 

открытие он не успел своевременно опубликовать. 

С 30-х гг. ХХ в. занялся изучением грибов — вредителей древесины и основ борьбы с 

ними; получив ряд ценных теоретических и практических результатов. Под его 

руководством вырабатывался единый стандартный метод для испытания антисептиков 

древесины. 

Опубликованный Миллером (совместно с А.Т. Вакиным) альбом «Пороки 

древесины».1938 г., на русском, английском и немецком языках, заключающий 171 

цветную таблицу, представляет единственное в мировой литературе издание подобного 

рода; альбом получил 1-ю премию на Парижской выставке. Под его руководством 

разработаны труднейшие для лесной промышленности вопросы хранения сырья 

(пиловочника) на биржах лесозаводов и разработан метод так называемого «сырого 

хранения», дающий большой эффект в смысле сохранения древесины от грибных 

поражений. 

Как флорист-систематик, занимался (1906—1911 гг.) изучением флоры цветковых 

растений Западного Закавказья, куда совершил ряд ботанических путешествий; собрал 

обширный гербарий, хранящийся в МГУ. 

Автор более 20 работ. 

Умер в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. 

 

 

 

MILLER, Wsewolod (Dr.); 

МИЛЛЕР Всеволод Фёдорович: 

 

Quellen/Источники: 
«Советский энциклопедический словарь», Москва «Советская энциклопедия» 1989, издание 

четвёртое, исправленное и дополненное, ISBN 5-85270-001-0. Страница 815 
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«БОЛЬШОЙ РОССИЙСКИЙ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ», Научное издательство 

«Большая Российская энциклопедия», Москва 2005, осуществлено при участии издательства «Дрофа», 

ISBN 5-85270-324-9. Страница 950 

„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 2 (K – O), „ERD“ Moskau, 2004; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 2 (K – O), «ЭРН» Москва, 2004, ISBN 5-93227-002-0. 747 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 502-504 

Брокгауз Ф. А., Ефрон И. А. Энциклопедический словарь. Философия и литература. Мифология и 

религия. Язык и культура. – М.: Изд-во Эксмо, 2004. – 592 с., ил. ISBN 5-699-08927-6. 

Seite(n)/Страница(ы) 359 
„GELIKON“ Katalog Nr. 52 (Осень-зима 2010/11). Buchversand/Книга почтой. Kantstraße 84. D-10627 

Berlin. Telefon: 030-3234815, 030-32764638. E-mail: knigi@gelikon.de WWW.gelikon.de. Страница 60 

 

7 апреля 1848, Москва (Moskau) – 5 ноября 1913, С.-Петербург (Sankt Petersburg) 

(похоронен в Москве на кладбище Скорбященского монастыря) (Beerdigt auf dem 

Friedhof des „Trauernden Klosters“). 

 

Folklorist, Philologe, Ethnograph, Archäologe, Akademiemitglied der Petersburgschen 

Akademie der Wissenschaften. Orthodoxe. Nach der Beendigung des Ennes- Pensionats 1865, 

bezog er die historisch-philologische Fakultät der Moskauer Universität. Studierte Sanskrit 

beim Professor P. Petrow, lernte zusätzlich Italienisch und Malerei. Absolvierte sein Studium 

1871 mit der Doktorarbeit „Orientalische und westliche Verwandten des russischen 

Märchens“. Blieb an der Universität und bereitete sich zum Professor-Titel am Lehrstuhl der 

Vergleichssprachwissenschaft vor. 

Autor von über 250 wissenschaftlichen Arbeiten zur slawischen und iranischen Philologie 

und Sprachwissenschaft, zur Methodik der Folkloristik, über die Geschichte, Kultur, Folklore, 

Ethnographie und Sprachen der Völker Kaukasus. 

Veröffentlichungen im Sammelband „Altertümlichkeiten“, in den Zeitschriften „Russischer 

Gedanke“, „Neuigkeiten aus Europa“ u. a. 

In der Monografie „Blick auf die Geschichte vom Zuge Igors“ (1877), bewies M., dass dieses 

Denkmal keine Überlieferung des Volksschaffens ist, sondern ein Werk eines talentierten 

Schriftstellers. Er konzentrierte seine Aufmerksamkeit auf die Geschichte der russischen 

Bylinen (Sagen), versuchte den Inhalt mit der Chronik und mit den volkstümlichen Motiven 

zu vergleichen. (Exkurse in das Gebiet des russischen Volksepos – 1892). M. nahm an, dass 

die Bylinen erst in den Bataillonen am Hof der russischen Fürsten erzählt wurden und sich 

viel später unter allen Volksschichten verbreiteten. 

Unter seiner Redaktion erschienen mehrere Sammelbände über die russische Folklore und 

Bylinen. 
 

Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 

 

Фольклорист, филолог, этнограф, археолог, академик Петербургской АН (1911). 

Православного исповедания. По окончании московского пансиона Эннеса в 1865 

поступил на историко-филологический факультет Московского университета. Изучал 

санскрит под руководством профессора-ориенталиста П. Я. Петрова, дополнительно 

занимался итальянским языком и живописью. В 1870 закончил учёбу первым 

кандидатом, представив научному руководителю Ф. И. Буслаеву зачётную работу 

«Восточные и западные родичи одной русской сказки». Оставлен при университете для 

подготовки к профессорскому званию по кафедре сравнительного языкознания. 

Автор свыше 250 научных работ по славянской и иранской филологии и языкознанию, 

методике фольклористики, истории культуры, фольклору, этнографии и языкам 

народов Кавказа. 

Печатался в сборнике «Древности», журналах «Русская мысль», «Вестник Европы», 

«Критическое обозрение», «Живая старина», «Журнал Министерства народного 

просвещения», газете «Русские ведомости» и др. 
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В монографии «Взгляд на Слово о полку Игореве» М., 1877) доказывал, что этот 

памятник не является произведением народного творчества, а создан талантливым 

писателем. Сосредоточив внимание на проблеме историзма русских былин, пытался 

проследить связь содержания былин с сообщениями летописей и с кругом т. н. 

бродячих фольклорных мотивов («Экскурсы в область русского народного эпоса» – М. 

1892; первоначально опубликована в виде цикла статей в 1891 в журнале «Русская 

мысль» – «Очерки русской народной словесности», т. 1-3, М., -Л., 1897-1924). 

Полагал, что былины возникли в дружинной среде при дворах русских князей и лишь 

впоследствии стали достоянием других социальных слоёв. 

Под редакцией М. изданы сборники «Русские былины старой и новой записи» (М., 

1894; совместно с Н. С. Тихонравовым), «Былины новой и недавней записи...» (М., 

1908), «Исторические песни русского народа 16-17 вв.» (Пг., 1915) и др. 

 

 

 

MINDING, Ferdinand Gottlieb (Dr.); 

МИНДИНГ Фердинанд Готлибович (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 2 (K – O), „ERD“ Moskau, 2004; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 2 (K – O), «ЭРН» Москва, 2004, ISBN 5-93227-002-0. 747 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 519 -520 

Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 141-142 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 

 

Geboren/Родился: 11.01.1806. Kalisch/Калиш, Пруссия. 

Gestorben/Умер: 01.05.1885. Derpt. 

 

Mathematiker, Mechaniker, Pädagoge, Ehrenmitglied der Sank Petersburgschen Akademie 

der Wissenschaften (1879, korrespondierendes Mitglied ab 1864). Sohn von Ernst Gottlieb 

M., des Juristen und Assessors des Kreisgerichts und seiner Frau, geborenen Holst. Die 

Familie lebte ab 1807 in Hirschberg (Schlesien). 1824 beendete M. das Gymnasium und 

bezog die philosophische Fakultät der Universität zu Halle, setzte das Studium 1825-27 an der 

Universität zu Berlin fort. Unterrichtete Geometrie an einem Gymnasium in der Nähe von 

Berlin, Mathematik, Geschichte und Deutsch am Elberfeld- Gymnasium. Doktor der 

Philosophie, Mathematik und Physik (1829). Ab 1830 – Privat-Dozent der Berliner 

Universität, unterrichtete gleichzeitig ab 1834 an der Berliner Höheren Bauschule. Wurde 

1842 zum Akademiemitglied der Berliner Akademie der Wissenschaften vorgestellt und ging 

1843 nach Russland. Auf Empfehlungen von K. Jakobi und A. Humboldt an die Universität 

zu Derpt eingeladen. 1843-1883 – Professor, 1868 und 1873 neugewählt. Leitete 3 Jahre den 

Lehrstuhl für angewandte Mathematik und Mathematik, 1851-55 – Dekan der physisch-

mathematischen Fakultät. Unterrichtete Statik, Wahrscheinlichkeitstheorien u. a. Fächer, 

darunter auch Theorie der elliptischen Funktionen (1845 – zum ersten Mal in Russland). Der 

Mathematiker K. Petersohn studierte auch bei M. Besuchte aus wissenschaftlichen Gründen 

Deutschland (1850) und Paris (1857). 

Ab 1867 – russischer Staatsangehöriger. Teilnehmer des Kongresses der deutschen 

Naturforscher in Rostok (1871). 

Autor von etwa 70 wissenschaftlichen Arbeiten und Lehrbücher, die von seinen Zeitgenossen 

hoch anerkannt worden waren (1832, 1836, 1838,). Für das Lehrbuch „Sammelband der 
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Integraltabellen“ wurde M. mit der Demidow- Prämie ausgezeichnet. Ehrendoktor der 

Universität zu Halle. 
 

Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 
 

Mатематик, механик, педагог, почетный член Петербургской АН (1879; член-

корреспондент с 1864). Сын Эрнста Готлиба М., юриста, асессора уездного и 

городского суда, и его жены, урожденной Хольст. С 1807 семья М. жила в Гиршберге 

(Силезия). По окончании гимназии (1824) поступил на философский факультет 

университета в Галле, в 1825-27 продолжил учебу в Берлинском университете; среди 

его учителей - И. Энке, Э. Дирксен, Г. Гегель. В 1827-29 преподавал геометрию в 

гимназии пригорода Берлина, математику, историю и немецкий язык в гимназии 

Эльберфельда. Доктор философии по математике и физике (1829). С 1830 приват-

доцент Берлинского университета, одновременно с 1834 доцент Берлинской высшей 

строительной школы. В 1842 представлен П.Г. Леженом Дирихле в члены Берлинской 

АН, но в 1843 уехал в Россию. Приглашен в Дерптский университет по рекомендации 

К.Г. Якоби, А. Гумбольдта и др.: в 1843-83 ординарный профессор (в 1868 и 1873 

переизбран на эту должность); ок. 3-х лет руководил кафедрами прикладной и чистой 

математики, в 1851-55 декан физико-математического факультета. Читал курсы 

статики, теории вероятностей, интегрирования дифференциальных уравнений, теории 

эллиптических функций (впервые в России, 1845), гидравлики и теории машин, 

диоптрики, начертательной геометрии, математической теории упругости, геодезии и 

др. Среди учеников М. - математик K.M. Петерсон. Совершил с научной целью поездки 

в Германию (1850) и Париж (1857). 

С 1864 российский подданный. Участник съезда немецких естествоиспытателей в 

Ростоке (1871). 

Автор ок. 70 работ. Важнейшие из них относятся к интегрированию 

дифференциальных уравнений первого порядка, к теории поверхностей и линий, 

лежащих на них, и особенно к теории поверхностей постоянной кривизны. М. также 

автор работ по теории непрерывных дробей, теории алгебраических функций, теории 

абелевых интегралов и вариационному исчислению. 

Автор учебников, получивших высокую оценку современников, в т. ч. Энке и К.Ф. 

Гаусса: «Начала высшей арифметики» (1832), «Курс дифференциального и 

интегрального исчисления с приложением к геометрии» (1836), «Курс теоретической 

механики» (1838) и др.; «Сборника таблиц интегралов» (1849). В 1861 ему присуждена 

Демидовская премия за работу по интегрированию дифференциальных уравнений. 

Почётный доктор университета в Галле. 

 

 

 

MINOR, Alexander (Dr.): 

МИНОР Александр Яковлевич: 
 

   
 

Quellen/Источники: 
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„Heimatbuch der Deutschen aus Russland“. Ab 1954 bis 2012. Herausgegeben von der Landsmannschaft der 

Deutschen aus Russland. Stuttgart. Jahre 2007/8: Страница(ы)/Seite(n) 204-212 
http://rusdeutsch.ru/Nachrichten/8885 
 

Geboren/Родился: 1951 im Gebiet Novosibirsk. 

 

Nach Schulabschluss und Armeedienst Studium an der Fremdsprachenfakultät in Abakan. 

Danach vier Jahre Assistent am Lehrstuhl für Deutsch an derselben Hochschule, unterbrochen 

von einer Fortbildung in Moskau 1978-1980; 1985 Promotion in Moskau. Nach Lehrtätigkeit 

an Universitäten in Moskau und Tobolsk Leiter des Lehrstuhls für Deutsch des 

Pädagogischen Instituts der Universität Saratow (seit 2000). Beschäftigt sich seit Ende der 

1990er Jahre mit Problemen der Sprach- und Kulturkontakte am Beispiel der Deutschen in 

Russland. Mitautor eines Konzepts und eines Lehrwerk für bilinguale Schulzweige für 

russlanddeutsche Schüler, das derzeit in vielen russischen Regionen getestet wird. Aktivitäten 

im Bereich der Erforschung der wolgadeutschen/russlanddeutschen Literatur und Mundarten. 

Unter seinen Publikationen sind vor allem "Einführung in die deutsche Dialektforschung" und 

die Monographie "Hochzeit und Geburt in Preuss. Eine ethnolinguistische Studie von Andreas 

Dulson" zu erwähnen. 

Sein Beitrag in dem Heimatbuch 2007/2008 schildert die Bemühungen der russlanddeutschen 

Lyriker, ihre Erlebnisse und die Lebenssituation der Deutschen in der Zeit des Schweigens 

(1941 - 1956) aufzuarbeiten und zu dokumentieren. Dieses Schaffen der russlanddeutschen 

Autoren ist bis heute weitgehend unbekannt geblieben. 

Veröffentlichung: „Die verschwiegene Poesie der Russlanddeutschen“. 

 

Александр Яковлевич Минор - кандидат филологических наук, заведующий кафедрой 

немецкого языка и методики его преподавания Саратовского Государственного 

университета. 

В 1976 году окончил факультет иностранных языков Абаканского педагогического 

института (отделение немецкого и английского языков). Работал учителем немецкого 

языка в средней школе г. Абаза Хакассия. Получил должность ассистента кафедры 

немецкого языка Абаканского государственного педагогического института. В 1978 — 

1980 гг. стал слушателем Высших педагогических курсов по подготовке 

преподавателей иностранных языков для вузов при МГПИ имени В.И. Ленина. В 1985 

г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук 

по специальности Германские языки в Ученом совете Московского государственного 

педагогического института имени В.И. Ленина (ныне МПГУ). В 1985 — 1987 гг. стал 

доцентом кафедры иностранных языков Тобольского государственного 

педагогического института, а позднее деканом филологического факультета, 

заведующим кафедрой германских языков Тобольского государственного 

педагогического института имени Д.И. Менделеева. С 1990-2000 гг. работал в 

должности доцента кафедры немецкого языка Саратовского государственного 

педагогического института имени К. Федина. В период с 2000 — 2011 гг.- заведовал 

кафедрой немецкого языка. С 2011 года является заведующим кафедрой немецкого 

языка и методики его преподавания в СГУ. 

Был участником и организатором международных конференций в России и Германии, 

среди которых Международная он-лайн конференция «Иностранные языки в процессе 

межкультурной коммуникации», Международная научно-практическая конференция 

"Обучение немецкому языку, изучение немецкого языка" („Deutsch lehren und lernen“), 

Международная конференция «Иностранные языки в контексте межкультурной 

коммуникации», III Международная научно-практическая конференция «Культурное 

наследие г. Саратова и Саратовской области» (Эрфурт, Германия), IV Международная 

научная конференция «Изменяющийся мир: общество, государство, личность», 
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Формирование профессионально-ориентированной ключевой компетенции 

реферирование при обучении студентов-германистов, ХХХII международная 

конференция по германистике Германской службы академических обменов и многие 

другие. 

Ведёт научно-методическую работу. С 2009 – 2012 гг. он являлся председателем 

экспертного совета по присуждению высшей категории учителям немецкого языка 

Саратовской области, был председателем жюри регионального этапа Всероссийской 

олимпиады по немецкому языку, а с 1999 года осуществлял работу в качестве научного 

руководителя экспериментальной площадки «Модель билингвального обучения и 

поликультурного воспитания в современной российской школе» в МОУ СОШ № 18 с 

УИП г Саратов. 

Внёс значительный вклад в изучение особенностей языка и диалектов поволжских 

немцев. 

Является автором ряда научных статей по актуальным проблемам лингвистики на 

русском и немецком языках, опубликованных в России и Германии. 

 

 

 

MIRAM, Eduard (Dr.); 

МИРАМ Эдуард Эрнестович (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Deutsche in der Geschichte der Kyjiwer Universität“ (19. Jhd. bis zur ersten Hälfte des 20. Jhd.). 

Винниченко І., Винниченко Р. Німці в історії Київського університету (ХІХ – половина ХХ ст.). – 

К.:Геопринт, 2009. – 420 с. Укр., нім. Die Herausgabe wurde durch die Wohltätigkeitsfonds “Gesellschaft 

für Entwicklung” (Odesa) gefördert. Das Werk wurde mit Unterstützung von der geschlossenen 

Aktiengesellschaft ZNK “Widerstrahl” (Kyjiw) und GmbH “SIC” (Kyjiw) realisiert. ISBN 978-966-7863-77-

7. Seite(n)/Страница(ы) 144-145; 192; 210; 336-338; 384 
 

Geboren/Родился: 04.08.1811, в г. Митаве, Курляндской губ. 

Gestorben/Умер: 1887. 

 

Доктор медицины и хирургии. Удостоен Кенигсбергским университетом степени 

доктора медицины и хирургии, 14 июня 1842 г. Ординарный профессор по кафедре 

физиологии и здорового человека. Статский советник. Состоял членом учёных 

обществ: членом-корреспондентом Курляндского общества словесности и изящных 

искусств с 15 июня 1839 г.; членом Императорского Московского общества 

естествоиспытателей природы с 20 октября 1839 г.; членом Императорского 

Виленского медицинского общества с 8 декабря 1840 г.; членом Киевского 

медицинского общества с 29 октября 1843 г.; членом Королевского общества Северных 

антиквариев в Копенгагене с 27 августа 1845 г. 

Сын купца 2-й гильдии. Евангелического исповедания. 

Первоначальное воспитание получил в г. Митаве в училище Спековиуса, известного в 

то время педагога, а оттуда был определён в Митавскую гимназию, отличавшуюся 

тогда своими преподавателями преимущественно по классическим предметам. В 

гимназический курс входило ещё тогда преподавание естественной истории и старший 

учитель по тому предмету так умел занять своих учеников интересным изложением, а 

ещё более инструктивными экскурсиями, что породил в них любовь к природе и к 

собранию различных коллекций; это обстоятельство, несомненно, повлияло на 

дальнейшее его образование и на всю будущность, ибо с этих пор он задался целью 

посвятить себя изучению естественных наук вообще и медицине в частности. Поэтому, 

окончив гимназию, Мирам сильно желал поступить в высшее учебное заведение. Но 
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тут явился вопрос: куда поступать? На какие средства продолжать образование? 

Материальное положение его родителей было крайне ограничено, следовательно со 

стороны их он мало мог ожидать помощи, другие его родственники были 

несостоятельны. Находясь в таком положении, он решился отправится к богатым своим 

знакомым, жившим в С.-Петербурге. 

Судьба благоприятствовала ему: 1 сентября 1829 г. он был уже зачислен в число 

студентов С.- Петербургской медико-хирургической академии. С рвением и любовью 

посещал он лекции, посвятив себя преимущественно изучению анатомии, 

преподаваемой тогда известными профессорами Загорским и Куяльским, при огромном 

учебном материале; все его сведения по этой науке были приобретены им в тамошнем 

анатомическом театре. Что же касается других предметов, то преподавание их было 

чисто теоретическое: коллекций зоологических, ботанических и минералогических 

почти не существовало, о физических и химических экспериментах почти что не 

упоминалось, и самое преподавание было чрезвычайно неудовлетворительно. Таким 

образом, находя дальнейшее пребывание в этой академии невыгодным и бесполезным, 

он, по истечении двух лет, оставил С.- Петербург и 5 сентября 1831 г. поступил в число 

студентов медицинского факультета Дерптского университета. Здесь, под 

руководством известных ученых: Rathke, Hueck’a, Parrot’a, Göbel’я, Engelhardt’a, 

Ledebur’a и др., действительно можно было учиться и усовершенствоваться в науках. 

Вскоре же по поступлении в Дерптский университет случилось Мираму сблизиться с 

профессорами: физиологии Rathke и анатомии Hueck’ом, Parrot’a; это обстоятельство 

дало ему возможность заниматься в их лабораториях и воспользоваться их учёными 

советами. Далее, по рекомендации этих учёных, ему удалось получить место 

преподавателя естественной истории в мужском пансионе доктора философии Раунаха, 

чем много были облегчены его материальные средства. Летом 1833 г., приглашённый 

профессором Эйхвальдом, он занял частным образом должность помощника 

прозектора сравнительной анатомии при Виленской медико-хирургической академии, с 

позволением продолжать там курс медицинских наук, и, по окончании оного, быть 

назначенным в должность прозектора. В г. Вильне, куда он прибыл 10 сентября 1833 г., 

ему была отведена весьма удобная квартира возле зоологического кабинета, кабинета и 

театра сравнительной анатомии и анатомического театра; кроме того в материальном 

отношении он был облегчён временными выдачами денежных пособий. Летом 1840 

года, когда уже по Высочайшему повелению определено было закрыть Виленскую 

медико-хирургическую академию и передать все коллекции и кабинеты в открывшийся 

медицинский факультет университета св. Владимира в Киеве, прибыл в Вильну, для 

последней ревизии академии, состоявший при министре народного просвещения, 

бывший профессор С.- Петербургской академии, действительный статский советник 

Спасский И.Т. Ревизуя академию, он посетил лекции Мирама и предложил ему потом, 

от имени министра отправиться за границу для усовершенствования в медицинских 

науках, чтобы впоследствии занять кафедру в университете св. Владимира. Это 

предложение Мирам принял с благодарностью и уже 7 декабря 1840 г., предписанием 

министра народного просвещения на имя управляющего Белорусским учебным 

округом, последовало Высочайшее повеление об отправлении его за границу для 

усовершенствования в медицинских науках на полтора года. 

Составивши обязательный отчёт своего путешествия по Западной Европе для 

Виленской медико-хирургической академии, 6 июля (1842 р. – Авт.) он прибыл в 

г.Вильну. 31 июля Мирам был удостоен степени доктора медицины, после того как 

подвергся испытанию и защитил публично диссертацию: “De ossibus nasi”. Между тем 

уже 30 июля последовал от министра народного просвещения приказ о назначении его 

в должность адъюнкта по двум кафедрам: физиологии здорового и больного человека в 

университете св. Владимира; но, по удостоении его степени доктора медицины, 
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министр народного просвещения нашёл возможным, 10 сентября 1842 г., утвердить его 

экстраординарным профессором по вышеуказанным кафедрам. 30 августа 1842 г. 

прибыл он в Киев и с открытием учебного полугодия начал чтение своих лекций по 

физиологии. Спустя короткое время, по предложению министра народного 

просвещения, ему было поручено преподавание зоологии впредь до прибытия 

профессора Кесслера, так как, после увольнения профессора Миддендорфа, кафедра 

зоологии была ещё не занята. Зоологию он преподавал от 2 октября 1842 г. по 12 

января 1843 г. 21 октября 1843 г, по предложению Совета университета св. Владимира, 

Мирам был утверждён министром народного просвещения ординарным профессором 

по кафедре физиологии, а 27 декабря того же года, по представлению 

главноначальствующего над почтовым департаментом и с согласия министра 

народного просвещения, он назначен был врачом при Киевской почтовой конторе без 

жалованья. 

В 1846 и 1857 г., во время свирепствовавшей эпидемической холеры, он заведывал 

холерными больницами в Печерской и Плоской частях г. Киева. 1 января 1854 г., по 

избранию медицинского факультета и Совета университета, он принял на себя 

обязанности декана медицинского факультета. Затем, по предложению Киевского 

военного, Подольского и Волынского генерал-губернатора, исполнял он следующие, 

возложенные на него, поручения: 1) 6 февраля 1854 г. занимался обсуждением вопроса 

о введении гимнастики, как целебного средства, в Киевском военном госпитале и о 

приискании средств к приведению в исполнение этого предложения; 2) 5 мая того же 

года произвёл строгое формальное следствие о причинах непомерно значительной 

смертности в Киевском военном госпитале в течение марта месяца 1854 г.; 3) 30 апреля 

1855 г. свидетельствовал в новоустроенной Киевской 2-й гимназии печи с 

герметическими дверцами относительно их нагревания и безопасности от пожара, а 

также относительно того, не могут ли они иметь вредное влияние на здоровье живущих 

и учащихся в здании; 4) 8 июня 1855 г. присутствовал в Губернском комитете 

общественного здравия для обсуждения вопроса касательно построения холерных 

больниц; 5) свидетельствовал опять Киевский военный госпиталь относительно 

значительной цифры умиравших вообще и относительно того, что в холерическое 

отделение поступало значительное число заболевавших этою болезнью в самом здании 

госпиталя и предложил средства к устранению вредного влияния на больных. 

По окончании срока выбора в деканы медицинского факультета, снова был выбран в 

деканы на новое четырехлетие, с 1858 г. по 1862 г.; а 14 января 1862 г., по 

предложению начальника Киевской губернии, приглашён присутствовать в особом 

комитете для изыскания мер к прекращению венерической болезни. 

4 марта 1862 г. окончился срок 25-ти летней службы Мирама, поэтому он подал в Совет 

университета св. Владимира прошение об увольнении его, за выслугою лет, от службы 

и 17 марта 1862 г., приказом министра народного просвещения, был уволен. 

 

 

 

MIRAM, Emilia (Dr.); 

МИРАМ Эмилия Фёдоровна: 

 

Quellen/Источники: 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 145-146 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 
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Geboren/Родилась: 19.11(5.1.).1870 в Киеве. 

Gestorben/Умерла: 02.02.1942 в Ленинграде. 

 

Зоолог. Энтомолог. Кандидат биологических наук (1934). Состояла действительным 

членом Русского энтомологического общества. 

Отец был инженером, служащим на юго-западной железной дороге. Умер в 1909 г. 

Первоначальное образование получила в семье (1878—1880 гг.). С 1878 по 1885 гг. 

училась в средней немецкой школе в Киеве, с 1885 по 1888 гг. в Высшей частной 

женской школе в Берлине. Специализация — зоология, энтомология, главным образом 

изучение вредных насекомых для сельского хозяйства. После переезда в Петербург 

занималась преподаванием немецкого языка и специализировалась по энтомологии. В 

1895 г. поступила на службу в Зоологический музей Имп. Академии наук в качестве 

помощника зоолога энтомологического отдела. С 1899 по 1918 гг. состояла 

ассистентом старшего зоолога Н.Н. Аделунга энтомологического отделения по отрядам 

прямокрылых. С 1902 г. действительный член Русского Энтомологического общества и 

(с 1905 г.) заведующая складом энтомологических принадлежностей в этом обществе. 

В 1906—1907 гг. слушала курс по прикладной энтомологии проф. Е.М. Васильева. В 

1907 г. была от Музея в командировке в Киевской губернии Черкасского уезда для 

сбора некоторых отрядов насекомых для коллекции музея. С 1912—1916 гг. летом 

работала по биологии виноградных вредителей Кавказа. С 1913 г. работала в 

сельскохозяйственном музее Главного Управления Уделов по биологии насекомых под 

руководством К.Э. Демокидова. В начале 1-й мировой войны приняла российское 

подданство (до этого имела Германское). С 1918 г.в должности научного сотрудника 1-

го разряда Энтомологического отдела. С 1918 г. также в должности заведующей 

Энтомологической лабораторией Зоологического института АН. С 1920 г. 

самостоятельно заведовала секцией прямокрылых. С 1919 по 1928 гг. заведовала 

Энтомологической лабораторией Лахтинской экскурсионной станции, там же создала 

Энтомологический отдел и Музей природы Северного побережья Невской губы. В 

1926—1928 гг. была в экскурсионной поездке в Крым для ознакомления с коллекциями 

Крымских прямокрылых и для сбора материала. В 1934 г. ей присуждена степень 

кандидата энтомологии за работы по изучению прямокрылых, без защиты. В 1940 г. 

было присуждено звание старшего научного сотрудника. В работе по систематике 

прямокрылых ввела новое подсемейство, три новых рода и целый ряд новых видов из 

фауны СССР. Как ученый-энтомолог заслужила общее признание своими трудами по 

классификации, систематике, фаунистическому и географическому распространению 

прямокрылых. О работе Эмилии Федоровны «Определитель прямокрылых Orthoptera 

Якутии, 1933 г». проф. М. Римский-Корсаков оставил следующий отзыв: «Труд Э.Ф. 

Мирам «Таблица для определения отрядов насекомых» может явиться полезным 

пособием для тех лиц, которым приходится разбирать энтомологический 

материал:работникам в Музеях, участникам экспедиций, лицам имеющих дело с 

вредными насекомыми». 

Участвовала в зоологических и специально энтомологических конгрессах и съездах в 

Ленинграде. 

Автор более 40 работ, некоторые на немецком языке. 

 

 

 

MÖBES, Grigorij Ottonovitsch (Dr.); 

МЕБЕС Григорий Оттонович (Д-р): 
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Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 2 (K – O), „ERD“ Moskau, 2004; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 2 (K – O), «ЭРН» Москва, 2004, ISBN 5-93227-002-0. 747 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 408-409 
 

Geboren/родился: 1868, Рига (Riga). 

Gestorben/умер: 1930, Усть-Сысольск (Ustj-Sysoljsk). 

 

Adliger. Persönlichkeit des öffentlichen Lebens. 

Absolvierte die physisch- mathematische Fakultät der Petersburger Universität, unterrichtete 

in den 1910-en in den allgemeinen Klassen des Pagen- Korps (Petersburg). Nach Oktober 

1917 war M. als Lehrer (Mitte der 1920-en – Mathematiklehrer der 11. sowjetischen 

Arbeiterschule in Leningrad tätig. 

Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts befasste er sich mit okkultistischen und 

mystischen Wissenschaften; Zeitgenossen bezeugen, dass M. schon Anfang der 1910-en „ein 

Mann mit festen esoterischen Weltanschauungen war“. 1910 – erhielt er das Ehrendiplom 

zum Grad Doktor des Hermetismus (geheime Wissenschaften) der Pariser Oberen 

Hermetismus- Schule. Eröffnete in demselben Jahr in Petersburg die Erste des Heiligen 

Apollonij Tianskij martinistische Loge und leitete sie. 1910-12 – Generaldirektor und ab 1912 

– Vorsitzender der, mit dem Orden der Martinisten verbundenen, Grafologischer Gesellschaft 

Sankt Petersburgs. 

1911-12 – hielt M. öffentliche Vorträge zu Okkultismus (martinistischer Name – Butator). 

Autor der Arbeit „Skizzen über den Neumartinismus“ (aufbewahrt in der Abteilung 

„Manuskripte“, Museum für Geschichte der Religion in S. Petersburg). Leitete 1912 die 

Apollonij- Loge, verkündete im Sommer die Unabhängigkeit der russischen Martinisten und 

umwandelte die Loge in den „Großen Rat Russlands“ (Großloge). Diese Tätigkeit führte zu 

negativen Reaktionen im Kreis der anderen bekannten russischen Martinisten sowie der Leiter 

des Ordens in Frankreich: Man bezeichnete M. als Usurpator und die Apollonij- Loge wurde 

offiziell geschlossen. Ende 1912 gründete M. in Sankt Petersburg eine Gruppe der Martinisten 

des russischen Gehorsams und wurde ihr Führer. Die Gruppe propagierte den Kampf gegen 

Gewalt und „setzte sich für die physische, geistige und sittliche Vervollkommnung der 

Menschheit“ ein. 

1926 wurde M. verhaften und verbrachte drei Jahren in Straflagern. 
 

Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 
 

Из дворян. Общественный деятель. 

Окончил физико-математический факультет Петербургского университета, в 1910-х гг. 

преподавал в общих классах Пажеского корпуса (С.-Петербург). После октября 1917 

работал учителем (в середине 1920-х гг. преподаватель математики в 11-й 

совтрудшколе Ленинграда). 

В конце 19 - начале 20 вв. увлекся оккультными науками и мистическими учениями; по 

свидетельству современников, к началу 1910-х гг. был человеком с «уже вполне 

сложившимся эзотерическим миросозерцанием». В 1910 генеральный (верховный) 

делегат Ордена Мартинистов в России граф Ч. И. Чинский посвятил его в 

мартинистскую степень Неведомого начальника (высшая в Ордене) и вручил ему 

почетный диплом на степень доктора герметизма (тайных наук) Парижской высшей 

герметической школы. В том же году открыл в С.-Петербурге первую в России 

мартинистскую ложу Св. Аполлония Тианского и возглавил ее. В 1910-12 М. - 

генеральный инспектор, с 1912 - председатель связанного с Орденом Мартинистов 

Графологического общества в С.-Петербурге. 

В 1911-12 (мартинистское имя - Butator) читал публичные лекции по оккультизму. 
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Автор работы «Заметки о неомартинизме» (хранится в Рукописном отделе Музея 

истории религии в С.-Петербурге: коллекция П, опись 2, дело 14). 

Весной 1912 возглавил (вместе с И. К. Антошевским)ложу Аполлония во славу 

Великого Архитектора Вселенной, летом 1912 провозгласил независимость русских 

мартинистов и преобразовал ложу Аполлония в Великий Совет России (Великую 

Ложу). Эти действия М. вызвали негативную реакцию других видных русских 

мартинистов, а также руководителей Ордена во Франции: М. был объявлен 

«самозванцем», а ложа Аполлония официально закрыта. В конце 1912 учредил в С.-

Петербурге Автономный разряд мартинизма русского послушания и стал его главой 

(«Невидимым магистром»). Позднее возглавлял Орден мартинистов Строгого 

Восточного Послушания, ставивший целью «всеми имеющимися в их (членов Ордена) 

распоряжении средствами, исключая насилие, способствовать физическому, 

нравственному и духовному усовершенствованию человечества». 

В 1926 М. был арестован органами ОГПУ, приговорен к 3 годам лагерей. 

Сочинения: Курс энциклопедии оккультизма, читанный Г. О. Мебесом в 1911-12 году в Петербурге, 

в. 1-2, СПБ, 1912. 
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МЕССНЕР Евгений Эдуардович (Д-р): 
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Geboren/Родился: 03.09.1891. Odessa. 

Gestorben/Умер: 1972. Buenos – Aires. 

 

Военачальник, деятель Белого движения, профессор военных наук. Сын коллежского 

асессора, архитектора Ведомства императрицы Марии Федоровны, лютеранина. 

Окончил 3-ю городскую Одесскую гимназию и 1-й курс математического факультета 

Новороссийского университета. Вступил в службу (30 сентября 1910) 

вольноопределяющимся 1-го разряда в 5-ю батарею 15-й артиллерийской бригады. 25 

сентября 1912 произведен в подпоручики; 30 января 1914 назначен и. д. адъютанта 2-го 

дивизиона бригады, с которым и выступил на фронт. Участник Первой мировой войны. 

15 апреля 1915 произведен в чин поручика и утвержден в должности адъютанта 

дивизиона. 23 августа 1915 в Одесской Скорбященской при Стурдзовской общине 

сердобольных сестер церкви принял православное крещение. С 31 декабря 1915 

бригадный адъютант. 12 февраля 1916 произведен в чин штабс-капитана. С 18 июня 

1916 последовательно занимал должности старшего офицера 1-й, 6-й, 3-й батарей бри-

гады. 27 октября 1916 прибыл на подготовительные академические курсы при 

Николаевской Военной Академии. По окончании курсов, 2 февраля 1917 прибыл в 

штаб 15-й пехотной дивизии на должность старшего адъютанта штаба дивизии. С 25 

апреля 1917 и. д. начальника штаба, с сентября начальник штаба 15-й пехотной 

дивизии. 9 мая 1918 демобилизовался. 

С лета 1918 участвовал в Одессе в конспиративной вербовке офицеров в 

Добровольческую армию генерал-лейтенанта А. И. Деникина и поддерживал связь с 

Одесским центром Добровольческой армии. 5 ноября 1918 поступил на службу и 

зачислен в списки 1-1 офицерской батареи Добровольческой армии. 2 декабря 1918 

приступил к исполнению обязанностей офицера Генерального штаба для поручений 
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при штабе командующего войсками Добровольческой армии Одесского района. 

Участвовал в боях за Одессу. 23 апреля 1919, во время эвакуации, выступил из Одессы 

с частями отдельной стрелковой бригады Добровольческой армии. С 5 мая 1919 

старший адъютант штаба бригады (переименована 18 мая 1919 7-ю пехотную дивизию 

Добровольческой армии). 2 декабря 1919 произведен в чин капитана приказом № 75 

Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России генерал-лейтенанта А. И. 

Деникина. 20 января 1920 причислен к Генеральному штабу. 2 января - 22 марта 1920 

участвовал в походе Киевской группы войск под командованием Генерального штаба 

генерал-лейтенанта Н. Э. Бредова из Одессы в район Каменец-Подольского. В марте-

июне 1920 находился в польском лагере для интернированных в составе группы чинов - 

участников Бредовского хода. 22 июня того же года убыл в Крым в состав частей 

Русской Армии генерал-лейтенанта П. Н. Врангеля. В эмиграции занимался 

общественной деятельностью, член общества русских офицеров в Королевстве Сербов, 

Хорватов и Словенцев. В 1927-28 участвовал в организации в Париже Высших 

зарубежных военных курсов систематического изучения военного дела профессора, 

генерал-лейтенанта Н. Н. Головина, а также в создании Белградского отделени курсов. 

Один из ближайших соратников и сотрудников Головина в деле поддержания и 

развития военных знаний в русской диаспоре. Осенью 1941 вступил в Русский Корпус 

Генерального штаба генерал-лейтенанта Б. А. Штейфона, где при штабе редактировал 

корпусную печать. 

В 1942 Белграде защитил диссертацию «Маневренная война», удостоен звания 

профессора военных наук, в марте 1945 перешел в штаб 1-й восточной групп 

фронтовой разведки особого назначения Генерального штаба ОКХ (бывшая Зеленая 

армия особого назначения, сформированная по линии отдела Главного командования 

сухопутных сил «Иностранные армии Востока» генерал-лейтенанта Р. Гелена). Из 

Лихтенштейна в 1947 вместе с группой бывших подчиненных Смысловского выехал в 

Аргентину. В Аргентине продолжал общественно-политическую и научную 

деятельность. М. - один из основателей Южно-Американского отдела Русского 

института для исследования проблем войны и мира им. профессора генерала Н. Н. 

Головина (Буэнос-Айрес). 

Автор более 30 печатных работ и научных трудов, 4 специльных учебных,курсов 

прочитанных в Белграде, а также мемуаров («Судьба русского офицера», СПБ, 1997). 
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Mathematiker, Doktor Habil. der physisch-mathematischen Wissenschaften (1892). Professor 

der Universität zu Tomsk, Verdienter Wissenschaftler der RSFSR (1934). Vater – Leiter einer 

privaten Bildungsinstitution. 

M. beendete 1879 das Rigaer Kreisgymnasium, bezog 1880 die physisch-mathematische 

Fakultät der Universität zu Derpt. 1883 – Doktor der Astronomie. 1883 war M. in Leipzig 

beim Geometer F. Klein tätig. Klein rat ihm, die Verwandlung der elliptischen Funktionen zu 

erforschen, was M. auch tat. Als Ergebnis entstand eine Dissertation, die ihn zum Magister 

der Mathematik kürte – „Über die lineare Transformation der elliptischen Funktionen“ 

(1885). 

Die Habilitationsschrift „Über Systeme höherer komplexer Größen“ (1892) ist praktisch zum 

Grundstein zur Theorie der hyperkomplexen Größen geworden. 1894 würdigten ihn die 

französischen Mathematiker mit einer Goldmedaille, die nur sehr verdienten Mathematikern 

der damaligen Zeit verliehen wurde (gefertigt zum 70. Jahrestag des französischen 

Mathematikers S. Ermit). Ab 1900 – Professor der Tomsker Technologischen Hochschule, 

gründete an der Hochschule eine mathematische Bibliothek. 

Autor von Lehrbüchern „Kurs der mathematischen Analyse“ und Sammelbände mit Aufgaben zu diesem 

Kurs, führte zum ersten Mal in Tomsk für alle Studenten den obligatorischen praktischen mathematischen 

Unterricht ein. Ab 1914 – Professor an den Höheren Sibirischen Frauenkursen. Ab 1917 – Professor der 

mathematisch-physischen Fakultät der Universität zu Tomsk. Leitete die mathematische Zeitschrift „Nachrichten 

des wissenschaftlichen Forschungsinstituts für Mathematik und Mechanik bei der Staatlichen Universität zu 

Tomsk“. 
 

Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 
 

Математик, доктор физико-математических наук (1892). профессор Томского 

университета, заслуженный деятель науки РСФСР (1934). Его отец - 

заведующий частным учебным заведением.  

В 1879 окончил Рижскую губернскую гимназию. В 1880 поступил на физнко -

математический факультет Дерптского университета. В 1883 получил степень 

кандидата астрономии за диссертацию, посвященную определению элементов 

кометы. В 1883 работал в Лейпциге у геометра Ф. Клейна, по совету которого 

М. занялся линейными преобразованиями эллиптических функций (результатом 

стала диссертация на соискание ученой степени магистра чистой математики: 

«Über die lineare Transformation der elliptischen Functionen» (1885). в докторской 

диссертации «О системах высших комплексных чисел» («Über Systeme höherer 

komplexer Größen», 1892) заложил основы теории гиперкомплексных чисел. 

Новые понятия, введенные М. в этой работе, а также полученные им важные 

общие результаты делают её одной из основных работ в этой области. В 1894 

французские математики наградили М. золотой медалью, выбитой по случаю 70-летия 

французского математика Ш. Эрмита (ее удостаивались только особенно заслуженные 

математики того времени). С 1900 профессор Томского технологического института; 

создал при институте математическую библиотеку, издал курс лекций по 

математическому анализу и сборники задач по читаемому им курсу и впервые в Томске 

организовал обязательные для студентов практические занятия по математике. С 1914 

профессор Сибирских высших женских курсов. С 1917 профессор физико-

математического факультета Томского университета. Руководил математическим 

журналом «Известия научно-исследовательского института математики и механики 

при Томском государственном университете». 
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Geboren/Родился: 01.08.1885 в Петербурге. 

Gestorben/Умер: 15.02.1952. 

 

Ботаник. Доктор биологических наук (1941). 

Из дворян. Евангелическо-лютеранского вероисповедания. Отец — Монтеверде 

Николай Августович (1856, СПб. — после 1917 г.), ботаник, член-корреспондент АН. 

Мать — Софья Георгиевна (Егоровна), урожденная фон Эст, домохозяйка. 

Среднее образование получил в Ларинской гимназии. В 1913 г. окончил Петербургский 

университет по естественному отделению физико-математического факультета с 

дипломом 1-й ст. 1.12.1913 назначен консерватором в Музей Главного Ботанического 

сада. Одновременно с 1915 по 1919 гг. исполнял обязанности помощника заведующего 

отдела лекарственных растений при Музее Главного Ботанического Сада, участвовал в 

информационной деятельности Отдела и в работах по культуре лекарственных 

растений на опытном участке. С 1919 по 1929 гг. исполнял обязанность помощника 

заведующего Лаборатории по изучению растительных продуктов и лекарственных 

растений, образованный из Отдела лекарственных растений. В 1920 г. избран Советом 

Главного Ботанического Сада на должность консерватора. В том же году избран 

Советом Ленинградского Химико-Фармацевтического института на должность 

ассистента на кафедре культуры лекарственных растений (зав. кафедрой академик В.Л. 

Комаров). В 1923 г. избран на должность зав. кафедрой культуры лекарственных 

растений с поручением чтения лекций и ведения практических занятий со студентами. 

В 1924—1925 гг. — доцент на кафедре культур лекарственных растений 

Ленинградского государственного университета. В 1926 г. назначен старшим 

ассистентом Музея Главного Ботанического Сада. Одновременно в 1926 и 1927 гг. 

состоял профессором 1-го Ленинградского медицинского института и заведующим 

кафедрой культуры лекарственных растений и опытным питомником института. С 

1929—1932 гг. исполнял обязанности заведующего подотделом ботаники Лаборатории 

по изучению растительных ресурсов при Главном Ботаническом Саде. С 1931—1935 гг. 

числился ботаником Ботанического института АН. С 1932—1936 гг. одновременно 

состоял членом Рабочей Комиссии Бюро стандартизации и качества при 

Ленинградской экспортной базе. С 1935 г. вновь в Ботаническом институте, заведовал 

Отделом растительного сырья. В 1935 г. Николаю Николаевичу присвоено звание 

кандидата биологических наук по разделу ботаники за работы в области лекарственных 

и эфирно-масленичных растений. С 1938 г. старший научный сотрудник Ботанического 

института. 9.12.1941 г. присуждена ученая степень доктора биологических наук. В 

период 1942—1944 гг. организовывал по заданию горкома ВКП(б) производственные 

культуры лекарственных растений для снабжения города и Ленфронта дефицитным 

лекарственным сырьем. 

Являлся признанным специалистом по лекарственным растениям. Его перу 

принадлежит ряд работ в этой области, касающихся всесторонней характеристики 

отдельных растений, особенно в вопросах их культуры. В области культивирования 

новых лекарственных и других полезных растений, заслуженно считался 

непревзойденным специалистом. 
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Автор более 100 работ. 

Лит.: Сбор и культура лекарственных растений России. 1916 г.; Исследование лекарственной флоры 

Среднего и Нижнего Поволжья. 1917 г.; Американский гидрастис на советской почве. Опыт культуры 

гидрастиса в совхозе «Кривцово» // Советская Ботаника. № 3—4. 1933 г.; Лекарственные растения и их 

использование для жизни. Труды Ботанического института АН СССР. Серия 5.1938 г. 

 

 

 

MOOHR, Georgij (Heinrich) (Dr.); 

МООР Георгий Георгиевич (Генрих Генрихович): 

 

 
 

Quellen/Источники: 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 154-156 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 
 

Geboren/Родился: 25.06.1907 в с. Джубга, вблизи Туапсе, Черноморской губернии. 

Gestorben/Умер: 02.11.1958. 

 

Геолог. Петрограф. Кандидат геолого-минералогических наук (1937). Исследователь 

архейских и протерозойских метаморфических и магматических комплексов. Первый 

автор прогноза алмазносности Сибирской платформы. 

Отец — Моор Георгий Петрович, (?—1906), выходец из Швейцарии, с 1880 г. в России. 

Мать — Мария Филипповна, урожденная Бандуркина, родом из Воронежской 

губернии. 

В 1925 г. окончил среднюю школу в Туапсе и сразу же поступил в Северо-Кавказский 

университет. Через год перевёлся в Ленинградский университет на физико-

математический факультет, окончил в 1930 г. с присвоением квалификации научного 

работника 2-го разряда в области петрографии. Еще, будучи студентом, в 1929 г. 

проводил геологическую съемку в районе Норильска и в 1930 г. продолжил её, став 

сотрудником Института цветных металлов в Ленинграде. Именно эта поездка 

определила его дальнейшую судьбу. В 1931 г. Моора откомандировали в Восточно-

Сибирский геологоразведочный трест, в Иркутск, где он провел геологическую съемку 

и поиски медно-никелеых руд в низовьях Нижней Тунгуски. В 1932—1934 гг. он 

вместе с Б.В. Ткаченко занимался геолого-маршрутными исследованиями Анабарского 

щита. В 1935 г. в командировке в Арктическом институте, где он совместно с Б.Н. 

Рожковым возглавляет Хатангскую экспедицию. В 1936 г. проводит геологические 

исследования на о. Диксон. В 1937 г. они составляют геологическую карту в масштабе 

1:1 000 000 с Объяснительной запиской. Карта охватила отдельные части Анабарской 

плиты, Ленно-Хатангской депрессии, Таймырской складчатой зоны и Тунгусского 

угольного бассейна. К этому времени относятся и первые теоретические выводы Моора 
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в отношении наличия в северной части Красноярского края щелочной 

петрографической провинции, возможно богатой многими полезными ископаемыми. 

Лит.: К геологии Анабарского докембрия и окружающего его нижнего палеозоя // Бюллетень МОИП, 

отделение геологии. Т. ХII. 4. 1934 г. (в соавторстве); Геологический очерк Сибирской платформы и 

прилегающих к ней складчатых структур. 1937 г.; К петрографии магматических пород севера 

Сибирской платформы. 1938 г.; Перспективы алмазоносности севера Центральной Сибири // Проблемы 

Арктики. 1940 г. № 3; Основные четы петрографии и металлогенических траппов севера Сибирской 

платформы. 1939 г.; О находке кимберлитоподобных ультраосновных пород и перспективах 

алмазоносности севера Сибирской платформы. 1940 г.; О находке лимбургита на севере Центральной 

Сибири. 1940 г.; О щелочной провинции на севере Центральной Сибири // Доклады АН СССР. 1940 г. № 

3. Вып. 29; Материалы по геологии и петро- графии Анабарского массива (Труды Арктического 

института. Т. LXVI. 1936 г.). В этой коллективной монографии основное внимание было уделено 

метаморфическому комплексу пород, слагающих Анабарский кристаллический массив, и связанной с 

ним региональной золотоносности. 

 

 

 

MORITZ, Alexander Arnoldovitsch (Dr.); 

МОРИЦ, (МОРИТЦ) Александр Арнольдович (Фридрих Александр Вильгельм): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 2 (K – O), „ERD“ Moskau, 2004; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 2 (K – O), «ЭРН» Москва, 2004, ISBN 5-93227-002-0. 747 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 550-551 
 

Geboren/родился: 1861, Тифлис. 

Gestorben/умер: 1936, Белград. 

 

Генерал-лейтенант по Генеральному штабу. Из дворян Московской губернии, 

лютеранского вероисповедания. 

Окончил математический факультет Дерптского университета со степенью кандидата 

математических наук, 2-е Константиновское военное училище в Петербурге, 

Николаевскую академию Генерального штаба по 1-му разряду. 

В 1890 в чине капитана Генерального штаба опубликовал книгу «Прусско-датская 

война 1864 года» (СПБ). 

Служил в Москве и С.-Петербурге. С 1905 начальник Елизаветградского 

кавалерийского училища. С 1912 начальник 5-й кавалерийской дивизии, с которой 

выступил на фронт летом 1911 в начале 1-й мировой войны. Участвовал в боевых 

действиях против германских и австро-венгерских войск на территории Польши, в боях 

под Варшавой. В январе 1915 награжден орденом Св. Анны 1-й ст. с мечами. Тогда же 

эвакуирован в тыл вследствие болезни. По выздоровлении, в начале 1915 - 

исполняющий должность начальника штаба Омского Военного округа. В конце войны 

помощник командующего Румынским фронтом. После захвата власти большевиками 

уехал на Юг России, где принял участие в Белом движении. 

В 1916-20 начальник военно-исторического хранилища (архива) в Одессе, 

эвакуированного впоследствии в Крым. Из Крыма, куда М. прибыл со своим архивом, 

он отправился в Константинополь (1920), затем эмигрировал в Сербию, где поступил 

на службу в королевскую армию (начальником штаба Дунайской дивизии). 

С женой Надеждой Александровной Немчиновой и дочерью Еленой жил в Белграде. 

Состоял в Обществе офицеров Генерального штаба(РОВС). 

 

 

 

MORITZ, Karl Fjodorovitsch (Dr.); 
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МОРИЦ, (МОРИТЦ) Карл Федорович (Карл Людвиг) (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 2 (K – O), „ERD“ Moskau, 2004; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 2 (K – O), «ЭРН» Москва, 2004, ISBN 5-93227-002-0. 747 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 551 
 

Geboren/родился: 1799, Анцен Лифляндской губ. (Anzen, Gouvernement Livland). 

Gestorben/умер: 1870, Лески, Одоевского у. Тульской губ. (Gouvernement Tula). 

 

Doktor der Medizin. Staatsrat. Hofrat (1838), Hofrat und Kavalier (1842). 

Absolvierte 1822 mit Auszeichnung und mit dem wissenschaftlichen Grad Doktor der 

Medizin die Universität zu Derpt. 1823-30 – private medizinische Praxen in den 

Gouvernements Tula und Livland (auf dem Gut der Grafen Bobrinski). Beteiligte sich aktiv 

an dem Kampf gegen die Epidemie von Cholera in Tambow und Tula. Ab 1832 – Mediziner 

des Hospitals des Kaiserlichen Waffenwerks in Tula (ab 1836 – Obermediziner), gleichzeitig 

Mediziner des Kadettenkorps in Tula. Für seinen erfolgreichen und glänzenden Dienst am 

Kadettenkorps wurde M. mit einem Brilliantenring begnadigt. 

Verheiratet mit der Tochter eines Stabsoffiziers - Johanna von Wilde (ihr Vater – Gerhard von 

Wilde war Polizeimeister in Derpt). 

Hatte einen Sohn und sieben Töchter. Die Familie ist im dritten Teil des Stammbuchs der 

Adligen des Gouvernement Tula eingetragen. Beerdigt auf dem Deutschen (Wedenski) 

Friedhof in Moskau. Die Inschrift auf dem Grabmal ist in deutscher Sprache mit der Angabe 

seines letzten Diensttitels `Staatsrat` ausgeführt. 
 

Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 
 

Доктор медицины. Статский советник. Надворный советник (1838), надворный 

советник и кавалер (1842). 

Окончил Дерптский университет (1822) со степенью доктора медицины. В 1823-30 

занимался частной медицинской практикой в Лифляндской и Тульской губ. (в поместье 

графов Бобринских). Принимал активное участие в борьбе против эпидемии холеры в 

Тамбове и Туле. С 1832 лекарь госпиталя Императорского Тульского оружейного 

завода (с 1836 старший лекарь), одновременно лекарь Тульского кадетского корпуса. В 

1836 «за отлично усердную при кадетском корпусе службу Всемилостивейше 

пожалован ему бриллиантовый перстень».Был женат на штаб-офицерской дочери 

Жаннете (Иоганне) фон Вильде (ее отец Герхард фон Вильде - полицмейстер Дерпта. 

Имел сына и 7 дочерей. С женой и детьми внесен в 3-ю часть дворянской родословной 

книги Тульской губ. Похоронен в Москве на Немецком (Введенском) кладбище. На 

памятнике - надпись на немецком языке, где указан его последний чин - статский 

советник. 

 

 

 

MOSER, Sergej (Dr.); 

МОЗЕР Сергей Петрович: 
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Quellen/Источники: 

http://www.rusdeutsch.ru/?news=6730 

 

Geboren/Родился: 03.06.1979 в г. Соль-Илецк (Россия). 

 

Geboren/Родился: 03.06.1979 in der Stadt Solj-Ilezk (Russland)/в г. Соль-Илецк (Россия). 

Wissenschaftler. Doktor der technischen Wissenschaften. Dozent der Nationalen Mineralien- 

und Rohstoffbilanzen Universität „Gornyj“. 

Geboren in Solj-Ilezk, Gebiet Orenburg, in der Familie des deutschen Sondersiedlers Moser 

Pjotr Klimentjevitsch (verurteilt 1945, rehabilitiert 1994). 

Moser arbeitet auf einem sehr aktuellen wissenschaftlichen Gebiet,- führt Forschungen zur 

Absonderung der Industrieabfälle im Tiefbau durch. 

In den Jahren 2010-12 gelangen ihm erfolgreiche Forschungen im Rahmen des föderalen 

zweckgebundenen Programms „Nautschnye i nautschno-pedagogitscheskie kadry 

innovacionnoj Rossii“ (Wissenschaftliche und wissenschaftlich-pädagogische Kader im 

innovativen Russland), Richtungen: „Risikoreduzierung und Verminderung der Folgen von 

Natur- und anthropogen Katastrophen“ sowie „Atome Energetik, Nuklear und 

Kraftstoffzyklus, gefahrloser Umgang mit radioaktiven Abfallprodukten und verbrauchten 

Nuklearbrennstoffe“. Am Beispiel dieser Ergebnisse veröffentlichte M. über 20 

wissenschaftliche und lehrmethodische Werke. 

Mehrere Studenten, die unter der Leitung des Dozenten forschten, sind heute selbst Leiter 

verschiedener Bergunternehmen, oder arbeiten auch am Berginstitut. 

Moser ist ab 1999 wissenschaftlich tätig, führte in der Zeit von 2000 bis 2014 über 30 

wissenschaftlichen Forschungen durch und veröffentlichte über 270 wissenschaftliche 

Beiträge in führenden Ausgaben der Russischen Föderation, 3 von ihnen erschienen im 

Ausland. 30 Beiträge wurden in Sammelbänden der internationalen wissenschaftlichen 

Konferenzen veröffentlicht, außerdem wurden von ihm 22 lehr-methodischen Konzepte 

erstellt. Seine wissenschaftlichen Neuerungen wurden mit 162 Erfindungs-Patenten bestätigt. 

Nominiert zum B. Rauschenbach- Preis auf dem Gebiet Wissenschaft. 
 

Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 

 

Ученый. Кандидат технических наук. Доцент Национального минерально-сырьевого 

университета «Горный». 

Родился в г. Соль-Илецке Оренбургской области в семье немецкого спецпереселенца 

Мозера Петра Климентьевича (приговорен: в 1945 г., реабилитирован в 1994 г.). 

Сергей Петрович занимается очень важным и актуальным вопросом – изоляцией 

различного рода промышленных отходов в подземных горных выработках. 

В течение 2010–2012 года им успешно проведены исследования в рамках федеральной 

целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» 

по направлениям «Снижение риска и уменьшение последствий природных и 

техногенных катастроф» и «Атомная энергетика, ядерный топливный цикл, безопасное 

обращение с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом». Только 
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по результатам данной программы опубликовано более 20 научных и учебно-

методических трудов. 

Многие из студентов, работавших под руководством доц. С.П. Мозера, в настоящее 

время являются руководителями высшего и среднего звена в различных организациях и 

предприятиях горного профиля, а также непосредственно в Горном университете. 

Активную научную деятельность С.П. Мозер ведет с 1999 года. За период с 2000 по 

2014 год выполнил более 30-ти научно-исследовательских работ. Результаты его 

научных исследований опубликованы более чем в 270 научных работах. В их числе ряд 

статей в ведущих рецензируемых научных изданиях Российской Федерации, 3 

зарубежные публикации, 30 статей в сборниках материалов по итогам участия в 

международных и всероссийских конференциях и 22 учебно-методические разработки. 

Новизна научных исследований С.П. Мозера подтверждена полученными им 162 

патентами РФ на изобретения. 

Номинируется на получение премии в области науки им. Бориса Раушенбаха. 

 

 

 

MUEHLBERGER-POLITOVA, Marina (Dr.); 

МИЛЬБЕРГЕР-ПОЛИТОВА Марина Александровна: 

 

 
 

Quellen/Источники: 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 140-141 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 
 

Geboren/Родилась: 24.11.1973 в с. Марсяты Серовского района Свердловской области. 

 

Зооинженер. Кандидат сельскохозяйственных наук по специальности «Частная 

зоотехния. Технология производства продукции животноводства». Активный участник 

ежегодных конференций в Тимирязевской академии, во ВНИИ коневодства, 

Международной российско-иранской конференции и т.п. Член Ганноверского Союза 

Германии (с 2008 г.). 

«Первые поселенцы с фамилией Мильбергер (Muehlberger) прибыли в Россию в 1766 

году. 23-летнего Казимира Мильбергера, портного из Курпфальца, поселили в 

католической колонии Деготт (Поволжье). Затем его вдова с детьми переезжает в 

колонию Бауэр, все последующие носители фамилии были лютеранами» (М. 

Мильбергер). Отец — Мильбергер Александр Андрей Зигфридович (1950—2005 гг.). 

Мать — Светлана Александровна, урожденная Полякова (1951 г.). 

В 1990 г. Марина с золотой медалью окончила Краснотурьинскую среднюю школу № 

1. Высшее образование получила на зооинженерном факультете сельскохозяйственной 

академии им. К.А. Тимирязева в 1995 г. Сфера научных интересов: вопросы племенной 
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работы и селекции в скотоводстве и коневодстве, молекулярная биология, 

популяционная генетика. По окончании академии поступила в аспирантуру на кафедру 

коневодства, занималась под руководством видного ипполога В.А. Парфенова. По 

окончании аспирантуры начала работать на кафедре в должности старшего научного 

сотрудника, совмещая её с работой в международной службе Тимирязевской академии. 

Дважды Мильбергер (с 1999 г. Политова) была стипендиатом Германской службы 

академических обменов DAAD, один раз — стипендиатом Humboldt-Universitaet zu 

Berlin. В совместных проектах с немецкими учеными основными темами были 

популяционная генетика и молекулярно-биологические основы наследования мастей. В 

1999 г. защитила кандидатскую диссертацию по теме: «Хозяйственно-полезные 

качества тракененской породы лошадей в России». В 2005 г. возглавила Ганноверский 

клуб России, объединяющий заводчиков и любителей ганноверской породы лошадей в 

России. Совместно с «головным» немецким союзом участвует в организации в России 

племенного учета, в совместных испытаниях племенных лошадей, обучающих 

мероприятиях для заводчиков и спортсменов. В 2006 г. перешла с кафедры коневодства 

РГАУМСХА им. К.А. Тимирязева на работу в должности редактора по 

животноводству, с сентября 2013 г. — на должность главного редактора журнала 

«Новое сельское хозяйство», учрежденного немецким издательством Deutsche 

Landwirtschaftsverlag. Кроме написания статей в сельскохозяйственные и 

коневодческие издания занимается переводом с немецкого языка специальной 

литературы по животноводству. 

Автор более 250 работ. 

 

 

 

MÜHL, Michael Leontii (Dr.); 

МИЛЬ Михаил Леонтьевич (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 2 (K – O), „ERD“ Moskau, 2004; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 2 (K – O), «ЭРН» Москва, 2004, ISBN 5-93227-002-0. 747 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 517 
 

Geboren/Родился: 09.11.1909. Irkutsk. 

Gestorben/Умер: 31.01.1970. Moskau. 

 

Wissenschaftler und Hubschrauber-Konstrukteur, Doktor der technischen Wissenschaften 

(1945), Held der Sozialistischen Arbeit (1966). Seinen Großvater entführte man und brachte 

anstatt des Sohnes eines Müllers in die Waisen- Militärabteilung; diente 25 Jahre in der 

Seemarine, lebte danach in Sibirien. 

Mit 12 Jahren beteiligte sich M. zum ersten Mal an einem Wettbewerb der 

Flugzeugkonstrukteure. Bezog 1926 die Sibirische Technologische Hochschule in Tomsk, 

ließ sich 1928 an die Donezki Polytechnische Hochschule in Novotscherkassk, die in eine 

Flugzeughochschule umbenannt wurde, versetzen. Während eines Studentenpraktikum, 1929, 

beteiligte er sich an den Testverfahren des ersten sowjetischen KASKR-1. Ab 1931 – 

Mitarbeiter der experimentellen aerodynamischen Abteilung des Zentralen 

Aerohydrodynamischen Shukowski- Instituts, wo er sich mit Fragen der Aerodynamik 

befasste. Beiträge über seine Forschungsarbeit erschienen ab 1933, in Deutschland und 

Großbritannien wurde 1940 sein Werk über die Fragen zur Aerodynamik verlegt. Anfang des 

Großen Vaterländischen Kriegs (bis August 1941) war er in der Einsatzarmee und diente als 

Ingenieur in der Ersten Fliegerstaffel. Nach dem Krieg leitete M. wissenschaftliche 

Konstrukteur-Abteilungen und führte mehrere Test zur Verbesserung der Kampfflugzeuge 
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durch. Auf der internationalen Ausstellung in Brüssel (1957) bekam sein Model Mi-4 eine 

Goldmedaille. Er und eine Gruppe von Spezialisten erhielten für ihre Errungenschaften im 

Flugzeugbau 1958 die Lenin- Prämie. Ab 1964 – Generalkonstrukteur im Hubschrauberbau. 

Mit seinen Hubschraubern wurden über 60 Weltrekorde aufgestellt. 1968 wurde er mit seiner 

Konstrukteurgruppe mit der Staatlichen Prämie gewürdigt. Für erfolgreiche Arbeit hat der 

Staat M. mit drei Lenin-Ordens und einem Orden des Roten Arbeitsbanners gewürdigt. 
 

Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 
 

Ученый и конструктор вертолетов, доктор технических наук (1945), Герой 

Социалистического Труда (1966). Дед М. был выкраден из родного дома в Либаве и 

сдан в Военно-сиротское отделение вместо сына мельника; отслужил 25 лет во флоте, 

после чего осел в Сибири. Один из его сыновей - Леонтий Самойлович после 20 лет 

работы на золотых приисках поселился в Иркутске. В 12 лет М. впервые участвовал в 

сибирском конкурсе авиамоделистов. В 1926 поступил в Сибирский технологический 

институт в Томске. В 1928 перешел в Донской политехнический институт в 

Новочеркасске, затем продолжил образование в выделившемся из Донского института 

Новочеркасском авиационном институте. В 1929 во время студенческой практики в 

качестве помощника механика на испытаниях М. принимал участие в создании первого 

советского автожира КАСКР-1. С 1931 М. - сотрудник экспериментально-

аэродинамического отдела Центрального аэрогидродинамического института (НАГИ) 

им. Н. Е. Жуковского, где занимался вопросами аэродинамики автожиров. Год спустя 

стал начальником бригады аэродинамиков. С 1933 статьи М. по исследуемой проблеме 

печатались в журнале «Техника воздушного флота». Исследование «Аэродинамика 

несущего винта с шарнирным креплением лопастей при криволинейном движении» 

(1940) переиздано в Германии и Великобритании. С 1936 М. - инженер 

конструкторского бюро по винтокрылым аппаратам, затем заместитель главного 

конструктора бюро Н. И. Камова. После начала Великой Отечественной войны с 

августа по октябрь 1941 М. находился в действующей армии в качестве инженера 

первой корректировочной эскадрильи автожиров А-7. Затем в качестве заместителя 

Главного конструктора вел на Урале проектирование и постройку автожира АК. В 

1943, после расформирования автожирного завода, М. возвратился в ЦАГИ сначала в 

качестве научного сотрудника, затем руководителя научной группы, которая 

занималась вопросами управляемости и маневренности самолетов. В конце войны М. 

вел работу по доводке и усовершенствованию боевых самолетов. Награжден орденами 

Красной Звезды и Отечественной войны 2-й ст. В 1945 М. защитил докторскую 

диссертацию «Динамика ротора с шарнирным креплением лопастей и ее приложение к 

задачам устойчивости и управляемости автожира и геликоптера». В марте 1947 

возглавил научно-исследовательскую лабораторию ЦАГИ, в рамках которой был 

создан специальный геликоптерный отдел. В декабре 1947 назначен главным 

конструктором опытного конструкторского бюро (ОКБ) вертолетостроения, созданного 

по решению межведомственной комиссии и при активном содействии командования 

ВВС. В 1951 началось серийное производство первого отечественного вертолета Ми-1, 

созданного в ОКБ. В конце 1952 в ОКМ М. был построен вертолет Ми-4, имевший не-

сколько модификаций, предназначенных как для военных целей, так и для нужд 

народного хозяйства. На Всемирной выставке в Брюсселе (1957) Ми-4 получил 

золотую медаль. М. и группа других специалистов ОКБ в 1958 удостоена Ленинской 

премии. В октябре 1957 был испытан транспортный (в другой модификации - 

десантный) вертолет Ми-6, а в 1961 -созданный на его базе вертолет-кран Ми-10. С 

1964 М. - генеральный конструктор по вертолетостроению. Под руководством М. 

созданы также 28-местный вертолет Ми-8, легкий вертолет Ми-2, тяжелый вертолет 

Ми-12 (В-12). На вертолетах конструкции М. установлено св. 60 официально 
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зарегистрированных мировых рекордов. В 1968 М. и сотрудники его КБ были 

удостоены Государственной премии СССР. М. награжден тремя орденами Ленина и 

орденом Трудового Красного Знамени. 

 

 

 

MÜHLHAUSEN, Fjodor Karlovitsch Dr.); 

МЮЛЬГАУЗЕН Федор Карлович (Д-р): 

 
Quellen/Источники: 
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Geboren/Родился: 4 июля 1775, С.-Петербург. 

Gestorben/Умер: 23 марта 1853, Симферополь. 

 

Врач. Был удостоен чина действительного статского советника (1846) (о награждении 

его уведомил генерал-губернатор князь М. С. Воронцов в поздравительном письме), 

степени доктора медицины Медико-хирургической академии и диплома почетного 

члена немецкого общества врачей в Петербурге (с посвящением ему последнего тома 

трудов общества). 

В 1796 окончил Петербургский медицинский институт со званием лекаря. Работал 

врачом в Обуховской больнице и проявил себя как дельный и самоотверженный 

работник. В 1806 получил звание гражданского генерала-лекаря и должность главного 

врачебного инспектора. Внес значительный вклад в борьбу с эпидемиями: по 

распоряжению императора был командирован в Вильно (1807), в Саратовскую 

губернию (1808), затем в Дерпт, Финляндию, Самару. За добросовестный труд 

удостоен орденов, денежных наград и чинов. 

В 1811 назначен членом комитета по ученой медицинской части, избран 

корреспондентом, а затем членом медицинского Совета Министерства духовных дел и 

народного просвещения и др. 

Выйдя в отставку по болезни, уехал в Крым чиновником для особых поручений по 

врачебной части при Таврическом губернаторе и поселился в Симферополе. Боролся с 

чумой в Закубанской области (1822), в Севастополе (1829), а в 1833 с холерой в 

Таврической губернии. 

По примеру своих коллег - врачей-естествоиспытателей X. Стевена, А. Ф. Арендта и 

Бетлинга увлекся садоводством и создал сад, ставший образцом садовой культуры. 

Изучал флору и фауну Крыма. 

С 1821 до конца жизни проводил метеорологические наблюдения. Данные наблюдений 

М. впоследствии были обработаны П. И. Кеппеном и Г. И. Вилъдом и опубликованы в 

летописях Главной физической обсерватории. 

В 1835 избран членом-корреспондентом статистического отделения совета 

Министерства внутренних дел (этому отделу он посвятил свои наблюдения с целью 

составления фундаментального труда по медико-топографическому описанию Крыма), 

а также членом Московского общества испытателей природы. 

Активно занимался врачебной практикой и пользовался искренней любовью пациентов, 

о чем свидетельствует празднование 50-летия его врачебной деятельности. По 

инициативе предводителя дворянства Казначеева была объявлена подписка на 

приобретение подарка юбиляру, причем было поставлено условие, что сумма 

пожертвования не должна превышать 1 рубль. Многие лица пожелали таким образом 

высказать М. свою признательность. На собранные деньги была заказана серебряная 
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ваза по рисунку И. К. Айвазовского. На одной стороне вазы была изображена 

аллегорическая картина: на фоне Чатыр-дага М. сидел в кресле, ему с поклоном 

подносил хлеб-соль русский мужик, за ним располагалась группа - татарин, немец, 

караим, еврей и армянин - все в национальных костюмах. На другой стороне вазы 

сделана надпись от жителей Таврии «Благодарные жители Таврии и почитатели 

Федору Карловичу Мюльгаузену, в день 60-летнего юбилея врачебных его подвигов, 10 

апреля 1846, в г. Симферополе», на крышке выгравирована лютеранская церковь. 

 

 

 

MÜLLER (MÜLLER-KAMP), Erich Karl (Dr.); 

МЮЛЛЕР (МЮЛЛЕР-КАМП) Эрих Карлович (Д-р): 
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Gestorben/Умер: 19.08.1980. Bonn. 

 

Писатель, переводчик. Из семьи мебельного фабриканта. В 1915 окончил княжескую и 

земельную школу Шуль-Пфорп (Fürsten- und Landesschule Schul-Pforta). В годы Первой 

мировой войны - офицер на германско-русско фронте, в 1918 - в составе германских 

оккупационных войск на Украине. Затем изучал германистику, славистику и историю 

искусств в Лейпциге и Мюнхене, в 1922 в Мюнхене защитил диссертацию о научном и 

литературном творчестве мюнхенского профессора литературы и поэта Вильгельма 

Герца (Hertz). С помощью переводчика и писателя Иоганнеса фс Гюнтера (Günther) М. 

переводил с русского языка сочинения Н. В. Гоголя, Н. С. Лескова, Л. Н. Толстго и 

издавал историко-биографические очерки. Работал переводчиком в Издательском това-

риществе иностранных рабочих в СССР (Москва), в 1932-34 публиковал кинорецензии 

в московской газете «Deutsche Zentral-Zeitung». Кроме того, выступал с докладами 

перед Московской группой советских немецких писателей и с публичными лекциями в 

Государственной библиотеке иностранной литературы (Москва). Во время Первого 

съезда советских писателей (август 1934, Москва) М. передал О. М. Графу рукопись 

своей работы «Briefe aus Moskau» («Письма из Москвы»), в которой выразил 

недовольство условиями, существующими в СССР. 14 августа - 1935 (по другим 

данным - 15 марта 1935) М. был арестован и приговорен за «шпионаж» к трем годам 

заключения в трудовых лагерях. В сентябре 1936 выслан из Советского Союза (видимо, 

по ходатайству посольства Германии в СССР), его русская жена и ребенок остались в 

СССР. 

По прибытии в Берлин М. был арестован гестапо и три недели подвергался допросам. 

Сначала ему было запрещено заниматься своей профессией, и по указанию гестапо он 

вынужден был работать торговым служащим в фирме AEG в Галле (Саксония). 

Позднее был переведен в главное отделение AEG в Берлине. Одновременно в журналах 

«Contra Komintern» и «Deutsche Post aus dem Osten» публикуются под псевдонимом (в 

целях безопасности оставшейся в Москве семьи) статьи М. о его пребывании в лагерях 

в СССР. В этот период М. поддерживает контакты, в частности, с переводчиком А. 

Лютером и славистом Дм. Чижевским. Несмотря на отрицательную характеристику со 

стороны нацистской секретной службы СД, с 1942 работал референтом в организации 

«Анти-Коминтерн», а в 1943 принят в Имперскую палату литературы. Рукопись М. 

«Русское путешествие» («Die russische Wanderung»), написанная сразу же после его 
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«репатриации», где он рассказывал о своем пребывании в СССР, прежде всего период 

своего заключения, опубликована в 1942 в издательстве «Karl Rauch». Книга, которую 

М. впоследствии считал расплатой с любой формой диктатуры, была издана тиражом 

56 тыс. экземпляров, а в 1944 вышла в сокращенном «фронтовом издании», которое 

стало бестселлером и было переведено на голландский (1943) и русский (Пфертнер М., 

Русское путешествие, пер. с нем. Г. А. Кочубей, Грефенгайнихен, 1944) языки. После 

Второй мировой войны М. жил в Бонне, писал под фамилией Мюллер-Камп. Некоторое 

время являлся доцентом русской литературы в Германской школе книготорговцев 

(Deutsche Buchhändlerschule; Кёльн). В этот период занимался в основном переводами 

русской литературы, прежде всего классической русской литературы 19 в., и их 

изданием. После смерти М. часть его библиотеки была приобретена университетской 

библиотекой г. Трир. 

 

 

 

MULLER (MÜLLER), Rudolf (Dr.); 

МЮЛЛЕР Рудольф Людвигович (Д-р): 
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Geboren/Родился: 20.07.1899 в Петербурге 

Gestorben/Умер: 10.05.1964. 

 

Физико-химик. Доктор химических наук (1940). Профессор (1940). Из семьи служащих. 

В 1918 г. окончил гимназию и устроился на работу сотрудником библиотеки 

Центрального педагогического музея Наркомпроса, затем инструктор библиотеки 

отдела Политпросветуправления Петроградского военного округа, сотрудник Военно-

медицинской академии (1918—1920 гг.). В 1922—1926 гг. — монтёр, работал в 

Электротехническом институте. С 1927 г. — научный сотрудник физико-технического 

института. В 1921 г. поступил на физико-математический факультет Петроградского 

университета, окончил в 1929 г. по специальности физическая химия растворов, 

защитив дипломную работу на тему: «Электропроводность борных стекол». Это 

исследование было продолжено затем в стенах Института химической физики АН 

СССР и явилось основой дальнейших изысканий ученого в области электрохимии 

стекла. Сфера научных интересов: электропроводность стекол. В 1930—1941 гг. 

расширяет исследование электропроводности на многокомпонентные стеклообразные 

системы и делает ряд принципиально важных выводов относительно природы 

электролитической проводимости стекол и их структуры. Он впервые высказал мысль, 

что структура многокомпонентных стекол неоднородна и в стекле существуют области, 

построенные по типу ассоциации полярных и неполярных группировок. Провёл ряд 

исследований по кинетике растворения твёрдых тел, на основании которых сделал 

вывод о взаимосвязи химической структуры со скоростью растворения. С 1934 г. до-

цент, затем профессор химического факультета Ленинградского государственного 

университета, читал курсы лекций по неорганической химии, химической 

термодинамике, кинетике и катализу, электрохимии, теории растворов. Организовал и 

возглавил лабораторию факультета — неорганического синтеза и электрохимии, также 
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исследовательскую лабораторию в НИХИ. В 1938 г. без защиты диссертации удостоен 

ученой степени кандидата химических наук, а в 1940 г. защитил докторскую 

диссертацию по теме: «Стеклообразное состояние и электрохимия стекла». С 1940 г. 

возглавил кафедру электрохимии. 

Арестован, в заключении работал на лесоповале, затем банщиком, лаборантом в 

санчасти. Этапирован в лагерь при аффинажном заводе. С 1942—1945 гг. работал 

химиком по анализу и синтезу. С 1946 по 1951 гг. руководил работой физико-

химических исследований лаборатории на заводе п/я 121 ГУЛ ГМПМВД в 

Красноярске. В 1951 г. освобожден из заключения, отправлен в ссылку в Кемеровскую 

область. В 1952—1953 гг. пре-подавал физику и химию в старших классах средней 

школы № 40 и 33 г. Кемерово. В 1953 г. работал заведующим кафедрой общей химии в 

Кемеровском горном институте. С 1955 г. в Ленинградском государственном 

университете, одновременно возглавлял группу научных работников в 

Государственном оптическом институте им. С.И. Вавилова. Организовав лабораторию 

химии полупроводников в ЛГУ, Рудольф Людвигович выбирает два основных 

направления работы — исследование химических и структурных особенностей 

поверхности кристаллических полупроводников путём обработки различными 

растворами и изучение химических и структурных особенностей халькогенидных 

стекол. В 1960—1964 гг. работал заведующим лабораторией химии полупроводников. 

В ЦГА НТД (СПб) ф. 397, № 189 хранит экспериментальные и рабочие материалы  по 

темам: «Электропроводность стекол», «Природа стеклообразного состояния». 

Рукописи лекций по физической и коллоидной химии, электрохимии и 

неорганическому синтезу. Рукопись монографии «Электрические свойства стекол». 

Погиб в автокатастрофе, кремирован в Москве, похоронен на Пороховском кладбище. 

 

 

 

MÜNCH, Grigorii Nikolai (Dr.); 

МИНХ Григорий Николаевич (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 2 (K – O), „ERD“ Moskau, 2004; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 2 (K – O), «ЭРН» Москва, 2004, ISBN 5-93227-002-0. 747 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 521 - 522 

„Deutsche in der Geschichte der Kyjiwer Universität“ (19. Jhd. bis zur ersten Hälfte des 20. Jhd.). 

Винниченко І., Винниченко Р. Німці в історії Київського університету (ХІХ – половина ХХ ст.). – 

К.:Геопринт, 2009. – 420 с. Укр., нім. Die Herausgabe wurde durch die Wohltätigkeitsfonds “Gesellschaft 

für Entwicklung” (Odesa) gefördert. Das Werk wurde mit Unterstützung von der geschlossenen 

Aktiengesellschaft ZNK “Widerstrahl” (Kyjiw) und GmbH “SIC” (Kyjiw) realisiert. ISBN 978-966-7863-77-

7. Seite(n)/Страница(ы) 162, 336 

 

Geboren/Родился: 07.09.1836. Bezirk Lipezk/село Грязи, ныне Липецкой обл. 

Gestorben/Умер: 11.12.1896. Kiew/Киев. 

 

Врач и патолог, профессор кафедры патологической анатомии киевского Университета 

святого Владимира (1876-95). Окончил медицинский факультет Московского 

университета (1861). Работал ординатором в факультетской терапевтической клинике 

под руководством ГА. Захарьина. Специализировался за рубежом, после чего служил 

прозектором в Старо-Екатерининской больнице. 

В 1870 защитил диссертацию «К учению о развитии ложных оболочек на серозных 

поверхностях». Активно участвовал в деятельности Физико-медицинского общества 

при университете (согласно отчету общества за 1872, состоял при председательстве 



~ 195 ~ 

Захарьина секретарем общества). С 1872 прозектор Одесской городской больницы, в 

1876 переехал в Киев. 

В медицинских исследованиях М. проявлял необычайную самоотверженность. 

Например, в 1874 «Московский врачебный вестник» опубликовал сведения, что «Г.Н. 

Минх, желая установить заразительность крови возвратно-тифозных больных, привил 

себе кровь такого больного. Заболев, он неоспоримо доказал, что инфекция гнездится в 

крови». Опыт самозаражения описан самим М.: «25 апреля вечером я поранил себе 

предплечье около ручной кисти стеклянной капиллярной трубкой, в которой 

находилась кровь возвратно-горячечного больного, содержащая огромное количество 

спириллий... Первый приступ 1 мая... 11 числа после озноба снова лихорадка... Спустя 

8 дней третий приступ... после кризиса полное выздоровление». Таким образом была 

доказана заразность крови больных возвратным тифом, а М. вписал свое имя в историю 

медицины. В 1878 в открытом письме редактору «Летописи врачебной...» 

(опубликовано в т. 111, № 6) и в 1892 в письме в редакцию журнала «Врач» (№ 3) М. 

обосновал гипотезу о решающей роли кровососущих насекомых в передаче 

возвратного и сыпного тифов: «Основываясь на том, что возвратная горячка, а с 

огромной степенью вероятия и сыпной тиф, передаются здоровым исключительно 

путем прививки крови от больных, я пришел к выводу..., что передатчиками заразы в 

таком случае могут быть только насекомые, и потому все меры обеззараживания 

должны сводиться на борьбу с этими последними». Это положение со временем стало 

краеугольным в эпидемиологии паразитарных тифов. Классическими признаны работы 

М. по проказе (отстаивал концепцию ее заразности) и чуме (о путях ее 

распространения), основанные на личном врачебном опыте автора: он был участником 

экспедиций, изучавших проказу в Херсонской и Таврической губерниях и Туркестане 

(1880-85), в Египте и Палестине (1890); во время ветлянской чумной эпидемии 1879 

был командирован в Астраханскую губернию, обследовал пограничные районы Персии 

и Кавказа. М. также установил единство происхождения кишечной и легочной форм 

сибирской язвы. 

 

 

 

MUNNICH, Maxim (Dr.); 

МИНИХ Максим Георгиевич (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 142-144 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 
 

Geboren/Родился: 13.06.1942 в Тбилиси. 

 

Палеонтолог. Доктор геолого-минералогических наук (1998). Профессор. Является 

действительным членом палеонтологического общества (1969 г.); член-корреспондент 

Международной Академии минеральных ресурсов (МАМР); член триасовой и 

пермской Комиссий Межведомственного Стратиграфического комитета (МСК), член 

верхнепермской, триасовой и номенклатурной Комиссий Региональной МСК по центру 

и югу Русской платформы, куратор по пермской и триасовой ихтиофауне МСК России. 
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Отец — Георгий Николаевич Миних (1913, Петербург — 1967 гг., Ленинград), геолог-

маркшейдер, горный инженер. Мать — Надежда Матвеевна, урожденная Николаева 

(1914, Москва — 2006 гг., Саратов), топограф. 

В 1959 г. окончил 10 классов саратовской средней школы № 6. Учась на вечернем 

отделении геологического факультета Саратовского государственного университета 

(СГУ), работал токарем на Саратовском заводе электротермического оборудования. В 

1960 г. перешёл на работу в ГипроНИИгаз в качестве фотолаборанта, а с осени 1961 г. 

стал студентом дневного отделения геологического факультета СГУ, в 

сформированной профессором В.Г. Камышовой Елпатьевской группе палеонтологов. 

Учился и работал на полставки под руководством профессора В.Г. Очева в лаборатории 

ископаемых позвоночных. Здесь же он выполнил свою первую научную работу в виде 

дипломного проекта по двоякодышащим рыбам триаса Оренбургского Приуралья. В 

студенческие годы принимал участие в геологических экспедициях в Южном 

Приуралье. В 1965 г. закончил обучение и был оставлен в НИИ геологии СГУ. После 

годичного перерыва для службы в армии продолжил свои научные исследования, 

связанные с исследованием ископаемой ихтиофауны и со стратиграфией перми и 

триаса. В 1974 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Триасовые 

двоякодышащие рыбы востока Европейской части СССР и их стратиграфическое 

значение». В 1990 г. был назначен заведующим отделом биостратиграфии и 

палеонтологии НИИ геологии СГУ, обязанности которого выполнял до 2004 г. В 1998 

г. защитил докторскую диссертацию на тему: «Позднепермская и триасовая 

ихтиофауна Европейской России (систематика, этапы развития, стратиграфическое 

значение»). В 2004 г. избран директором НИИ геологии СГУ, который с 1.01.2005 г. 

преобразовался в отделение геологии НИИ естественных наук СГУ. В настоящее время 

является профессором кафедры геоэкологии на геологическом факультете СГУ. Читает 

курсы «Историческая геология с основами палеонтологии», «Почвоведение», 

«Экология почв», «Основы геокриологии литосферы», «История и методология 

геоэкологии», «Методы геоэкологических исследований», «Мелиорация почв и 

грунтов» и др. 

Руководил студенческой учебной практикой по курсам «Структурная геология и 

геологическое картирование» и «Геоэкологическая съемка». В течение 18 лет, начиная 

с 1969 г., возглавлял Северную тематическую экспедицию института геологии СГУ, 

выполнявшую тематические и геолого-съемочные работы по договорам с НПО 

«Аэрогеология». С 1986 г. занимался оценкой влияния на природную среду проекта 

переброски северных рек в Волгу и научно обосновал с коллегами негативные 

экологические последствия для Европейского севера от возможной его реализации. В 

разные годы (с 1967 по 2009 гг.) принимал участие в качестве руководителя 

геологических партий в исследованиях пермских и триасовых отложений всего востока 

европейской части России от Баренцева до Каспийского морей. В 1967, 1971 и 1987 гг. 

занимался изучением триасовых отложений в Ферганской долине (Киргизия). 

Автор более 180 работ. 

 

 

 

MÜNZLOFF (MINZLOFF), Karl Rudolf (Dr.); 

МИНЦЛОВ Рудольф (или Роберт) Иванович: 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 2 (K – O), „ERD“ Moskau, 2004; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 2 (K – O), «ЭРН» Москва, 2004, ISBN 5-93227-002-0. 747 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 522-523 
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„Bibliographie zur Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen“/Detlef Brandes/Margarete 

Busch/Kristina Pavlovic, Band 1. von der Einwanderung bis 1917. (Schriften des Bundesinstituts für 

Ostdeutsche Kultur und Geschichte Bd. 4); R. OLDENBOURG VERLAG MÜNCHEN 1994, ISBN 3-486-

56070-0. Страница(ы)/Seite(n) 307 (Nr. 4506) 
«Сотрудники Российской национальной библиотеки – деятели науки и культуры». Биографический 

словарь. Том 1. Императорская Публичная библиотека 1795-1917. Санкт-Петербург 1995. Издательство 

Российской национальной библиотеки. Страница(ы)/Seite(n) 361-363 

 

Geboren/Родился: 1811 

Gestorben/Умер: 1883 

 

Geboren am 18. (nach anderen Quellen am 11.) November 1811 in Königsberg und gestorben 

am 31. Oktober 1883 in Sankt Petersburg.  

Dichter, Pädagoge, Historiker, Bücherfreund, Bibliograf, Übersetzer, ordentlicher Staatsrat 

(1878). Vater – Johann, Mutter – Charlotte – Kleinbürger aus Königsberg. 

Studierte Philosophie an der Universität zu Königsberg, absolvierte sie mit dem 

wissenschaftlichen Grad Doktor der Philosophie. Zog nach Sankt Petersburg um, belegte 

1838 die Prüfung zum Privatlehrer für Latein und 1846, nach einer weiteren Prüfung an der 

Universität zu Petersburg, wurde er als Gymnasiallehrer für deutsche Sprache anerkannt. 

Unterrichtete 1845-47 am Mariinski Institut, 1847 – Lehrer am 1. Petersburgschen 

Gymnasium und in demselben Jahr in die Kaiserliche Öffentliche Bibliothek als Bibliothekar  

versetzt (manchmal bezeichnete man diesen Beruf auch „Konservator“). 

Autor einer Reihe bibliografischer Werke, darunter auch die bekannte Arbeit „Was bedeutet 

Bibliografie und was wird von ihr erwartet?“, 1885. Veröffentlichte Bücher, die zum größten 

Teil den Leitungen der Kaiserlichen Öffentlichen Bibliothek gewidmet waren. Schrieb 

Russisch, Deutsch, Französisch und Lateinisch. Bekannt als Übersetzer der Werke von  A. 

Puschkin, N. Gogol u. a. russischen Schriftsteller. Poetische Übersetzte feierliche Loblieder 

von Horatio. Die komische Oper „La meuiere de Marley“ in seiner Libretto-Übersetzung 

wurde im Repertoire der Michailowski und Alexandrinski Theater aufgenommen und einige 

Jahre gespielt. Veröffentlichungen in der „Sankt Petersburgen Zeitung“ und in der Zeitschrift 

der archäologischen Gesellschaft. 

Wohnte 35 Jahre im Gebäude der Öffentlichen Bibliothek, in der früheren Wohnung von 

Iwan Krylow. 

Beerdigt auf dem Smolenski Friedhof in  Sankt Petersburg. Das Grab blieb nicht erhalten. 
 

Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 

 

18, по другим источникам 11 ноября 1811, Кенигсберг – 31 октября 1883, С.-Петербург. 

Поэт, педагог, историк, книговед, библиограф, переводчик, действительный статский 

советник (1878). Отец – Иоганн, мать – Шарлота – мещане, жители Кенигсберга. 

Изучал философию в Кенигсбергском университете, по окончании – доктор 

философии. После переселения в С.-Петербург в 1838 сдал при столичном учебном 

округе экзамен на звание домашнего учителя латинского языка, а в 1846 – в 

Петербургском университете на звание учителя немецкого языка при гимназиях. В 

1845-47 преподавал в Мариинском институте, в 1947 младший учитель немецкого 

языка при 1-й С.-Петербургской гимназии. В том же году «определён в Императорскую 

Публичную библиотеку библиотекарем» (иногда его должность называли 

«консерватор» т. е. хранитель). 

Автор ряда работ по библиографии: в т. ч. одной из основополагающих работ – статьи 

«Что такое библиография и что от неё требуется» («Библиографические записки», 1858, 

№ 12), статьи «Книжная келья 15 века, сон наяву» («Библиографические записки», 

1858, № 5), и др. 
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Выпустил несколько книг, в основном посвящённых Императорской Публичной 

библиотеке. Писал на русском, немецком, французском и латинском языках. 

Известен как переводчик: перевёл на немецкий язык сочинения А. С. Пушкина, Н. В. 

Гоголя, Д. В. Григоровича и др. русских писателей. В конце жизни выполнил 

стихотворный перевод од Горация. 

Автор либретто комической оперы „La meuiere de Marly“ («Мельничиха из Марли», 

музыка Маурера), которая долго шла на сценах Михайловского и Александринского 

театров. 

Печатался в газете „St.-Petersburger Zeitung“ и журнале «Записки Русского 

археологического общества». 

Прожил 35 лет в здании Публичной библиотеки, в квартире, которую до него занимал 

И. А. Крылов. Похоронен на Смоленском евангелическом кладбище С.-Петербурга. 

Могила не сохранилась. 
Сочинения: 
Der grosze Allergi-Masken-Ball der Gesellschaft des Armenbesuchs (SPb, 1848); Sankt-Petersburger Chronik 

(SPb., 1848); Die russische Tracht im Vergleiche mit der europäischen (SPb., 1849); Der Dubletten-Verkauf der 

Kaiserlichen Oeffentlichen Bibliothek (SPb., 1850); Nachricht von der Kaiserlichen Oeffentlichen Bibliothek zu 

St. Petersburg (SPb., 1850); Имп. Публичная библиотека в С.-Петербурге //СП. 1851. 20 июля; 

Typographische Seltenheiten der Kaiserlichen Oeffentlichen Bibliothek (SPb., 1851); Путеводитель по Имп. 

Публичной библиотеке /Сост. А. Ф. Бычков, Р. И. Минцлов (СПб., 1852); Die altdeutschen Handschriften 

der Kaiserlichen öffentlichen Bibliothek zu St. Petersbourg (SPb.; Berlin, 1853); Recensio populorum 

ponticorum quos Ovidius exsul notos habuit (Р., 1853); Ueber die Ausstellung von der Kaiserlichen 

Oeffentlichen Bibliothek ,(SPb., 1853); Дион Хризостом в Ольвии: (Письмо к графу А. С. Уварову) (СПб., 

1853); Catalogue des editions aldines... (SPb., 1854); Eine alte Bücherei (SPb., 1858); Beschreibung einiger 

Prussica der Kaiserlichen Öffentlichen Bibliothek (SPb., 1858); Notice sur les reliures anciennes de la 

Bibliotheque imperiale de St.-Petersbourg (Paris, 1859); Catalogue des publications de la Bibliotheque imperiale 

publique de Saint-Petersbourg depuis sa fondation jusqu'en 1861 (SPb., 1861); Souvenir de la Bibliotheque 

Imperiale Publique de St.-Petersbourg (Leipzig, 1862); Петр Великий в иностранной литературе: Подроб. 

каталог иностр. соч. о России (Rossica), находящихся в ИПБ, сост. по случаю 200-летнего юбилея Петра 

Великого, по материалам гр. Корфа (СПб., 1872 + Suppl.: Pierre le Grand dans la litterattire etrangere); 

Прогулка по С.-Петербургской императорской публичной библиотеке (СПб.,1872) ; История литературы 

древних народов (СПб., 1873) ; Непригожая: Опера: В 1 действии /Слова Минцлова и Савар (СПб., 1873). 

 

Sanktpetersburger Chronik. SPb. 1848. [U.a. über die Evangelische Bücherei]. 

Eine alte Buecherei. Buchdruck der К. A. der Wiss. /1858/. 6 S. 

/Dasselbe:/ St. Petersb. Ztg. 1858, № 70. 

Источник: Там же. 1860, Прибавление, с. 205, № 1595. 
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Геолог. Горный инженер. Доктор геолого-минералогических наук (1935, без публичной 

защиты). В 1906 г. избран членом Минералогического общества, с 1914 г. — член, с 
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1915 г. секретарь ИРГО. С 1928 г. член МОИП. Являлся членом Французского, 

Лондонского, Бельгийского и Китайского геологических обществ; членом Германской 

и Северо-Американской географических обществ. В 1934 г. Американский институт 

горных инженеров избрал его членом Геофизического комитета, а еще раньше 

Баварская академия наук в Германии избрала его действительным членом. 

Отец — Иван Васильевич Мушкетов (1850—1902 гг.), геолог, профессор Горного 

института. Мать — Екатерина Павловна, урожденная Иосс, дочь горного инженера 

Павла Иосса. В совершенстве знала несколько европейских языков. Дала сыну 

блестящее домашнее образование. 

В 1891—1899 гг. обучался в Императорской историко-филологической гимназии. С 

детства был очень наблюдателен, отличался смелостью, твердым характером, 

самообладанием, мечтал стать моряком. После окончания гимназии по причине 

дальтонизма не был принят в морской корпус. Увлекался музыкой, прекрасно играл на 

виолончели, любил живопись, в совершенстве знал немецкий и французские языки, 

хорошо — английский. В 1899 г. поступил в Петербургский Горный институт. В 1903 г. 

вышла первая его публикация, написанная совместно с однокурсником С.А. Конради: 

«Краткое описание маршрута по реке Лене от с. Витима до г. Олекминска». По 

находкам брахиопод и трилобитов в известняках Патомской излучины Дмитрий 

Иванович впервые установил силурийские отложения на р. Лене. Еще студентом в 1906 

г. подруководством Л.И. Лутугина занимался выяснением взаимоотношений между 

палеогеновыми и меловыми образованиями Донецкого бассейна, пытался установить 

ярусы в нижнетретичных отложениях Придонецкого края. Ему принадлежит 

великолепное геолого-геоморфологическое описание района вдоль Сучанской 

железной дороги в Южно-Уссурийской области, где в 1908 г. им открыты ранее 

неизвестные угленосные площади и осуществлено стратиграфическое подразделение 

юрских отложений. В 1907 г. окончил институт по 1-му разряду, с 1907 г. горный 

инженер. Оставлен ассистентом у проф. К. Богдановича, затем занимался под 

руководством проф. Ф.Н. Чернышева и А. Борисяка до 1915 г. По заданию Геолкома в 

1909—1916 гг. занимался практической деятельностью, выполнил геологическое 

картирование территории Восточной Ферганы для составления геологической карты 

Средней Азии в масштабе 10 верст в дюйме. Изучал оледенение Алайского хребта на 

южном Тянь-Шане, оползни Сочинского района, разрушительные землетрясения, 

занимался множеством других геологических проблем, как теоретических, так и 

практических. В 1909 г. в Южной Италии — изучал последствия Мессинского 

землетрясения в 1908 г. Но, главным образом, его интересовали геологическое и 

тектоническое строение Туркестана. Во время полевых исследований систематизировал 

богатейший фактический материал по стратиграфии, сейсмичности, тектонике, 

геоморфологии, полезным ископаемым, публиковал полученные результаты в статьях и 

монографиях. Главной ценностью этих работ является ряд последовательно 

разрабатываемых тектонических концепций Средней Азии, вошедших за последние 15 

лет в основу всех других работ и схем как русских, так и иностранных, вплоть до 

иностранных учебников и справочных руководств. С 1910 г. преподавал в Горном 

институте по кафедре физической (общей) геологии. Вёл самостоятельный курс 

«Физической геологии» до 1928 г. Создал новый курс «Региональной геологии». В 1911 

г. в командировке в Западной Европе для сбора коллекций в кабинет исторической 

геологии. В 1914 г. в западноевропейских странах для осмотра геологических музеев, а 

также на Алай и Памир для подготовки экскурсии XI Международного 

географического конгресса. С 1915 г. занимался формированием кабинета 

исторической геологии. В 1915 г. защитил магистерскую диссертацию по теме: «Чиль-

Уступ и Чиль-Майрам», посвященную геологическому строению, тектонике и 

геоморфологии небольшого участка между Алайским и Ферганским горными 
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хребтами. В 1915 г. избран профессором кафедры общей геологии, в 1918 г. — 

директор Геолкома, заведующий кафедрой и председатель комитета музея института. 

Одновременно с 1907 по 1908 гг. преподавал в Институте инженеров путей сообщения, 

выработал и издал специальный курс «Технической геологии». В 20-е гг. возглавил 

Туркестанский отдел Комиссии по изучению естественных производительных сил 

страны (КЕПС). Им заново организован в Горном институте кабинет исторической и 

затем общей геологии, впервые устроены отдел физической геологии горного музея. В 

1924 г. им при Горном институте был создан Институт прикладной геофизики, 

директором он был последующие 6 лет. С 1926 по 1929 гг. – директор Геолкома. В эти 

же годы энергично велась геологическая разведка, открывались крупные 

месторождения полез-ных ископаемых, страна обеспечивалась необходимым для 

народного хозяйства минеральным сырьем. 

В 1931 г. Президиум АН СССР утвердил Дмитрия Ивановича заведующим 

геологическим отделом Сейсмологического института АН СССР. В 1933 г. был 

назначен заведующим отделом тектоники и геоморфологии ГИН, поставил дело 

исследования и борьбы с оползнями в Крыму. Участвовал в организации 

«Центрального Географического Музея» и «Русского Гидрологического института». 

Неоднократно и тщательно перерабатывал 2-х тт. учебник «Физическая геология», 

впервые опубликованный в 1888—1891 гг. его отцом Иваном Васильевичем. После 

смерти отца при каждом переиздании этого классического труда Дмитрий Иванович 

пополнял его новым фактическим материалом, включая целые главы. Последнее — 4-е 

издание вышло в 1936 г. под именем отца и сына. Пользовался авторитетом за 

границей, неоднократно бывал в научных командировках в Западной Европе, Северной 

Америке, Южной Африке, Китае, Японии. В качестве делегата участвовал в работе 

трёх сессий Международного геологического конгресса, которые собирались после 

первой мировой войны (XIII сессия в Бельгии, 1922 г.; XIV в Испании, 1926 г.; XV в 

Южной Африке, 1929 г.). Имел тесные связи с немецкими геологами Г. Штиле, Ф. 

Коссманом, К. Леухсом и др. В 1933 г. на XVI сессии МГК заочно был единодушно 

избран председателем Комитета по разломам земной коры. За 32 дня до открытия XVII 

сессии МГК в Москве по надуманному поводу был арестован. 23 сентября 1937 г. 

уволен, как находящийся под арестом свыше 2-х месяцев. 

18 февраля 1938 г. расстрелян. Была репрессирована и его жена как ЧСМР, срок 

отбывала в Темниковских лагерях. 
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Астроном-геодезист. Гравиметрист. Кандидат астрономии и геодезии (1935). 
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Из старинного дворянского рода, известного с IV в. Предки М.М. Муселиуса выходцы 

из Швеции, служили в Тевтонском ордене. Отец — Максимилиан Робертович 

Мусселиус (1858—1928 гг.), начальник отделения Главного управления почт и 

телеграфов, действительный статский советник. Мать — Елизавета Михайловна, 

урожденная Пещурова, дочь тайного советника, служившего по морскому ведомству. 

В 1898—1903 гг. окончил Императорскую Царскосельскую Николаевскую гимназию. 

Здесь он получает прекрасное классическое образование, глубокое знание немецкого, 

французского языков и основы естественных наук. Во время учебы (1904—1910 гг.) на 

физико-математическом факультете Петербургского университета (отделение 

астрономии и геодезии) и после его окончания работал в Департаменте внутренних 

водных путей и шоссейных дорог. В 1910—1912 гг. в должности техника путей 

сообщения совершил две гидрометрические экспедиции по Сибири для исследования 

течений рек Туры и Тобола (район Тюмени, бассейн р. Лены). Необходимо было дать 

полную картину рек в этих пунктах на предмет возможного возведения плотин 

(определить расход воды и т.п.). В 1912 г. окончил университетский курс с дипломом 

первой степени. С 1 октября 1912 г. был призван вольноопределяющимся на 

действительную службу в армию, в качестве нижнего чина (канонира) лейбгвардии 2-й 

Артиллерийской бригады, базировавшейся в Петербурге. Через год произведён в 

прапорщики и уволен в запас. В июле 1914 г. его мобилизовали в действующую армию, 

командир взвода (прапорщик) в 6-м Сибирском армейском корпусе. Был ранен, 

контужен, отравлен газами (1915 г.). В 1917 г. состоял младшим офицером 5-й батареи 

74-й артиллерийской бригады. После демобилизации (июнь 1918 по июль 1919 гг.) 

работал астрономом в Энгельгардтовской обсерватории Казанского университета 

сверхштатным астрономом. Вёл наблюдения малых планет и звезд, заведовал 

метеорологической станцией. Результаты его некоторых наблюдений были 

опубликованы в научном журнале «Astronomishe Nachrichten». Сфера научных 

интересов: общая — астрометрия; специальная — меридианная астрометрия, служба 

времени, определение долгот. В 1919 г. призван в РККА, в начале служил в должности 

комвзвода 6-й позиционной батареи Вятского Украйона. В июле 1920 г. переведен 

военмором в Управление по обеспечению безопасности кораблевождения на 

Балтийском море и прикомандирован к Государственному вычислительному институту 

«для вычисления морского месяцеслова», где продолжал работать и после 

демобилизации (1923 г.). Представляют интерес две взаимоисключающие 

аттестационные характеристики, данные ему. Первая написана директором 

Гидрографии и штурманского дела Убекобалта П. Палецким: «…аккуратный 

вычислитель, серьезно относящийся к выполняемой работе» и вторая написанная 

комиссаром Н. Гагуновым: «Убеждения: не высказывает. Очень самолюбив и 

молчалив. Настроение: ведет себя иногда вызывающе — не хочет отвечать на вопросы 

в анкетах, за что один раз был арестован особым отделом. Симпатий к соввласти 

никаких» (Н.Б. Орлова…1992 г., с. 154). Как же можно было установить отсутствие 

симпатии, если он был молчалив и убеждений не высказывал? С такими никакими 

«симпатиями» к себе Советская власть не могла долго мириться. Возможно, данная 

«аттестация» в своё время оказалась в руках следователей. С марта 1920 по 1923 гг. 

работал младшим производителем гидрографических работ, астроном, в 1923—1930 гг. 

служащий Астрономического института. В 1923 г. в научной командировке по 

определению силы тяжести (Балтийское море). 23—27 августа г. 1920 г. присутствовал 

на Втором съезде Всероссийского Астрономического Союза, который проходил в 

Петрограде. Летом 1924 г. принимал участие в гравиметрических исследованиях в 

Нижне-Тагильском горном округе. Испытывая значительные материальные за-

труднения, вынужден был подрабатывать инженером в Главном Геодезическом 

Управлении, позднее — преподавать мореходную астрономию в Военно-Морском 
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училище им. Фрунзе. С 1925 по 1929 гг. работал в Пулковской обсерватории в качестве 

адъюнкт-астронома. «В 1925 в Пулкове проводились работы по налаживанию службы 

време-ни, и там как нельзя более кстати пришелся М.М. Мусселиус с его золотыми 

руками и значительным опытом практической работы. В самом деле, в течение второй 

половины 1925 выполнил изменения в часовой схеме, которые были необходимы для 

работы с вновь установленным автоматом П.А. Азбукина; спроектировал и 

сконструировал две распределительные доски для долготной экспедиции Пулково-

Гринвич; собрал схему для приема сигналов по методу Кука» (Н.Б. Орлова… 1992 г., с. 

158). Летом 1926 г. занимался гравиметрической съемкой в Северо-Западной области, в 

1929 г. был начальником Западного географического отряда Кара-Кумской экспедиции 

АН СССР по определению географических координат. В 1930 был начальником 

экспедиции от Пулковской обсерватории в города Свердловск и Тифлис для 

определения долгот этих пунктов с помощью радиотелеграфа. Летом 1931 г. — 

начальник экспедиции по определению силы тяжести на Урале. Основным занятием 

Мусселиуса в течение восьми лет были работы, поддерживающие Службу времени и 

тесно связанные с ней Бюро долгот, существовавшие тогда в Пулкове. Богатый 

практический опыт и «золотые руки» помогли ему внести значительный вклад в 

создание и наладку установок для нужд Службы времени и Бюро долгот. Участвовал он 

и в текущей работе Службы времени (передача сигналов, надзор за ходом часов и др.). 

Результаты этих важных работ отражены в его публикациях в научных журналах и 

докладах, с которыми он выступал на научных собраниях обсерватории. На 4-м 

Астрономическом съезде в Ленинграде, проходившем 23—29 декабря 1928 г., был 

выбран в члены Астрономической ассоциации, а в октябре 1929 г. он был избран 

действительным членом Пулковской обсерватории. В 1930 г. был командирован 

Пулковской обсерваторией в города Свердловск и Тифлис для определения долгот этих 

пунктов с помощью радиотелеграфа. С 1932 г. Мусселиус активное участие в 

составлении Каталога «геодезических» звезд, как основы региональных геодезических 

работ в стране (опубликован в 1948 г.). В этом же году (5—9 марта) участвовал в 

заседании (Первой) Астрометрической конференции в Пулкове. Сделал сообщение о 

Службе времени Пулковской обсерватории и участвовал в обсуждении вопросов, 

касающихся программ работ меридианных кругов, планов долготных работ, и 

некоторых других. Начиная с 1934 г., активно участвовал в наблюдениях для создания 

каталога «геодезических» звезд (звезд доступных для наблюдения переносным 

геодезическим инструментом). Этот каталог, получивший название «Каталог 

Циммермана» стал основой для всех последующих каталогов ярких звезд, вплоть до 

нашего времени. Кроме этого наблюдал слабые звезды сравнения для планеты Нептун, 

звезды класса О, и др. В 1935 г. в Пулкове были начаты строительные работы по 

сооружению нового павильона для меридианного круга с подземными мирами по 

проекту Мусселиуса. 16 июня 1935 г. по совокупности работ ему присуждается ученая 

степень кандидата астрономии и геодезии. В 1931 г. вместе с В. Каврайским участвовал 

(как специалист самой высокой квалификации по инструментам для измерения 

времени) в создании нового учебника по практической астрономии. 31 января 1937 г. 

был утвержден ученым секретарем обсерватории. Директор ГАО Б.П. Герасимович 

написал следующую рекомендацию: «М.М. Мусселиус — опытнейший астрометрист, 

известный своею энергичностью. По фактической структуре ГАО ученый секретарь, 

несущий научно-технические обязанности по управлению обсерваторией, должен 

очень хорошо знать последнюю, её инструменты, научный архив и т.д.; ввиду того, 

что директор обсерватории является астрофизиком, ученым секретарем должен 

быть астрономист. М.М. Мусселиус неоднократно заменял ученого секретаря и 

обладает нужными качествами для постоянной работы в этой должности» (Н.Б. 

Орлова…с. 166—167). Но уже в ночь с 10 на 11 февраля Мусселиус был арестован 



~ 203 ~ 

(«Пулковское дело»), находился в Доме предварительного заключения, затем в 

«Крестах». Признание своей вины не подписал (один из немногих), несмотря на все 

нечеловеческие пытки. Выездной сессией Военной коллегии Верховного суда СССР 

приговорен 25 мая 1937 г. по ст. 58, п. 8, 11 к 10 годам лишения свободы, поражению в 

правах на 5 лет с конфискацией всего личного имущества. Заключение отбывал в 

Вологодской тюрьме, где был вторично осужден по сфабрикованному обвинению в 

систематической контрреволюционной троцкистской агитации среди заключенных. 

Постановлением тройки НКВД по Вологодской области приговорен 17 января 1938 г. к 

расстрелу. Приговор был приведен к исполнению. Погиб в Вологде. Реабилитирован, за 

отсутствием состава преступления, определением ВК ВС СССР от 3 декабря 1957. 

 

 

 

MUSTEL, Ewald (Dr.); 

МУСТЕЛЬ Эвальд Рудольфович (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 161-162 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 
 

Geboren/Родился: 03.06.1911 в Севастополе. 

Gestorben/Умер: 10.04.1988 в Москве. 

 

Астроном. Астрофизик. Профессор (1944). Доктор физико-математических наук (1944). 

Лауреат государственной премии СССР (1952). Член-корреспондент АН СССР по 

отделению физико-математических наук (астрономия, астрофизика, 1953). Являлся 

председателем Астрономического совета АН СССР (1963 г.). В 1970—1976 гг. Являлся 

вице-президентом Международного астрономического союза. 

Из семьи служащих. Астрономией увлёкся еще в школе. В 20-х гг. он вступил в 

Московское общество любителей астрономии и наблюдал в Сокольниках переменные 

звезды. В 1931 г. вёл наблюдения в Кучинской обсерватории — изучал распределение 

энергии по диску Солнца и определял температуру солнечных пятен. В начале 30-х гг. 

поступил и в 1935 г. окончил астрономическое отделение МГУ. Затем учился в 

аспирантуре и докторантуре. С 1935 по 1950 гг. работал в Государственном 

астрономическом институте им. П.К. Штернберга и МГУ. Во время ВОВ, находясь в 

эвакуации вместе с ГАИШ, руководил с 1942 г. Службой Солнца. Основной задачей 

Службы явилось прогнозирование «радиопогоды» для обеспечения армейской 

радиосвязи. В 1946—1960 гг. работал в знаменитой Крымской астрофизической 

обсерватории. С 1950 г. заведовал отделом физики звезд этой обсерватории. Вместе с 

коллегами успешно проводил спектральные наблюдения на 50-дюймовом телескопе, в 

то время самом большом телескопе страны. С 1957 г. работает в Астрономическом 

совете АН СССР. Всемирную известность Эвальду Рудольфовичу принесли 

исследования новых звезд. В результате большого цикла работ, выполнявшихся с 1945 

г. им и его учениками, была предложена стройная картина физических процессов, 

объясняющая сложнейший комплекс явлений, которые наблюдаются при 

возникновении и развитии вспышки новой звезды. Показал, что главная оболочка 

отделяется от звезды в момент максимума блеска. Тщательное изучение спектров 

новых и фотографий их оболочек позволило ученому построить модель оболочки. В 
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1958 г. он с группой молодых сотрудников Крымской астрофизической обсерватории 

установил, что оболочки новых обогащены углеродом, азотом и кислородом.  

Эвальд вместе с А.Б. Северным одними из первых в мире исследовали хромосферные 

вспышки. Предложенный ими метод определения физических условий во вспышках 

стал классическим. В последние годы много внимания уделял изучению сверхновых 

звезд I типа. Основные работы Мустеля связаны с проблемами физики Солнца, 

звездных атмосфер, новых и сверхновых волн, масс новых звезд. Разработал теорию 

лучистого равновесия звездных атмосфер для коэффициента поглощения, зависящего 

от частоты. Предложил модель вспышек сверхновых. Установил, что активные области 

Солнца являются одним из основных источников усиленного корпускулярного 

излучения (солнечного ветра). Труды по теоретической астрофизике: звездные 

атмосферы, вспышки новых и сверхновых звезд, физические явления в активных 

областях Солнца, воздействие корпускулярного солнечного излучения на атмосферу 

Земли. В его честь назван астероид 2385. 

Умер в Москве, похоронен на Кунцевском кладбище г. Москвы. 
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NADLER, Wasilii Karl (Dr.); 

НАДЛЕР Василий Карлович (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Bibliographie zur Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen“/Detlef Brandes/Margarete 

Busch/Kristina Pavlovic, Band 1. von der Einwanderung bis 1917. (Schriften des Bundesinstituts für 

Ostdeutsche Kultur und Geschichte Bd. 4); R. OLDENBOURG VERLAG MÜNCHEN 1994, ISBN 3-486-

56070-0. Страница(ы)/Seite(n) 337 (Nr. 4951) 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 2 (K – O), „ERD“ Moskau, 2004; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 2 (K – O), «ЭРН» Москва, 2004, ISBN 5-93227-002-0. 747 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 583-584 

 

Geboren/Родился: 15.12.1840. Harkow/Харьков. 

Gestorben/Умер: 31.03.1894. Odessa. 

 

Историк. Родился в семье провизора. Окончил со степенью кандидата историко -

филологический факультет Харьковского университета (1862), был оставлен 

при университете для подготовки к профессорскому званию. В 1862 -64 в ходе 

заграничной научной командировки посетил Францию, Австрию, Германию, 

работал в библиотеках и архивохранилищах Парижа, Вены, Берлина, Праги, 

изучал архивы монастырей, рыцарских орденов, купеческих гильдий и др.  

В 1864 защитил в Петербургском университете магистерскую диссертацию 

«Причины и первые проявления оппозиции католицизму в Чехии и Западной 

Европе в конце XIV и начале XV в.» (Харьков, 1864), в 1867 - докторскую 

диссертацию «Адальберт Бременский, правитель Германии в молодые годы 

Генриха IV» (Харьков, 1867). 

С 1864 приват-доцент, с 1868 - исполняющий обязанности экстраординарного 

профессора, с 1869 -ординарный, с 1889 - заслуженный профессор Харьковского 

университета. В 1869-75 секретарь, в 1875-91 - декан историко-

филологического факультета, неоднократно исполнял обязанности ректора 

университета, читал курс всемирной истории, который в переработанном виде 

был опубликован под названием «Лекции по всемирной истории» (т. 1 -4, 

Харьков, 1889-1910). Курс Н. по истории Франции конца 18 -начала 19 вв. издан 

посмертно в обработке В.П. Бузескула - «Лекции по истории Французской 

революции и Империи Наполеона (1789-1815)» (Харьков, 1898). С января 1891 

Н. - декан историко-филологического факультета Новороссийского 

университета (Одесса), читал курсы по истории древнего Рима, средних веков, 

новой истории стран Западной Европы, а также по истории России.  

Специалист в области медиевистики, Н. в своих ранних работах уделял 

основное внимание политической истории стран Европы эпохи раннего 

средневековья («Состояние Западной Европы в конце IX и начале X ст.», 

Харьков, 1865; «Император Отгон Ш и его время», Харьков, 1865 и др.). 

Параллельно Н. занимался историей Византийской империи («Юстиниан и 

партии цирка в Византии», Харьков, 1876) и Арабского халифата [«Культурная 

жизнь арабов в первые века Гиджры (1022-1100 гг.) и её выражение в поэзии и 

искусстве», Харьков, 1869]. Принятие западными славянами католицизма 

привело, по мнению Н,  к подавлению «исконно-славянской души». Исходя из 

этих посылок Н. в магистерской диссертации рассматривал движение гуситов в 
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Чехии как борьбу против католицизма с целью возрождения «своего 

собственного национального начала». В 1880-х гг. сферой науч. интересов Н. 

стала история внешней политики России 1-й четверти 19 в., которую он 

рассматривал в общем контексте с политической историей стран Западной 

Европы. Внимание историка привлекала прежде всего личность императора 

Александра I, которого он оценивал как выдающегося дипломата. Итогом 

исследований стали монография «Меттерних и европейская реакция» (Харьков, 

1882) и капитальный труд «Император Александр I и идея Священного союза» 

(т. 1-5, Харьков, 1886-92). Последние годы жизни Н. занимался изучением 

истории Одессы, активно участвовал в работах Одесского общества истории и 

древностей, сотрудничал в газете «Одесский вестник».  
 

Одесса в первые эпохи её существования. Odessa 1893. 99 S. [Beitrag d. einz. Nationalitäten zur 

Entwicklung der Stadt]. 

 

 

 

NAM, Iraida (Irina) V. (Dr.); 

НАМ Ираида (Ирина) Владимировна (Д-р): 

 

   
 

Quellen/Источники: 
„Bibliographie zur Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen“/Detlef Brandes/Victor Dönninghaus, 

Band 2. von 1917 bis 1998. (Schriften des Bundesinstituts für Ostdeutsche Kultur und Geschichte Bd. 13), R. 

OLDENBOURG VERLAG MÜNCHEN 1999, ISBN 3-486-56134-0. Seiten 416 (Nr. 5930), 417 (Nr. 5936) 
«Международная ассоциация исследователей истории и культуры российских немцев». 1995-2010: 

Справочник / Научный редактор И.В. Черказьянова; составитель И.В. Черказьянова, Т.Б. Смирнова. – М.: 

МСНЛ. – 2010. – 220 стр. ил. ISBN 978-5-98355-070-4. Страница(ы)/Seite(n) 150-152 

 

Geboren/Родилась: 14.05.1950 (ст. Ключевая, Нижне-Сергинский р-н, Свердловская 

обл., СССР). 

Из рабоче-крестьянской семьи. Гражданка Российской Федерации. 

Образование: Томский гос. ун-т, ист. ф-т, специальность «Историк, преподаватель 

истории и общество ведения» (1973); аспирантура при ТГУ (1977-1981). 

Ученая степень, звание: д-р ист. наук (2009), канд. ист. наук(1982); доц. каф. Соврем. 

Отечеств. истории (20.04.1994, ТГУ). 

Докт. дис.: «Национальные меньшинства Сибири и Дальнего Востока в условиях 

революции и Гражданской войны (1917-1922 гг.)» (специальность 07.00.02 — 

Отечественная история). Науч. консульт. — проф., д.и.н. С.Ф. Фоминых. Защита сост. 

24.10.2008 в ТГУ. Утв. ВАК 20.03.2009. 

Канд. дис: «Национальные меньшинства Сибири в периол борьбы за победу Советской 

власти (март 1917 — середина 1918 г.)» (специальность 07.00.02 — История СССР). 

Науч. рук. — проф., д.и.н. И.М. Разгон. Зашита сост. в 1982 в ТГУ. Утв. ВАК 

22.06.1983. 

Область научных интересов: этнополитическая история России, история 

национальных меньшинств России, межэтнические и межконфессиональные 

отношения в России, права коренных народов и национальных меньшинств. 
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Трудовая деятельность: 09.10.1967 — 26.08.1968 — слесарь Кии и А, 

Электрохимзавод (Красноярск-45); 15.08.1974 — 12.08.1977 — учитель истории и нем. 

языка Крутинской ср. шк. № 1 (Омск, обл.); 01.02.1981 — 1988 —ассистент каф. 

истории СССР совет. периода ТГУ; 01.12.1988 — 1992 — ст. преп. кафедры истории 

СССР совет, периода ТГУ; 20.05.1992 — 2009 — доц. каф. соврем, отечеств, истории 

ТГУ; 01.12.2009 — избрана по конкурсу на должность проф. каф. Соврем. отечеств. 

истории ТГУ. 

Членство в научно-исследовательских и общественно-политических обществах 

(организациях): МАИИКРН (сент. 1998), чл. правления (с нояб. 2006). 
Работы по истории и культуре российских немцев:1. Сибирские немцы в условиях Первой мировой 

войны и революции // Немцы. Россия. Сибирь: Сб. ст. / Сост. и науч. ред. П.П. Вибе. — Омск: ОГИК 

музей, 1997. — С. 130-153; 2. К решению проблемы российских немцев // Бюл. Сети этнолог, 

мониторинга и раннего предупреждения конфликтов. — М., 1998. — № 20. — С. 40—43; 3. Культурно-

автономистское движение российских немцев в условиях революций 1917 года // Немцы России в 

контексте отечественной истории. — С. 249—270; 4. Этнографическая экспедиция в Кожевниковский 

район Томской области // Рос. немцы: НИБ. - М., 1999. - № 2. - С. 17-21. (В соавт.); 5. Документальные 

материалы по истории немецкой диаспоры Западной Сибири в фондах архивохранилищ ГАТО// Рос. 

немцы: НИБ. — М., 1999. — № 4. — С. 18—20; 6. Немецкие колонии в России и Сибири в контексте 

проблемы диаспоральности // Немцы России и СССР. — С. 17-30; 7. Из истории земли Томской. 1940—

1956. Невольные сибиряки: Сб. док. и материалов. — Томск, 2001. — 349 с. (Чл. ред. кол., сост.); 8. 

Некоторые особенности расселения, материально-бытового устройства, трудового использования и 

правового положения немцев-спецпереселенцев в Томской области // Немцы СССР в годы Великой 

Отечественной войны. — С. 345—373. (В соавт.); 9. Выставка «Открытие Сибири. Немецкие 

исследователи Сибири. XVIII—XIXвв.» // Рос. немцы: НИБ. — М., 2001. — № 4. — С. 23-26; 10. Жизнь в 

диаспоре (городские немцы Западной Сибири в конце XIX — начале XX веков) // Немцы России: 

социально-экономическое и духовное развитие. —С 361-398; 11. Борьба за выживаемость: немецкие 

религиозные организации Томской области в годы «оттепели» и «застоя» // Немецкое население в 

постсталинском СССР. — С 301-317; 12. Немцы и власть в Сибири в условиях гражданской войны 

(1917—1918 гг.) // Изв. ОГИК музея. - № 10. - Омск: ОГИК музей, 2003. - С. 199-206; 13. Немцы и власть 

в Сибири в условиях Гражданской войны (1917-1918 гг.) // Ключевые проблемы истории российских 

немцев. — С. 318—329; 14. Немецкие страницы в истории Томска (конец XIX— начало XX века) // 

Образование в Сибири: актуальные проблемы истории и современности: Материалы III Всерос. науч. 

конф. 14-15 мая 2004 г. - Томск: ТГПУ, 2004. - С. 255-259; 15. Немцы-переселенцы глазами сибирского 

чиновника: проблема адаптации в инокультурной среде (на материалах Томской губернии) // Рос. немцы 

в инонациональном окружении. — С. 137—149; 16. Духовный центр томских лютеран // Сиб. старина. — 

Томск, 2006. — № 25. — С. 18-19; 17. Немецкое самоуправление в Сибири и областничество (1917—

1918 гг.) // Рос. государство, общество и этнические немцы. — С. 265—284; 18. «Письма Агаты». 

История репрессий глазами их жертвы //Тр. Том. обл. краевед. музея: Сб. ст. — Томск: Ветер, 2008. — С. 

294-302. (В соавт.); 19. Участие немецких переселенцев в Славгородском восстании 1918 г.: попытка 

реконструкции событий // Этнические немцы России. — С. 278—283; 20. Общины меннонитов Томской 

области в условиях «оттепели» и «застоя» (по материалам Государственного архива Томской области) // 

Немцы Сибири: история и культура - 2010. - С. 368-374. 

 

 

 

NAUCK, August Karl (Johann August (Dr.); 

НАУК Август Карлович (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 2 (K – O), „ERD“ Moskau, 2004; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 2 (K – O), «ЭРН» Москва, 2004, ISBN 5-93227-002-0. 747 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 599 - 600 

 

Geboren/Родился: 18.09.1822. Аuerstedt/Ауэрштедт. 

Gestorben/Умер: 03.08.1892. Terioki/Териоки. 
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Филолог-классик, ординарный академик Петербургской АН (1861). Сын пастора. С 8-

ми лет, после смерти отца, жил у дяди, служившего пастором в Мюльберге близ 

Эрфурта. В 1841-46, после окончания гимназии в Шульпфорте, учился в Галльском 

университете, где изучал вначале теологию, а затем классическую филологию. С 1846 

домашний учитель в доме пастора, служившего недалеко от Риги. В 1851 переехал в 

Берлин. С 1852 учитель гимназии в Пренцлау, в 1853-58 учитель древних языков 

берлинской Иоахимстальской гимназии. 

В 1858 избран экстраординарным академиком Петербургской АН . С 1859 в С.-

Петербурге. Первоначально преподавал древние языки в гимназии Г. Видемана и 

обучал славянских стипендиатов, готовящихся стать преподавателями древних языков 

в гимназиях. В 1860-е гг. участвовал в дискуссии о классическом реальном обра-

зовании. Отстаивая необходимость развития реального образования, усиления роли 

точных наук в программе средних учебных заведений и расширения сети народных 

школ, выступал против снижения роли классического образования и особенно против 

исключения древнегреческого языка из программы гимназий, придавая его изучению 

российским юношеством первостепенную важность. 

Автор работ по греческой филологии, научных изданий произведений древнегреческой 

литературы. 

Член-корреспондент Берлинской АН (с 1861), член Афинского археологического 

общества (с 1870), корреспондент Геттингенского ученого общества (с 1881) и 

французской Académie des Inscriptions (1889), почетный член Киевского университета 

Св. Владимира (с 1884) и греческого Константинопольского филологического общества 

(с 1887), иностранный член Нидерландской АН (с 1885) и Мюнхенской АН (с 1889). 

 

 

 

NEMETTI, Eduard (Dr); 

НЕМЕТТИ Эдуард Григорьевич: 

 

Quellen/Источники: 
„Deutsche in der Geschichte der Kyjiwer Universität“ (19. Jhd. bis zur ersten Hälfte des 20. Jhd.). 

Винниченко І., Винниченко Р. Німці в історії Київського університету (ХІХ – половина ХХ ст.). – 

К.:Геопринт, 2009. – 420 с. Укр., нім. Die Herausgabe wurde durch die Wohltätigkeitsfonds “Gesellschaft 

für Entwicklung” (Odesa) gefördert. Das Werk wurde mit Unterstützung von der geschlossenen 

Aktiengesellschaft ZNK “Widerstrahl” (Kyjiw) und GmbH “SIC” (Kyjiw) realisiert. ISBN 978-966-7863-77-

7. Seite(n)/Страница(ы) 158; 346, 385 
 

Geboren/Родился: 1827 в Киеве. 

Gestorben/Умер: 18.02.1885. 

 

Магистр фармации. Доцент по кафедре фармации и фармакогнозии. Статский советник. 

Лютеранского исповедания. В 1846 г., по экзамену, Советом университета св. 

Владимира удостоен звания аптекарского помощника первого отделения и определён 

на службу гезелем при аптеке университета. В 1849 г. удостоен звания провизора и 

утверждён лаборантом при аптеке университета. В 1852 г. уволен за болезнью от 

службы. В 1853 г. удостоен степени магистра фармации и назначен фармацевтом в 

Александропольський военно-временный госпиталь. В 1854 г. назначен в тот же 

госпиталь управляющим аптекой, а затем управляющим аптекой при Нахичеванском 

военном госпитале. В 1857 г. уволен от службы по болезни, а в 1864 г. определён в 

университет св. Владимира доцентом по кафедре фармации и фармакогнозии. В 1881 г., 

по выслуге 25 лет, оставлен ещё на службе на 5 лет, с пенсией полного оклада 

жалованья – 600 руб. в год. 
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Пожалован кавалером ордена св. Станислава 2 ст. в 1873 г. 

Читал студентам медицинского факультета и фармацевтам фармацию и 

фармакогнозию, употребляя на это от 2 до 3 час. еженедельно. Кроме того заведовал 

фармацевтической лабораторией университета св. Владимира. 

Сочинения: 1) О растворимости хлора, йода и брома в воде и об изменяемости хлорной воды, Киев, 

1853, іn - 8, диссертация на степень магистра; 2) Рецензия соч. Лобачевского-Петруняки: “О терпенах и 

химическое исследование масел критской душицы и кудрявой мяты” (Унив. Изв. 1866, № 7). 
 

 

 

NEUFELD, Johann (Dr.); 

НЕЙФЕЛЬД Иван Михайлович: 

 

 
 

Quellen/Источники: 
„Jahrbuch 2013“ 250 Jahre RUSSLANDDEUTSCHE WISSENSCHAFTLER. Herausgeber: Verein zur 

Integration der russlanddeutschen Wissenschaftler und Akademiker e.V. (Verein IRWA) 2013. 49 s. 

Seite(n)/Страница(ы) 25 
 

Geboren/Родился: 1949 

 

Neufeld Johann ist 26.05.1949 in Bestjube, Kasachische SSR geboren. 

Geologe. Dr. rer.nat. 

Studium der Geologie, Mineralogie und Geochemie an der Staatlichen Universität Tomsk in 

Russland (1970-1976), Doktorantur in der Polytechnischen Universität Tomsk (1978- 1981) 

mit Promotion im Jahr 1987. 

Berufstätigkeit: 1976-1978-Geowissenschaftler in der Staatlichen Universität Tomsk, 1981-

1988 - Assistent, Dozent im Polytechnischen Universität Tomsk, 1988-1990- Stellvertretender 

General-Direktor, im Goldaufbereitungskombinat „Tadschikgold “in Tadschikistan. 1990-

1991- Direktor im Werk fur Straßen- und Bauerzeugnisse, Gebiet Chudschand in 

Tadschikistan. 

Er hat 15 wissenschaftliche Veröffentlichungen mit Mitautoren im Bereich der Geologie der 

Goldersatzvorkommen in West-und Ostsibirien und beim Baikalsee.1991 Übersiedelung nach 

Deutschland, Bramsche. Der Doktorgrad Dr. rer.nat. Wurde in Deutschland 1992 anerkannt. 

Weiterbildung: Abschluss als Kfm. Betriebswirtschaftlicher Leiter (1994), als 

Marketingreferent (1996-1997) mit Praktikum bei der Fa. Babcock BSH GmbH, Bad Hersfeld 

( Projekt „Gipswerk für Kasachstan“(1997). Fortbildung (1998-1999) zum Manager für den 

GUS-Markt mit Auslandspraktikum in Izhevsk (Russland), Agentur für KMU (Projekt: 

Katalog "Udmurtien liefert" in drei Sprachen (Deutsch, Russisch, Englisch), mit CD-ROM. 

270 Seiten (1999). Veröffentlichte 17 Artikel über den Beitrag der Russlanddeutschen in den 

wissenschaftlich technischen Fortschritt in Russland und UdSSR in verschiedenen 

Zeitschriften Deutschland. Seit Januar 1995 Geschäftsberater in GUS – Fragen. Druckhaus 

Waitkewitsch GmbH, Alsfeld. 
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Нейфельд Иван Михайлович родился 26.05.1949, рудник Бестюбе Акмолинской обл., 

Казахстан. 

Геолог. Эксперт по месторождениям золота и минерально-сырьевых ресурсов СССР. 

Кандидат геолого-минералогических наук (1987). 

1976 окончил Томский государственный университет, 1987 защитил кандидатскую 

диссертацию. Присвоена учёная степень кандидата геолого-минералогических наук. 

Трудовая деятельность: мл. научный сотрудник, ассистент, ст. преподаватель в 

Томском государственном университете и Томском политехническом институте. Затем 

зам. Генерального директора горно-обогатительного комбината „Таджикзолото“ 

(Таджикская ССР). 

По вопросам геологии золоторудных месторождений Западной, Восточной Сибири и 

Забайкалья опубликовал в соавторстве 15 научных работ, был ответственным 

секретарём, членом редколлегии трёх сборников научно-исследовательских работ по 

геологии Сибири. 

В Германии с 1991. С 1995 – консультант по республике Казахстан и рынку СНГ в 

издательском доме Вайткевич. 

Опубликовал в ФРГ и Казахстане 17 статей и очерков, освещающих вклад российских 

немцев в научно-технический прогресс Российской империи и СССР, а также был 

составителем справочника „Республика Урдмуртия поставляет“ (1999, на русском, 

немецком и английском языках). 

 

 

 

NEUFELD, Katharina (Dr.); 

НОЙФЕЛД Екатерина: 

 

 
 

Quellen/Источники: 
„Semljaki“. «Земляки». Russischsprachige Zeitung für Deutschland. Erscheinungsweise: monatlich. № 6 (40). 

Juni 1999. Seite(n)/Страница(ы) 7; № 8 (42). August 1999. Seite(n)/Страница(ы) 7; № 10 (44). Oktober 1999. 

Seite(n)/Страница(ы) 7; № 11 (45). November 1999. Seite(n)/Страница(ы) 7; u. a. 
„Kalender 2004“, Juli. Herausgeber: Historischer Forschungsverein der Deutschen aus Russland e.V. (HFDR). 
«Международная ассоциация исследователей истории и культуры российских немцев». 1995-2010: 

Справочник / Научный редактор И.В. Черказьянова; составитель И.В. Черказьянова, Т.Б. Смирнова. – М.: 

МСНЛ. – 2010. – 220 стр. ил. ISBN 978-5-98355-070-4. Страница(ы)/Seite(n) 156-157 
„Jahrbuch 2013“ 250 Jahre RUSSLANDDEUTSCHE WISSENSCHAFTLER. Herausgeber: Verein zur 

Integration der russlanddeutschen Wissenschaftler und Akademiker e.V. (Verein IRWA) 2013. 49 s. 

Seite(n)/Страница(ы) 26 

 

Katharina Neufeld, geborene Neufeld, ist am 13. Mai 1951 geboren. 1958-1968 Grundschule 

in Dolinsk, 5-7 Klasse in Bogomazovo/Tokskoje, 9-10 Klasse in Pleschanovo – alles im Kreis 

Sorocinskij/Krasnogvardejskij (früher Neu-Samara Ansiedlung, Gouv. Samara), Gebiet 

Orenburg. Nach dem Schulabschluß zwei Versuche an die Uni Samara die Prüfungen im Fach 

Geschichte zu bestehen und erst 1970 angekommen. Inzwischen zwei Jahre als 

Grundschullehrer in Ischalka, Gebiet Orenburg und als Verwaltungskraft im Studentenheim in 

Kuibyschev gearbeitet. 1975 das Studium an der Uni Kuibyschew abgeschlossen und als 
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Lehrer für Geschichte im Krasnogwardejskij Rayon 1975-1986 gearbeitet. 1986 umzug nach 

Orenburg, seit 1987 Hochschullehrer. 1989-1993 Promotionstudium (Fernstudium) in 

Samara. Promotion 1993 zum Thema „Kooperativen 1917-1921“ auf  Grund 

Archivmaterialen in Orenburg, Samara, Saratov. Dozentin seit 1997. Publikationen zum 

Thema Geschichte der Kooperativen und der Russlanddeutschen im Gebiet Orenburg seit 

1992/94. 

Sommer 1997 – Umzug nach Deutschland. Wissenschaftliches Praktikum bei Otto-Benecke-

Stiftung mit Praktikum im Institut für Deutschland- und Ostgeschichte, Göttingen und im 

Museum, Detmold. 2000 – Arbeit als Redaktor in der russischsprachigen Zeitung „Semljaki“. 

2001-2004 – ABM mit Arbeitsstelle in der August-Hermann-Francke-Schule. 2004-2005 – 

Bibliothekarin in der August-Hermann-Francke-Gesamtschule, seit 01.01.06 Angestellte des 

Christlichen Schulvereins Lippe e. V. – alles in Detmold. Ab 1999 – Leiterin des Museums 

für russlanddeutsche Kulturgeschichte. Mitglied in über 10 Vereinen. Mitgründer des Vereins 

für russlanddeutsche Kultur und Volkskunde, der Deutsch-Russischen-Gesellschaft e. V. 

(2002 und 2004). 

Referent auf wissenschaftlichen Konferenzen in Anapa’1995, Jekaterinburg und Moskau, 

1999, Dnjepropetrovsk’2007 mit Veröffentluchungen; Referent auf verschiedenen 

Veranstaltungen zum Thema Russlanddeutsche seit 1999-2008. Als Redakteur in der Zeitung 

„Semljaki“ bei 50 Artikel über Russlanddeutsche veröffentlicht. Studien-Reisen nach Polen, 

Ukraine, Russland. Konzepte und Gestaltung für die Sonder- und Wanderausstellungen im 

Museum für russlanddeutsche Kulturgeschichte, darunter „Auf Augenhöhe. Die 

Russlanddeutsche zwischen Hoffnung und Vorurteil“ in Paderborn’2005 und in Korbach, 

Hessen (2006), sowie Sonderausstellungen „Gesegnete Speisen“’2004, „Zwangsarbeit in der 

UdSSR 1941-1945“’2002 in Detmold. 

Zwei Söhne, drei Enkelkinder. Lebhaft in Detmold. 

Publikationsliste von Dr. phil. Katharina Neufeld 

Forschungsthema: Weltgeschichte 
1. In Zusammenarbeit mit Sadowaja G. M./ Das Konzept der Gründe des Ausbruchs des I. Weltkrieges in 

den Werken von Fritz Fischer (BRD). Im Sammelband: Die weltgeschichtliche Literatur. – Kujbyschew, 1976. – 

S.42-56. 

2. Unterrichtsprogramm in Geschichte für die Studenten. – Orenburg, 1994. – 18 S. 

 

3. Zivilisation als methodologische Grundlage in der Geschichtsforschung. / Berichte von der XIX. 

Lehrer- und XXXVII Studentenkonferenz. – Orenburg, 1995. – S.31. 

4. Geschichte der  Zivilisationen. Unterrichtsprogramm für die Studenten. – Orenburg, 1995. – 36 S. 

5. Die alte Bräuche im Islam und die russische Zivilisationsstruktur (am XIX – Anfang XX. Jahrhundert). 

/ Die Tataren im Region Orenburg. – Orenburg, 1996. – S. 178-181.  

6. Funktion der griechisch-orthodoxen Slawen im Integrationsprozess bei der Herausbildung der 

russischen Zivilisation./ Die russische Nationalität und die russische Idee: Geschichte und Gegenwart. – 

Orenburg, 1996. – S.188-190. 

Forschungsthema: Die Genossenschaft. 
1. Die Genossenschaftsbewegung: Theorie, Politik und Realität./ "Dialog"(Zeitschrift). – Orenburg, 

1990/11. – S.25-33. 

2. Die Presse der orenburger Genossenschaftsmitglieder als Forschungsquelle (1917-1920). /Die 

Methodik, die Historiographie und die Quellen in der Forschung. – Swerdlowsk (Ekaterinburg), 1990. – S.65-68. 

3. Die Herkunft und die Entwicklung der Genossenschaftsbewegung. / "Dialog". – Orenburg, 1991/3-4. – 

S.32-38. 

4. Einige Allgemeine Prinzipien in der  "alte Genossenschaft". /Berichte der wissenschaftlichen 

Konferenz. – Orenburg, 1991. – S.103-104. 

5. Die Genossenschaftsbewegung in der Mittelwolga und im Südural: Theorie, Politik und Realität. – 

Autoreferat von der Promotionarbeit. – Samara, 1994. – 18 S. 

6. Genossenschaft als eine öffentliche Bewegung in Russland. / Wissenschaft, Bildung und Erziehung in 

der  pädagogische Hochschule und in der Mittelschule. – Orenburg, 1994. – S.50-51. 

7. "Sojus Sojusov" (ein Name des Genossenschaftsverbandes im Südural). Tschajanow A. W. und seine 

Gefolgschaft im Südural. /"Gostinij Dwor" (Zeitschrift). – Kaluga, 1995/2. – S.181-185. 
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8. „Narodnoje Delo“ Kooperacija kak „tretij put`“.("Narodnoje Delo" war der Name des 

Genossenschaftsverbandes im Südural). Die Genossenschaft als ein "dritter" wirtschaftlicher Weg. / "Gostinij 

Dwor". – Kaluga, 1995/3. – S.57-64. 

9. Die russisch-kasachische Zusammenarbeit im Wendepunkt der Geschichte (1916-1922). /Die Kasachen 

Südurals: die Geschichte und Gegenwart. – Orenburg, 1996. – S.50-52. 

10. Der Klein- und Mittelunternehmer im Südural anfangs des 20. Jahrhunderts. /Die Geschichte und 

Kultur der Slawen im Südural. – Orenburg. 1995. – S. 24-27. 

Forschungsthema: Geschichte der Russlanddeutschen 
1. Die geistliche Kultur  der  Deutschen im Region Orenburg. /Die geistliche Kultur der Völker im 

Südural. – Orenburg, 1994. – S.37-46. 

2. Aus der Geschichte der  deutschen Ansiedlungen im Region Orenburg./ Stärkung der wechselseitigen 

Verbindungen der Völker im Südural und Mittelwolga und die Probleme der National- und Regionalpolitik. – 

Orenburg, 1994. – S.167-169. 

3. Die Russlanddeutsche im Region Orenburg. /Deutsche und das Kreis Orenburg. – Orenburg, 1994. – S. 

10-13. 

4. Die Wechselbeziehungen der  Kulturen und ihre Auswirkungen bei den Russlanddeutschen. / Die 

Interkulturelle Kommunikation. – Orenburg, 1996. – S. 10.  

5. Die Russlanddeutsche im Region Orenburg (bis 1917). /Die Russlanddeutschen. Die Probleme der 

Geschichte, der Sprache und der gegenwärtigen Verhältnissen. – Moskau, 1996. – S. 183-195. 

6. Mennonitskije poselenija na Urale – In: Deutsche auf dem Ural und in Sibirien – Jekaterinburg: „Volot“ 

2001, S. 142-163 

7. „Langhäuser des späten 19. Und 20. Jahrhunderts bei den Mennoniten im Südural“. In: Menschen – 

Ideen – Migration. Neue Blicke auf Baukultur im Rheinland und Wstfalen-Lippe. Klartext-Verlag 2010. ISBN 

978-3-8375-0355-5. 

Publizistik: 
1999-2002 in der Zeitung „Semljaki“ zum Thema Russlanddeutsche Geschichte und Kultur, sowie Integration in 

Deutschland über 60 Artikel veröffentlicht, außerdem in Zeitschriften und Zeitungen, wie Ost-West Panorama, 

Plautdietsch-Frind, Heimatland-Lippe u. a. einige Artikel über Museumsarbeit, Geschichte und Kultur der 

Russlanddeutschen publiziert. 

Museumsarbeit: 
Konzepte zur Ausstellungen/Präsentationen: 

„Mennonitische Trachten“(2002); „Zwangsarbeit 1942-1945 in der UdSSR“(2002); „Verfolgung der 

Russlanddeutschen des Glaubens wegen“(2003); „Gesegnete Speisen“ (2004); „Auf Augenhöhe. Die 

Russlanddeutschen zwischen Hoffnung und Vorurteil“(2005); „Mobilität durch die deutsche Identität. 

Schicksalsweg des Russlanddeutschen Jakob Wall“(2007). 

 

 

 

NEUGEBAUER, Viktor (Dr.); 

НЕЙГЕБАУЕР Виктор Карлович (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 166-167 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 
 

Geboren/Родился: 1897 в местечке Усатово (Россия). 

Gestorben/Умер: 1988 в Нови Саде (Югославия). 

 

Почвовед-генетик. Доктор сельскохозяйственных наук (1933). Профессор. Основатель 

педолого-картографической школы в Югославии. Ученик проф. В.В. Докучаева. 

После окончания реального училища в г. Даугавпилсе, изучал агрономические науки в 

Высшей сельскохозяйственной и лесохозяйственной школе в г. Харькове (1914—1916 

гг.). Участник 1-й мировой войны, поручик 1-го кавалерийского полка. После 

октябрьских событий в эмиграции в Югославии. С 1920 г. продолжил изучение на 
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сельскохозяйственном — лесном факультете Белградского ун-та. В 1933 г. на том же 

факультете защищает докторскую диссертацию. С самого начала научно-

исследовательской деятельности (ещё будучи студентом Белградского ун-та) избрал 

для своей научной деятельности почвоведение. В дальнейшем становится заведующим 

отделением почвоведения, проф. почвоведения Новисадского и Загребского 

университетов. Заложил основы в области классификации почв. Внёс значительный 

вклад в становление науки и практики почвоведения. Всесторонне изучил 

«воеводинский чернозем», заложил принципы орошения почв Воеводины. 

Систематические исследования почв и вод в Воеводине послужили основой для 

создания генерального проекта гидросистемы Дунай — Тиса — Дунай, имеющей 

многостороннее использование. «Анализируя деятельность проф. В. Нейгебауера как 

ученого и специалиста, надо сказать о её многогранности. В почвоведении неоценимы 

его заслуги как картографа почвенного покрова больших масштабов; поэтому его по 

праву считают основателем картографической школы в Югославии; как ученого, 

заложившего прочные основы в области классификации почв, которая имеет не 

только национальное значение и признание; как почвоведа — генетика, ответившего 

на многие вопросы, связанные с генезисом иллимеризованных и псевдоглеевых почв, а 

также красноземов, наконец, как ученого, открывшего и исследовавшего новый тип 

почв в Воеводине — луговой чернозем» (1946) (Милькович Н.С.… 1988 г., с. 157). 

Современники отмечали, что самопожертвование, упорный и систематический труд в 

течение его многолетней деятельности, завоевали ученому заслуженный авторитет и 

высокую репутацию, как в Югославии, так и за рубежом. 

Владел несколькими иностранными языками. 

Автор более 100 научных трудов и столько же специальных работ, исследований, 

проектов и научно-популярных статей. Многие из работ ученого опубликованы за 

границей. Основные публикации: Воеводинский чернозем (монография) и др. 

Умер в Югославии, похоронен на Городском («Новом») кладбище в Нови Саде. 

 

 

 

NEUGEIST-NASARUCK, Andrej (Dr.); 

НОЙГАЙСТ-НАЗАРУК Андрей Владимирович: 

 

 
 

Doktor Neugeist-Nasaruck Andrej Wladimirowitsch kam am 04. März 1951 in Leningrad zur 

Welt, beendete 1968 die Mittelschule und begann sein Studium an der Hochschule für 

Bauwesen. Während des Studiums war Neugeust-Nasaruck Vorsitzender des 

wissenschaftlichen Studentenvereins. Nach dem Studium (1973) war er kurzfristig als 

Assistent an der polytechnischen Hochschule Uljanowsk tätig. Seine wissenschaftliche Arbeit 

setzte er als Aspirant an Hochschule für Bauwesen in Leningrad fort und promovierte 1977. 

Seit Oktober 1977 assistierte er an der Akademie für Forsttechnik in Leningrad, wo er bis 

heute als Dozent eingestellt ist. 

Ab dem Jahr 2000 ist er Mitglied des Deutschen Kultur-und Aussöhnungsvereins in Sankt 

Petersburg, ab 2003 stellvertretende Vorsitzender des Vereins. 
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In dieser Zeit veröffentlichte er 30 Forschungsarbeiten in themenbezogenen Sammelbände, 

schreibt für die Zeitschrift „Bauwesen und Architektur“. 

 
Aus dem Russischen von Rose STEINMARK/Münster, Deutschland 

 

Автобиография: 
Я, Нойегайст-Назарук Андрей Владимирович, родился 4 марта 1951 года в городе 

Ленинграде. 

В 1958 г. пошёл в первый класс средней школы № 49. В июне 1968 г. закончил 10 

классов средней школы. В школе вёл общественную работу, был членом агитбригады. 

В сентябре 1968 г. поступил в Ленинградский инженерно-строительный институт и в 

июне 1973 г. окончил его. В институте вёл общественную работу, был председателем 

студенческого научного общества факультета. 

С сентября 1973 г. по октябрь 1974 г. работал ассистентом в Ульяновском 

политехническом институте. В октябре 1974 г. поступил в аспирантуру Ленинградского 

инженерно-строительного института и закончил её в августе 1977 г. защитив 

кандидатскую диссертацию. С октября 1977 г. по апрель 1983 г. работал в 

Ленинградской лесотехнической академии в должности ассистента. С апреля 1983 г. по 

настоящее время работаю там же в должности доцента. За это время неоднократно 

выполнял общественную работу - руководил сельхозработами академии в подшефных 

совхозах. 

В 2000 г. вступил в члены Центра немецкой культуры и примирения Л. Кнолль, с 2003 

г. и по сей день являюсь заместителем председателя Центра. 

Являюсь автором 30 научных работ, напечатанных в межвузовских тематических 

сборниках трудов. Журнал "Строительство и архитектура» 

 

Лариса КНОЛЛЬ/Санкт-Петербург 

 

 

 

NEUKIRCH, Johann (Dr.); 

НЕЙКИРХ Иван Яковлевич (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Deutsche in der Geschichte der Kyjiwer Universität“ (19. Jhd. bis zur ersten Hälfte des 20. Jhd.). 

Винниченко І., Винниченко Р. Німці в історії Київського університету (ХІХ – половина ХХ ст.). – 

К.:Геопринт, 2009. – 420 с. Укр., нім. Die Herausgabe wurde durch die Wohltätigkeitsfonds “Gesellschaft 

für Entwicklung” (Odesa) gefördert. Das Werk wurde mit Unterstützung von der geschlossenen 

Aktiengesellschaft ZNK “Widerstrahl” (Kyjiw) und GmbH “SIC” (Kyjiw) realisiert. ISBN 978-966-7863-77-

7. Seite(n)/Страница(ы) 97 f., 143 f., 339-345 
 

Geboren/родился: 1803. 

Gestorben/умер: 03.10.1870 в Киеве. 

 

Филолог. Доктор философии. Учился в Дерпте. Заслуженный ординарный профессор 

греческой словесности и древностей в университете Св. Владимира (Киев). 

Сын небогатого часовых дел мастера. Родился в 1803 г. в Тальсене, небольшом городке 

Курляндии. На 9-м году он лишился отца и по бедности не мог кончить даже 

приходской школы. Чтобы добыть себе и матери кусок хлеба, он поступил мальчиком в 

местную пивную лавку. Здесь свободные от работы минуты он проводил в чтении 

попадавших ему случайно под руку книг, но чем более расширялся его умственный 

кругозор, тем более росла в нем жажда знания и тем невыносимей становилась 
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окружавшая его обстановка. Это заставило его на 18-м году обратиться к содержателю 

частного пансиона Карлу Деллену с просьбой помочь ему в приобретении образования. 

Деллен поместил его в пятый класс Митавской гимназии, где не замедлили 

обнаружиться его выдающиеся способности к языкам: впоследствии он знал, кроме 

древних, языки: немецкий, французский, английский итальянский, испанский и 

русский, на котором писал совершенно правильно. Тогда же обнаружилась и та редкая 

усидчивость, которая позволяла ему до конца жизни проводить по 18 часов в сутки за 

работой. Окончив курс гимназии с золотой медалью, Н. по недостатку средств должен 

был потратить год на частные заработки, прежде чем поступить в Дерптский 

университет на богословский факультет. Убедившись через полгода, что он не имеет 

никаких склонностей к пасторской деятельности, Н. перешел на филологический 

факультет. Вскоре по окончании курса в университете, где Н. работал под 

руководством профессоров Моргенштерна и Франке, он издал в 1829 г. свой первый 

печатный труд: De discrimine mimi, qui proprie dicitur, et planipediae disputatio. Эта 

работа находилась в связи с более значительным сочинением, представленным на 

соискание золотой медали, под заглавием: De fabula togata ас de L. Afranio, 

praestantissimo togatarum scriptore, additis nonnullis fabularum Afraniarum reliquiis. Оно 

было удостоено золотой медали и принятия к напечатанию на счет университета; но 

скромный автор, сознавая несовершенство своего первого научного опыта, не захотел 

воспользоваться этим правом. По окончании университетского курса Н. был послан на 

казенный счет за границу на 3 года. Во время этой командировки он посетил 

Германию, Швейцарию и Италию, причем большую часть времени провёл в Берлине, 

где слушал знаменитого Августа Бека и в Лейпциге, куда в то время всех филологов 

влекло славное имя Германа, о котором Нейкирх до самой смерти вспоминал с 

признательностью. В 1834 г. в Лейпциге Н. закончил отделку своей работы и издал её 

под заглавием: De fabula togata Romanorun. Accedunt fabularum togatarum reliquiae. 

Lipsiae 1834. X + 306 стр. in 8. Это сочинение, до сих пор не утратившее своего 

научного значения, доставило автору степень доктора философии и обратило на него 

внимание европейских ученых. Тогда же греческое ученое общество в Лейпциге 

избрало Н. в свои почётные члены, а Герман на запрос тогдашнего министра народного 

просвещения гр. С. С. Уварова, — кого он считает достойным кандидатом на кафедру 

классической филологии в только что открытом тогда университете Св. Владимира, 

указал на Нейкирха, как на лучшего своего ученика, вполне достойного занять эту 

кафедру. К этому же времени Н. издал в Лейпциге свою вторую ученую работу: In 

Platonis Politiam quaestionum philologicarum particula I. Lips., 1834. Вторая часть этой 

работы появилась в 1835 г. уже в Дерпте, и после публичной защиты её Н. был 

допущен к чтению лекций в Дерптском университете в звании приват-доцента. Но в 

Дерпте он оставался недолго: в 1837 г. он был назначен экстраординарным 

профессором Киевского университета по кафедре греческой словесности. Еще до 

отъезда в Киев он издал в Дерпте синтаксический трактат под заглавием: De invidicativo 

et coniunctivo modo in utenda quam particula disputationis pars prior (магистерская 

диссертация). В Киеве он уже в следующем, 1838 г. был возведен в звание ординарного 

профессора и в этой должности оставался до 1868 г., когда постоянно усиливавшаяся 

глухота заставила его покинуть кафедру. За это время Н. трижды был избираем в 

проректоры университета и шесть раз в деканы историко-филологического факультета, 

причем неоднократно исполнял еще обязанности ректора университета. Научная 

деятельность Нейкирха за киевский период его службы выразилась в трёх трудах: 1) О 

важности изучения древней греческой словесности, речь, произнесенная на 

торжественном акте университета 15 июля 1839 г. 2) Dichterkanon. Ein Versuch die 

vollendetste Werke der Dichtkunst aller Zeiten und Nationen auszuzeichnen. Kiew, 1853. 3) 

Historiae litterarum graecorum summarium. Kiew, 1863. Из них второе вызвало строгое 
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замечание министерства за одобрительные отзывы автора о сочинениях Жорж Санд и 

оценку трагедии Гуцкова "Уриэль Акоста". 

Главные его сочинения: "De fabula togata Romanorum" (1834), "О важности изучения 

древней греческой словесности" (1840), "Dichterkanon. Ein Versuch die vollvendetsten 

Werke der Dichtkunst aller Zeiten und Nationen auszuzeichnen" (1853), "Historiae litterarum 

graecarum summarium" (1863). 

 

 

 
NEUTATZ, Dietmar (Dr.); 

НОЙТАТЦ Д.: 

 

Quellen/Источники: 
„Heimatbuch der Deutschen aus Russland“. Ab 1954 bis 2012. Herausgegeben von der Landsmannschaft der 

Deutschen aus Russland. Stuttgart. Jahre 1990/91: Страница(ы)/Seite(n) 110-122 
„Bibliographie zur Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen“/Detlef Brandes/Margarete 

Busch/Kristina Pavlovic, Band 1. von der Einwanderung bis 1917. (Schriften des Bundesinstituts für 

Ostdeutsche Kultur und Geschichte Bd. 4); R. OLDENBOURG VERLAG MÜNCHEN 1994, ISBN 3-486-

56070-0. Seiten 182 (Nr. 2586), 222 (Nr. 3208), 280, 366 (Nr. 5041) 
„Bibliographie zur Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen“/Detlef Brandes/Victor Dönninghaus, 

Band 2. von 1917 bis 1998. (Schriften des Bundesinstituts für Ostdeutsche Kultur und Geschichte Bd. 13), R. 

OLDENBOURG VERLAG MÜNCHEN 1999, ISBN 3-486-56134-0. Seiten 728 (Nr. 9816, 9817), 739 (Nr. 

9947, 9948), 756 (Nr. 10129), 822 (Nr. 10956), 845 (Nr. 11204), 858 (Nr. 11323), 861 (Nr. 11347), 867 (Nr. 

11393, 11394), 879 (Nr. 11524) 
„Wolhynische Hefte“ 11. Folge. Herausgeber: Historischer Verein Wolhynien e. V., Vertreten durch Nikolaus 

Arndt, 97353 Wiesentheid Weg am Fuchsstück 2, unter Mitwirkung von: Erhard Betker, Helmut Holz, Hedwig 

Mahl, Tatjana Stebner. Wiesenheid 1998. ISBN 966-7390-30-6. Shitomir, Verlag „Wolhynien“, 1998. Seite 59 

“Die deutschen Kolonien in Wolhynien”. (19. bis Anfang 20. Jahrhundert). Von Dr. Mychajlo Kostiuk. Aus 

dem Ukrainischen  von Dr. Dmytro Zlepko übersetzt. Bearbeitet von Nikolaus Arndt. Diese Arbeit wurde 1999 

von der Universität Lwiw/Lemberg in der Ukraine als Dissertation anerkannt. Herausgeber: Historischer Verein 

Wolhynien e. V. Wiesentheid 2006. Seiten 149, 195 

„Geschichte der Mennoniten in Russland“. Neues Leben in der Gemeinschaft „Das Commonwealth der 

Mennoniten“1871-1914. Band III. George K. Epp. 2003 Logos Verlag, Lage. ISBN 3-927767-76-X. Bestell- 

Nr.: 12-5-538. 1 Auflage. Seite 301 

„Forschungen zur Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen“. 10/2000. Jahrbuch. Erscheint im 

Klartext Verlag. ISSN 0945-165X. Seiten 154, 167, 175, 176 

„Die Russlanddeutschen Gestern und Heute“. Markus Verlag Köln. Herausgeber Boris Meissner, Helmut 

Neubauer, Alfred Eisfeld. 1992. ISBN 3-87511-043-9. Seiten 79-99, 279-280 
«Школа в немецких колониях Поволжья 1764 – 1917 гг.» Н. Э. Вашкау. - Волгоград: Издательство 

Волгоградского государственного университета, 1998. 208 Страниц. Напечатано по решению учёного 

совета университета. ISBN 5-85534-154-2. Страница(ы)/Seite(n) 188 (№ 134), 194 (№ 236) 
„LEXIKON zur Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen“. Herausgegeben von: Hans-Joachim Kathe 

und Winfried Morgenstern. Erscheint in der Reihe Lindenblätter des Bildungsvereins für Volkskunde in 

Deutschland DIE LINDE e. V. Berlin 2000. Страница(ы)/Seite(n) 395 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 1 (А – И), „ERD“ Moskau, 1999; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 1 (А – И), «ЭРН» Москва, 1999, ISBN 5-93227-002-0. 832 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 353, 395-

399, 543, 693-694 и д. 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 2 (K – O), „ERD“ Moskau, 2004; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 2 (K – O), «ЭРН» Москва, 2004, ISBN 5-93227-002-0. 747 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 101, 669-

672 
„Die Liederhandschriften der Russlanddeutschen“. Quellensammlung und Untersuchung. Asta Christa 

Plänitz. N. G. ELWERT VERLAG MARBURG 1995. ISBN 3-7708-1048-1. Seite(n)/Страница(ы) 15, 20, 492 
BOSCH, Anton: Almanach 2000/2001 (Erstausgabe mit 10 Beiträgen), Nürnberg/München 2001. ISBN 3-980-

7701-2-5. Страница(ы)/Seite(n) 179 
„Die Russlanddeutschen in Russland und Deutschland“. Selbstbilder, Fremdbilder, Aspekte der Wirklichkeit. 

Herausgegeben von Elvira Barbasina / Detlef Brandes / Dietmar Neutatz. Forschungen zur Geschichte und 

Kultur der Russlanddeutschen – 9/1999. Klartext Verlag. ISSN 0945-165X. Страница(ы)/Seite(n) 73-83 
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„LEXIKON DER VERTREIBUNGEN“. Deportation, Zwangsaussiedlung und ethnische Säuberung im 

Europa des 20. Jahrhunderts. Detlef Brandes, HOLM Sundhaussen, Stefan Troebst (Hg.). Böhlau Verlag Wien, 

Köln, Weimar. 2010. ISBN 978-3-205-78407-4. 
„Handbuch der Geschichte Russlands“. Bände 1-6. Anton Hiersemann Stuttgart. Von Kiever Reichsbildung 

bis 1991. Band 6. Страница(ы)/Seite(n) 19, 24, 69, 75, 78 f., 81 f., 87, 97, 99, 112, 119, 127, 251, 263 f., 288, 

291 

 

Geboren 1964 in Bad Homburg v. d. H. Studium an der Universität Salzburg. 1991 Promotion 

zum Dr. phil. über „Die deutsche Frage´ in Süd- und Südwestrussland. Kolonisten im 

Spannungsfeld russischer und deutscher Politik 1861-1914“, Salzburg 1990. 
Die „deutsche Frage“ im Schwarzmeergebiet und in Wolhynien. Politik, Wirtschaft, Mentalitäten und 

Alltag im Spannungsfeld von Nationalismus und Modernisierung (1856-1914). Stuttgart: Steiner 1993. 

478 S. (Quellen und Studien zur Geschichte des östlichen Europa, Bd. 37). 

Forschungsbericht zur Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen. Forschungen zur Geschichte 

und Kultur der Russlanddeutschen 3 (1993), 5-18. 

Forschungsbericht und Auswahlbibliographie zur Geschichte der Russlanddeutschen. 

Jahresbibliographie Bibliothek für Zeitgeschichte (Stuttgart) 64 (1992/1994), 748-798. 

Das Institut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa an der Heinrich-Heine-

Universität Düsseldorf. Referate der Kulturtagung der Deutschen aus Russland vom 15. bis 17. 

Oktober 1993 in Würzburg. Hg. v. der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e. V. Stuttgart 

1933, 53-56. 

-Russ.: Знакомьтесь: Институт культуры и истории немцев в Восточной Европе при 

университете им. Гейне г. Дюссельдорф (ФРГ). Научно-информационный бюллетень (Москва) 

1 (1995), № 3/4, 27-30. 

Neuere Publikationen zur Geschichte der Russlanddeutschen. Deutsche in St. Petersburg und Moskau 

vom 18. Jahrhundert bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Lüneburg 1994, 165-185. 

(Schriftenrehe Nordost-Archiv, NF Bd. 3, H. 1). 

Konferenz „Deutsche in der Ukraine“. September 1995, Dnepropetrowsk. Forschungen zur 

Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen 5 (1995), 162f. 

Отношение причерноморских немцев к России и Германии до 1918 года. Вопросы германской 

истории: украинско-немецкие связи в новое и новейшее время. Межвузовский сборник научных 

трудов. Днепропетровск: Издательство Днепропетровского государственного университета 

1995. 99-116. 
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НЕЙБУРГ Мария Фридриховна (Д-р): 

 

 
 

Quellen/Источники: 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 165-166 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 
 

Geboren/Родилась: 18.06.1894 в Красноярске. 
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Gestorben/Умерла: 17.09.1962. 

 

Палеоботаник. Доктор геолого-минералогических наук (1941). Фитостратиграф. 

Профессор. Специалист по верхнепалеозойским флорам Кузбасса и Ангариды. 

Состояла действительным членом МОИП (с 1937 г.), Всесоюзного 

палеонтологического общества (1922 г.). 

Отец — Фридрих Христофор Нейбург (?—1907 г.), мещанин, лютеранского 

вероисповедания. Отбывал ссылку в Красноярске. Мать — Варвара Георгиевна 

Нейбург (?—1901 г.), православная. 

Оставшись сиротой в 14 лет, Мария сама зарабатывала на жизнь, продолжая учиться. В 

1912—1913 гг. учительница деревенской школы. С 1915 по 1918 гг. состояла 

ассистентом при кафедре ботаники на Сибирских Высших Женских курсах в г. Томске. 

В 1917 г. окончила Высшие женские курсы в Томске с дипломом 1-й ст. и оставлена 

преподавателем университета, одновременно работала геологом в Западно-Сибирском 

отделении Геолкома. В 1918 г. получила диплом 1-й степени за № 187 в знании курса 

Российского университета по физико-математическому факультету с оценками 

удовлетворительно и весьма удовлетворительно. В 1921 г. переехала в Петроград, 

поступила на должность научного сотрудника 1-го разряда в Геологический музей АН 

СССР, организовала и возглавляла отдел палеоботаники (до 1930 г.). С 1921 г. и до 

конца жизни работала в Геологическом институте АН. Одновременно с 1921—1922 гг. 

преподавала на педагогическом отделении ЛГУ, а с 1929—1931 гг. геолог 

Центрального научно-исследовательского геологоразведочного института (ЦНИГРИ). 

С 1922 г.— хранитель Геологического музея Академии наук. В 1934 г. переведена в 

Москву, исполняла обязанности зам. директора ГИН АН СССР. С 1934—1939 гг. — 

зав. Отделом стратиграфии и палеонтологии. Изучала палеоботанику углей, сотрудник 

Геологического института АН СССР. В 1935 г. ей присвоено звание кандидата наук без 

защиты диссертации. Самостоятельные научные исследования начала еще студенткой 

3-го курса. Работала в северо-западной Монголии. В 1918 г. начала изучение 

палеозойской флоры в Анжеро-Судженском районе. Доказала разновозрастность всей 

угленосной толщи Кузбасса. Обнаружила листостебельные мхи в пермских отложениях 

Кузнецкого, Печорского и Тунгусского бассейнов, что оказалось выдающимся научным 

открытием. В 1929 г. выступила со своей новой стратиграфической схемой, проводила 

исследования в северной части Кузнецкого бассейна. Она опровергла неправильные 

представления об однообразии ископаемой флоры Кузбасса и его угольных отложений 

и предложила свою схему, состоящую из 3-х свит, относящихся к верхнему карбону, 

перми и нижней юры в работе «К стратиграфии и возрасту угленосных отложений 

Кузнецкого бассейна в Сибири» (Доклады АН СССР, 1929 г., № 4, с. 35—40). В 1940 г. 

Марии Фридриховне было присвоено ученое звание старшего научного сотрудника по 

специальности «стратиграфия». Проведенные ею палеоботанические исследования 

позволили уточнить стратиграфическое положение коксующихся углей. Работала в 

качестве начальника партии в Монголии по разведке полезных ископаемых в районе 

между Вангин-Куре на востоке, горой Доон-Ула на западе, реке Тэс на севере и 

озерами Ойгон-Нур и Цайтын-Нур на юге. Ею отмечено широкое распространение 

гранитных интрузий, известняково-сланцевых отложений кембрия, угленосных 

отложений карбона (1923, 1926 гг.). А также начальник партии в Казахстане и 

Кузнецком угольном бассейне. В характеристике подписанной директором 

Геологического института АН СССР членом-корреспондентом АН СССР А.В. Пейве на 

соискании золотой медали имени академика А.П. Карпинского (1961 г.) отмечалось, 

что Нейбург является одним из крупнейших палеоботаников Советского Союза, перу 

которой принадлежит более 70 печатных работ, многие из них представляют 

монографические исследования. 
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Принимала непосредственное участие в ХVI сессии Международного геологического 

конгресса (Москва), представляла доклады для ХХ сессии Международного 

геологического конгресса и для 4-го Конгресса по стратиграфии карбона в Геерлене. В 

последнем докладе ею были обрисованы вопросы происхождения, развития и 

стратиграфического значения верхнепалеозойских флор всей Средней Азии. 

 

 

 

NOLCKEN, Adolf Maxim (Dr.); 

НОЛЬКЕН Адольф Максимович (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 2 (K – O), „ERD“ Moskau, 2004; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 2 (K – O), «ЭРН» Москва, 2004, ISBN 5-93227-002-0. 747 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 666 

 

Geboren/Родился: 1861. 

Gestorben/Умер: 1919. 

 

Барон ф он  Н. (1861 -1919), окончил гимназию в Аренсбурге и юридический факультет 

Петербургского университета, магистр права (1883); с 1882 служил в Министерстве 

юстиции, член Варшавской судебной палаты (1891-1901), действительный статский 

советник (1903), председатель департамента Петербургской судебной палаты (1905-10), 

член Центрального управления Министерства юстиции, занимался разработкой 

проектов (1886-89) судебной реформы в прибалтийских губерниях; тайный советник, 

сенатор присутствующий в Гражданском кассационном департаменте Сената (1910); 

награжден всеми российскими орденами до ордена Св. Анны 1-й ст. включительно; 

светский член Генеральной евангелическо-лютеранской консистории и управляющий 

лютеранскими церквями в С.-Петербурге. 

Автор работ по вопросам гражданского законодательства («Учение о поручительстве», 

СПБ, 1883; «Договоры в пользу третьих лиц», СПБ, 1884; «Практическое руководство 

по вексельному уставу»; «Сборник сенатских решений по вопросам гражданского 

права в царстве Польском», СПБ, 1892 и др.). В революционном Петрограде, 

оказавшись в крайней нищете, покончил с собой. 

 

 

 

NOLDE, Alexander (Dr.); 

НОЛЬДЕ Александр Эмилиевич (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
«Сотрудники Российской национальной библиотеки – деятели науки и культуры». Биографический 

словарь. Том 1. Императорская Публичная библиотека 1795-1917. Санкт-Петербург 1995. Издательство 

Российской национальной библиотеки. Страница(ы)/Seite(n) 375-377 
 

Geboren/Родился: 20.08.1873, Екатеринослав. 

Gestorben/Умер: 4.11.1919. Погиб у посёлка Териоки при попытке нелегально перейти 

российско-финскую границу. 

 

Барон. Историк права. В Петербургской Библиотеке 1900—13. 

Из дворян. Отец—полковник, начальник екатеринославского губ. жандармского упр. 
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В 1896 по окончании с дипломом 1-й степени юрид. фак. Петерб. ун-та оставлен при 

ун-те для приготовления к проф. званию по каф. римского права; ученик проф. Н. Л. 

Дювернуа. В февр. 1900 причислен к М-ву нар. просвещения и откомандирован для 

работы в ПБ. С мая 1901—пом. регистратора; с 1904 — мл., с 1905 — ст. пом. б-ря, с 

1906 — б-рь Юрид. отд-ния. В 1905—13 —зав. Юрид. отделением, в 1909—13 —чл. 

хоз. к-та. Принимал участие в сост. (авт. разд. и гл.) юбилейных изданий: «История 

Правительствующего Сената за двести лет, 1711 — 1911 гг.» (СПб., 1911. Т. 2), «Имп. 

Публичная библиотека за сто лет...», «Судебные уставы 20 ноября 1864 г. за пятьдесят 

лет» (Пг., 1914. Т. 2). 

Работу в ПБ совмещал с преп. деятельностью. С июля 1900 — приват-доцент Петерб. 

ун-та по каф. гражд. права, читал курс местного гражд. Права Прибалтийских губ. В 

ноябре 1907 защитил диссертацию на степень магистра гражд. права «Очерки по 

истории кодификации местных гражданских законов при графе Сперанском. Выпуск 

1». Со 2 апр. 1917 — и. о. экстраорд. проф. Петрогр. ун-та по каф. римского права. 

Одновременно преподавал в Александровском лицее: с 1904 — преп. торг. и морского, 

с 1907 — римского права, с 1910 — экстраорд. проф. Римского права, с 1909 — чл. 

конференции лицея; в мае—июне 1917 принимал участие в разработке проекта 

(неосуществл.) реформирования Александровского лицея в Ин-т гос. наук. В 1906 

читал курс торг. Права на Коммерч. курсах при О-ве для распространения коммерч. 

знаний, с 1909 — лекции по гражд. Праву на Высших жен. курсах. Сотрудничал в 

журн. «Вест. права» (1904—05), «Журн. М-ва юстиции» (с 1903), в НЭС. С нояб. 1912 

входил в состав ред. к-та журн. «Вест, гражд. права». В нояб. 1913 назначен 

юрисконсультом Гл. упр. землеустройства и земледелия. 

Уволился из ПБ 4 дек. 1913. В марте 1914 —пом. статс-секр. отделения свода законов 

Гос. совета, в апреле того же года вошел в состав Врем. присутствия при Гос. канц. для 

изд. сб. местных законов. С янв. 1917 — д. ст. сов. 29 июня 1917 указом Врем. пр-ва 

назначен сенатором и чл. Особого присутствия при Сенате по отчуждению 

недвижимых имуществ для гос. или обществ. пользы, с 31 июля 1917 — чл. Юрид. 

совещ. при Врем. пр-ве. 

В советское время продолжал преподавание в Петрогр. ун-те. 11 марта 1918 защитил 

докт. дис. «Очерки по истории кодификации...» (СПб., 1914. Вып. 2; Большая премия 

М. Н. Ахматова Рос. АН в 1920). В окт. избран на заседании Совета 3-го Петрогр. гос. 

ун-та орд. проф. по каф. римского права. В апр. 1918 привлечен И. Н. Кутлером в 

качестве эксперта по фин.-экон. вопросам к работе Особой комиссии при Совете 

съездов представителей промышленности и торговли «по выяснению постановлений 

мирных договоров с державами четверного союза и способов защиты русских 

интересов». С июля 1918 работал в Петрогр. обл. упр. арх. делом, с авг. 1918 — пост. 

консультант Петрогр. отд. Центр. к-та гос. б-к под председательством А. В. 

Луначарского. 

Сочинения: 
Порядки австрийского парламента (СПб., 1906); Обзор научной юридической деятельности К. П. 

Победоносцева //ЖМНП. Н. С. 1907. Ч. 10, авг.; К истории составления проекта «Свода степных Законов 

кочевых инородцев Восточной Сибири» //Сергею Федоровичу Платонову ученики, друзья и почитатели. 

СПб., 1911; Происхождение части текста действующего Свода гражданских узаконений губерний 

прибалтийских (СПб., 1912); К истории перевода Литовского Статута на русский язык //Сб. ст. в честь 

Кобеко; Один из источников текста Свода гражданских узаконений губерний прибалтийских (СПб., 

1913); К. П. Победоносцев и судебная реформа //Вест, гражд. права. 1915. Кн. 8; Пожизненное владение 

родовым имуществом по завещанию супруга (Пг., 1916); Памяти Дмитрия Фомича Кобеко //Библ. обозр. 

1919. Кн. 1; К вопросу о семинарских библиотеках Петроградских Университетов //Там же. 1920. Кн. 2. 
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НОРДМАН Александр Давидович (Д-р): 
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энциклопедия, Том № 2 (K – O), «ЭРН» Москва, 2004, ISBN 5-93227-002-0. 747 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 667 - 668 

Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 167-169 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 

„Deutsche in der Geschichte der Kyjiwer Universität“ (19. Jhd. bis zur ersten Hälfte des 20. Jhd.). 

Винниченко І., Винниченко Р. Німці в історії Київського університету (ХІХ – половина ХХ ст.). – 

К.:Геопринт, 2009. – 420 с. Укр., нім. Die Herausgabe wurde durch die Wohltätigkeitsfonds “Gesellschaft 

für Entwicklung” (Odesa) gefördert. Das Werk wurde mit Unterstützung von der geschlossenen 

Aktiengesellschaft ZNK “Widerstrahl” (Kyjiw) und GmbH “SIC” (Kyjiw) realisiert. ISBN 978-966-7863-77-

7. Seite(n)/Страница(ы) 29 

 

Geboren/Родился: 24.05.1803. Ruotensalmi, Finnland. 

Gestorben/Умер: 25.06.1866. Helsingforce. 

 

Ботаник, зоолог, путешественник, член-корреспондент Петербургской АН (с 1834), 

действительный статский советник (1856). По вероисповеданию лютеранин. Отец - Давид 

Антон фон Н., полковник артиллерии русской службы, комендант форта Екатеринославль на о-

ве Руотенсальми, мать - Мария Екатерина, урожденная Геслинг. Окончив гимназию в г. Борго в 

1821, Н. поступил в университет в г. Або (окончил в 1827), где прослушал курсы наук на 

философском и медицинском отделениях, защитил диссертации по филологии (магистр 

свободных наук) и по естественным наукам (доктор философии с наградой в виде «лаврового 

венка»). Одновременно с учебой в 1824-26 служил в качестве исправляющего должность 

русского переводчика при канцелярии губернатора в Або. В 1827-31 учился на медицинском 

факультете Берлинского университета, ученик крупнейшего гельминтолога того времени К. А. 

Рудольфи. В своей диссертации «Микрографические сообщения» («Mikrographische Beiträge», t. 

1-2, Berlin, 1832), высоко оцененной специалистами-зоологами, Н. описал 70 видов гельминтов, 

паразитирующих в глазах позвоночных животных, в т. ч. человека (доктор медицины, 1831). В 

1832 приглашен своим другом профессором Г. И. Фишером фон Вальдгеймом в качестве 

профессора натуральной истории Ришельевского лицея в Одессе (занимал кафедру до 1848). 

Читал лекции по ботанике, зоологии, сравнительной анатомии, геогнозии и минералогии. С 1834 

заведовал Одесским ботаническим садом, превратив его в научно-исследовательское 

учреждение: организовал так называемый ботанический партер - участок, в котором почти 500 

видов многолетних растений флоры Южной России были расположены в систематическом 

порядке; с 1841 организовал регулярные метеорологические наблюдения (атмосферного 

давления, температуры, осадков). В 1837 участвовал в экспедиции в Крым в рамках большой 

международной экспедиции, организованной и снаряженной А. Н. Демидовым для изучения 

природы стран юго-восточной Европы (статья Н. «Путешествия профессора Нордмана по 

Закавказскому краю», «Журнал Министерства народного просвещения», 1837, № 10). По 
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личному распоряжению императора Николая I в 1838-39 в Париже участвовал в обработке 

коллекций, собранных Демидовской экспедицией, и публикации её трудов. Положил начало 

изучению и систематизации растительного и животного мира Новороссии и Бессарабской 

области, представленного в виде коллекционных экспонатов в организованном им кабинете 

натуральной истории Ришельевского лицея (2 778 экспонатов). В 1848 из-за вспыхнувшей в 

Одессе эпидемии азиатской холеры и смерти в результате нее жены, Н. с детьми переехал в 

Финляндию; с 1849 профессор естественной истории, с 1852 профессор зоологии Гель-

сингфорсского университета. В 1859 посетил С.-Петербург для работы по палеонтологии в 

Петербургской АН. В 1860 совершил последнее путешествие в Крым. 

Автор 57-ми печатных работ на немецком, французском, шведском, латинском и русском 

языках. Среди них - первые палеонтологические и палеографические работы по 

Причерноморью («Об открытых в Одессе ископаемых останках допотопных животных») и др.; 

«Палеонтология Южной России» («Paläontologie Südrusslands», т. 1-4, Гельсингфорс, 1858-60) в 

1861 отмечена Петербургской АН половинной Демидовской премией. 

Член ок. 40 научных обществ и учреждений, в т. ч.: Московского общества 

испытателей природы (с 1831), Императорского общества сельского хозяйства Юга 

России (с 1833), Петербургского общества лесного хозяйства (с 1836), Вольного 

экономического общества (с 1847), Ученого комитета Министерства государственных 

имуществ (с 1849), член-корреспондент Парижской АН (1860) и др. зарубежных акаде-

мий. 

Награжден орденами Св. Анны 2-й ст. с «короной» и «Нишан Ифтир» с бриллиантами 

(получен в 1849 от турецкого султана). 

Был женат на Анне Елене, урожденной Бланк (Blanc), имел трех дочерей и сына 

А р т у р а  Ф р и д р и х а Н. (1838, Одесса - 1862, Нерчинск). 

 

 

 

NÖTZEL, Karl (Dr.); 

НЁТЦЕЛЬ Карл (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Bibliographie zur Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen“/Detlef Brandes/Margarete 

Busch/Kristina Pavlovic, Band 1. von der Einwanderung bis 1917. (Schriften des Bundesinstituts für 

Ostdeutsche Kultur und Geschichte Bd. 4); R. OLDENBOURG VERLAG MÜNCHEN 1994, ISBN 3-486-

56070-0. Страница(ы)/Seite(n) 300 (Nr. 4412) 
«НЕМЦЫ в РОССИИ». РОССИЙСКО-НЕМЕЦКИЙ ДИАЛОГ. РУССКО-НЕМЕЦКИЕ НАУЧНЫЕ И 

КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ. С.-ПЕТЕРБУРГ 2001. Сборник статей. „DIE DEUTSCHEN IN RUSSLAND“. 

RUSSISCHE-DEUTSCHE WISSENSCHAFTLICHE UND KULTURELLE BEZIEHUNGEN. ISBN 5-86007-

294-5. Страница(ы)/Seite(n) 486-492 

 

Geboren/Родился: 1870 в Москве (in Moskau). 

Gestorben/Умер: 1938 (?). 

 

Karl Nötzel wurde 1870 in Moskau geboren und verbrachte seine Kindheit und Jugend in der 

alten russischen Hauptstadt. Die Einzelheiten seiner Biografie sind unbekannt, aber die 

Erwähnung seiner Beiträge und die Stellungnahme zu seiner Tätigkeit, lassen vermuten, dass 

er ungefähr mit 20 Jahren (Anfang der 1890-en) nach Deutschland ging, um dort an einer 

Universität zu studieren und erwarb sich dort den Doktorgrad. Im neuen Jahrhundert treffen 

wir Nötzel in München: aus dieser Stadt schrieb er seine Briefe an den Verlag „Gotta“, die 

vom 16. Februar 1916 und 26. Januar 1921 datiert sind und im Deutschen Literaturarchiv 

(Marbach am Neckar) aufbewahrt werden. Die Großstadt München im Süden Deutschlands 

war anscheinend für N. eine Art zweite Heimat, hier war er bekannt als Literat und 

Privatgelehrter. Vielleicht kommt sein Name auch einigen Literaturforschern, die sich für die 
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deutschen Übersetzungen der russischen Klassik der zweiten Hälfte des XX. Jahrhunderts 

interessieren, bekannt vor. Nötzel übersetzte die Werke von Gogol, Leskow, Dostojewski und 

Wl. Solowjow. Seine Übersetzung des Romans „Die Brüder Karamazow“ und Gogols 

Novelle „Erzählung über den Streit zwischen Iwan Iwanowitsch und Iwan Nikifirowitsch“ 

wurden in den 1980-en im „Insel-Verlag“ neuverlegt. A. Böm beschrieb N. als „einen guten 

Übersetzer, der seinen Erfolg verdient hat“. N. war ein unermüdlicher Publizist, schrieb 

mehrere Beiträge über Menschen der Literatur und Kunst Russlands, veröffentlichte seine 

Publizistik in deutschen liberalen Zeitschriften (1910-1930). 

Autor der Bücher “Dostojewski und wir“, „Rasputin“ (1933), vieler Arbeiten zu sozialen 

Themen und über die Lage der Arbeiter während der Weimarer Republik, über das dritte 

Reich (1933-34). N. hatte eine große Kollektion russischer Sprichwörter zusammengetragen 

und bereitete eine Anthologie der besten russischen Briefe vor, beide Bände wurden nach dem 

Krieg postum veröffentlicht. 
 

Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 

 

Карл Нётцель родился в Москве в 1870 г. и провел в старой российской столице 

детство и юность. Подробности его биографии неизвестны, но из упоминаний, 

разбросанных по его статьям и по отзывам о его работах, можно понять, что 

приблизительно в возрасте 20 лет, т. е. в начале 1890-х гг., Нётцель отправился в 

Германию, чтобы продолжить образование в каком-то из университетов. Ему это 

удалось, и он получил докторскую степень. В новом веке мы застаем Нётцеля в 

Мюнхене: этим городом помечены его письма от 16 февраля 1916 г. и 26 января 1921 г. 

в издательство «Cotta», сохранившиеся в Немецком литературном архиве (Марбах-на-

Неккаре). Мюнхен, этот крупный культурный центр южной Германии, стал, по-

видимому, второй родиной Карла Нётцеля. Он трудился там на литературном и 

журнальном поприще всю остальную жизнь как «свободный ученый» (Privatgelehrter). 

Имя Карла Нётцеля (Nötzel) могло бы встретиться тому историку литературы, который 

интересуется немецкими переводами русской классики, сделанными в первой половине 

XX в. Нётцель переводил произведения Гоголя, Лескова, Достоевского, Вл. Соловьева. 

Выполненные им переводы издавались и после второй мировой войны, а роман «Братья 

Карамазовы» и гоголевская «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном 

Никифоровичем» были переизданы в переводе Нётцеля издательством «Insel-Verlag» в 

1980-х гг. как отметил когда-то А. Бём, рецензент книги Нётцеля «Жизнь 

Достоевского», «К. Нётцель пользуется заслуженно славой хорошегопереводчика...». 

Кроме того, он был неутомимым публицистом, и главной темой его рецензий и статей 

оставалась на протяжении четверти века Россия, ее люди и ее культура. 

Перу К. Нётцеля принадлежат несколько десятков статей, очерков, рецензий, 

появлявшихся в 1910—1930-х гг. в немецких журналах либерального направления, 

таких как «Die Gegenwart», «März», «Simplicissimus», «Vivos voco» и др. Он был также 

автором книг «Достоевский и мы», «Распутин» (1933), работ на социальные темы — о 

положении трудящихся в Веймарской республике и в создающемся «третьем рейхе» 

(1933—1934). 

Нётцель собрал большую коллекцию русских пословиц и подготовил антологию 

лучших русских писем — оба сборника были изданы посмертно, уже после войны. 
 
Dr. Friedrich Haas. Der Reformator des russischen Gefängniswesens. Leipzig 1913. 52 S. 

 

 

 

NUDOW, Heinrich (Dr.); 

НУДОВ Генрих (Д-р): 
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Quellen/Источники: 
„Die Deutschen in Sankt Petersburg“ Das 18.-20.Jh. (biographisches Aspekt). «Немцы в Санкт-

Петербурге» (XVIII-XX века): биографический аспект. Материалы постояннодействующей 

конференции «Немцы в Санкт-Петербурге: биографический аспект». Выпуск 2. Санкт-Петербург 2002. 

Составитель Татьяна Алексеевна Шрадер. Тираж 500 Экземпляров. ISBN 5-88431-074-9. Seiten 34, 35, 37 

 

1752-1798 

 

Доктор. Поэт. Преподаватель Калинкинского Медико-хирургического института. 

Автор книги: «Поэтические досуги»/“Dichterische Launen“, (Императорская типография 

1789). Украшена гравюрой «Ветреная жена»/“Das Lose Weib“ иллюстрирующей эпизод 

из поэмы «Рудольф и Эльмира». 

 

Dichterische Launen, von Heinrich Nudow, Doctor und Professor in St. Petersburg (gedruckt 

in der Kaiserlichen Buchdruckerey), 1789. 
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OBERDÖRFER, Andreas (Dr.); 

ОБЕРДЕРФЕР Андреас (Д-р): 

 

 
 

Redakteur der russlanddeutschen Zeitschrift „Os-West-Panorama“. Am Bruch 73 D 34431 

Marsberg. Herausgeber: Alemannia Media Verlag. Telefon: 02992-655655, Fax: 02992-

655601; E-Mail: info@hapen.de 

 

Автобиография: 

Родился 13.12.1939 г. в селе Потемкино Николаевской (ныне Херсонской) области. 

Хотя на отца поступил в 1937-м донос, напряженные посевная и уборочная кампании 

спасли его, единственного оставшегося в колхозе кузнеца, от ареста. Незадолго перед 

этим был схвачен и, как выяснилось, расстрелян старший брат отца Андреас, с которым 

они стояли за наковальней. Сиротами остались шестеро детей. С началом войны отца 

призвали в трудармию. В 1943-м семья наша (мать и пятеро детей) была вывезена 

германскими оккупационными властями в Польшу (Warthegau), а затем в Германию (г. 

Ратенов, с. Липе в земле Бранденбург). В 1945-м советские оккупационные власти, 

пообещав вернуть нас на родину (там, дескать, ждет вас уборка винограда), 

«репатриировали» нашу семью в Сибирь, куда мы прибыли уже зимой. Матери чудом 

удалось спасти нас от голодной смерти. В 1948-м семье разрешили соединиться с 

нашедшимся отцом, в числе прочих трудармейцев восстанавливавшим подмосковные 

угольные шахты. Там я окончил в Донском районе Задонскую среднюю школу, и в 

1958-м был призван на военную службу, которую проходил в бронетанковых войсках в 

городах Горьком и Дзержинске (ныне Нижегородской области). 

По демобилизации, в 1961 году, поступил в педагогический институт г. Кустаная, куда 

во время моей службы переехала наша семья к родственникам отца. В 1965 году 

окончил с отличием филологический факультет и был оставлен на кафедре русского 

языка в качестве преподавателя. В 1968-м поступил в аспирантуру при кафедре русской 

филологии Казахского госуниверситета, по окончании которой и защиты кандидатской 

диссертации продолжил работу в Кустанайском пединституте (Костанайском 

госуниверситете) в должностях старшего преподавателя, доцента, профессора, 

заведующего кафедрой русского языка и декана вплоть до переселения в Германию в 

январе 1998 года. 

Сотрудничал в газетах переселенцев «Дипломатический курьер» и «Восточный 

экспресс» (на общественных началах). Сейчас редактирую русскую часть двуязычного 

журнала «Ост-Вест-Панорама». Напечатал многочисленные публицистические и 

популярные лингвистические статьи, материалы о судьбах российских немцев, очерки 

и рассказы, среди которых немало юмористических. 
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OBHOLZ, Albert Antonovitsch (Dr.); 

ОБГОЛЬЦ Альберт Антонович (Д-р.): 

 

         
 

Quellen/Источники: 
„Bibliographie zur Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen“/Detlef Brandes/Victor Dönninghaus, 

Band 2. von 1917 bis 1998. (Schriften des Bundesinstituts für Ostdeutsche Kultur und Geschichte Bd. 13), R. 

OLDENBOURG VERLAG MÜNCHEN 1999, ISBN 3-486-56134-0. Seiten 468 (Nr. 6623), 589 (Nr. 8209) 
„Sibirien-Deutsche“. «Немцы Сибири». Geschichte und Kultur. Omsk 1993, Russisch. История и культура. 

Омск. 1993. Материалы всероссийской научно-практической конференции. Издательско-

полиграфический комплекс «Омич». Страницы/Seiten 3-11 

„Volk auf dem Weg“. Monatliche Zeitschrift (viermal im Jahr mit Beilage „Heimat im Glauben“). Verleger und 

Herausgeber: Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e. V. Raitelsbergstraße 49, 70188 Stuttgart. Telefon: 

0711-166590, Fax: 0711-2864413; E-Mail: Lmdr-ev@t-online.de; WWW.deutscheausrussland.de. Ausgabe Nr. 

7 Juli  2013. Страница(ы)/Seite(n) 21; Nr.01. 2017 Seite(n)/Страница(ы) 35 
«КУЛЬТУРА». Журнал немцев Сибири. Электронная версия журнала: www.omskrusdeutsch.ru Издатели: 

Немецкая национально-культурная автономия Омской области. № 2 (19) ноябрь 2010, стр. 74-76; № 1 

(20). Апрель 2011. Стр. 30-31: № 2 (33) November 2017, Seite(n)/Страница(ы) 173-175 
http://wolgadeutsche.ru/Obholz.htm 
«ТВОИ НЕМЦЫ, РОССИЯ» „RUSSLAND, DEINE DEUTSCHEN“. Курт Вильгельм. Очерки истории 

российских немцев. Waldemar Weber Verlag 2012. ISBN 978-3-939951-36-0. Seite(n)/Страница(ы) 396 
„Semljaki“. «Земляки». Russischsprachige Zeitung für Deutschland. Erscheinungsweise: monatlich. № 3 

(181). März 2011. Seite(n)/Страница(ы) 12; Nr. 03. März 2015. Seite(n)/Страница(ы) 21 
„Jahrbuch 2013“ 250 Jahre RUSSLANDDEUTSCHE WISSENSCHAFTLER. Herausgeber: Verein zur 

Integration der russlanddeutschen Wissenschaftler und Akademiker e.V. (Verein IRWA) 2013. 49 s. 

Seite(n)/Страница(ы) 27 
«Die Ufer / Берега»: Almanach der Russlanddeutschen ǀ Альманах российских немцев: юбилейный выпуск 

/ K. Ehrlich [и др.]; ред. А. Райт, Н. Шмидт. — Москва Калининград: BMV Verlag Robert Burau, 2014. — 

Текст: нем., рус. — 336 с. фот. — 300 экз. — ISBN 978-3-935-000-93-2. — [Б. ц.]. Seite(n)/Страница(ы) 

190-198 
«В поисках счастья». „Auf der Suche nach dem Glück“. Сборник произведений российско-немецких 

авторов. – Омск: Типография «Золотой тираж» (ООО «Омскбланкиздат»), 2014. – 208 с. Издание 

подготовлено при финансовой поддержке Правительства Омской области. Составитель: В.В. Эйхвальд. 

Редколлегия: к.ф.н. В.А. Заречнева, А.Г. Иордан, С.Г. Качеровская, В.В. Эйхвальд. Seite(n)/Страница(ы) 

107-116 

 

Geboren/Родился: 15.09.1936. 

 

Albert Obholz wurde am 15.09.1936 im Dorf Trussowka (Rayon Kormilowski, Gebiet Omsk) 

in der Familie russlanddeutscher Katholiken geboren. Seine Eltern stammen aus der Kolonie 

Mariental an der Wolga. Die Hungersnot und die zwangsweise Kollektivierung der Bauern im 

Sowjetstaat zwangen die Eltern, das Wolgagebiet zusammen mit den Kindern zu verlassen 

und sich 1933 in Sibirien niederzulassen. 

In der Siedlung Omski (Zuchtbetrieb Omski) beendete Albert 1955 die Mittelschule (mittlere 

Reife). Nach dem Armeedienst (Tapiau, Ostpreußen) studierte er seit 1959 an der 

Medizinischen Hochschule Omsk. Nach dem Abschluss wurde Obholz an das 

Wissenschaftliche Forschungsinstitut für Infektionspathologie des Gebiets Tjumen beordert, 

wo er bis 1968 als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig war. Im gleichen Jahr ließ er sich zur 



~ 227 ~ 

sanitär-epidemischen Station des Landkreises Chanty-Manssijsk versetzen. Während der 

Berufstätigkeit als Arzt-Mikrobiologe sammelte Obholz Material für seine 

Kandidatendissertation. Im Jahre 1970 kehrte er zurück nach Omsk. Hier arbeitete er an der 

Medizinischen Hochschule Omsk, zuerst als Leiter der Abteilung Aspirantur und klinische 

Ordinatur. Danach wechselte Obholz zum Lehrstuhl Mikrobiologie, wo er insgesamt 27 Jahre 

tätig war und alle Stufen vom Assistenten bis zum Lehrstuhlleiter durchlief. 

1973 verteidigte er seine Kandidatendissertation, 1990 promoviert er und erwarb die 

Doktorwürde: Albert Obholz ist Professor, Doktor der medizinischen Wissenschaften. Er hat 

mehr als 100 wissenschaftliche Abhandlungen veröffentlicht, einige von ihnen breit zitiert. 

Obholz ist Autor der Monographie „Mikrobiologie und Immunologie der Muttermilch“ 

(Omsk, 2000).  Er ist außerdem Redakteur von drei wissenschaftlichen Sammelbänden. In den 

90er Jahren engagierte er sich in der deutschen nationalen Bewegung in Russland, war seit 

1990 Mitglied der Organisation der Russlanddeutschen „Wiedergeburt“ und in ihren örtlichen 

und zentralen Gremien vertreten. Obholz war Delegierter und Teilnehmer nahezu aller 

Kongresse und zwei Konferenzen der Russlanddeutschen. In den Jahren 1993-1998 war 

Obholz Präsident des „Deutschen Klubs namens F. Stumpf“. 

Im März 1990 wurde Albert Obholz auf alternativer Basis in den Omsker Gebietssowjet 

gewählt, wo er die Kommission für sittliche und geistige Entwicklung leitete. 1993 gab er 

sein Mandat zurück aufgrund des bewaffneten Konfliktes zwischen der exekutiven und 

repräsentativen Macht in Russland. 

Seit April 1998 lebt er in Deutschland, im Bundesland Rheinland-Pfalz. Albert Obholz ist 

Vater von 4 Söhnen. 

Er ist Autor des Bücher „Puschkin und Russlanddeutsche“ Omsk, 2005 Verlag „Nasledie“; 

Zweibandes „Russische Schriftsteller und die Deutschen Russlands“, 2010-2011 Verlag BMV 

Robert Burau; „Die Kolonie Mariental an der Wolga“ (2011) und „Die Katholiken an der 

Wolga“ (2012), herausgegeben von HFDR. Sowie von mehr als 70 Skizzen und Beiträgen zur 

Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen. 

 

Обгольц Альберт Антонович, родился 15.09.1936 года (по документам 18.09.) в селе 

Трусовка, Кормиловского района, Омской области. Католик. Родители - уроженцы 

колонии Мариенталь на Волге. Голод, коллективизация принудили родителей вместе с 

детьми покинуть Поволжье и переселиться в 1933 г. в Сибирь. 

Окончил в 1955 г. среднюю школу племзавода «Омский» (поселок «Омский»). 

Отслужив в армии (г. Гвардейск - Tapiau, Калининградская область), поступил в 1959 г. 

в Омский медицинский институт, после его окончания, был направлен на работу в 

Тюменский НИИ краевой инфекционной патологии. Проработал в нем в должности 

младшего научного сотрудника до 1968 г. В том же году перевелся в Ханты-

Мансийскую окружную санэпидстанцию. Работая в СЭС врачом-микробиологом, 

завершил сбор материала для кандидатской диссертации. В начале 1970 г. возвратился 

в Омск. Работал в Омском медицинском институте, сначала заведующим отделом 

аспирантуры и клинической ординатуры, затем перевёлся на кафедру микробиологии, 

где проработал 27 лет, пройдя все должностные ступени от ассистента до заведующего 

кафедрой. 

В 1973 г. защитил кандидатскую, а в 1990 г. - докторскую диссертацию. Профессор, 

доктор медицинских наук. Опубликовал более 100 научных статей, часть из которых 

широко цитируются. Редактор 3-х научных сборников. Автор монографии 

«Микробиология и иммунология грудного молока»: Омск, 2000. 

С 1990 г. член общества «Wiedergeburt»; избирался в его местные и центральные 

руководящие органы. Участник всех съездов и двух конференций. В марте 1990 г. был 

избран на альтернативной основе в Омский областной совет, в котором возглавил 

депутатскую комиссию по нравственному и духовному развитию. В 1993 г. сложил с 
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себя депутатские полномочия в связи с  вооружённым конфликтом между 

представительной и исполнительной властями России. С 1993 по 1998 гг. был 

президентом Омского Немецкого клуба им. Ф. Штумпфа. 

С апреля 1998 года живет в Германии, земля Rheinland-Pfalz. Отец четырех сыновей. 

Автор книг: Пушкин и немцы России, Омск 2005 Издательство «Наследие»; «Русские писатели и 

немцы России» (Издатель Роберт Бурау, 2010-2011); «Колония Мариенталь на Волге» (2011) и 

«Католики Поволжья» (2012), издатель «Историческое общество немцев России» - Нюрнберг, а также 

более 70 отдельных статей по истории и культуре российских немцев. 

 

 

 

OESTERLE, Otto (Dr. Dr. Habil. in Geologie); 

ОЭСТЕРЛЕ (ЭСТЕРЛЕ) Отто (Д-р.): 

 

       
Otto Oesterle (links) Alexander Geberlein (16.10.2001) 

 

Quellen/Источники: 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 567-568 

http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 

 

Geboren/Родился: 1940. 

Gestorben/Умер: 2001. 

 

Wurde 1940 in Aserbaidschan, als Nachkomme schwäbischer Auswanderer nach Russland 

(um 1818), geboren. 1941 als Deutscher nach Ostkasachstan interniert, wuchs als 

„Hinterwäldler“ dort auf. 1956 wurde die Kommandatur (sowjetische Verbannung) 

aufgehoben, was seine Übersiedlung nach Alma-Ata 1957, nach Abschluß der Mittenschule, 

ermöglichte. 1964 absolvierte er mit Auszeichnung die Hochschule für Fernmeldewesen in 

Tashkent. 1968 erfolgte seine Aufnahme in das Forschungsinstitut für Mineralrohstoffe in 

Alma-Ata, - Elektroingenieur. Hier promovierte er 1977 in Mineralogie und 1990 in Moskau 

als Dr. Dr. (Habilitation). 

Seit 1992 in Deutschland. Hat hier über zwei Jahre an der Technischen Universität Berlin 

gearbeitet. 

Der Schwerpunkt seiner Langjährigen wissenschaftlichen Tätigkeit – die Grundlagen der 

Naturwissenschaft. 

Er ist Autor von 45 Erfindungen und über 100 wissenschaftlichen Veröffentlichungen (v.a. in 

Russisch). 1996 erschien in der Schweiz sein erstes Buch in deutscher Sprache: „Ausweg aus 

der Sackgasse – ein ganzheitliches naturwissenschaftliches Weltbild“. 
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Родился в 1940 году в Азербайджане, в швабской семье переселившейся в Россию в 

1818 г. В 1941, как немец, был интернирован в Восточный Казахстан, где и рос он 

«провинциалом». В 1956 была снята комендатура, это позволило ему после окончания 

средней школы переселиться в Алма-Ату. В 1964 он закончил с отличием ташкентский 

институт связи. В 1968 принят в качестве инженера-электрика в алма-атинский научно-

исследовательский институт минералов. Там он занимался минералогией и в 1977 году 

защитил кандидатскую диссертацию, а в 1990 в Москве докторскую диссертацию. 

С 1992 года проживал в Германии, преподавал в берлинском техническом 

университете. 

Основным занятием его многолетней научной деятельности были фундаментальные 

естественные науки. 

Автор 45 изобретений и более 100 научных публикаций (на русском языке). 

В 1996 в Швейцарии появилась его первая книга на немецком языке под названием 

«ВЫХОД ИЗ ТУПИКА - целостное научное мировоззрение». 
 

GEBERLEIN, Alexander/Nürnberg 90469 

Armin-Knab Str. 4 

Tel.: 0911-4802265 

 

 

 

OKSNER, Alfred (Dr.); 

ОКСНЕР Альфред Николаевич (Михайлович) (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 172-173 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 
 

Geboren/Родился: 15.02.1898 в Елисаветграде (ныне Кировоград). 

Gestorben/Умер: 20.11.1973 в Киеве. 

 

Ботаник-лихенолог. Альголог. Профессор (1943). Член-корреспондент АН УССР (с 

1972). Заслуженный деятель науки Украины (1968). Основатель украинской школы 

лихенологов. Являлся действительным членом Всесоюзного Ботанического общества (с 

1951 г.); МОИП (с 1944 г.). 

После окончания гимназии в 1917 г. поступил на естественное отделение Киевского ун-

та, но не окончил его в связи с реорганизацией ун-та. В 1922 г. был зачислен на 

Биологическое отделение Киевского института народного образования, окончил в 1924 

г. Интерес к научной работе появился у Окснера еще в бытность его студентом ун-та. 

Во время вынужденного перерыва в учебе, преподавая естествознание в 

кировоградских средних школах, он занимается изучением флоры высших растений 

Кировоградского района. В это же время появилась и его первая печатная работа. С 

1922 г. работал в системе АН УССР. Консерватор Киевского ботанического сада, 

научный сотрудник Ботанического кабинета Всеукраинской академии наук. В 1923 г., 

еще будучи студентом, был принят в аспирантуру при АН УССР. С этого времени 

начинается его работа над изучением лишайников. Первая его лихенологическая работа 

«Материалы к флоре лишайников Белоруссии» появляется в печати в 1924 г. Сфера 

научных интересов: ботаника, лихенология, флористика. Окснер явился одним из 

основателей Института ботаники Академии наук УССР. С момента основания 
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института он принимает активное участие в научной и общественной его жизни. В 1928 

г. был назначен заведующим Отделом споровых растений Института ботаники. В 

1931—1973 гг. — зав. отделом лихенологии Института ботаники АН УССР (в 1968—

1970 гг. — директор), одновременно заведовал кафедрой ботаники Киевского 

гидромелиоративного института и читал курс лекций по ботанике в Киевском 

университете. Основные научные исследования ученого посвящены флористике, 

систематике, филогении, ботанической географии и фитоценологии споровых и 

цветковых растений. В 1935 г. был утверждён в степени кандидата биологических наук 

без защиты диссертации. В экспедициях 1926—1940 гг. Окснер изучал лишайники 

Урала, Алтая, Забайкалья, Западной Сибири, Кольского полуострова, Кавказа. Собрал 

гербарий, ставший базой флористических и систематических работ в области 

лихенологии на Украине. Собранные им материалы легли в основу большого, 

непрерывно растущего гербария лишайников, созданного им при лаборатории 

лихенологии Института ботаники АН УССР. Дал оригинальную трактовку некоторых 

вопросов систематики, географии и филогении этой группы растений. Провёл полный 

флористический анализ лихенофлоры Советской Арктики. На основании критической 

обработки огромного арктического материала написал монографию «Анализ и 

происхождение лихенофлоры Советской Арктики», которая была защищена как 

докторская диссертация (1942 г.). На основании тонкого флорогенетического анализа 

ученый дает ряд широких обобщений, по-новому освещающих слабо изученный вопрос 

происхождения флоры Арктики, в частности, пути проникновения в Арктику 

неморальных и арктических видов. Ученый развивает взгляд на лишайники как на 

лихенизированные грибы. Предложенная им система географических элементов 

широко используется лихенологами. Разработал систематику наиболее сложных групп 

лишайников, описал много новых для СССР видов. Большой его заслугой является 

составление определителя лишайников — «Визначника лишайникiв УРСР» и 

двухтомной монографии «Флора лишайникiв Украiни». Определитель, 

опубликованный еще в 1937 г., был первым пособием для определения лишайников 

УССР. Наряду с научной работой вёл и педагогическую деятельность в ряде высших 

учебных заведений УССР, а также в Азербайджанском государственном ун-те. 

Умер в Киеве от рака легких. 

 

 

 

OLDEROGGE, Dimitrii Aleksei (Dr.); 

ОЛЬДЕРОГГЕ Дмитрий Алексеевич (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 2 (K – O), „ERD“ Moskau, 2004; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 2 (K – O), «ЭРН» Москва, 2004, ISBN 5-93227-002-0. 747 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 717 - 718 

«ТВОИ НЕМЦЫ, РОССИЯ» „RUSSLAND, DEINE DEUTSCHEN“. Курт Вильгельм. Очерки истории 

российских немцев. Waldemar Weber Verlag 2012. ISBN 978-3-939951-36-0. Seite(n)/Страница(ы) 436 

 

Geboren/Родился: 23.04.1904. Vilno. 

Gestorben/Умер: 30.04.1987. Leningrad. 

 

Ethnograf, Sprachwissenschaftler, Historiker, Begründer des heimischen Afrikanismus, 

korrespondierendes Mitglied der Akademie der Wissenschaften der UdSSR (1960). Neffe von 

W.A. Olderogge. Besuchte bis 1918 das Kadettenkorps in Petrograd. Absolvierte 1925 die 

Sprachen- und Literaturabteilung der Leningrader Staatlichen Universität, beschäftigte sich 

mit Ägyptologie. Studierte bei den Akademiemitgliedern W. Bartold, W. Struwe und 
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Professor N. Flittner. Studierte afrikanische Sprachen und Ethnografie bei D. Westermann in 

Berlin (1927-28), das Museumswesen in Deutschland, Holland und Belgien. Leitete den 

Lehrstuhl für Ägyptologie und Afrikanismus, später die von ihm gegründete Abteilung für 

Afrikanismus an der Leningrader Universität (1946-1987). Seine Habilitationsschrift widmete 

O. der Stammforschung und dem Bund dreier Stämme (1945), den Formen der ehelichen 

Bunde, die Eigentumsverhältnisse unter den Stämmen und später auch in den 

patriarchalischen Familien. Anhänger der Ideen von L. Morgan, kritisierte jedoch sein 

malaiisches Verwandtschaftssystem. In seinen weiteren Werken erarbeitete O. eine 

historische Typologie des Verwandtschaftssystems und begründete den Zusammenhang mit 

sozialorganisatorischen Formen. O. führte in die wissenschaftliche Sprache den Begriff 

„Epigamie“ ein (1933). Ihm gehören auch die zusammengefassten theoretischen Werke zum 

Verwandtschaftssystem der Völker Afrikas, Asiens (insbesondere China), Ozeaniens, 

Amerikas; zur Rekonstruktion der Ethnogenese und der früheren ethnischen Geschichte 

Afrikas. O. widerlegte die Theorie der Eroberung des afrikanischen Kontinents durch die 

Viehhalter-Hamiten, die eine höhere Kultur einführten („Sowjetische Ethnografie“, Nr.3, 

1949). 

Autor und Redakteur der grundlegenden Monografien „Abissinea“ (Äthiopien) (1936), „Die 

Völker Afrikas“, 1954. O. initiierte, veröffentlichte und kommentierte Übersetzungen der 

altertümlichen und mittelalterlichen Quellen zur Geschichte und Ethnografie Afrikas 

südlicher der Sahara. Unter seiner Leitung wurden arabische (3.B.), äthiopische (3.B.) und 

chinesische Quellen veröffentlicht. Er beteiligte sich auch an wissenschaftlichen 

Serienausgaben „Afrikana. Afrikanisches ethnografisches Sammelband“ (herausgegeben noch 

während seines Lebens 1-14 B.), „Länder und Völker Orients“ (5-27), „Märchen und Mythen 

der Völker Orients“, „Forschungen zur Folklore und Mythologie der Völker Orients“. O. War 

Mitglied des Redaktionskollegiums wissenschaftlicher Zeitschriften „Sowjetische 

Ethnografie“, Öffentliche Wissenschaften im Ausland. IX. Serie. Orientalistik und 

Afrikanistik“, der Serie „Literarische Denkmäler“ (1973-78). Teilnehmer mehreren 

internationalen Kongresse zur anthropologischen und ethnografischen Wissenschaften 

(Philadelphia, 1956, Paris 1960, Moskau 1964, Tokio 1968, des 24. und des 25. 

Internationalen Kongressen der Orientalisten  in München (1957) und in Moskau (1960). 

Mitglied des Internationalen Afrikanischen Instituts (1928), Mitglied der Assoziation der 

Afrikanisten Englands (1962), korrespondierendes Mitglied der Schule für orientalische und 

afrikanische Forschungen der Londoner Universität (1968), Ehrenmitglied der Britischen 

Königlichen Anthropologischen Gesellschaft (1975), korrespondierendes Mitglied der 

Britischen Akademie (1975), der Gesellschaft der Afrikanisten Frankreichs (1957), der 

Französischen Akademie der Überseeländer (1973), der Archäologischen Gesellschaft 

Südfrankreichs (1977). Ausgezeichnet mit der Semjonow-Tjan-Schanski – Goldmedaille 

(1966) und der Ehrenmedaille der Leipziger Universität (1979). 
 

Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 
 

Этнограф, лингвист, историк, основоположник отечественной африканистики, член-

корреспондент АН СССР (1960). Из рода Ольдерогге. Племянник В. А. Ольдерогге. 

Учился (до 1918) в 1-м Кадетском корпусе (Петроград). В 1925 окончил отделение языков и 

литератур факультета общественных наук Ленинградского Государственного университета 

(ЛГУ), занимался египтологией. Ученик академиков В. В. Бартольда, В. В. Струве, профессора 

Н. Д. Флиттнер. Изучал африканские языки и этнографию у Д. Вестермана в Берлине (1927-28), 

а также музейное дело в Германии, Бельгии и Голландии. Заведовал кафедрой египтологии и 

африканистики, а позднее - созданной им кафедрой африканистики ЛГУ (1946-1987). 

Докторская диссертация О. - «Кольцевая связь родов или трехродовой союз» (1945) посвящена 

исследованию систем родства первобытного общества, форм брачных союзов и 

имущественным отношениям между родами, а позднее - между патриархальными семьями. 
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Развивая идеи Л. Моргана, О. выступил с критикой предложенной им малайской системы 

родства. В последующих работах О. разработал историческую типологию систем родства, 

показал их взаимосвязь с формами социальной организации. Ввел в научный оборот понятие 

«эпигамия», предложив решение проблемы происхождения экзогамии («Эпигамия. Избранные 

статьи», М., 1983). О. принадлежат обобщающие теоретические труды по системам родства 

народов Африки, Азии (особенно Китая), Океании, Америки; работы по реконструкции 

этногенеза и ранней этнической истории Африки. О. опроверг теорию завоевания 

Африканского континента скотоводами-хамитами, принесшими с собой более высокую 

культуру («Хамитская проблема в африканистике», «Советская этнография», 1949, № 3). 

Автор и редактор основополагающих монографий «Абиссиния (Эфиопия)» (М.-Л., 1936) и 

«Народы Африки» (Серия «Народы мира. Этнографические очерки», т. 1, 1954). Инициатор 

подготовки и публикаций комментированных переводов древних и средневековых источников 

по истории и этнографии Африки южнее Сахары. Под редакцией О. изданы арабские (3 тома), 

эфиопские (3 тома), китайские источники. По инициативе, а также с участием О. осуществлены 

научные серийные издания: «Африкана. Африканский этнографический сборник» (при жизни 

О. вышли в. 1-14), «Страны и народы Востока» (в. 5-27), серия книг «Сказки и мифы народов 

Востока», «Исследования по фольклору и мифологии народов Востока». О. - член 

редакционных коллегий академических журналов «Советская этнография» и 

«Общественные науки за рубежом. Серия IX. Востоковедение и африканистика», серии 

«Литературные памятники» (1973-78). 

Участник Международных конгрессов антропологических и этнографических 

наук (Филадельфия, 1956; Париж, 1960; Москва, 1964; Токио, 1968), 24 -го и 25-

го Международных конгрессов востоковедов (Мюнхен, 1957; Москва, 1960), 

Первого фестиваля негрского искусства в Дакаре (1966). Член Международного 

африканского института (1928), Научной ассоциации африканистов Англии 

(1962), член-корреспондент Школы восточных и африканских исследований 

Лондонского университета (1968), почетный член Британского Королевского 

антропологического общества (1975), член-корреспондент Британской 

Академии (1975), Общества африканистов Франции (1957), Французской 

академии Заморских территорий (1973), Археологического общества Южной 

Франции (1977). Награжден золотой медалью им. П. П. Семенова -Тян-Шанского 

(1966), а также Почетной медалью Лейпцигского университета (1979).  

 

 

 

ÖLSCHLEGER (ELSCHLEGER), Adam Olearij (Dr.); 

ЭЛЬШЛЕГЕР; Адам Олеарий: 

 

 
 

Quellen/Источники: 
«Советский энциклопедический словарь», Москва «Советская энциклопедия» 1989, издание 

четвёртое, исправленное и дополненное, ISBN 5-85270-001-0. Стр. 936 

«БОЛЬШОЙ РОССИЙСКИЙ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ», Научное издательство 

«Большая Российская энциклопедия», Москва 2005, осуществлено при участии издательства «Дрофа», 

ISBN 5-85270-324-9. Стр. 1089-1090 
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„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 2 (K – O), „ERD“ Moskau, 2004; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 2 (K – O), «ЭРН» Москва, 2004, ISBN 5-93227-002-0. 747 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Стр. 706-707 

«Немцы в истории России: люди и события». Вильгельм А. Ф. Вильгельм К.А. Редактор В.Ф. 

Дизендорф. Москва: Общественная академия наук российских немцев. – 2003.. – 874 с. ISBN 5-93227-

010-1. Страница(ы)/Seite(n) 18 

„В поисках своего ритма» Герольд Карлович Бельгер, (О судьбе, литературе и культуре российских 

немцев). Статьи и литературные портреты. Издательство «Fалым», отпечатано в типографии «Курсив» 

(г. Алматы). Сдано в набор 28.11.2005. Подписано в печать 09.01.2006. ISBN – 9965-593-26-4. 

Seite(n)/Страница(ы 88 

„Handbuch der Geschichte Russlands“. Bände 1-6. Anton Hiersemann Stuttgart. Von Kiever Reichsbildung 

bis 1991. Band 6. Страница(ы)/Seite(n) 226, 239 

«НЕМЦЫ И РУССКИЕ». Лео СИВЕРС. „Deutsche und Russen“. Leo SIEVERS. Тысячелетие общей 

истории – от Оттона Великого до Горбачёва. Перевод на русский язык: Елена Маурер. Научный 

редактор: Виктор ДИЗЕНДОРФ. Верстка/обложка: Герхард ФРИЗЕН. Страница(ы)/Seite(n) 52, 63, 64, 90-

115 
«Феникс» № 18 Упоминается историком И. Ерофеевой в журнале (Алма-Ата). 

„Deutsche und Russen“. Tausend Jahre gemeinsame Geschichte. Leo SIEVERS. Herausgeber Henri Nannen. 

Stern-Bücher Verlag Gruner+Jahr AG & Co., Hamburg 1980. ISBN 3-570-00757-X. Страница(ы)/Seite(n) 92-

117 

«НЕМЦЫ В РОССИИ». Проблемы культурного взаимодействия. С.-ПЕТЕРБУРГ 1998. Сборник статей. 

„Die Deutschen in Russland“. Fragen der kulturellen Wechselbeziehungen. S.-PETERSBURG. Издательство 

«Дмитрий Буланин» 1998. ISBN 5-86007-116-7. Страница(ы)/Seite(n) 26-36 

«НЕМЦЫ в РОССИИ». РОССИЙСКО-НЕМЕЦКИЙ ДИАЛОГ. РУССКО-НЕМЕЦКИЕ НАУЧНЫЕ И 

КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ. С.-ПЕТЕРБУРГ 2001. Сборник статей. „DIE DEUTSCHEN IN RUSSLAND“. 

RUSSISCHE-DEUTSCHE WISSENSCHAFTLICHE UND KULTURELLE BEZIEHUNGEN. ISBN 5-86007-

294-5. Страница(ы)/Seite(n) 198 и д. 

«ТВОИ НЕМЦЫ, РОССИЯ» „RUSSLAND, DEINE DEUTSCHEN“. Курт Вильгельм. Очерки истории 

российских немцев. Waldemar Weber Verlag 2012. ISBN 978-3-939951-36-0. Seite(n)/Страница(ы) 16 

„Kontakt“ «Контакт» Zeitung/Газета. Erscheint wöchentlich seit Oktober 1994. Выходит еженедельно с 

1994 г. изначально под названием «Контакт» и «Шанс». Salierring 47-53, 50677 Köln. Ausgabe Nr. 8/16, 

22-28 Februar 2016. Seite(n)/Страница(ы) 68-69 

 

Geboren/родился: 1603(1599) 

Gestorben/умер: 1671 

 

Schriftsteller. Reisender. Literat. Übersetzer. Musiker. Mathematiker. Mechaniker. Gelehrte. 

Sohn eines Schneiders aus Aschersleben. Den Originalname Ölschleger legalisierte er in 

seiner Studentenzeit auf Adam Olearij und machte sich unter diesem Namen weltbekannt. 

Stammt aus Sachsen. Absolvierte die Universität zu Leipzig. Promovierte. Konstruierte 1664 

den Gottorp-Globus – den ersten und größten in der Wert – ein Globus-Planetarium, der 

später als Geschenk an Peter I. ging und heute in der Kunstkamera aufbewahrt wird. 1639 

stellte er die erste in der Geschichte Karte Moskaus zusammen. Reiste mehrmals nach 

Russland. 

Beteiligte sich als Sekretär des Botschafters an der Expedition, die 1633 von der Bucht Schlei 

aus bis nach Moskau reiste. Dank seiner enormen Aufmerksamkeit, schuf er ein 800-seitiges 

illustriertes Werk über diese Reise unter dem Titel „Beschreibung der Reise nach 

Moskowien“. Es ist eine Art Tagebuch, geschrieben in einer einfachen, gedrungenen und 

lebendigen Schreibweise. Tag um Tag schildert er die Reiseereignisse, Eindrücke und eigene 

Reflexionen. Das Werk ist eine wertvolle Quelle für Historiografie, weil es keine 

vergleichbaren russischen Beschreibungen aus der damaligen Zeit gibt. Das Buch von Olearij 

machte in Europa einen tiefen Eindruck, wurde in mehrere europäischen Sprachen übersetzt 

und paar Mal neuverlegt. Besonders prächtig ist die dritte Ausgabe, die 1663 erschien, in der 

man unter Aufsicht des Autors und nach seinen Zeichnungen das Buch mit vielen 

Illustrationen vervollkommnte. Ab Mitte des XVII. Jahrhunderts studierte jeder Europäer, der 

Russland bereisen wollte, dieses Buch. 
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Es ist eins der bemerkenswertesten literarischen Erscheinungen des XVII. Jahrhunderts und 

eine wichtige Quelle zur Geschichte Russlands damaliger Zeit. Die russischen Historiker 

Wasilij Tatischew und Nikolaj Karamzin stützten sich ohne Bedenken bei ihren Forschungen 

auf die Fakten aus diesem Buch. 
 

Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 

 

Писатель. Путешественник. Литератор. Переводчик. Музыкант. Математик. Механик. 

Учёный. 

Сын портного из Ашерслебена. Его подлинная фамилия была Эльшлегер, но он, будучи 

студентом, легализовал имя Адам Олеарий и под этим именем приобрёл широкую 

известность. 

Родом из Саксонии. Окончил Лейпцигский университет. Защитил диссертацию. 

Преподавал. Сконструировал в 1664 году Готторпский глобус – первый и самый 

большой в мире глобус-планетарий (позднее подарен Петру I, хранится в кунсткамере). 

Составил в 1639 году (впервые в истории) подробный план Москвы. Неоднократно 

бывал в России в 17 в. 

Участвовал в экспедиции, которая отправилась осенью 1633 г. в путь из бухты Шлей в 

Москву, в качестве посольского секретаря. Будучи внимательным к деталям, создал 

иллюстрированное произведение объёмом в 800 страниц «Описания путешествия в 

Московию» (1647). 

«Описание путешествия...» имеет форму дневника и написано простым, сжатым и 

живым слогом. В нём день за днём излагаются события путешествия, впечатления и 

размышления автора. Этот труд является бесценным источником для историографии, 

так как сравнимых русских летописей того времени не существует. 

Книга Олеария произвела в Европе огромное впечатление. Была переведена на ряд 

европейских языков и выдержала несколько изданий. Особенно роскошно её третье 

издание в 1663 г., когда книга была снабжена множеством иллюстраций (выполнены по 

рисункам автора и под его надзором), дополнявших и разъяснявших текст. С середины 

XVII века едва ли не каждый европеец, готовясь к поездке в Россию, внимательно 

штудировал сочинение Олеария. 

«Описание путешествия в Московию» - одно из замечательнейших литературных 

явлений XVII века и важный источник сведений о России того времени. Известные 

русские историки Василий Татищев и Николай Карамзин черпали позже из книги 

Олеария факты, нисколько не подвергая их сомнению. 

 

 

 

OPPEL, Christof Fjodor (Dr.); 

ОППЕЛЬ Христофор Фёдорович (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 2 (K – O), „ERD“ Moskau, 2004; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 2 (K – O), «ЭРН» Москва, 2004, ISBN 5-93227-002-0. 747 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 725 

 

Geboren/Родился: ? 

Gestorben/Умер: 19.10.1835. 

 

Dоктор медицины (1826), действительный статский советник (1826), писатель. 

Выходец из Вюртемберга. В 1790 приехал в Россию и, пройдя экзамен в Медицинской 

коллегии, определен лекарем в г. Касимов вначале на лекарскую, а затем на докторскую 
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вакансию. С 1803 главный доктор больницы для бедных в Москве, учрежденной императрицей 

Марией Федоровной. После начала Отечественной войны 1812 ему была передана в управление 

Мариинская больница. Во время вступления наполеоновских войск в Москву содействовал 

спасению ряда больниц и других учреждений. Отказался от предложения французского 

императора Наполеона I уехать с ним во Францию. В 1813-14 состоял во временном врачебном 

комитете по выработке мер по ликвидации массовых болезней, обнаружившихся в Московской 

губ. В 1830 О. участвовал в деятельности специального медицинского совета, созванного 

московским генерал-губернатором для разработки мер по преодолению эпидемии холеры. 

В числе научных трудов О. - «Руководство и правила, как ходить за больными, в пользу 

каждого, сим делом занимающимся, а иначе для сердобольных вдов, знанию сему себя 

посвятивших» (М., 1822). Состоял членом Физико-медицинского общества и Общества 

испытателей природы при Московском университете. 

 

 

 

OPPEL, Wladimir Andrei (Dr.); 

ОППЕЛЬ Владимир Андреевич (Д-р): 

 

 
 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 2 (K – O), „ERD“ Moskau, 2004; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 2 (K – O), «ЭРН» Москва, 2004, ISBN 5-93227-002-0. 747 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 724 - 725 

«Немцы в России». Историко-документальное издание. Лики России 2004. Коллектив авторов. 256 стр. 

Редактор: А.Н. Чистиков. ISBN 5-87417-194-0. Страница(ы)/Seite(n) 92 

«НЕМЦЫ в РОССИИ». РОССИЙСКО-НЕМЕЦКИЙ ДИАЛОГ. РУССКО-НЕМЕЦКИЕ НАУЧНЫЕ И 

КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ. С.-ПЕТЕРБУРГ 2001. Сборник статей. „DIE DEUTSCHEN IN RUSSLAND“. 

RUSSISCHE-DEUTSCHE WISSENSCHAFTLICHE UND KULTURELLE BEZIEHUNGEN. ISBN 5-86007-

294-5. Страница(ы)/Seite(n) 78-86 

«ТВОИ НЕМЦЫ, РОССИЯ» „RUSSLAND, DEINE DEUTSCHEN“. Курт Вильгельм. Очерки истории 

российских немцев. Waldemar Weber Verlag 2012. ISBN 978-3-939951-36-0. Seite(n)/Страница(ы) 166 

 

Geboren/Родился: 11.12.1872. S.-Petersburg. 

Gestorben/Умер: 17.10.1932. Leningrad. 

 

Военно-полевой хирург, основоположник хирургического направления в 

эндокринологии. 

Правнук Х.Ф. Оппеля и Михайловского-Данилевского - адъютанта фельдмаршала М. 

И. Кутузова. Отец О. - Андрей Алексеевич О., пианист и композитор, возглавлял 

Русское музыкальное общество, мать - Варвара Леонидовна, из рода Михайловских-

Данилевских. 

В 1891 окончил с серебряной медалью гимназию и поступил в Военно-медицинскую 

академию (BMA), по окончании которой был оставлен в хирургической клинике 

Академии. В 1899 защитил докторскую диссертацию. В 1900 направлен в двухлетнюю 

заграничную командировку. По возвращении в С.-Петербург в 1902 избран приват-

доцентом. С 1903 старший ассистент госпитальной хирургической клиники, где в 

течение шести лет выполнил 21 исследование. 
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Ряд его работ был посвящен заболеваниям сосудов. Эта тема явилась основной на 

протяжении многих лет его творческой жизни. В 1911 вышла его монография 

«Коллатеральное кровообращение». В 1913 за исследование в этой области медицины 

избран почетным членом Королевского медико-хирургического общества Англии. 25 

лет О. осуществлял профессорскую деятельность. Одновременно заведовал 

хирургическими клиниками больницы им. И. И. Мечникова и института 

усовершенствования врачей. В 1931 организовал первую в России кафедру военно-

полевой хирургии. В 1917 избран президентом BMA. В 1926 возглавил Ленинградское 

отделение Российского эндокринологического общества, с 1928 был председателем 

Пироговского хирургического общества, Русского хирургического общества в Москве 

и хирургического общества в Саратове. Значителен вклад О. в теорию и практику воен-

но-полевой хирургии. В 1916 он выдвинул идею этапного лечения раненых, 

получившую свое развитие в лечении раненых во время медицинской эвакуации. 

Научное наследие О., творчески развитое его последователями, сыграло огромную роль 

в обеспечении успешной работы военно-медицинской службы в годы Великой 

Отечественной войны 1941-45. Многие положения военно-медицинской доктрины, 

разрабатывавшиеся О. еще в 1916, сохранили свое значение и актуальность до 

настоящего времени. 

Автор 12 монографий, 13 учебников, пособий, руководств и наставлений, 145 научных 

работ, 35 статей в энциклопедических словарях, 28 научно-популярных статей. 14 

работ О. опубликовано в иностранных медицинских изданиях. О. состоял соредактором 

журналов «Вестник хирургии», «Вестник эндокринологии», «Врачебное дело». 

 

 

 

OSTWALD, Galina (Dr.); 

ОСТВАЛЬД Галина Викторовна: 

 

 
 

Quellen/Источники: 
„Jahrbuch 2013“ 250 Jahre RUSSLANDDEUTSCHE WISSENSCHAFTLER. Herausgeber: Verein zur 

Integration der russlanddeutschen Wissenschaftler und Akademiker e.V. (Verein IRWA) 2013. 49 s. 

Seite(n)/Страница(ы) 40 
 

Chemiker. Dr. (1990). Dozent. Lehrstuhlinhaber für Chemie im Altaer Staatlichen 

Agraruniversität (Stadt Barnaul). 

Abgeschlossen das Studium im Altaer Staatlichen Universität ,Fach Chemie (1984), 

Promotionstudium in Laborator für Chemie hoher und überhoher Druck im Institut 

organischer Chemie der Akademie der Wissenschaften UdSSR (Moskau). 1990 promovierte 

sie zum Dr. im Fach organische Chemie und bekam den Titel Dozent. Ab 2000 arbeite sie im 

Altaer Staatlichen Agraruniversität als Oberlehrer am Lehrstuhl für Chemie, ab 2002 – als 

Dozent und dann als Lehrstuhlinhaber. 

Wissenschaftliche Fachrichtungen: physische und koloidnische Chemie, anorganische und 

analytische Chemie. 
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Химик. Кандидат химических наук (1990). Доцент. Заведующая кафедрой химии 

Алтайского государственного аграрного университета (г. Барнаул). 

Окончила химический факультет Алтайского государственного университета (1984), 

аспирантуру в Лаборатории химии высоких и сверхвысоких давлений Института 

органической химии им. Н.Д. Зелинского АН СССР (г. Москва). В 1990 защитила 

кандидатскую диссертацию на тему: "Влияние высокого давления на реакцию Дильса-

Альдера между 5-этокси-2 этоксикарбонил-4 этаксикарбонилметилок сазолом и 

акрилонитрилом и роль раствора". Присвоена учёная степень кандидата химических 

наук по специальности органическая химия, учёное звание доцента. 

С 2000 работает в АГАУ в должности старшего преподавателя кафедры химии, с 2002 - 

в должности доцента, затем заведующего кафедрой. 

Преподаваемые дисциплины: физическая и колоидная химия, химия, неорганическая и 

аналитическая химия. 

 

 

 

OSTWALD, Wilhelm Friedrich (Dr.); 

ОСТВАЛЬД Вильгельм Фридрих (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 173-174 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 
 

Geboren/Родился: 21.08.1853 в Риге. 

Gestorben/Умер: 1932 в Лейпциге. 

 

Физико-химик. Профессор Рижского политехникума. Член-корреспондент 

Петербургской академии наук (с 1895). Основоположник физической химии. 

Нобелевский лауреат по химии (1909). 

После окончания химического отделения Дерптского университета (1875 г.) семь лет 

работал в Дерпте. Его магистерская (1877 г.) и докторская (1878 г.) были посвящены 

количественному исследованию химического сродства кислот и оснований путем 

измерения объёмных и оптических свойств систем. В качестве приват-доцента в 

Дерптском университете читал курс термохимии и стехиометрии, начав составлять 

учебник по общей химии. Был организатором и вдохновителем работы по созданию 

первого «журнала физической химии» (Zeitschrift fur Fhystkalische Chemie, 1887) и был 

его первым редактором. Уделял большое внимание изучению каталитических 

процессов в живом организме. Его работы сыграли существенную роль в 

формировании представлений о биокатализе как основе существования и 

функционирования живых организмов. С 1881 по 1887 гг. состоял зав. кафедрой 

теоретической химии Рижского политехникума. В 1887 г. уехал в Лейпциг, 

профессором физической и неорганической химии. В историю науки вошёл как 

талантливый исследователь, глава большой научной школы, крупный организатор 

научного творчества. Будучи руководителем Лейпцигского физико-химического 

института, сыграл важную роль в становлении современной физической химии как 

самостоятельной науки, в подготовке научных кадров этой отрасли знаний. Являлся 
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также историком науки. «Оствальд был непрерывно бурлящим потоком свежих идей и 

вдохновения…» английский химик Ф. Дж. Доннан. 

Именем Оствальда названы многочисленные приборы и устройства химической 

лаборатории, из которых более широкой известностью пользуется терморегулятор 

Оствальда. 

Его имя также связано с законом разведения Оствальда и правилом ступеней. 

Основные работы ученого посвящены теории электролитической диссоциации; 

обнаружил связь электропроводимости растворов кислот со степенью их 

электролитической диссоциации (1884 г.). 

 

 

 

OTT, Dmitrij Oskarovitsch (Dr.); 

ОТТ Дмитрий Оскарович (Д-р): 

 

 
 

Quellen/Источники: 
«Немцы в России». Историко-документальное издание. Лики России 2004. Коллектив авторов. 256 стр. 

Редактор: А.Н. Чистиков. ISBN 5-87417-194-0. Страница(ы)/Seite(n) 79, 90 

„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 2 (K – O), „ERD“ Moskau, 2004; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 2 (K – O), «ЭРН» Москва, 2004, ISBN 5-93227-002-0. 747 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 741 
 

Geboren/родился: 1855. 

Gestorben/умер: 1929. 

 

Врач. Доктор медицины. Лейб-акушер (1895). Автор 145 научных трудов. Создал 

отечественную акушерско-гинекологическую школу. Директор Женского 

медицинского института (1899). 

Приват-доцент Петербургской Военно-медицинской академии по кафедре акушерства 

и гинекологии. С октября 1893 директор Повивального (1893) института. Превратил его 

в центр лечебной, научной и учебной деятельности. При нем весьма значительно 

увеличилось число рожениц и гинекологических больных, поступавших в институт, и 

расширена клиническая база преподавания. В 1894 учрежден экстернат врачей и 

акушерок, в 1895 организованы «Повторительные курсы для повивальных бабок» и 

«Подача бесплатной врачебной помощи на дому у рожениц (акушерская 

поликлиника)», расширены штаты института. С кон. 80-х гг. преподавал также в 

Еленинском институте. Не ограничиваясь чтением лекций и исследованиями 

амбулаторных больных, О. добился выделения для гинекологических больных 

нескольких коек в терапевтической и  хирургической клиниках института. В 1890 

получил звание почетного профессора и возглавил кафедру гинекологии. В 1892 по его 

инициативе при Еленинском институте открыта гинекологическая клиника на 20 коек и 

отдельная операционная при ней; позднее организовал специальную акушерскую 

поликлинику. Приобрел славу блестящего лектора и талантливого оператора. 

Количество слушателей, записавшихся на его лекционные курсы, превышало 7ООО 
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человек. В 1897 назначен членом Медицинского совета Министерства внутренних дел, 

в 1900 - членом Военно-медицинского ученого совета. 

Много сил отдал строительству по проекту архитектора Л.Н. Бенуа нового здания 

института, которое было открыто в 1904 и по оформлению и устройству не имело себе 

равных. Удовлетворяя всем требованиям науки, институт обеспечил развитие 

акушерства и гинекологии в России на многие годы вперед. 

В 1899-1905 был директором Женского медицинского института в С.-Петербурге, в 

1900 добился приспособления Петропавловской больницы для клинических отделений 

института на 130 коек. 

Создал крупнейшую школу акушеров-гинекологов и оставил богатое научное наследие. 

Подготовил св. 20 выдающихся акушеров-гинекологов (В.В. Строганов, Л.И. 

Бубличенко, P.B. Кипарский и др.). Был одним из организаторов Всероссийского 

акушерско-гинекологического общества, «Журнала акушерства и женских болезней», 

Всероссийских съездов акушеров-гинекологов, V Международного акушерско-

гинекологического конгресса в России (1910). 

В числе научных трудов О. - «Патология и терапия неправильных положений матки» 

(1889) и «Материалы о внематочной беременности» (1890). 
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PADDE, Gustav Ferdinand Richard (Dr.); 

ПАДДЕ Густав Иванович (Густав Фердинанд Рихард) (Д-р); 

 

Quellen/Источники: 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 208-213 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 
 

Родился: 27 ноября 1831 в Данциге. 

Умер: 3 (16) марта 1903. 

 

Путешественник, исследователь Байкала. Естествоиспытатель. Доктор философии. 

Член-корреспондент Петербургской АН. Тайный советник. В 1852 г. приехал в Россию. 

Совершил на лодке круговой объезд Байкала. Наряду с Палласом и Георги считается 

зачинателем научного байкаловедения. В 1855 г. - участник знаменитой Восточно-

Сибирской экспедиции. 

Лютеранского вероисповедания. Из семьи школьного учителя и кистера. Густав Радде 

окончил местную гимназию Св. Петра и Павла. Во время фармацевтического учения 

занимался ботаникой и зоологией под руководством профессора А. Менге и грезил о 

путешествиях. Юность Радде протекала в тяжелых материальных условиях. Мечте 

талантливого юноши о дальних путешествиях суждено было сбыться. В 1852 г., когда 

ему было всего 21 года от рода, Радде был командирован Обществом естествознания г. 

Данцига на юг России — в Крым для сбора растений. 

В 1857 - 1859 гг. совершил путешествия по Амуру и Саянам, побывал в Тункинских 

Альпах; обследовал истоки рек Енисея, Иркута и Оби, озеро Косогол. 

Лит.: Животная жизнь на Сиваше // Вестник естественных наук. 1855 г.; Обозрение Амура в физико-

географическом отношении // Вестник ИРГО. Ч. 15, 1855 г.; Reise im Suden von Ost-Sibirien in den Jahren 

1855 bis 1859. Im Auftrage der Kaiserl. Ceographischen Ceselschaft ausgetuhrt. СПб. 1862 г. (Путешествие на 

юг Восточной Сибири), 1862 г. (1 том) и 1863 г. (2 том). Первый том посвящен млекопитающим, второй 

— птицам; Beitrage zur Kenntniss des Russ. Reichs. XXIII. 1861 г.; Mittheilung uber seine neuesten Reisen in 

Swanetien. СПб. 1864 г.; Wissenschaftliche Ergebnisse der im Jahre 1886.Allerhochst befohlenen Expedition 

und Nord-Chorassan. Cotha. 1898 г.; Crundzuge der Pflanzenverbreiting in den Kaukasuslandern…» Leipzig. 

1899 г.; Ornis Caucasica. Тифлис. 1884 г., удостоенная серебряной медали; Хевсурия и хевсуры, 

путешествие 1876. Записки Кавказского Отдела РГО. Т. 11, вып. 2. 1881 г.; Karabach, СПб. 1891 г.; 

Thierleben am Faulen Meere // Ibid. 1855 г. Отчеты о биолого-географических исследованиях в Кавказских 

странах, исполненных по поручению Главного Управления наместника Кавказского доктора Г. Радде. 

Год 1. Путешествие в Мингрельских Альпах и в трех их верхних продольных долинах. Тифлис. 1886 г.; 

Основные черты растительного мира на Кавказе. Тифлис. 1901 г.; Равнина верховьев Ефрата. Тифлис. 

1877 г.; Озеро Байкал. Извлечено из отчета натуралиста Г. Радде о совершенном им летом 1855 

путешествии вокруг озера. Вестник ИРГО. Ч. 21, отд. 2, 1857 г.; Дауро-Забайкальская граница. 

Забайкалье, Там же. Ч. 22, отд. 2, 1858 г.; Письмо с Амура и список животных в Восточной Сибири и на 

Амуре // Вестник РГО. Т. 24, отд. 1, 1858 г., с. 19—52. 

 

 

 

PAHLEN, Emmanuel (Dr.); 

ПАЛЕН Эммануил Анатольевич (Д-р): 
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Geboren/Родился: 21.06.1882 в Петергофе. 

Gestorben/Умер: 17.07.1952 в г. Базеле, Швейцария. 

 

Астроном. Доктор философии Геттингенского института. Профессор (1929). Известный 

специалист в области астрофизики. Являлся действительным членом Русского физико-

химического общества. 

Барон. Из рода баронов фон дер Пален, происходящего из Померании, откуда в начале 

XV столетия перебрались в Ливонию. Отец — Пален Анатолий Владимирович (1854, 

СПб. — 1904, СПб.), барон, тайный советник (1901), егермейстер (1901), член совета 

Министра внутренних дел (с 1901). Мать — Мария Ивановна, урожденная Вуич 

(1850—?). 

В 1902 г. окончил Императорский Александровский лицей с золотой медалью. В 

1910—1914 гг. служил при канцелярии Государственного Совета Российской империи. 

В период до первой мировой войны участвовал в наблюдениях солнечных затмений в 

1905, 1912 и 1914 гг. В 1916 г. в Киев проводил астрономические наблюдения с 

Александром Фридманом, который называл его другом. После революции уехал в 

Германию, окончил Геттингенский университет, где ему была присуждена степень 

доктора математических наук. В период между мировыми войнами работал 

помощником заведующего Центральной аэрологической станции в Потсдаме. Затем 

директор обсерватории в Базеле (Швейцария). 

Лит.: Бесконечность мирового пространства и теория относительности, Потсдам; Einfuhrung in die 

Dynamik von Sternsystemen. Basel. 1947. 

 

 

 

PANDER, Christian Iwanovitsch (Christian Heinrich) (Dr.); 

ПАНДЕР Христиан Иванович (Христиан Генрих) (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 20-21 

«Немцы в России». Историко-документальное издание. Лики России 2004. Коллектив авторов. 256 стр. 

Редактор: А.Н. Чистиков. ISBN 5-87417-194-0. Страница(ы)/Seite(n) 74 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 
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Geboren/Родился: 12.07.1794. Рига. 

Gestorben/Умер: 10.09.1865. С.-Петербург. 
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Зоолог. Эмбриолог. Биолог. Один из основоположников палеонтологии. Ординарный 

академик Петербургской АН (1826, адъюнкт с 1820, экстраординарный академик с 

1823). 

Родился в семье купца Иоганна Мартина Пандера. Окончил рижскую гимназию (1812) 

и медицинский факультет Дерптского университета. В 1814-18 работал в Берлине, а 

также в Вюрцбурге (с 1816) у профессора Деллингера, где получил степень доктора 

философии. 

В 1820 участвовал в первой российской экспедиции в Хиву и Бухару. В 1825 

участвовал в экспедиции по Югу России. 

Наиболее известны его монографии, посвящённые изучению силурийских и девонских 

рыб Прибалтики и окрестностей С.-Петербурга. В 1856 он впервые описал конодонтов 

– остатки ископаемых, характерные для нижнепалеозойских отложений. Его работа 

„Monographie der fossilen Fische des silurischen Systems der Russisch-Baltischen 

Gouvernements“ (1856) удостоена Демидовской премии Петербургской АН. В том же 

году награждён Константиновской медалью Русского географического общества за 

работу об остатках рыб силурийских формаций прибалтийских губерний („Beiträge zur 

Geognosie des Russischen Reiches“, 1830). 

В его честь назван род и вид птиц Podoces Panderi и вид жука из семейства Carabidae-

Callisthenes Panderi. 

Похоронен на Смоленском кладбище в С.-Петербурге. 

 

 

 

PANKRATZ (PANKRATC), Swetlana (Dr.); 

ПАНКРАТЦ (ПЕРЕГУДОВА) Светлана Яковлевна: 

 

     
 

Quellen/Источники: 
Бельгер Герольд. «Помни имя своё». – Алматы: Fылым, 1999. – 296 с. ISBN 5-628-02441-4. Стр. 208. 

„Bibliographie zur Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen“/Detlef Brandes/Victor Dönninghaus, 

Band 2. von 1917 bis 1998. (Schriften des Bundesinstituts für Ostdeutsche Kultur und Geschichte Bd. 13), R. 

OLDENBOURG VERLAG MÜNCHEN 1999, ISBN 3-486-56134-0. Seite 421 (Nr. 5993) 

„Die Russlanddeutschen in Russland und Deutschland“. Selbstbilder, Fremdbilder, Aspekte der Wirklichkeit. 

Herausgegeben von Elvira Barbasina / Detlef Brandes / Dietmar Neutatz. Forschungen zur Geschichte und 

Kultur der Russlanddeutschen – 9/1999. Klartext Verlag. ISSN 0945-165X. Страница(ы)/Seite(n) 231 
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Jahrgang/ 1. Januar 2011/ Seiten 46-50; Ausgabe: Nr. 07 (169) / 11 Jahrgang /1. Juli 2011/ Seiten 31-33; 

Ausgabe: Nr. 08 ( 170) / 11 Jahrgang/ 1. August 2011/ Seiten 25-27; Ausgabe: Nr. 11 (173) / 11 Jahrgang/ 1. 

November 2011/ Seiten 10-12; Ausgabe: Nr. 01 (175) /12 Jahrgang/ 1. Januar 2012/ Seiten 36-39, 42; u. a. 

 

Светлана Яковлевна Панкратц родилась 25 октября 1946 года в Днепродзержинске 

Днепропетровской области, куда ее родители вместе с другими трудармейцами 

(Широклаг НКВД) были направлены на спецпоселение для восстановления города 
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(строительство номер 882 МВД). 17 июня 1949 года они были переведены на 

спецпоселение в Иркутскую область, Усольский р-н, УИТЛ строительство 16 МВД 

СССР (строительство города Ангарск). В 1958 году семья переехала в г. Фрунзе. 

Отец: Панкратц Яков Яковлевич (Pankratz, Jakob), родился 23 марта 1910 г. в Нидер 

Хортице Екатеринославской губернии (Запорожская обл.)  В 1911 году его родители 

переселились в дочернюю колонию немцев-меннонитов на Волге, жили в селении 

Аркадак. 

Мать: Богер Эмма Михайловна (Boger, Emma), родилась 11 мая 1916 г. в немецком 

селении Балабаново, Мельчевского р-на, Ростовской обл. 

В 1973 году Светлана Яковлевна закончила Фрунзенский политехнический институт по 

специальности «Архитектура», получила распределение в Киргизский государственный 

институт проектирования и строительства (Киргизгипрострой), где проработала 4 года. 

После занималась исследованием и реставрацией средневековых архитектурных 

памятников Киргизии в Специальной научно-реставрационной проектной мастерской 

при Мин. культуры Киргизской ССР. С 1986 года была принята в Институт истории 

Академии наук Киргизской ССР для выполнения темы «Памятники истории и 

культуры Киргизии». В 1992 году защитила кандидатскую диссертацию по 

специальности «Архитектурная археология». В 1995 году ей решением Высшей 

аттестационной комиссии при правительстве Кыргызской Республики было 

присуждено ученое звание старшего научного сотрудника по специальности 

«Археология». Делегат 4 съезда немцев Кыргызстана (март 1997 г.). Принимала 

участие в общественной жизни немецкой диаспоры. С 1998 года живет в Германии, г. 

Дюссельдорф. С 2010 года публикуется в журнале „ost-west-panorama“ 

Russlanddeutsche Zeitschrift. 

 

Список основных опубликованных работ: 
Монография: Таш-Рабат. - Фрунзе: Илим, 1989. 68 стр. : илл. 

Статья: Раскопки дворцового здания на краснореченском городище // Известия АН Киргизской ССР.- 

Фрунзе: Илим, 1990, Вып.1.стр. 57-63: илл.; Статья: К вопросу о гармонизации в средневековой 

архитектуре Киргизстана. Анализ соразмерностей планов памятников чуйских городищ // Архитектура 

и строительство Узбекистана. – Ташкент, 1991, Вып. 5. стр.7-9: илл.; Статья: Раннесредневековые 

буддийские храмы Чуйской долины. Формирование локального архитектурного типа// Известия АН 

Республики Кыргызстан, - Бишкек: Илим, 1992, Вып. 1. стр. 38-44: илл.; История развития 

градостроительства и архитектуры Чуйской долины в средние века. 6-12 вв. (по археологическим 

данным). Автореферат на соискание учёной степени кандидата исторических наук. -  Алма-Ата, 1992. 21 

стр.; Статья (в соавторстве): Буддийские памятники Средней Азии // Буддийский мир. Альманах. – М.: 

Раритет, 1994. стр. 56-73: илл.; Статья (в соавторстве): Памятники христианства на территории 

Кыргызстана // Из истории древних культов Средней Азии. Христианство. – Ташкент: Гл. ред. 

энциклопедий, 1994. стр. 84-95: илл.; Буклет: Гумбез Манаса. 1995.; Коллективная монография: 

Памятники истории и кульуры Таласской долины. – Бишкек: Мурас, 1995. 120 стр.: илл.; а) Гл. 2. 

Памятники оседло-земледельческой культуры Таласской долины. стр. 41-62. б) Гл. 3. Мавзолеи Таласской 

долины. стр. 63-84.; Статья: О втором буддийском храме Краснореченского городища (к реконструкции 

плана святилища) // Из истории и археологии древнего Тянь-Шаня. – Бишкек: Илим, 1995. стр. 187-201: 

илл.; Статья (в соавторстве): Буддийские памятники Киргизии // Вестник древней истории. – М.: Наука, 

1996. стр. 167-185: илл.; Коллективная монография: Памятники истории и культуры города Бишкека. – 

Бишкек: Илим, 1996. 96 стр.: илл.; Статья: Архитектура раннесредневековых замков Чуйской долины // 

Эхо науки. Известия НАН КР. 1997. Вып. 1. стр. 81-87: илл.; Древняя Фергана по письменным 

источникам и археологическим материалам // Изучение древнего и средневекового Кыргызстана. – 

Бишкек: Мурас, 1998. стр. 11-17.; Статья (в соавторстве): Христианские памятники Кыргызстана (19-20 

вв.) // К истории христианства в Средней Азии. – Ташкент: Узбекистон, 1998.; «Свидетельства 

преступлений» (совместно с Алексеем Штраусом), Кыргызский совет Фонда трудармейцев и жертв 

политических репрессий. – Бишкек: Илим, 1997. – 252 с. ISBN 5-8355-0966-9. Издание осуществлено при 

поддержке Посольства Германии в Кыргызской Республике. 

Svidetelstva prestuplenij. Biskek: 1997. 252 S. (Repressalien gegen Russlanddeutschen u. a. in Kirgisien von 

Ende der 20er bis in die 50er Jahre). Mit Aleksej Strauss. (Inventarnummer 1497 in der Museumssammlung von 

Reinhold Zielke. BRD. Darmstädterstrasse 16, 63543 Neuberg). 
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PANSNER, Lawrentij Iwanovitsch (Iohann Heinrich Lorenz) (Dr.); 

ПАНСНЕР Лаврентий Иванович (Иоганн Генрих Лоренц) (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 21-22 

Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 182-133 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 

 

Geboren/Родился: 03.05.1777. Арншадт, княжество Шварцбург-Зондерсгаузен. 

Gestorben/Умер: 22.03.1851. Арншадт, княжество Шварцбург-Зондерсгаузен. 

 

Минералог. Геодезист. Статский советник (1824). Доктор философии (1801). Состоял 

членом Московского общества испытателей природы, действительным членом 

Латинского общества, членом-корреспондентом Общества испытателей природы в 

Йене. 

Отец – Готфрид Густав Панснер. Церковный староста. Мать – Иоганна Элизабет, 

урождённая Меллер. 

Окончил Йенский университет кандидатом богословия (1800), но отдавал 

предпочтение минералогии, математике, естественной истории, остался при 

университете для научных занятий. В 1801 защитил диссертацию на степень доктора 

философии „Investigatio motuum et sonorum, guibus laminae elasticae contremiscant“ 

(«Исследования движений и звуков, вызывающих колебания эластичных пластинок») и 

избран приват-доцентом университета. Подготовил и издал в Йене и Лейпциге 

Французско-немецкий минералогический словарь (1802). 

В 1803 приехал в С.-Петербург и в чине коллежского асессора определён в 

Картографическое депо для проведения геодезических работ (до 1817). В 1805 в 

качестве минералога и физика командирован с российским посольством графа Ю.А. 

Головкина в Китай. 

Изобрёл дорожный барометр. Принципы его устройства изложил в книге „Das 

Reisebarometer“ (!808). Установил способ определения расстояния посредством звука 

(„Versuch einer deutlichen Darstellung der Methode, Distanzen durch Schall zu bestimmen“ 

– «Опыт чёткого изложения метода определения расстояния при помощи звука», 1812). 

Изучал физические свойства минералов и опубликовал труд, который явился 

значительным событием в минералогии: „Resultate der Untersuchungen über Härte und 

spezifische Schwere der Mineralien“ («Результаты исследований твёрдости и удельного 

веса минералов», 1813). 

Был одним из учредителей (1817), автором устава и первым директором (до 1824) С.-

Петербургского минералогического общества. В 1818 ординарным профессором 

минералогии в Главном педагогическом институте, в 1819 возглавил кафедру 

минералогии и геогнозии, а после преобразования института в С.-Петербургский 

университет стал первым профессором минералогии в нём. 

Был инспектором училища при Воспитательном доме. Директором Коммерческого 

училища (1826-34). Изучал опыт коммерческих школ за границей. Увлёкся 
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нумизматикой и написал «Опыт обозрения Российских монет с 1700 по 1825 гг. 

включительно» (1831). 

В 1834 вышел в отставку и уехал на родину, где занимался садоводством и собрал в 

своём саду ок. 800 сортов крыжовника. Написал труд о крыжовнике („Versuch einer 

Monographie der Stachelbeeren“), изданный посмертно (1852). 

 

 

 

PARROT, Iohann Friedrich Wilhelm (Dr.); 

ПАРРОТ Иоганн Фридрих Вильгельм (Д-р): 

 

 
 

Quellen/Источники: 
„Heimatbuch der Deutschen aus Russland“. Ab 1954 bis 2012. Herausgegeben von der Landsmannschaft der 

Deutschen aus Russland. Stuttgart. Jahre 1967/68: Страница(ы)/Seite(n) 209-212 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 24-25 

Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 184-186 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 

 

Geboren/Родился: 14.10.1791. Карлсруэ, маркграфство Баденское. 

Gestorben/Умер: 03.01.1841. Дерпт (ныне Тарту в Эстонии). 

 

Из дворян. Естествоиспытатель. Физиолог. Физик. Медик. Член-корреспондент 

Петербургской АН (1816). Статский советник (1818). 

Отец – Егор Иванович Паррот. Мать – Вильгельмина, урождённая Лефорт. 

Окончил Рижскую соборную школу (1804), Дерптскую гимназию (1807), медицинский 

факультет Дерптского университета (1814). За выполненные в период учёбы научные 

исследования награждён двумя серебряными (1809, 1810) и золотой (1812, за работу 

„Über Gasometrie nebst einigen Versuchen über die Verschiedbarkeit der Gase“ – «О 

газометрии при проведении некоторых опытов транспортировки газов», опубликована 

в 1813) медалями. В 1811 сопровождал минералога, профессора М.Ф. Энгельгардта в 

путешествии по Югу России, Крыму, Кавказу, Молдавии и Валахии. Результаты 

наблюдений изложены в изданном в Берлине совместно с Энгельгардтом труде „Reise 

in die Krim und den Kaukasus“ («Путешествие в Крым и на Кавказ») (т. 1-2, 1815). 

В 1814 защитил диссертацию „De motu sanguinis in corpore humane“ («О движении 

крови по организму человека»), получил степень доктора медицины и хирургии. 

Опубликованные труды: „Über die Schneegrenze auf der mittaglichen Seite des 

Rosagebirges“ («О границе вечных снегов на солнечной стороне горной цепи Роза») 

(„Journal für Chemie und Physik“, 1817, Bd. 19) и в Берлине „Reise in die Pyrenäen“ 

(«Путешествие в Пиренеи») (1823), „Reise zum Ararat“ («Путешествие к Арарату») 

(Berlin. Bd. 1-2, 1834) и др. 
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Автор многих работ по медицине. 

 

 

 

PARROT, Jegor Iwanovitsch (Georg Friedrich) (Dr.); 

ПАРРОТ Егор Иванович (Георг Фридрих) (Д-р): 

 

 
 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 23-24 

Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 183-184 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 

 

Geboren/Родился: 05.07.1767. Мёмпельгард, герцогство Вюртемберг. 

Gestorben/Умер: 08.07.1852. Гельсингфорс. 

 

Физик. Математик. Член-корреспондент Петербургской АН (с 1811). Академик по 

прикладной математике (1826) и по физике (1830). Почётный член (1840) 

Петербургской АН. Действительный статский советник. 

Сын придворного врача герцога Карла Вюртембергского. Окончил местную гимназию. 

В 1782 поступил в Штуттгартскую академию (университет), которую окончил в 1786. 

По окончании учения поступил воспитателем в дом графа Герици в Нормандии. В 1788 

переехал в Карлсруэ и преподавал там и затем в Офенбахе-на-Майне математику. 

 С 1795 воспитатель в доме графи Сиверса в Лифляндии. С 1797 постоянный секретарь 

экономического общества в Дерпте. В 1800 ему предложена кафедра физики в 

учредившемся Дерптском университете. В 1801 Кенигсбергский университет удостоил 

его степени доктора. В августе 1802 избран первым ректором Дерптского университета 

(оставался им в течении 25 лет). В начале 1826 вышел в отставку, но в апреле того же 

года избран ординарным академиком Петербургской АН. После вступления на престол 

император Николай 1 предложил П. писать ему о различных вопросах 

государственного управления и в течении 22 лет П. написал св. 200 записок и писем, 

которые отличались поразительной смелостью и откровенностью. 

Наиболее выдающиеся труды: «Теоретическое и практическое руководство к 

превращению всякого рода света в такой, который подобен дневному» (1791), «О 

влиянии физики и химии на учение о лекарствах с приложением физической теории 

лихорадки и чахотки» (1802), «Основание теоретической физики для употребления на 

лекциях» (1809-1811, 1815), «Взгляд на животный магнетизм» (1816), «О волосности» 

(1817), «Разговоры о физике» (1819-1824). 
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PAULSEN (PAULSON), Otto (Dr.); 

ПАУЛЬСЕН (ПАУЛЬСОН) Оттон (Отто) Михайлович (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Deutsche in der Geschichte der Kyjiwer Universität“ (19. Jhd. bis zur ersten Hälfte des 20. Jhd.). 

Винниченко І., Винниченко Р. Німці в історії Київського університету (ХІХ – половина ХХ ст.). – 

К.:Геопринт, 2009. – 420 с. Укр., нім. Die Herausgabe wurde durch die Wohltätigkeitsfonds “Gesellschaft 

für Entwicklung” (Odesa) gefördert. Das Werk wurde mit Unterstützung von der geschlossenen 

Aktiengesellschaft ZNK “Widerstrahl” (Kyjiw) und GmbH “SIC” (Kyjiw) realisiert. ISBN 978-966-7863-77-

7. Seite(n)/Страница(ы) 139 f.; 348, 385 
Д. Д. Языков, "Обзор жизни и трудов покойных русских писателей", вып. VI, Писатели, умершие в 

1886 г. СПб., 1889 г.; "Биографический словарь профессоров и преподават. Унив. св. Владимира", под 

редакцией В. С. Иконникова". Киев, 1884 г. 

 

Geboren/Родился: 1837. 

Gestorben/Умер: 1886. 

 

Зоолог. Дктор зоологии. Профессор университета св. Владимира. 

Родился 22-го января 1837 г. в Нарве, умер в Киеве 1-го июня 1886 г. 

Воспитывался в 3-й гимназии в Петербурге, а затем на физико-математическом 

факультете Петербургского университета. Будучи студентом 4-го курса, он написал 

сочинение на тему "исследовать различные сорта русского поташа, добываемого в 

различных местностях и из различных материалов и определить относительное их 

достоинство" и получил за это сочинение золотую медаль. В 1857 г. П. окончил курс 

факультета со степенью кандидата, и затем до 1860 г. занимался частными уроками; в 

то же время он слушал частные курсы анатома-профессора Грубера и академика-

зоолога Брандта и практически изучал анатомию человека в Медико-хирургической 

академии. В начале 1861 г. отправился за границу и слушал лекции в Вюрцбургском и 

других университетах. Вернувшись в Россию, он был избран приват-доцентом 

университета св. Владимира по кафедре зоологии и читал частные курсы до 1869 г. В 

1867 г. он защитил в том же университете диссертацию на степень магистра зоологии, а 

в 1869 г. получил там же штатную доцентуру. В 1875 г. представил новую диссертацию 

и был удостоен степени доктора зоологии, а в следующем году занял в университете св. 

Владимира кафедру зоологии; с 1876 г. до 1877 г. он был экстраординарным 

профессором, а затем до 1886 г. — ординарным. Кроме того, с ноября 1876 г. до 4-го 

мая 1881 г. он был секретарем физико-математического факультета, а с 1881 г. до 1884 

г. — проректором университета св. Владимира. 

Приобрёл себе почетную известность не только научными трудами по сравнительной 

анатомии и гистологии, но и тем, что распространил на юге России рациональное 

пчеловодство. 

Научные труды: 
"Производство поташа с приложением анализов русских сортов поташа". СПб., 1862 г.; "Zur Anatomie 

des Diplozoon paradoxum" — в "Mémoires de l'Académie Impériale des sciences de St.-Pétersbourg", 1862 

года, т. IV, № 5; "Гистологическое развитие костей и значение его в сравнительной анатомии" — 

"Натуралист" 1863 г.; "Die epidermis von Protopterus annectens" — в "Bulletin biologique de l'Académie 

Impériale des sciences de St.-Pétersbourg" 1864 г.; "Строение epidermis y рыб" — лекция для получения 

звания приват-доцента — "Киевские Университ. Известия" 1865 года, № 1; "Анатомия Diplzoon 

Paradoxum и взгляд на процессы слияния и соединения организмов", диссертация на степень магистра 

зоологии — "Киевские Университ. Известия" 1867 года, № 8; "Очерк естественной истории пчелы и 

практические наставления к пчеловодству". Киев, 1872 г.; "Ueber fossile Reste eines in Russland gefundene 

Zeuglodon" — в "Mémoires de l'Académie Imp. des sciences de St.-Pétersbourg" 1873 г.; "Исследования 

ракообразных Красного моря с заметками относительно ракообразных других морей, ч. I: 

"Podolphtalmata и Edriophtalmata (Cumacea)". Киев, 1875 г. (диссертация для получения степени доктора 

зоологии); "Карцинологические заметки" — "ЗапискиКиевского Общ. естествоиспытателей" 1875 г.; 
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"Исследования, относящиеся к развитию глаза позвоночных, опубликованные в нынешнем году" — 

"Киевские Университ. Известия" 1877 г., № 11. 

 

 

 

PESAROVIUS, Paul (Dr.): 

ПЕЗАРОВИУС (ПОМИАН-ПЕЗАРОВИУС) Павел Вильгельмович (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Heimatbuch“ der deutschen aus Russland 1959, Herausgegeben von der „Landsmannschaft der Deutschen aus 

Russland“. Das Schrifttum über das Deutschtum in Russland (eine Bibliographie von Dr. Karl Stumpp). Seite 32 
„Das Schrifttum über das Deutschtum in Russland“ Eine Bibliographie, 5., sehr erweiterte Auflage von Dr. 

Karl Stumpp. Hrsg. (1980) Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e.V. (Schlossstrasse 92, 7000 Stuttgart 

1). Seite 39 
«Немцы в истории России: люди и события». Вильгельм А. Ф. Вильгельм К.А. Редактор В.Ф. 

Дизендорф. Москва: Общественная академия наук российских немцев. – 2003.. – 874 с. ISBN 5-93227-

010-1. Страница(ы)/Seite(n) 353 
«НЕМЦЫ в РОССИИ». „DIE DEUTSCHEN IN RUSSLAND“. Петербургские немцы. Petersburger 

Deutsche. С.-Петербург. S.-Petersburg 1999. Сборник статей. Wissenschaftliche Beiträge. ISBN 5-86007-154-

X. Страница(ы)/Seite(n) 436-442 

 

Geboren/Родился: 17.02.1776. 

Gestorben/Умер: 1847. 

 

Занял достойное место в истории русской журналистики. 

Родился в семье лютеранского пастора прихода Св. Матфея близ города Вольмара 

Лифляндской губернии. Окончив курс Йенского университета со званием доктора 

философии в 1803 г. О поступил на службу в канцелярию тайного советника 

Новосильцева при Александре I. П. Пезаровиус служил в Комиссии по составлению 

законов редакторским помощником и советником в Юстиц-коллегии. Отечественная 

война 1812 г. пробудила лучшие чувства П. Пезаровиуса, зрелище возвращающихся 

через Петербург раненных воинов вызвало желание «доставить облегчение хотя бы ста 

или пятидесяти инвалидам ... Душою моею овладело желание указать всем и каждому 

на то, какой благодарности заслуживают наши защитники-герои за свое мужество», — 

писал он. Не имея никаких средств, кроме жалованья в 2250 руб., он тем не менее с 

воодушевлением осуществляет свой план издания благотворительной газеты. 

Так в России появилась газета «Русский инвалид (Военные ведомости)», первый номер 

которой вышел 1 февраля 1813 г. В 1863 г. газета писала в редакционной обзорной 

статье: «П. П. Пезаровиус сыграл на чувстве патриотизма. Несколько известий о 

победах наших войск, случайно попавших в газету раньше, чем публика имела 

возможность узнать о том из других источников, главнейшим образом способствовали 

ее распространению. Вместе с тем Пезаровиус, предоставив выгоды от издания в 

пользу инвалидов, вызвал при тогдашнем патриотическом настроении общества массу 

добровольных пожертвований. В 1815 году ... было примерно три-четыре тысячи 

подписчиков». 

В первом номере газеты были оперативно помещены известия с театра военных 

действий. Этот номер, объемом один печатный лист, имел всего 12 подписчиков. Но 

Пезаровиус, которого тогда уже называли Павлом Павловичем, разослал его всем 

членам императорской фамилии и получил живейшую поддержку. Были пожертвованы 

крупные суммы, употребленные на улучшение издания; к концу первого месяца 

поступило 2160 руб. Первоначально «Русский инвалид» выходил два раза в неделю, а 

затем, с 1816 г., стал ежедневной газетой. Уже в четвертом номере Пезаровиус 

публикует финансовый отчет о состоянии кассы издания, в которую стали обильно 
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поступать суммы от подписчиков и жертвователей. В конце 1814 г. этот капитал 

составил 300 тыс. руб. Пезаровиус добавил от себя 20 тыс. руб. 18 августа 1814 г. был 

утвержден особый комитет, получивший название Александровского Комитета 

попечения о раненых, в ведение которого перешла газета. Полученные от 

распространения газеты деньги Пезаровиус передавал в этот Комитет для помощи 

инвалидам войны. В первый же год было передано 395 тыс. руб. ассигнациями. К 1912 

г. капитал газеты составлял 61 736 831 руб. при годовом доходе 8 млн. руб. и расходе 6 

млн. руб. За время работы редактором и издателем газеты, до 1821 г., Пезаровиус 

передал в Комитет 1 032 424 руб., не считая единовременных пожертвований 

инвалидам и их семьям. Газета имела большую популярность, так как, помимо своей 

благородной миссии, оперативно информировала читателей зарубежными сведениями 

«из первых рук», получаемыми от почтового цензора Оденталя, сразу же 

переводившимися на русский язык и передававшимися в типографию Плюшара, где 

печаталась газета. Солдатские дети, продававшие на улицах «Прибавления к „Русскому 

инвалиду"», брали вырученные деньги для своих семей. Деятельность Пезаровиуса 

была оценена по достоинству. Александр I лично выразил надежду, что Пезаровиус «не 

перестанет и впредь продолжать полезный труд свой», и просил его оставаться 

редактором газеты. Он был награжден орденом Св. Анны 2-й степени с алмазами. 

П. П. Пезаровиус почитал свою миссию исполненной, издание было налажено и с 1816 

г. перешло в ведение Александровского комитета. В 1821 г. он отошел от издания, 

которое было передано А. Ф. Воейкову, а сам продолжил свои труды в Санкт-

Петербургской евангелической консистории, президентом которой был назначен в 1833 

г. 

В это время он пишет богословские труды. 

Однако при А. Ф. Воейкове газета стала малосодержательной. Новый редактор 

исключил из нее всю политическую часть. Постепенно газета сделалась дефицитным 

изданием, Воейков же был вовлечен в судебные тяжбы из-за долгов. Видя гибель 

своего создания, Пезаровиус решил снова вернуться к нему, но Воейков нашел 

поддержку у А. А. Аракчеева и В. А. Жуковского. Только в 1839 г. газета по 

высочайшему повелению с 29 июня снова перешла в ведение П. Пезаровиуса. Его 

помощником стал А. А. Краевский, с 1839 г. редактировавший «Литературные 

прибавления к „Русскому инвалиду"». Был увеличен формат газеты, снова появился 

политический отдел. Пезаровиус оставался редактором и издателем газеты до самой 

своей смерти в 1847 г. после тяжелой болезни. Он был похоронен на Смоленском 

лютеранском кладбище Санкт-Петербурга. 
 

Ein Wort der Wahrheit v. d. Vize-Präsidenten des Evangelisch-Reichs-General-Konsistoriums in 

Russland. Leipzig 1823. 

 

 

 

PETERS, Boris (Dr.); 

ПЕТЕРС Борис (Д-р): 
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Quellen/Источники: 
„Dег misstrauischen Sоnnе entgegen“ «Навстречу недоверчивому солнцу». Anthologie der Literatur der 

Russlanddeutschen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts – Anfang des 21. Jahrhunderts. Антология 

литературы российских немцев второй половины XX - начала XXI в. Mockau/Москва 2012. ISBN 978-5-

98355-106-0. Seite(n)/Страница(ы) 392-411 

 

Geboren/Родился: 1926. 

 

Dr. phil. Arbeitete bis 1992 als wissenschaftlicher Obermitarbeiter im Institut für Archäologie 

der Russischen Akademie der Wissenschaften. Er ist Klassiker der russischen 

Unterwasserarchäologie. 

Boris Georgiewitsch Peters schließt in sein bis heute umfangreichstes Buch „Aus dem 

Vergangenen" (Moskau, 2006) unter anderem sehr frühe Lyrik ein: der Zyklus „Der Anfang" 

enthält die in den dreißiger Jahren geschaffenen Gedichte. Eines von ihnen – „Der 

Herbstabend" – wurde im Alter von neun Jahren geschrieben, es eröffnet die Sammlung. Die 

künstlerische Welt von Peters ist eigentlich eine Art Fortsetzung seines vielseitigen 

Schicksals. 

Alles, was den bizarren Stoff seiner Gedichte zusammensetzt, ist Fleisch vom Fleisch des 

Dichterlebens, Keime des Persönlichen, des Überlebten. 

 

Кандидат исторических наук. 

До 1992 года – старший научный сотрудник Института археологии РАН. Классик 

российской подводной археологии. 

В свою самую полную на сегодняшний день книгу «Из прошлого» (Москва, 2006) 

Борис Георгиевич Петерс включил в числе прочего и очень раннюю лирику: в цикл 

«Начало» вошли стихотворения, созданные в 1930-е годы. Одно из них – «Осенний 

ветер» – написано поэтом в девять лет, оно открывает данную подборку. Вообще же 

художественный мир Петерса является своего рода продолжением его многогранной 

судьбы. Всё то, что составляет причудливую ткань его стихов, – плоть от плоти жизнь 

поэта, ростки личного, пережитого. Самое сокровенное – в стихотворениях о войне. 

Здесь не просто личный опыт, здесь нечто гораздо большее, вылившееся в почти 

гротесковое сочетание лирической сентиментальности и нарочито физиологического 

натурализма, как, к примеру, в стихотворении «Окопы». Важное место отводится 

лирике общественного, социального плана; чего стоит один только «Уход диктатора», 

написанный 5 марта 1953 года – в день смерти Сталина. В такого рода стихах Петерс не 

боится высказать наболевшее, поведать «граду и миру» о том, что волнует. 

 

 

 

PETRI, Eduard Juljevitsch (Dr.); 

ПЕТРИ Эдуард Юльевич (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 57-58 

Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 190 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 
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Geboren/Родился: 07.07.1854. Имение Сегевольд Рижского у. Лифляндской губ. 

Gestorben/Умер: 27.09.1899. С.-Петербург. 

 

Географ. Антрополог. Доктор медицины (1880). Статский советник (1891). 

Действительный член Германской академии естествоиспытателей (с 1886). 

Председатель Русского антропологического общества при С.-Петербургском 

университете (1894-99). Действительный член Русского географического общества. 

Отец – Ренйгольд Юлиус Петри, жил в Риге. Мать – Берта Юлия, урождённая Ган. 

Учился во 2-й Московской и год во 2-й С.-Петербургской (окончил в 1875) гимназиях, 

затем в Медико-хирургической академии, в 1878 с 4-го курса исключен в числе 10 

студентов за неблагонадёжность и подстрекательство к беспорядкам, подлежал 

высылке из С.-Петербурга в административном порядке. В том же году выехал за 

границу, слушал лекции в германских и швейцарских университетах. 

В 1880 за работу „Beiträge zur Lehre von dem Hemmungsapparat des Herzens“ («К теории 

аппарата тормозящих рефлексов сердца») удостоен Берлинским университетом степени 

доктора медицины. В 1883 приват-доцент в этом же университете по кафедре 

географии и антропологии, с 1884 экстраординарный профессор. 

С 1887 профессор кафедры географии и этнографии С.-Петербургского университета. С 

1896 ординарный профессор. Преподавал также в Павловском и Екатерининском 

институтах методику географии. 

Автор книги «Антропология» (т. 1-2, 1890-95; задумана П. как трёхтомная) – первого в 

России учебника и обобщающего труда по данному предмету. 

Подготовил учебно-методические труды: «Методы и принципы географии» (1892), 

«Критический обзор географических пособий» (1896), «Учебный географический 

атлас» (1898, 9-е издание в 1917) и др. 

Награждён российскими орденами Св. Станислава 2-й ст. (1891), Св. Анны 2-й ст. 

(1896); португальским орденом Св. Иоакова офицерского креста (1898). 

Похоронен на Смоленском лютеранском кладбище. 

Лит.: Научные результаты путешествий по Центральной Африке (переработанная книга В.В. Юнкера 

«Wissenschafliche Ergebnisse der Reisen in Сentral Afrika), Bd. 1—3, 1889—1891 гг.; Путешествие В.В. 

Юнкера по Африке (1893 г.; 3-е изд.—1905 г.); Методы и принципы географии. 1892 г.; Критический 

обзор географических пособий.1896 г.; Учебный географический атлас (1898 г., 9-е изд., 1917 г.); 

Экскурсия в Киргизской степи // Труды 8 съезда естествоиспытателей и врачей. СПб. 1889 г. 

 

 

 

PETROWA, Marina (Dr.); 

ПЕТРОВА Марина Петровна: 

 

Geboren/Родилась: 14.01.1985, Славгород. 

 

Родилась в семье этнических немцев. Католичка. Родители Пётр Фиц и Лидия Петрова. 

Родители отца: Фиц Эмануил и Фиц (Эйзеле) Агнесса. Родители матери: Шлейхер Яков 

(будучи с 1937 в детдоме получил имя Петров Михаил) и Лидия Манн. 

Окончила Алтайский госуниверситет с отличием (2006) и магистратуру Алтайского 

госуниверситета с отличием (2008), магистр экономики. Трудовую деятельность начала 

во время учебы инженером университета. С 2009 – ведущий специалист архивного 

отдела администрации г. Славгорода Алтайского края. Участник и дипломант ряда 

научно-практических конференций студентов и аспирантов Алтайского 

госуниверситета. Публиковалась в сборниках, местных газетах и историко-

краеведческом журнале «Минувшие дни» (Славгород). 

Публикации: 



~ 252 ~ 

Петрова М. Мызников Николай Семенович // Письма с фронта любимым…- Барнаул, 2007, стр. 166-172. 

Петрова М. С верой в Бога в сердцах: страницы истории Славгородской католической церкви (в 

соавторстве) // Российские немцы. От истоков к современности. Материалы Международной научно-

практической конференции, посвященной 250-летию Манифеста российской императрицы Екатерины II 

и начала массового переселения немцев в Россию; 70-летию со времени мобилизации советских немцев в 

трудармию; 75-летию Алтайского края.- Барнаул, 2012, стр. 349-371. 

Петрова М. Демографическая ситуация в Славгороде: проблемы и риски // Управление социально-

экономическим развитием муниципальных образований. Сборник научных статей.- Барнаул: Изд-во 

Алтайского государственного университета, 2014, стр. 88-96. 

Петрова М. Вечность любви // Минувшие дни, 2005, № 3, стр. 93-94. 

Петрова М. Губернские времена // Минувшие дни, 2006, № 4, стр. 29-31. 

Петрова М. Первая послевоенная // Минувшие дни, 2010, № 5, стр. 95-99. 

Петрова М. Наши имена // Минувшие дни, 2003, № 1, стр. 101-111. 

Петрова М. Вертикаль власти (в соавторстве) // Минувшие дни, 2004, № 2, стр. 36-43. 

Петрова М. Фердинанд Васловский – первый славгородский промышленник, видный общественный 

деятель Западной Сибири // Люди, события, традиции. Страницы истории немцев России. Материалы III 

Екатерининской историко-краеведческой конференции.- Славгород, 2015, стр. 38-45. 

Петрова М. Страницы истории католической церкви в Славгороде (в соавторстве) // Славгородская 

городская историко-краеведческая конференция «Российские немцы – 250 лет служения России!». 

Сборник докладов.- Славгород, 2012, стр. 68-75. 

Петрова М. Евразийская инициатива Президента Казахстана Н. Назарбаева // Первая городская 

историко-краеведческая конференция, посвященная выдающемуся писателю и общественному деятелю 

Казахстана Сакену Сейфиллину.- Славгород, 2009, стр. 90-93. 

Петрова М. Братство народов степной Кулунды (в соавторстве) // Первая городская историко-

краеведческая конференция, посвященная выдающемуся писателю и общественному деятелю Казахстана 

Сакену Сейфиллину.- Славгород, 2009, стр. 16-18. 
 

06.02.2015 

Пётр ФИЦ/Славгород, Россия 

 

 

 

PETZHOLDT, Georg Paul Alexander (Dr.); 

ПЕТЦОЛЬДТ Георг Пауль Александр (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Heimatbuch“ der deutschen aus Russland 1959, Herausgegeben von der „Landsmannschaft der Deutschen aus 

Russland“. Das Schrifttum über das Deutschtum in Russland (eine Bibliographie von Dr. Karl Stumpp). Seite 43 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 64-65 

„Das Schrifttum über das Deutschtum in Russland“ Eine Bibliographie, 5., sehr erweiterte Auflage von Dr. 

Karl Stumpp. Hrsg. (1980) Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e.V. (Schlossstrasse 92, 7000 Stuttgart 

1). Seite 52 

„Geschichte der Mennoniten in Russland“. Deutsche Täufer in Russland. Band 1. George K Epp. Logos 

Verlag, Lage 1997. ISBN 3-927767-62-X. Bestell- Nr.: 12-5-536. Seite 245 

„Geschichte der Mennoniten in Russland“. Die Gemeinschaft zwischen Fortschritt und Krise (1820-1874). 

Band II. George K. Epp. 1998 Logos Verlag, Lage. ISBN 3-927767-71-9. Bestell- Nr.: 12-5-537. Seiten 80, 81, 

269 

„Geschichte der Mennoniten in Russland“. Neues Leben in der Gemeinschaft „Das Commonwealth der 

Mennoniten“1871-1914. Band III. George K. Epp. 2003 Logos Verlag, Lage. ISBN 3-927767-76-X. Bestell- 

Nr.: 12-5-538. 1 Auflage. Seite 302 

„Bibliographie zur Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen“/Detlef Brandes/Margarete 

Busch/Kristina Pavlovic, Band 1. von der Einwanderung bis 1917. (Schriften des Bundesinstituts für 

Ostdeutsche Kultur und Geschichte Bd. 4); R. OLDENBOURG VERLAG MÜNCHEN 1994, ISBN 3-486-

56070-0. Страница(ы)/Seite(n) 197 (Nr. 2816) 
http://deutsche-allgemeine-zeitung.de/ru/ 

 

Geboren/Родился: 20.01.1810. Дрезден. 

Gestorben/Умер: 05.05.1889. Оренбург. 
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Агроном. Педагог. После окончания средней школы в течении года занимался в 

Медико-хирургической академии, чтобы подготовиться к занятиям медициной в 

Лейпцигском университете. В 1833 окончил Лейпцигский университет со степенью 

доктора медицины и хирургии, после чего вернулся в Дрезден и работал 

вольноопределяющимся врачом. В свободное от медицинской практики время 

занимался изучением химии. 

В 1846 стал профессором кафедры сельского хозяйства и технологии в Дерптском 

университете. Кроме работы в университете, читал лекции для широкой публики по 

вопросам технических знаний и сельского хозяйства. 

За годы жизни в России совершил многочисленные и длительные научные 

путешествия. В 1847, 1848, 1849 побывал в прибалтийских губерниях, Финляндии, 

Средней Азии. В 1855 исследовал сельскохозяйственные условия района возделывания 

сахарной свеклы. Изучал степные хозяйства татар и духоборов в западных и южных 

губерниях. В 1859 командирован с научными целями в Германию, Бельгию и 

Великобританию. В 1863 побывал на Кавказе, в 1871 совершил научную экспедицию в 

Туркестан. В феврале 1872 вышел в отставку. 

Автор более 40 научных работ. 

Его научные труды, изданные на немецком языке, стали весьма редкими в России 

библиографическими изданиями. Причем, в частных коллекциях сохранились издания 

с живописными иллюстрациями, посвящениями и автографами его коллег, 

замечательных людей прошедшего столетия. Казахстанский историко-архивный 

журнал «Родной край» нашел возможность опубликовать труды А. Петцольда под 

названием «Обозрение Русского Туркестана», ранее изданные в Лейпциге. 
 

Die Mennonitenkolonien an der Molotschna. Leipzig 1864. – In: Petzholdt: Reise im westlichen und 

südlichen europäischen Russland im Jahre 1855. Leipzig: Fries 1864. S. 128-211. IfA, UBT. 

Die Mennoniten im südlichen Russland. – In: Archiv für wissenschaftliche Kunde i. Russland 16 

(1857). S. 125 s. auch Bd. 12. S. 249 ff. 7. LCW, UBT. 

 

 

 

PFAFF, Iohann Wilhelm Andreas (Dr.); 

ПФАФФ Иоганн Вильгельм Андреас (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 184-185 

 

Geboren/Родился: 05.12.1774. Штутгарт. 

Gestorben/Умер: 26.06.1835. Эрланген. 

 

Математик. Астроном. Член-корреспондент Петербургской АН (с 1807). Доктор 

философии (с 1800). Брат математика, почётного члена Петербургской АН Иоганна 

Фридриха Пфаффа (1765-1825). 

Состоял репетитором в богословском училище в Тюбингене. В начале 1804 прибыл в 

Россию, зачислен профессором математики и астрономии в Дерптский университет. 

Читал лекции по чистой математике, механике, прикладной математике, топографии и 

астрономии, с 1805 – первый в истории Дерптского университета курс 

дифференциального и интегрального исчислений, с 1806 – начала комбинаторного 
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анализа и исчисления вероятностей, с 1807 – курс теории и применения 

геометрических инструментов. 

Во временной астрономической обсерватории, устроенной им а квартире Г.Э. Ленца, 

вёл вместе со студентами астрономические наблюдения (в частности, с целью 

уточнения географических координат Дерпта). Результаты наблюдений, а также 

исследования в области теоретической астрономии и небесной механики публиковал в 

основанном им периодическом издании „Astronomische Beiträge“ (кн. 1-3, 1806-07), в 

брошюре „De tubo culminatario Dorpatensi brevis naratio“ (1809), а также в журналах 

„Astronomische Jahrbücher“, „Monatliche Correspondenz“. 

В 1809 вернулся в Германию, был профессором Реального института в Кенигсберге, с 

1817 – университета в Вюрцбурге. С 1818 преподавал в Высшей школе в Эрлангене. 

В Германии издал брошюру со своими заметками о России („Russland. Bemerkungen 

eines Deutschen, der fünf Jahre dort lebte“. Nürnberg, 1813). 

Автор ряда работ по астрономии, астрологии, а также астрологических календарей. 

 

 

 

PFAFF, Woldemar (Dr.); 

ПФАФФ Вольдемар (Владимир Эммануилович) (Богданович) (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 

«Сотрудники Российской национальной библиотеки – деятели науки и культуры». 
Биографический словарь. Том 1. Императорская Публичная библиотека 1795-1917. 

Санкт-Петербург 1995. Издательство Российской национальной библиотеки. 

Страница(ы)/Seite(n) 431-433 

 

Geboren/Родился: до 1850. 

Gestorben/Умер: до 1900. 

 

Arbeitete 1859-63 in der Petersburger Bibliothek. Studierte an den Universitäten zu Leipzig  

(1857- Bachelor, 1858 – Doktor der Rechte) und zu Derpt (1862 – Doktor). 

Er durfte als sächsischer Angehöriger an der Petersburger Bibliothek Bücher der 

Fremdsprachenabteilung bearbeiten. Er lernte schnell Russisch und machte sich mit der 

Arbeit in der Bibliothek gut vertraut. In einer Notiz  zum Bericht der philosophischen 

Abteilung schrieb P: „Herr Posselt war vom 15. Juni bis Ende September nicht im Dienst und 

ich habe zusammen mit der philosophischen Abteilung alle Aufgaben der juristischen und 

politischen Abteilungen erfüllt“. 

Von großem Interesse ist sein Manuskript „Rundschau der Abteilungen für Jurisprudenz und 

politischen Wissenschaften der Kaiserlichen Öffentlichen Bibliothek. Beiträge 1 und 2“. 

Zu den wichtigsten Errungenschaften seiner bibliothekarischen und bibliografischen 

Tätigkeiten zählt der „Systematische Katalog  der Bücher in russischer Sprache zu 

Rechtswissenschaft, politischen und statistischen Wissenschaften der Kaiserlichen 

Öffentlichen Bibliothek“ (1863). Das war der beste und bedeutendste Katalog der russischen 

Bibliografie der zweiten Hälfte des XIX. Jahrhunderts und hat bis heute an seiner Bedeutung 

nicht verloren. 

Mitarbeiter der Zeitschrift „Juriditscheskij Vestnik“ (Juristische Nachrichten). Kündigte am 

19. Dezember 1863 und begann seine Tätigkeit 1864 als Aushilfe des Sekretärs im Senat. 

Anfang 1866 veröffentlichte P. in Odessa auf eigene Kosten einen Kurs „Formale Verträge 

des altrömischen Rechts“ und hat sich an der Noworossijski Universität als Privat-Dozent 

beworben. Aber der Universitätsrat beschloss, ihn nicht einzustellen. Nach diesem Misserfolg 

arbeitete P. als Lehrer am Kertschenski Gymnasium. 
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1869-70 – unterrichtete P. Geschichte und Geografie am Wladikawkaski Gymnasium und 

erkundete zu Fuß Ossetien. In den 1860-1870en bereiste er Kaukasus und studierte die 

Geschichte, Rechte und Ethnografie der Ossetinnen. Mitglied der Kaukasischen 

Geografischen Gesellschaft. 
 

Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 
 

Работал в Петербургской Библиотеке 1859—63. 

Получил образование в Лейпцигском (1857—бакалавр, 1858 — д-р прав) и Дерптском 

(1862 — канд.) ун-тах. 

30 янв. 1859 как «саксонский подданный» был допущен «к занятиям» в ПБ вольнотр-ся 

для описания кн. Юрид. отделения ее иностр. фонда. Не зная рус. яз., он довольно 

быстро овладел им, а также основами библ. работы. В наброске отчета по Филос. 

отделению за 1861 отметил: «С 15 июня до конца сентября за отсутствием г-на 

Поссельта вместе с философским отделением заведовал всеми делами юридического и 

политического отделений». 

Несомненный интерес и для изучения иностр. фонда ПБ, и истории библ. 

классификации представляет его рукопись «Обзор Отделения юриспруденции и наук 

политических Императорской публичной библиотеки. Статьи 1-я и 2-я». 

Важнейшим результатом библ.-библиогр. деятельности П. стал сост. им 

«Систематический каталог книг на русском языке Императорской публичной 

библиотеки по части правоведения, политических и статистических наук» (СПб., 1863). 

Этот указ. явился одним из лучших и значительнейших достижений рус. отраслевой 

библиогр. 2-й половины XIX в., поныне сохранившим свою ценность. 

Сотрудничал в журн. «Юрид. вест.». 19 дек. 1863 П. увольняется из Б-ки, в 1864 он 

пом. секр. в Сенате. 

В нач. 1866 в Одессе напечатал за свой счет дис. для права чтения лекций в 

Новороссийском ун-те «О формальных договорах древнего римского права». 27 февр. 

Совет ун-та решил, что П. не может быть удостоен звания приват-доцента и допущен к 

чтению лекций. После этой неудачи П. был назначен преп. в Керченскую гимназию. 

В 1869—70, будучи учителем истории и географии Владикавказской реальной 

гимназии пешком обошел Осетию. В кон. 1860-х — нач. 1870-х П. много 

путешествовал по Кавказу, изучал историю, право и этнографию осетин, был д. чл. 

Кавказского отделения РГО. 

Сочинения: 
Замечания о законных ограничениях права взимания процентов (СПб., 1862); Политическая экономия в 

приложении к правоведению (СПб., 1862); Статистические материалы для определения общественного 

положения лиц, получивших образование в Дерптском университете в 1802—1852 годах (СПб., 1862); 

Beiträge zur Lehre von den rechtlichen Folgen des Schweigens (Hannover, 1862); Lehrbuch des russischen 

Handelsrechts. Th.2. Wechselrecht (SPb, 1865); Das Volksrecht der Osseten (Hannover, 1870); Народное 

право осетин (Тифлис, 1871); Путешествие по ущельям Северной Осетии (Тифлис, 1871); Материалы для 

древней истории осетин (Тифлис, 1872); Описание путешествия в Южную Осетию, Дячу, Большую 

Кабарду и Дигерию //Сб. сведений о Кавказе. Т. 2. Тифлис, 1872; Этнологические исследования об 

осетинах (Тифлис, 1872). 

 

 

 

PINNEKER, Jevgenij Viktorovitsch (Dr.); 

ПИННЕКЕР Евгений Викторович (Д-р): 
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Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 88-89 

«РОССИЙСКИЕ НЕМЦЫ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ» Виктор Кригер. СЕРИЯ «АИРО – ПЕРВАЯ 

ПУБЛИКАЦИЯ В РОССИИ».  Москва 2010. ISBN 978-5-91022-144-8. Seite(n)/Страница(ы) 85, 414 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 192-194 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 
 

Geboren/Родился: 1926. 

Gestorben/Умер: 2001. 

 

Geboren am 22. Juni 1926 im Dorf Kukkus (heute Privoljnoe), Gebiet Saratow, ASSR der 

Wolgadeutschen. 

Gestorben am 30. November 2001 in Irkutsk. 

Wissenschaftler-Geologe, Pädagoge, wissenschaftlicher Veranstalter, Doktor Habil. der 

geologisch-mineralogischen Wissenschaften (1966), Professor (1970), korrespondierendes 

Mitglied der Russischen Akademie der Wissenschaften (1990), Verdienter Wissenschaftler 

der RSFSR (1991). Ab 1955 bis zu seinem Lebensende war P. am Institut für Geologie der 

Ostsibirischen Filiale der Akademie der Wissenschaften der UdSSR tätig. (ab 1962 – Institut 

der Erdkruste der Sibirischen Abteilung der Russischen Akademie der Wissenschaften). 

Vater – Viktor E. Pinneker (1897-1943). Mutter – Wilhelmine A., geborene Busik (1891-

1930), Absolventin der Höheren Frauenkursen der Jurjewski Universität. 

Autor und Mitverfasser  von über 300 wissenschaftlichen Veröffentlichungen, unter 

anderem auch von 23 Monografien. Seine Beiträge erschienen in den Zeitungen an der Wolga 

und im „Neuen Leben“. 

Beigesetzt auf dem Friedhof Raditschewski in Irkutsk. 
 

Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 
 

Родился 22 июня 1926. с. Куккус, АССР НП, ныне с. Приволжское Саратовской 

области. 

Умер 30 ноября 2001. Иркутск. 

Ученый-геолог, педагог, организатор науки, доктор геолого-минералогических наук 

(1966), профессор (1970), член-корреспондент РАН (1990), заслуженный деятель науки 

РСФСР (1991). С 1955 до конца жизни трудился в Институте геологии Восточно-

Сибирского филиала АН СССР (с 1962 – Институт земной коры Сибирского отделения 

РАН). 

Отец – Виктор Эммануилович Пиннекер (1897-1943). Мать – Вильгельмина Андреевна, 

урождённая Бузик (1891-1930), выпускница Высших женских курсов при Юрьевском 

университете. 
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Автор и соавтор более 300 научных публикаций, в т.ч. 23 монографий. Публиковал 

статьи в поволжских газетах и „Neues Leben“. 

Похоронен на Радищевском кладбище Иркутска. 

 

 

 

PLESCHAKOWA (WEIZ), Walentina (Valentina) (Dr.); 

ПЛЕШАКОВА (ВАЙЦ) Валентина Ивановна (Д-р.): 

 

 
 

Geboren/Родилась: 1952. (Омская обл.) 

 

Автобиография: 
в 1976 г. с отличием окончила Омский государственный ветеринарный институт. В 

1988 г. - ассистент кафедры гистологии. С 1989 по 1992 год работала заведующей 

учебной частью института. В 1992 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему: 

"Зоб и пищевод кур в онтогенезе". С 1992 г. ассистент кафедры микробиологии, 

вирусологии и иммунологии. В 1996 г. участвовала в совместной Российско-

Германской научно-исследовательской экспедиции на озеро Байкал по теме 

"Морбилливирусная инфекция байкальской нерпы". 

В 1996 году присвоено ученое звание доцент. 

С 1997 года руководитель Центра Довузовской подготовки ИВМ ОмГАУ. С 1997 года - 

заведующая кафедрой ветеринарной микробиологии, вирусологии и иммунологии. 

В 1998 году за многолетний, добросовестный труд, большой вклад в дело подготовки 

ветеринарных специалистов высшей квалификации и в связи с 80-летием образования 

института награждена грамотой Департамента кадровой политики и образования 

Минсельхозпрода РФ. Активно участвует в организации работы студенческого 

научного общества. 

В 2001 году награждена дипломом за научное руководство студенческой работой, 

отмеченной медалью министерства образования российской федерации по итогам 

открытого конкурса на лучшую работу студентов по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам в вузах российской федерации. 

В 2002 году защитила докторскую диссертацию на тему: "Уроциститы и пиелонефриты 

свиноматок, обусловленные A. suis". 

Плешаковой Валентиной Ивановной по теме НИР опубликовано более 170 работ, 2 

монографии: "Инфекции мочевыводящих путей свиней, обусловленные Actinobaculum 

suis" (издательство ОмГАУ 2001 г., 128 стр.); «Инфекционная патология мочеполовой 

системы и молочной железы бактериальной этиологии у свиней» (изд-во ФГОУ ВПО 

ОмГАУ, 2010. – 380 с.) и получено 10 патентов на изобретение РФ. Под её 

руководством защищено 14 кандидатских диссертаций. 

Является соавтором учебного пособия «Краткий словарь микробиологических, 

вирусологических, иммунологических и эпизоотологических терминов» (издательство 

ФГОУ ВПО ОмГАУ 2010 г.), учебника «Ветеринарная вирусология» (3-е изд., перераб. 
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и доп. – СПб.: издательство «Лань», 2010 г.) и учебного пособия «Руководство по 

микробиологии и иммунологии» (Новосибирск: Арта, 2010 г.). 

Прошла ряд стажировок в Ганноверской Высшей ветеринарной школе (1996, 1997, 

1998, 1999, 2010 гг.) и в лаборатории диагностики Всероссийского НИИ ветеринарной 

вирусологии и микробиологии (2001, 2002 гг.). 

Является Почетным работником ВПО РФ, действительным членом академии аграрного 

образования. 

 

 

 

PLESKE, Fjodor Dmitrijevitsch (Eduardovitsch) (Dr.); 

ПЛЕСКЕ Фёдор Дмитриевич (Эдуардович): 

 

 
 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 95 

«ТВОИ НЕМЦЫ, РОССИЯ» „RUSSLAND, DEINE DEUTSCHEN“. Курт Вильгельм. Очерки истории 

российских немцев. Waldemar Weber Verlag 2012. ISBN 978-3-939951-36-0. Seite(n)/Страница(ы) 419 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 195-197 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 

 

Geboren/Родился: 11.07.1858. Петергоф. 

Gestorben/Умер: 1932. Ленинград. 

 

Орнитолог. Экстраординарный академик Петербургской АН (1893-96). Член-

учредитель Русского общества птицеводства (1885). Адъюнкт Петербургской АН 

(1890). Сотрудник Зоологического музея АН (1886-1932, с перерывом; его директор в 

1893-97). 

Отец – Эдуард Людвиг Плеске (1817-1873). Мать – Маргарита Елизавета, урождённая 

Оом (1822-1880). 

Рано потерял родителей, находился, вероятно, под покровительством дяди — Федора 

Адольфовича Оома. Первоначальное образование получил во 2-й классической 

гимназии Петербурга и училище св. Петра и Павла (Петершуле) (1873—1878 гг.). 

Орнитологические коллекции собирал в гимназические каникулы: в 1869, 1870, 1872 и 

1873 гг. в Оренбурге, в 1871 г. в Эстляндской губернии, в 1874—1876 гг. в 

Петергофском уезде, в 1877 г. в Бирском уезде Уфимской губернии. В 1878 г. поступил 

и в 1882 г. окончил Физико-математический факультет Императорского 

Петербургского университета со степенью кандидата естественных наук. 

Путешествовал по Европейской России. В 1881 участвовал в экспедиции на Кольский 

п-ов. 

В 1932 арестован. 
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Автор работ по орнитологии: „Zur Vogelfauna der Insel Ternate“ (1884), «Критический 

обзор млекопитающих и птиц Кольского п-ова» (1887), «Пеночки» (1889), «Славки», 

(1889), «Камышевки» (1890). 

Лит.: Uebersicht der Gattung Regulus nebst Beschreibung einer neuen Art derselben (монография); 

Млекопитающие и птицы Кольского полуострова // Труды общества естествоиспытателей. Т. 16. 1885 г.; 

О птицах Белого моря // Труды общества естествоиспытателей. Т. 12. 1883 г.; Об орнитологических 

наблюдениях в Вышневолоцком уезде Тверской губернии // Труды С.-Петербургского общества 

естествоиспытателей. 1883 г. Т. 10; Описание новой разновидности пустынного воробья (Passer simplex 

Zarudnyi, n. subsp.) из Закаспийской области // Ежегодник Зоологического музея. Т. 1. 1891 г. СПб. 1896 

г., с. 31—33; В 1881 г. выпустил в Beitrage zur Kenntniss des Russischen Reiches, 2-e Folge, III 

«Орнитологическая фауна С.-Петербургской губернии» (в соавторстве с Бихнером); Обзор 

палеарктических видов (Oestridae) и объяснительный каталог состава коллекции этих двукрылых в 

Зоологическом музее Академии наук // Ежегодник Зоологического музея АН СССР. 1926 г. Т. 26, вып. 

3/4, с. 215—230; Научные результаты энтомологических экспедиций Зоологического музея в 

Уссурийском крае. 2. Двукрылые: семейства Stratiomyiidae, Erinnidae, Coenomyiidae и Cestridae // Там же. 

1930 г. Т. 31, вып. 2, с. 181—206. 

 

 

 

PLEVE (PLEWE), Igor R. (Dr.); 

ПЛЕВЕ Игорь Р. (Д-р): 

 

         
 

Quellen/Источники: 
„Heimatbuch der Deutschen aus Russland“. Ab 1954 bis 2012. Herausgegeben von der Landsmannschaft der 

Deutschen aus Russland. Stuttgart. Jahre 1997/98: Страница(ы)/Seite(n) 86-93 
„Bibliographie zur Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen“/Detlef Brandes/Margarete 

Busch/Kristina Pavlovic, Band 1. von der Einwanderung bis 1917. (Schriften des Bundesinstituts für 

Ostdeutsche Kultur und Geschichte Bd. 4); R. OLDENBOURG VERLAG MÜNCHEN 1994, ISBN 3-486-

56070-0. Seite 162 (Nr. 2316) 
„Bibliographie zur Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen“/Detlef Brandes/Victor Dönninghaus, 

Band 2. von 1917 bis 1998. (Schriften des Bundesinstituts für Ostdeutsche Kultur und Geschichte Bd. 13), R. 

OLDENBOURG VERLAG MÜNCHEN 1999, ISBN 3-486-56134-0. Seiten 740-741 (Nr. 9961-9966), 746 (Nr. 

10037), 754 (Nr. 10103), 766-767 (Nr. 10231, 10232, 10233), 829 (Nr. 11027). 831 (Nr. 11050), 846 (Nr. 

11205, 11207), 849 (Nr. 11245), 850 (Nr. 11250, 11256), 959 (Nr. 12284) 
«Школа в немецких колониях Поволжья 1764 – 1917 гг.» Н. Э. Вашкау. - Волгоград: Издательство 

Волгоградского государственного университета, 1998. 208 Страниц. Напечатано по решению учёного 

совета университета. ISBN 5-85534-154-2. Страница(ы)/Seite(n) 171 (Nr. 10) 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 1 (А – И), „ERD“ Moskau, 1999; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 1 (А – И), «ЭРН» Москва, 1999, ISBN 5-93227-002-0. 832 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 53, 154-

156, 730-731 и д. 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 2 (K – O), „ERD“ Moskau, 2004; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 2 (K – O), «ЭРН» Москва, 2004, ISBN 5-93227-002-0. 747 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 30-31, 218-

219 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 
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экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 100-108, 

405 
BOSCH, Anton: Almanach 2000/2001 (Erstausgabe mit 10 Beiträgen), Nürnberg/München 2001. ISBN 3-980-

7701-2-5. Страница(ы)/Seite(n) 185, 280 
„Die Russlanddeutschen in Russland und Deutschland“. Selbstbilder, Fremdbilder, Aspekte der Wirklichkeit. 

Herausgegeben von Elvira Barbasina / Detlef Brandes / Dietmar Neutatz. Forschungen zur Geschichte und 

Kultur der Russlanddeutschen – 9/1999. Klartext Verlag. ISSN 0945-165X. Страница(ы)/Seite(n) 226 
«Этнография семьи и детства немецкого населения Западной Сибири в XX – начале XXI века». А. 

Н. Блинова, И.Н. Чернова. Омск: Издат. дом «Наука», 2009. 326 стр. ил. ISBN 978-5-98806-084-0. 
«КУЛЬТУРА». Журнал немцев Сибири. Электронная версия журнала: www.omskrusdeutsch.ru Издатели: 

Немецкая национально-культурная автономия Омской области. 
«Международная ассоциация исследователей истории и культуры российских немцев». 1995-2010: 

Справочник / Научный редактор И.В. Черказьянова; составитель И.В. Черказьянова, Т.Б. Смирнова. – М.: 

МСНЛ. – 2010. – 220 стр. ил. ISBN 978-5-98355-070-4. Страница(ы)/Seite(n) 159-162 
«ТВОИ НЕМЦЫ, РОССИЯ» „RUSSLAND, DEINE DEUTSCHEN“. Курт Вильгельм. Очерки истории 

российских немцев. Waldemar Weber Verlag 2012. ISBN 978-3-939951-36-0. Seite(n)/Страница(ы) 435 
„Jahrbuch 2013“ 250 Jahre RUSSLANDDEUTSCHE WISSENSCHAFTLER. Herausgeber: Verein zur 

Integration der russlanddeutschen Wissenschaftler und Akademiker e.V. (Verein IRWA) 2013. 49 s. 

Seite(n)/Страница(ы) 41 

 

Geboren/Родился в 1958 году в городе Прокопьевске Кемеровской области. 

 

Доктор исторических наук, профессор, министр образования Саратовской области. 

Регулярно печатается в журнале немцев Сибири «Культура». 

Трудовая деятельность: 10.1982—02.1983 — учитель истории ср. шк. J№21 (Саратов); 

03.1983-03.1884 - мл. науч. сотр. НИЧ СГУ; 06.1993-05.1995 - и.о. зав. каф. «Отечеств. 

история новейшего периода» СГУ; 08.1999-04.2005 — и.о. дир., дир. Пед. ин-та СГУ; 

04.2005-03.2008 — министр образования Саратов, обл., 03.2008 — наст. время — 

ректор Саратов, гос. тех. ун-та. 

Членство в научно-исследовательских и общественно-политических обществах 

(организациях): МАИИКРН (сент. 1995), пред. МАИИКРН (1995-2002), чл. редкол. 

НИБ (1995—2006); чл. редкол. энцикл. «Немцы России»; чл.-кор. Научной комиссии по 

изучению немцев в России и СНГ; акад. Общественной академии наук российских 

немцев; пред. Эксперт. совета инновац.-аналит. журн. «Инновации + паблисити» (Изд. 

ГОУ ВПО СГТУ); чл. науч. совета НП «Научно-исследовательская организация» 

«Академия инноватики ГЛОБЕЛИКС — Р»; чл. совета директоров Центра высоких 

технологий ЕврАзЭС (Москва); чл. оргком. междунар. конф. «Инновац. путь развития 

экономики: стратегии и перспективы». 

Autor von Büchern/Автор книг: 
„Geschichte der Deutschen in Russland“ «История немцев России». Ein Lehrbuch. Учебное пособие. 

Авторы: Герман А.А., Иларионова И.Р., Плеве И.Р. Издательство «МСНК-пресс». Тираж 3000 

экземпляров. ISBN 5-98355-016-0. Mit A.A. German, T.S. Ilarionowa. 

„Geschichte der Deutschen in Russland“ «История немцев России». Lesebuch. Beilage zum Lehrbuch 

„Geschichte der Deutschen in Russland“. Хрестоматия. Приложение к учебному пособию «История немцев 

России». «МСНК-пресс», 2005. ISBN 5-98355-017-9. Mit, A.A. German, I.R., T.S. Ilarionowa. 

„Geschichte der Deutschen in Russland“ «История немцев России». Metodische Materialien. II Beilage 

zum Lehrbuch „Geschichte der Deutschen in Russland“. Приложение к учебному пособию «История немцев 

России». «МСНК-пресс», 2005. ISBN 5-98355-018-9. Mit A.A. German, T.S. Ilarionowa. 

Veröffentlichungen/Публикации: 
Zur Frage der ersten mennonitischen Kolonien in der Wolgaregion. Jahrbuch für Ostdeutsche Volkskunde 35 

(1992), 158-172. 

О международной конференции «история и культура поволжских немцев», г. Энгельс. Научно-

информационный бюллетень (Москва) 1 (1995), № 3/4, 24 и д. 

О создании Ассоциации исследователей истории и культуры российских немцев. Научно-

информационный бюллетень (Москва) 1 (1995), № 3/4, 4 и д. 

Об историко-этнографической экспедиции в Саратовской области. Научно-информационный бюллетень 

(Москва) 1 (1995), № 2, стр. 2. 
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Генеалогические материалы и исследования по немцам Поволжья как исторический источник. 

Российские немцы. Проблемы истории, языка и современного положения. Материалы международной 

научной конференции. Анапа, 20-25 сентября 1995 г. М.: Готика 1996, 48-54. 

Очередной съезд Американской ассоциации немцев из России (Калифорния, США). Научно-

информационный бюллетень (Москва) 3 (1995), № 3, 15 и д. 

Немецкие колонии на Волге во второй половине ХVIII в.: к историографии вопроса. Российские немцы. 

Историография и источниковедение. Материалы международной научной конференции. Анапа, 4-9 

сентября 1996 г. М.: Готика 1997, 44-65. 

Немецкие колонии Саратовской губернии (50-90-е годы). Очерки истории Саратовского Поволжья 

1855-1894. Т. 2. Саратов: Издательство Саратовского университета 1995, часть 1, 167-175. 

Auf einem ehemaligen deutschen Friedhof in Marx. Neues Leben Nr. 51 v. 12.12.1990, S. 3. 

Zur Frage der ersten mennonitischen Kolonisten in der Wolgaregion. Jahrbuch für ostdeutsche Volkskunde 35 

(1992), 158-172. 

-Russ.: К вопросу о первых меннонитских колониях в Поволжье. Всеобщая и отечественная история: 

актуальные проблемы. Саратов 1993, 112-118. 

Первые поселенцы беловежских колоний. История и культура российских немцев. Изд. Поволжской 

академией государственной службы и Генеральным консульством ФРГ в Саратове. Выпуск 3. Саратов 

1996, часть 1, с 8 по 28 стр. 

 

 

 

POEHL, Alexander Wasiljevitsch (Alexander Wilhelm) (Dr.); 

ПЕЛЬ Александр Васильевич (Александр Вильгельм) (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 34-38 

 

Geboren/Родился: 27.02.1850. С.-Петербург. 

Gestorben/Умер: 28.08.1908. Берлин. 

 

Магистр фармации. Доктор философии и химии. Профессор. Действительный статский 

советник (1896). 

Окончил гимназию Видемана (1866), С.-Петербургское реформатское училище (1869) и 

Медико-хирургическую академию в С.-Петербурге (1872) в звании провизора. В 1873 

защитил диссертацию. 

Стажировался в области химии за границей. За исследование по применению 

оптических методов при обнаружении растительных ядов, выполненное в Гисенском 

университете и представленное в виде диссертации „Die Anwendung optischer 

Hilfsmittel bei der gerichtlich-chemischen Ermittlung von Pflanzengiften“ (1876) удостоен 

степени доктора философии. 

По возвращении в Россию в 1880 защитил в Дерптском университете диссертацию 

„Untersuchung der Blätter von Pilocarpus officinalis (Jaborandi)“ («Фармакогностическое и 

химическое исследование листьев Pilocarpus offcinalis») и получил степень магистра 

химии. В 1882 там же защитил диссертацию „Über das Vorkommen und die Bildung des 

Peptons in Eiweiss“ («О нахождении и образовании пептона вне органов пищеварения и 

об обратном превращении пептона в белок») и был удостоен звания доктора химии. 

Автор свыше 150 работ на русском, немецком, французском и др. языках в области 

фармации, гигиены, судебной и аналитической химии, физиологии и органотерапии. 

За заслуги перед отечеством в 1884 возведён в потомственное дворянство и получил 

право на собственный герб. 

Награждён орденами: Св. Анны 4-й, 3-й и 2-й степеней, Св. Станислава 4-й и 3-й 

степеней, Св. Владимира 4-й ст. 
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Скоропостижно скончался в Берлине во время поездки на съезд по телассотерапии 

(лечение морем). 

Похоронен на Волковском лютеранском кладбище в С.-Петербурге. 

 

 

 

POEHL, Alfred Alexandrovitsch (Dr.); 

ПЕЛЬ Альфред Александрович (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 37 

 

Geboren/Родился: 06.11.1879. 

Gestorben/Умер: ? 

 

Доктор медицины. 

Отец – Александр Васильевич Пель. Мать – Адельгейд Львовна, урождённая Брейтфус. 

Окончил Военно-медицинскую академию (1903). Работал в аптеке отца, был также 

частнопрактикующим врачом. В 1908 защитил в Военно-медицинской академии 

диссертацию «К вопросу о влиянии хлороформного наркоза на состав мочи у 

оперируемых» и удостоен степени доктора медицины. 

В 1908-13 редактор «Журнала медицинской химии и органотерапии». 

 

 

 

POHL, Andrej Iwanovitsch (Dr.); 

ПОЛЬ Андрей Иванович (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Страница(ы)/Seite(n) 120 
 

Geboren/Родился: 8 февраля 1794, С.-Петербург. 

Gestorben/Умер: июнь 1864, имение в Серпуховском у. Московской губ. 

 

Сын выходца из Пруссии, католического вероисповедания. 

Хирург. Профессор (1833-45). Заслуженный профессор Медико-хирургической 

академии (МХА), ординарный профессор хирургического отделения госпитальной 

клиники Московского университета (1846-59), академик МХА (1843). Действительный 

статский советник (1847). Член Петербургского общества немецких врачей, почетный 

член Медицинского совета МХА (1837). 

Окончил Петербургское Петропавловское училище (1809) и МХА (1815). В 1815-17 

сверхштатный ординатор Обуховской больницы, домашний врач министра народного 

просвещения графа А. К. Разумовского. В 1817-18 посетил высшие учебные заведения 

Австрии, Германии, Великобритании и Италии. По возвращении в С.-Петербург в 1819 

домашний врач князя Д. В. Голицына, после назначения последнего московским 

генерал-губернатором вместе с ним переехал в 1820 в Москву. В том же году защитил 

диссертацию на степень доктора медицины, по предложению Голицына назначен 

главным врачом Екатерининской больницы. В 1825 защитил в МХА новую 
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диссертацию на степень доктора медицины и хирургии. Сподвижник и друг Ф. П. 

Гааза. 

В 1828 участвовал в борьбе с эпидемией тифа, развившейся среди заключенных 

Московского тюремного замка, больницей которого П. заведовал в течение двух лет. 

Во время эпидемии холеры в Москве (1830) заведовал холерными отделениями в 

Екатерининской и Мещанской больницах. Член различных больничных комитетов, в т. 

ч. комитетов по строительству Новоекатерининской и Градской московских больниц. 

По его инициативе в 1832 Екатерининская больница переведена в новое здание у 

Петровских ворот, перестроенное архитектором О. И. Бове, в 1842 в больнице устроена 

клиника МХА; благодаря ему и его помощникам больница стала одной из лучших в 

Москве. Пользовался репутацией искусного хирурга (первым в Москве произвел 

перевязку нижней подвздошной артерии, ампутацию нижней челюсти, дробление 

камней почек и др.). В 1842 при слиянии МХА с медицинским факультетом 

Московского университета П. совместно с А. И. Овером, хирургом и его ближайшим 

другом, разработали проект организации при Екатерининской больнице госпитальной 

клиники из двух отделений - терапевтического и хирургического, на 200 чел. каждое. 

П. видел главную задачу хирургического отделения в подготовке не только ученых, но 

и хороших хирургов-практиков, и потому допускал студентов к производству 

различных операций. Он был одним из инициаторов реформы медицинского 

образования (1845-46) в Московском университете. 

 

 

 

POHLE, Richard Richardovitsch (Dr.); 

ПОЛЕ Рихард Рихардович (Христиан Николай Рихард) (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Страница(ы)/Seite(n) 110 
 

Geboren/родился: 5 августа 1869, Рига. 

Gestorben/умер: 3 августа 1926, Брауншвейг, Германия. 

 

Ботаник и географ. Из семьи немецкого фабриканта. 

Окончив Политехникум в Дрездене по специальности инженера-технолога, работал 

ассистентом по физиологии растений у проф. О. Друде. Свое первое путешествие с 

исследовательской целью совершил в Северную Америку. В 1898-1913 совершал 

ежегодные ботанико-географические путешествия от петербургского Главного 

Ботанического сада (в 1903-14 его сотрудник, в 1908 исполнял обязанности директора 

Сада, с 1913 старший консерватор) по Северу России. В 1901 в Ростокском 

университете получил степень доктора философии. Собрал большое количество 

арктических реликтовых растений, а также представителей флоры Сибири и степи. На 

о. Колгуев в северо-восточной части Баренцева моря открыл ряд новых видов растений: 

Calamagrostis kolgujewensis, Comarum arcticum u Saussurea Pohlei; сделал большое 

количество фотографических снимков. На Северном Урале подробно изучил гору 

«Сабля». 

В 1915 уехал в Великое княжество Финляндское для лечения, затем некоторое время 

жил в Швеции. С 1918 в Германии, приват-доцент института мореведения в Берлине 

(Institut für Meereskunde). С 1922 экстраординарный профессор кафедры географии в 

техническое училище в Брауншвейге. Как заведующий вновь устроенного им 

института и как председатель основанного им Географического общества 
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(Geographische Vereinigung) обратил особое внимание на экономическую географию и 

на краеведение. Продолжил обработку своих российских материалов. В 1925 

участвовал в интернациональной ботанико-географической экскурсии через Швецию и 

Норвегию. 

Сочинения: О лесах Северной России // Труды опытных лесничеств. 1906. Т. 4; Предварительный 

отчет о путешествии в озерную область Архангельской губ. // Известия С.- Петербургского 

Ботанического сада Петра Великого. 1912; Т. 12. Вып. 2-3; Материалы для познания растительности 

северной России. Пг., 1915; Указатель лесоводственной и ботанико-географической литературы северной 

России и Финляндии...; Pflanzengeographische Studien über die Halbinsel Kanin und das angrenzende 

Waldgebiet... Rostok, 1901; Beiträge zur Kenntnis der Westsibirischer Tiefebene. Berlin1918. 

 

 

 

POSSELT, Moritz; 

ПОССЕЛЬТ Мориц Федорович (Мориц Конрад): 

 

Quellen/Источники: 
«Сотрудники Российской национальной библиотеки – деятели науки и культуры». Биографический 

словарь. Том 1. Императорская Публичная библиотека 1795-1917. Санкт-Петербург 1995. Издательство 

Российской национальной библиотеки. Страница(ы)/Seite(n) 
 

Geboren/Родился: апр. 1804(05). Ольденбург, герцогство Гольштинское. 

Gestorben/Умер: 25.02.1875. Висбаден. 

 

Историк. В Петербургской Библиотеке 1851—73. 

Из гольштинских дворян. Родился в семье священника. Получил домашнее 

образование, по смерти отца (1819) переехал к ст. брату И.-Ф. Поссельту — проф. 

Иенского ун-та. Поступил в Гейдельбергский ун-т (1821), изучал историю, филологию. 

Продолжил образование в Киле, Калле, Берлине, сдал экзамены на звание канд. 

богословия (1823). В 1829—32 был домашним воспитателем в доме барона П. А. фон-

Николаи в Копенгагене. В 1832 получил уч. степень доктора философии, защитив в 

Кильском ун-те диссертацию «De traditionis in ecclesia notione e Novi Testamenti libris 

sacris eruta» («О понятии предания в церкви на основании священных книг Нового 

завета»). По получении уч. степени отправился в Россию. С февр. 1834, защитив 

диссертацию «De nexu, qui sensui cum ratione, quoad religionem spectant, intercedit» («О 

связи между чувственным и рациональным познанием, поскольку оба они относятся к 

религии»), стал приват-доцентом Дерптского ун-та по каф. философии. Одновременно 

(с 1835) служил секр. Дерптского ценз. к-та. С 1839 возглавил каф. философии в 

Дерптском ун-те, читал лекции по разл. разделам философии на филос. и богослов, фак. 

С 1845 переезжает в Москву, занимается в арх. изучением истории, гл. обр., эпохи 

Петра I. В 1845 принял российское подданство, поступил на гос. службу. В 1845—47 

преподавал в младших кл. при моск. Александровском училище, в 1847—48 работал гл. 

смотрителем по учеб. части и ст. учителем в моск. Практ. коммерч. акад. Преподавал 

нем. яз., географию, историю. За службу в Акад. получил особую благодарность от О-

ва любителей коммерч. знаний. 

В 1850 переехал в Петербург, работал ст. учителем в Мариинском ин-те (сент. 1850 — 

май 1852), преподавал нем. яз. и лит. С 6 апр. 1851 зачислен мл. б-рем в ПБ по 

протекции М. А. Корфа, который особо благоволил к П., с 22 авг. 1853 — ст. б-рь. В ПБ 

занимался описанием кн. на нем. и фр. яз. в Отделении изящной словесности, затем 

«привел в порядок Юрид. отделение». Заведовал сначала Ист. Отделением (до 1856). 

Приложил много сил к приведению Ист. отделения и его каталогов в надлежащий 

порядок. С 1856 — зав. Юрид. отделением. В 1862 принял активное участие в 

обсуждении проекта нового устава ПБ, отстаивал, гл. обр., арх. значение фондов. Один 
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из первых в Б-ке обратил внимание на пропажу кн. в Юрид. отделении, что 

впоследствии легло в основу «Дела А. Пихлера». 

Продолжая служить в ПБ, углубленно занимался рус. историей. За пер. записок ген. 

Патрика Гордона на нем. яз. получил от императора денежную награду. 

Трехтомный труд, опубликованный в 1849—53, имел многочисленные положительные 

отзывы в России и за рубежом. За эту работу он был награжден баварским орденом Св. 

Михаила. Продолжая изучение Петровской эпохи, П. собирал материал в Амстердаме, 

Женеве, Стокгольме, подготовил и опубликовал двухтомную биографию Фр. Лефорта. 

За этот труд он получил денежную награду, вюртембергский орден Фридриха 

командорской степени, баденский кавалерский крест ордена Церингенского Льва и 

прусский орден Королевской короны 3-й степени. Впоследствии занимался сост. 

биографии фельдмаршала Б. К. Миниха. В 1886 за заслуги в области изучения рус. 

истории получил пожизненную пенсию 600 р., независимо от оклада. 

С янв. 1871 переведен на должность б-ря, тогда же ПБ обратилась с ходатайством о 

назначении ему пенсии за 25-летнюю выслугу с оставлением в Б-ке сроком на 5 лет. 

Уволился из ПБ с 1 авг. 1873 и уехал за границу. При увольнении произведен в ст. сов. 

Помимо указ. иностр. орденов награжден орденами Анны 2-й степени, Станислава 2-й 

и 3-й степени и с имп. короной. 

Сочинения: 
De nexu qui sensui cum ratione quoad religionem spectant, intercedit (Dorpat, 1832); Handbuch der Geschichte 

der Philosophie (Dorpat, 1839); Peter der Grosse und Leibnitz (Dorpat; M.; 1843); Tagebuch des Generals 

Patrick Gordon, 1655—1699 (M.; СПб., 1849— 53. 3 Bd); Адмирал русского флота Франц Яковлевич 

Лефорт или начало русского флота (СПб., 1863); Der General und Admiral Franz Lefort: Sein Leben und 

seine Zeit (Frankfurt a/M.; M., 1866. 2 Bd); Генерал и адмирал Франц Яковлевич Лефорт: Его жизнь и 

время /Изл. Я- Турунов (СПб., 1871). 

 

 

 

PRINZ, Jakov (Jakob) (Dr.); 

ПРИНЦ Яков (Д-р): 

 

 
 

Quellen/Источники: 
http://sortov.net/lyudi/princ-ya.-i.html 

Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 201-202 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 

 

Geboren/Родился: 28.09.1891. 

Gestorben/Умер: 23.05.1966. 

 

ПРИНЦ Яков Иванович (28.9.1891, с. Чуча, Крым., — 23. 5.1966, Кишинев). 

Ученый в области защиты растений (энтомология, фитопатология) и виноградарства. 

Доктор биологических наук (1936). Профессор (1937). Академик АН Молдовы (1961). 
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Его отец Johannes Prinz род. 25.06.1861 г. в Нойхоффнунг, Бердянской обл. В 1875 г. 

переселился в Чуча в Крым. Умер 20.07.1941 г. в станице Николаевская, Моздок. 

После окончания (1917) отделения естественных наук физико-матем. факультета 

Московского университета Я. И. Принц на педагогической и научных работе 

(Кировабад, Тбилиси, Ленинград, Барнаул, Кишинев). С 1957 заведовал лабораторией 

беспозвоночных животных Института зоологии АН Молдовы. Разработал метод 

химических борьбы с филлоксерой путем фумигации почвы дихлорэтаном, 

парадихлорбензолом, гексахлорбутадиеном (ГХБД), получивший признание в СССР и 

за рубежом. Обосновал целесообразность выращивания корнесобственной культуры 

винограда с учетом почв, выносливости сортов к вредителю и периодической 

обработке кустов ГХБД. Предложил (в соавт.) фенольную теорию иммунитета 

винограда к филлоксере и др. Автор около 170 работ, в т.ч. 14 монографий и 

учебников, обладатель 3 свидетельств на изобретения и др. 

Сочинения: La lutte contre le Phylloxera. — Progr. agric. vitic, 1954, №14—15; Культура европейского 

корнесобственного винограда в Молдавии. — 2-е изд. — К., 1990; Вредители и болезни виноградной 

лозы. — 2-е изд. — Москва, 1962; Виноградная филлоксера и меры борьбы с ней. — Москва, 1992; 

Iskustva s uzgojem vinove loze na vlastitom korejenu u podrucjima SSSP parazeni filokserom. — Agronomski 

glasnic, 1966, broj 8—9. Литература: Академик Я. И. Принц. Биобиблиография. — К., 1970. 

Beiträge zur Biologie und Bekämpfung der Rebschädlinge. Tiflis: Hrsg. Winzerverband „Konkordia“ 1925. 

 

Walter Prinz/Deutschland Neustadt/W. 

 

 

 

PROPP, Michail (Dr.); 

ПРОПП Михаил Владимирович (Д-р): 
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происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 
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Geboren/Родился: 05.06.1937 в Ленинграде. 

 

Химик. Гидробиолог. Доктор биологических наук (1985). Профессор (1997). 

Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1999, № 342). Один из пионеров 

подводных исследований. Являлся действительным членом общества «Знание» и 

Российского Географического общества. 

Отец — Пропп Владимир Яковлевич (Вольдемар-Герман) (1895, Петербург — 1970 гг., 

Ленинград), филолог, фольклорист, профессор Ленинградского государственного 

университета (1938 г.). «Отец русского структурализма». Мать — Елизавета Яковлевна, 

урожденная Антипова (1905—1979 гг.), старший преподаватель английского языка 

(фонетика). 
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Михаил в 1954 г. с отличием окончил среднюю школу № 207 в Ленинграде, и поступил 

на химический факультет ЛГУ имени А.А. Жданова. Окончив курс, в 1959 г., стал 

работать старшим лаборантом в системе Академии наук, сначала в Институте 

Высокомолекулярных соединений в Ленинграде, затем в 1960 г. перевелся по 

приглашению директора Мурманского Морского биологического института Кольского 

филиала АН в пос. Дальние Зеленцы заведующим лабораторией подводных методов 

исследований. Окончил школу легководолазов со званием «младший корабельный 

водолаз». Первое погружение с самодельным аппаратом произошло в Черное море 

(1957), затем в Баренцево море. В 1961—1968 гг. исследовал прибрежную зону 

Баренцева моря, ранее изученную лишь очень фрагментарно. Результаты работ были 

опубликованы и обобщены в монографии «Экология прибрежных донных сообществ 

Мурманского побережья Баренцева моря (по материалам водолазных работ»). В 1965 г. 

принял участие в 11-й антарктической экспедиции на дизель-электроходе «Обь» в 

качестве руководителя группы подводных исследований. В 1973 г. зачислен 

заведующим лабораторией экспериментальной гидробиологии в Институт биологии 

моря (г. Владивосток) по приглашению академика А.В. Жирмунского. Основные 

усилия сотрудники лаборатории сосредоточили на экспериментальном исследовании 

процессов фотосинтеза, дыхания, поглощения и выделения соединений азота и 

фосфора донными сообществами. Для морской биологии это было новое оригинальное 

направление, которое начало развиваться одновременно в нескольких лабораториях 

мира. Возглавлял лабораторию до 1989 г. В 1978 г. он в четырехмесячном плавании на 

НИС «Академик Несмеянов» на Большой коралловый риф в Австралии. В 1984 г. в 

трехмесячном плавании на «Академике Несмеянове» в Северную Республику Вьетнам. 

В 1986 г. в четырехмесячном плавании на «Академике Несмеянове» на Сейшельские 

острова, о. Мадагаскар, Маврикий и Кению. В 1985—1990 и 1993 гг. посещение с 

научной целью Курильских островов. В экспедиции 1985 г. открыл специфическую 

экосистему, функционирующую на основе мелководной гидротермальной деятельности 

в кальдере бухты Кратерной на островах Ушишир (Средние Курилы). В 1989—1990 гг. 

на «Академике Несмеянове» он в плавании в Новую Зеландию, острова Вануату 

(Гебриды) и Новую Гвинею. В 90-х гг. работал в сложной и перспективной области по 

изучению проницаемости прибрежных сообществ. Он предложил концепцию 

«Песчаный грунт как биологический фильтр». 

Неоднократно выезжал в научные командировки за рубеж. В 1968 г. выступление на 

международном конгрессе по биологии Антарктики (Англия). В 1976 г. в ФРГ, в 1977 

г., 1979 и 1981 гг. в США в составе делегаций АН СССР. В 1985 г. в служебной 

командировке во Вьетнаме. В 1979 г. участник ХIV Тихоокеанского международного 

научного конгресса (г. Хабаровск). 

Под руководством Проппа защищены 7 кандидатских и 3 докторские диссертации. 

С 2008 г. на пенсии. 

Автор более 30 работ. 

 

 

 

PROPP, Wladimir Jakowlewitsch (Dr.); 

ПРОПП Владимир Яковлевич (Д-р): 
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Quellen/Источники: 
„Bibliographie zur Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen“/Detlef Brandes/Victor Dönninghaus, 

Band 2. von 1917 bis 1998. (Schriften des Bundesinstituts für Ostdeutsche Kultur und Geschichte Bd. 13), R. 

OLDENBOURG VERLAG MÜNCHEN 1999, ISBN 3-486-56134-0. Seite 604 (Nr. 8401) 
«Советский энциклопедический словарь», Москва «Советская энциклопедия» 1989, издание 

четвёртое, исправленное и дополненное, ISBN 5-85270-001-0. Страница 1080. 

«БОЛЬШОЙ РОССИЙСКИЙ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ», Научное издательство 

«Большая Российская энциклопедия», Москва 2005, осуществлено при участии издательства «Дрофа», 

ISBN 5-85270-324-9. Страница 1256 

«Энциклопедия для детей». Русская литература. Часть первая От былин и летописей до классикиXIX в. 

Издательский центр «Аванта+». 1999. «Мир энциклопедий» 2006. ISBN 5-98986-034-X. (т. 9, ч. 1); ISBN 

5-98986-015-3. Seite(n)/Страница(ы) 86 
„Heimatbuch der Deutschen aus Russland“. Ab 1954 bis 2012. 2014. Herausgegeben von der 

Landsmannschaft der Deutschen aus Russland. Stuttgart. ISBN 978-923553-35-8. Jahr 2014. 

Страница(ы)/Seite(n) 96 

 

Geboren am 29 April 1895 in Petersburg. 

Gestorben am 22 August 1970.  

 

Seine Eltern übersiedelten nach Petersburg aus dem Wolgagebiet. 

Doktor der philologischen Wissenschaften, Professor der Leningrader Shdanow-Universität. 

Forscher der Volkspoesie. Ethnograph. Literaturhistoriker. Beherrschte Französisch, Englisch, 

Deutsch, Latein, Griechisch und slawische Sprachen. 

Absolvierte die deutsche Annenschule in Petersburg, wurde sodann Student der Germanistik 

an der Leningrader Universität (später slawisch-russische Abteilung). Danach unterrichtete er 

etliche Jahre in Deutsch und dann auch in russischer Literatur an der ehemaligen 

Annenschule. 

1928 veröffentlichte er mit Unterstützung von V.M. Shirmunski im Verlag „Akademia“ sein 

erstes Buch „Morphologie des Märchens“. Erst Ende der 50er Jahre fand das Buch allgemeine 

Anerkennung in vielen Ländern und erschien seit 1958 zehnmal russisch, englisch, 

französisch, deutsch, polnisch, italienisch und rumänisch. 

1946 vollendete er seine Dilogie mit dem Buch „Die historischen Wurzeln des 

Zaubermärchens“. 1955 erschien sein Buch „Das russische Heldenepos“, das allgemein als 

Kapitalwerk anerkannt wurde. Und 1963 erschien sein nächstes Buch „Die russischen 

Agrarfeste“ (mit diesem Werk bestätigte er seine Theorie, nach der die russischen 

Volksfeiertage aus der Arbeitstätigkeit des Volkes entstanden sind). 

 

Литературовед. Фольклорист. Профессор Ленинградского университета (с 1938). 

Фундаментальные труды по теории и истории фольклора: «Морфология сказки» (1928), 

«Исторические корни волшебной сказки» (1946), «Русский героический эпос» (1955), 

«Русские аграрные праздники» (1963), «Проблемы комизма и смеха» (опубликовано в 

1976 году). 

 

 

 

PUDOWKIN, Michail (Dr.); 
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ПУДОВКИН Михаил Иванович (Д-р): 
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Geboren/Родился: 22.05.1933 в поселке Парголово Ленинградской области. 

Gestorben/Умер: 18.02.2004. 

 

Физик. Доктор физико-математических наук (1968). Профессор (1969). Один из 

пионеров магнитно-вариационных наблюдений в Антарктиде. Один из первых осознал 

важность зарождающейся науки — физики космической плазмы. 

Отец — Пудовкин Иван Михайлович (1905, село Ивановка, Саратовская губерния-

середина 70-х гг.), физик, кандидат физико-математических наук. Мать — Ольга 

Александровна, урожденная Дикгоф (1908—1997 гг., Петербург), художница. Её отец 

Александр Петрович Дикгоф из баронского рода. 

В 5 лет научился читать, обладал отменной памятью. Среднюю школу окончил в 1949 

г. в Ленинграде. После окончания в 1954 г. физического факультета Ленинградского 

государственного университета, поступил в аспирантуру. Через год был включен по 

рекомендации заведующего кафедрой Земли профессора Б.М. Яновского в состав 

зимовочной партии 2-й Советской Антарктической экспедиции АН СССР. В группе из 

5 человек находился в экспедиции вглубь материка, где в тяжелейших условиях создал 

новую станцию «Пионерская». Здесь он был единственным ученым и поэтому 

выполнял все основные научные работы экспедиции. Обработка полученного 

экспериментального материала, начавшаяся непосредственно на «Пионерской», 

впоследствии привела его к ряду важных научных открытий. Вместе с другими, эти 

исследования положили начало новой науке — физике космической плазмы, которая 

стала быстро развиваться после появления первых искусственных спутников и начала 

прямых измерений в космосе. По окончании аспирантуры (1959 г.) был направлен на 

работу в Полярный Геофизический институт Кольского филиала АН СССР, где работал 

в должности заведующего лабораторией земного магнетизма и электричества по август 

1966 г. Он участвовал в создании Полярного Геофизического института и 

геофизической обсерватории «Лопарская» под Мурманском. В 1962 г. защитил 

кандидатскую диссертацию по теме: «Источники магнитных бухтообразных 

возмущений». С сентября 1966 г. на кафедре физики Земли физического факульте та 

Петербургского университета, сначала в должности старшего научного сотрудника, а с 

декабря 1969 г. — профессор, заведующий лабораторией физики магнитной сферы 

НИИ имени В.А. Фока, которой успешно руководил до конца своей жизни. В 1968 г. 

защитил докторскую диссертацию: «Морфология и природа полярных магнитных 

бурь». В университете читал курсы: «Основы физики космической плазмы»; «Физики 

Солнца»; «Физика магнитосферы»; «Дополнительные главы магнитной 

гидродинамики». 

Умер от сердечного приступа. 

«Профессор М.И. Пудовкин — основатель крупной научной школы, известной 

важными открытиями в области физики магнитосферы, солнечного ветра и Солнца, 

работами по прогнозу геомагнитной активности и изучению механизма влияния 

солнечной активности на погоду и климат Земли. Был блестящим лектором, он 

обладал редким даром настоящего педагога. Энциклопедические знания, 
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исключительная доброжелательность и порядочность, редкая интуиция в постановке 

ключевых задач всегда привлекали к нему многочисленных учеников и коллег. Под его 

руководством более ста студентов выполнили дипломные проекты, 46 человек 

защитили кандидатские диссертации, пятеро его бывших учеников стали докторами 

физико-математических наук. М.И. Пудовкин автор 7 монографий и более 450 

научных статей…» (из некролога). 

 

 

 

PULMANN, Iwan Aloisovitsch (Dr.); 

ПУЛЬМАН Иван Алоизович (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
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экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 182-183 
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Geboren/Родился: 1859 с. Богородицкое-Фенино Старооскольского у. Курской губ. 

Gestorben/Умер: 1938. 

 

Из дворян. Метеоролог. Селекционер. Доктор сельскохозяйственных наук (1935). С 

1923 г. он почётный член научного совета Государственного института опытной 

агрономии. 

Из дворянской семьи. Был незаконнорожденным сыном помещика Алоиза Пульмана, 

купившего земли в Курской губернии в 1854 г. и крепостной девицы Стефаниды 

Борисовской. До 19 лет носил имя Ивана Михайловича Дагаева, по фамилии диакона 

Тихвинской церкви с. Богородицкое, ставшего крестным отцом его. В 1871—1878 гг. 

учился в Корочанской мужской 6-й классной прогимназии. В год окончания 

был«усыновлен» отцом и обрел своё настоящее имя и фамилию. 

В 1881 основал в своём имении метеорологическую станцию «Богородицкое-Фенино», 

с целью изучения местных климатических условий, влиявших на урожай пшеницы, 

ржи, гречихи и др. сельскохозяйственных культур. На протяжении 57 лет (1881-1938) 

проводил параллельные сельскохозяйственно-фенологические и метеорологические 

наблюдения, что является уникальным случаем в истории гидрометеорологической 

службы России. 

За заслуги в исследовании климата России был удостоен Петербургской Академией 

наук звания «Корреспондент Главной физической обсерватории» (1892 г.). К 50-

летнего юбилея ГФО представил в 1899 г. исследовательскую работу «Снежный покров 

за 10 зим» (1889—1899 гг.), за которую в знак благодарности получил от ГФО 

гелиограф Кемпбеля. В 1900 г. за работы по сельскохозяйственной метеорологии был 

избран членом-корреспондентом Ученого Комитета Министерства земледелия и 

государственных имуществ. В 1895 г. Императорское Русское географическое 

общество присудило ему серебряную медаль «за долговременные метеорологические 

наблюдения по программе Метеорологической Комиссии». В 1900 г. представил в 

отделе Русского земледелия на Всемирной выставке в Париже 10 работ по 

сельскохозяйственной метеорологии. За работу «Зависимость урожаев овса от погоды 

во время вегетации» был награжден именной серебряной медалью выставки. Во время 
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Гражданской войны усадьба Пульмана переходит из рук в руки, посевы были 

вытоптаны и уничтожены. Ивану Алоизовичу удалось сохранить приборы и 

оборудование метеорологической станции. В 1931 г. после необоснованного ареста по 

делу Воронежской крестьянской партии (был освобожден за недоказанностью 

обвинений) и преклонный возраст подал в отставку от заведования опытным полем. 

В 1983 г. на одном из зданий Богородицкого опытного поля установлена в честь 150-

летия ученого мемориальная доска с барельефом Пульмана. В настоящее время 

метеостанция Богородицкое-Фенино, с 2009 г. носящее имя Пульмана, является 

репертной климатической станцией Росгидромета. 

Умер в с. Богородицкое-Фенино Старооскольского уезда Курской губернии. 

Автор более 50 трудов. 
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QUIRING, Emmanuil Ionovitsch (Dr.); 

КВИРИНГ Эммануил Ионович (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 2 (K – O), „ERD“ Moskau, 2004; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 2 (K – O), «ЭРН» Москва, 2004, ISBN 5-93227-002-0. 747 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 49 

Bis zum letzen Atemzug“. Verlag „KASACHSTAN“, Alma-Ata 1968. «Сильные духом» (на немецком 

языке). Издательство «Казахстан», г. Алма-Ата. 1968. Seite(n)/Страница(ы) 63-65 
„Deutsche in der Geschichte der Kyjiwer Universität“ (19. Jhd. bis zur ersten Hälfte des 20. Jhd.). 

Винниченко І., Винниченко Р. Німці в історії Київського університету (ХІХ – половина ХХ ст.). – 

К.:Геопринт, 2009. – 420 с. Укр., нім. Die Herausgabe wurde durch die Wohltätigkeitsfonds “Gesellschaft 

für Entwicklung” (Odesa) gefördert. Das Werk wurde mit Unterstützung von der geschlossenen 

Aktiengesellschaft ZNK “Widerstrahl” (Kyjiw) und GmbH “SIC” (Kyjiw) realisiert. ISBN 978-966-7863-77-

7. Seite(n)/Страница(ы) 44 

 

Geboren/Родился: 01.09.1888 с. Фрезенталь, Новоузенского у., Самарская губ. 

Gestorben/Умер: 25.02.1937 (по другим данным – 1939). 

 

Wurde am 13. September 1888 im Dorf Friesenheim an der Wolga geboren. Mit achtzehn 

Jahren schaltete er sich in die revolutionäre Tätigkeit ein. Schon in der Jugendzeit studierte er 

Werke von K. Marx, F. Engels und W. Lenin. 1912 trat er der bolschewistischen Partei bei, 

wirkte, als aktiver „Prawda“-Korrespondent und Sekretär der bolschewistischen Fraktion in 

der IV Staatsduma. 

Kurz vor dem ersten Weltkrieg wurde er verhaftet und aus dem revolutionären Petersburg 

ausgewiesen (auf Befehl seiner Partei ging er nach Jekarinoslaw/Dnepropetrowsk). 1915 

wurde er wiederum verhaftet und nach Sibirien in das weltentlegene Dorf Malyschewka (bei 

Irkutsk) verbannt. Im April 1917 kehrte er nach Ekaterinoslaw zurück. 

Auf dem Ersten Parteitag der Kommunistischen Partei der Ukraine wurde er in das 

Zentralkomitee und auf dem zweiten Parteitag zum Sekretär des Zentralkomitees gewählt. 

1925 wurde er nach Moskau berufen. Von da an war er Stellvertreter des Volkskommissars 

für Verkehrswesen. War ein Fachmann auf dem Gebiet der Ökonomie. 1931 berief man ihm 

zum Direktor des Instituts für Ökonomie und verlieh ihm den wissenschaftlichen Grad eines 

Doktors der ökonomischen Wissenschaften. 

1929 erschien sein erstes Buch „Abrisse der Entwicklung der Industrie in der UdSSR (1917 

bis 1927)“, 1931 die Broschüre „1931 – das entscheidende Jahr des Fünfjahrplans“. Im selben 

Jahr schrieb er sein Werk: „Die Aufgaben bei der Errichtung des Sozialismus in der UdSSR“. 

 

Окончил экономическое отделение Петербургских политических курсов. 

Государственный, политический и хозяйственный деятель. Доктор экономических наук 

(1934). Член правительства Украинской ССР. В 1925-26 заместитель председателя 

ВСНХ, а в конце 1927 – 30 заместитель (в 1937 первый заместитель) председателя 

Госплана СССР. В 1932-34 – заместитель председателя товарных фондов Совета Труда 

и Обороны. Одновременно занимался научной работой. С 1930 возглавлял Институт 

красной профессуры, а в 1932-37 Экономический институт Комакадемии. 

Автор свыше 400 работ, статей, речей и др. 

В 1937 арестован. Приговорен к высшей мере наказания. Расстрелян. 
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RAABEN, Lev Nikolajevitsch (Dr.); 

РААБЕН Лев Николаевич (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 188 

 

Geboren/Родился: 31.01.1913 г. Грозный (Grosny). 

Gestorben/Умер: 22.10.202. С.-Петербург (Sankt Petersburg). 

 

Musiker. Musikwissenschaftler. Professor. Geboren in einer adligen Familie. Vater – Nikolai 

F. von Raaben (1880-1947), Lehrer an der Mittelschule, Dozent an Erdölinstitut in Grosny. 

Mutter – Elena Wladimirovna (1885-1967), geb. Kusnezowa, Hausfrau. 

Bezog 1929 die Musikfachschule in Leningrad und 1935 das Konservatorium, studierte 

Geige. 

Wurde Anfang des zweiten Weltkriegs nach Taschkent evakuiert. Mit dem Streichorchester 

des Leningrader Konservatoriums, das zur Frontbrigade gehörte, gab er Konzerte an der 

Front. 

Promovierte 1948 mit der Dissertation „Entwicklung der Geigenkultur in Russland Mitte des 

XIX Jahrhunderts“. Ab 1949 – wissenschaftlicher Mitarbeiter der Musikabteilung am 

Staatlichen wissenschaftlichen Forschungsinstitut für Theater und Musik in Leningrad (heute 

– Russisches Institut für Geschichte der Künste), Leiter des historischen Kabinetts (1949). 

Nach der Habilitationsschrift (1968) – Leiter des Musiksektors (1970, 1975, 1980). 

Redakteur von etwa 40 Büchern. Unterrichtete am Konservatorium. Schrieb 20 Bücher. 

Bestattet auf dem Friedhof Smolenski in Sankt Petersburg. 
 

Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 

 

Музыкант. Музыковед. Профессор. Родился в дворянской семье. Отец – Николай 

Францевич фон Раабен (1880-1947), учитель в средней школе, преподаватель 

Нефтяного института в г. Грозный. Мать – Елена Владимировна (1885-1967), 

урождённая Кузнецова, домохозяйка. 

В 1929 поступил в музыкальный техникум в Ленинграде, в 1935 – в консерваторию по 

классу скрипки. 

В начале ВОВ эвакуирован в Ташкент. В 1942-44 в составе струнного квартета 

Ленинградской консерватории, входившего во фронтовую бригаду, выступал перед 

бойцами на фронте. 

Кандидатскую диссертацию «Развитие скрипичной культуры в России середины XIX 

века» защитил в 1948. С 1949 – старший научный сотрудник сектора музыки в 

Государственном научно-исследовательском институте театра и музыки в Ленинграде 

(ГНИИТМ, ныне – Российский институт истории искусств), заведующий историческим 

кабинетом (1949). 

После защиты докторской диссертации (1968) избран по конкурсу на должность 

заведующего сектором музыки (1970, переизбирался в 1975 и 1980). Редактировал 

научные сборники ГНИИТМ (ок. 40 книг). Одновременно преподавал в Консерватории, 

где с 1945 читал курс «История смычкового исполнительства», с 1971 – профессор. 

Автор 20 книг. 
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Похоронен на Смоленском кладбище в С.-Петербурге. 

 

 

 

RACHMANINOV, Iwan (Dr.); 

РАХМАНИНОВ Иван Иванович (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 222-223 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 
 

Geboren/Родился: 25.08.1826 в с. Старая Казинка Козловского уезда Тамбовской 

губернии. 

Gestorben/Умер: 04.12.1891. 

 

Математик и механик. Доктор математических наук и астрономии (1856). Профессор 

(1860). Заслуженный ординарный профессор математики (с 1878). Состоял 

действительным членом Московского математического общества, Московского 

общества любителей естествознания, антропологии и этнографии, Киевского общества 

естествоиспытателей. Член-учредитель Киевского физико-математического общества. 

Отец — Рахманинов Иван Николаевич, участник войны 1812—1814 гг. против 

Наполеона. Мать — Софья Ивановна, урожденная Гохфельдт. Привила своим детям 

(дочери и сыну) большую любовь и уважение к книгам, собрала большую библиотеку, 

состоящая из сочинений немецких и французских прозаиков и поэтов конца XVIII — 

начала XIX вв. Софья Ивановна была представительницей известной фамилии Бунге 

(по матери), известной государственными деятелями и учеными-профессорами 

Московского, Киевского, Дерптского и Базельского университетов. Много сделала для 

получения детьми хорошего образования, привития вкуса к научной деятельности. 

Под влиянием матери и её дяди Х.Г. Бунге, Иван был отдан в благородный пансион при 

первой московской гимназии — был определён в 3-й класс на отделение с 

математическим уклоном. В 1843 г. окончил гимназию с отличием и был зачислен на 

физико-математическое отделение Московского университета. Большое влияние на 

молодого Рахманинова оказал профессор Н.Д. Брашман, основатель московской школы 

механики. В 1847 г. окончил университет со степенью кандидата и по совету Брашмана 

начал научные изыскания с целью их приложения к практической механике. В 1852 г. 

защитил магистерскую диссертацию по теме: «Теория вертикальных колес». Он 

посвятил её приложению теоретических разработок в области гидродинамики к расчету 

водяных колес для малых падений. Исследование получило положительный отклик 

профессора П.Л. Чебышева, по его отзыву ученый получил за данную работу 

Демидовскую премию. В 1853 г. был во многом при благожелательной поддержке 

Чебышева утвержден адъюнктом кафедры прикладной математики Киевского 

университета. В 1856 г. за сочинение “Основания теории относительного движения и 

некоторые ее приложения, как примеры” (не напечатано) удостоен степени доктора 

математических наук и астрономии. В 1858 г. находился в научной командировке в 

Германии, Франции, Англии, а затем в Америке. В Германии ученый побывал в 

Берлине, Ганновере, Геттингене, Гейдельберге, Карлсруэ, где обследовал фабрики 

паровых машин и локомотивов, фабрики по постройке вагонов для железной дороги. 

Посетил Берлинский университет, Строительную Академию, Политехническую школу 
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в Карлсруэ. Познакомился и прослушал лекции профессоров Римана, Дирихле, Вебера, 

Вейле и др. С профессором Редтенбахером совместно проводил опыты по проверке 

некоторых теоретических расчетов водяных колес. Во Франции он жил в Париже, где 

также посетил некоторых профессоров, присутствовал на заседаниях Парижской 

академии, познакомился с ведущими учеными математиками и физиками. В 1856 г. 

защитил докторскую диссертацию по теме: «Основание теории относительного 

движения и некоторые её приложения как примеры». В 1857 г. утверждён профессором 

по занимаемой им кафедре. В 1862 г. был командирован в Англию для ознакомления с 

экспонатами Всемирной Лондонской выставки. С 1863 г. стал читать в университете 

лекции по практической механике. По его инициативе при кафедре прикладной 

математики был создан кабинет машин и моделей, для которого были приобретены 

модели различных гидравлических, ветряных, газовых, паровых машин. В 1868—1875, 

1880—1881 гг. был деканом физико-математического факультета. В 1875—1876 гг. — 

проректор; в 1881—1883 гг. — ректор. Много сил и энергии приложил в деле введения 

в преподавание на физико-математическом факультете университета начертательной 

геометрии и черчения, создания соответствующих отделений кафедр с правами, 

равными другим кафедрам. Много энергии затратил на строительство химической 

лаборатории университета, оборудованию меридианным кругом астрономической 

обсерватории. Был одним из первых преподавателей начертательной геометрии в 

Киевском университете. Был активным пропагандистом практических знаний. 

Многочисленные работы Рахманинова крайне разнообразны по содержанию. В ряде 

мемуаров чисто теоретического характера ученый разбирает так называемые принципы 

механики. В других работах он решает задачи практической механики, 

преимущественно по гидравлике. Последние годы своей жизни ученый интересовался 

вопросами, тесно связанными с геометрией поверхностей. Им написано много ста тей 

педагогического характера, в том числе начальные главы университетского курса 

механики. Составил «Основание теоретической динамики», напечатанной в 

«Университетских известиях» в 1870—1874 гг. Для поощрения молодых 

отечественных талантов он в память пятидесятилетия университета св. Владимира в 

1884 г. пожертвовал 5000 руб. для учреждения премии своего имени за лучшее 

сочинение в области математических или естественных наук. 

 

 

 

RADLOFF, Karl Friedrich (Dr.); 

РАДЛОВ Карл Фридрих (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 197-198 

 

Geboren/Родился: 17.02.1783. Лаухштадт. 

Gestorben/Умер: 30.04.1842. Феллин (ныне Эстония). 

 

Филолог. Коллежский асессор (1821). Адъюнкт-профессор по кафедре римской 

словесности С.-Петербургского университета (1820-22). 

Отец – Радлов Иоганн Готлиб (1744-1810), пастор в местечке Гундорф близ Лейпцига. 

Окончил гимназию в Лейпциге, а затем теологический факультет Лейпцигского 

университета (1803). В службу вступил учителем в Лейпцигскую вольную школу в 

1803. В 1806 или 1807 приехал в С.-Петербург и поступил учителем в семью М.И. 

Ламздорфа. В 1811 приглашен на должность профессора латинского языка и 
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словесности Конрадинской гимназии в Данциге, но в том же году возвратился в 

Россию, т.к. Данциг был занят французскими войсками. 

Работал преподавателем в учебном заведении пастора Ф. Муральта, затем преподавал 

латинскую словесность в С.-Петербургском университете и немецкий язык и 

словесность в Главном немецком училище Св. Петра (Петришуле). С мая 1819 учитель 

латинского языка в С.-Петербургской губернской гимназии (впоследствии была 

известна как 2-я гимназия). 

В Санкт-Петербургском университете защитил диссертацию „De studio linguarum 

antiquarum saepe neglecto eoque melius distituendo“ (опубликована в 1820). 

В 1822 принял присягу на подданство России. В том же году уехал с семейством в 

лифляндское имение жены Киббияре (Дерптский у. Лифляндской губ.). 

 

 

 

RADLOW, Friedrich Wilhelm (Dr.); 

РАДЛОВ Василий Васильевич (Фридрих Вильгельм) (Д-р): 

 

 
 

Quellen/Источники: 
Бельгер Герольд. «Помни имя своё». – Алматы: Fылым, 1999. – 296 с. ISBN 5-628-02441-4. Стр. 238-

239, 253 

„В поисках своего ритма» Герольд Карлович Бельгер, (О судьбе, литературе и культуре российских 

немцев). Статьи и литературные портреты. Издательство «Fалым», отпечатано в типографии «Курсив» 

(г. Алматы). Сдано в набор 28.11.2005. Подписано в печать 09.01.2006. ISBN – 9965-593-26-4. 

Seite(n)/Страница(ы 88 

«Советский энциклопедический словарь», Москва «Советская энциклопедия» 1989, издание 

четвёртое, исправленное и дополненное, ISBN 5-85270-001-0. Стр. 1107 

„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seiten 193-194 

Брокгауз Ф. А., Ефрон И. А. Энциклопедический словарь. Философия и литература. Мифология и 

религия. Язык и культура. – М.: Изд-во Эксмо, 2004. – 592 с., ил. ISBN 5-699-08927-6. 

Seite(n)/Страница(ы) 439 

«Немцы Алтая». Справочно-библиографический сборник. Барнаул 2008. Издательство АКИПКРО. 362 

стр. ISBN 978-5-93957-305-4 Seite(n)/Страница(ы) 281-283 
«Немцы на государственной службе». Татьяна Иларионова. К истории вопроса на примере освоения 

Дальнего Востока. Москва 2009. ISBN 978-5-98604-179-7. Seite(n)/Страница(ы) 208 
«Немцы в России». Историко-документальное издание. Лики России 2004. Коллектив авторов. 256 стр. 

Редактор: А.Н. Чистиков. ISBN 5-87417-194-0. Страница(ы)/Seite(n) 74, 75 
«НЕМЦЫ в РОССИИ». „DIE DEUTSCHEN IN RUSSLAND“. Петербургские немцы. Petersburger 

Deutsche. С.-Петербург. S.-Petersburg 1999. Сборник статей. Wissenschaftliche Beiträge. ISBN 5-86007-154-

X. Страница(ы)/Seite(n) 137-155 
«Культурное наследие немцев в Центральной Азии». „Das Kulturerbe der Deutschen in 

Zentralasien“. Сборник научно-исследовательских статей на русском и немецком языках. – 1-е изд. – 

Алматы, 2012. Сборник издан при финансовой поддержке Федерального Министерства внутренних дел 

Германии. АООНК «Возрождение». „Deutsche Allgemeine Zeitung“. 240 с. ISBN 978-601-7182-09-0. 

Seite(n)/Страница(ы) 57-63, 177ff. 

 

Geboren/Родился: 17 января 1837 в Берлине (Berlin). 
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Gestorben/Умер: 12 мая в 1918 в Петрограде (Petrograd). 

 

Übersetzer, Ethnograf, Orientalist- Turkologe, Akademiemitglied der Petersburger Akademie 

der Wissenschaften (1884). Leitete 20 Jahre das Museum für Anthropologie und Ethnografie 

(Kunstkammer). Sohn eines Polizeikommissars. Studierte an der philologischen Fakultät der 

Berliner Universität (ab 1854). Habilitationsschrift: „Einfluss der Religion auf die Völker 

Orients“ in Jena (1858). 

Wanderte im Sommer 1858 nach Russland aus. Bestätigte seine Qualifikation als Lehrer der 

deutschen Sprache an der Petersburger Universität. Nahm die russische Staatsangehörigkeit 

an (1859). Unterrichtete Deutsch an der Kreisschule in Barnaul (1859-71). Machte in den 

1860en historische und ethnografische Forschungsexpeditionen in der Region Altai. 1868 

erhielt R. an der Universität zu Derpt den wissenschaftlichen Grad Doktor der Philosophie. 

Erforschte Geschichte und Kultur des türkischen Orients. 1862 war er bereits bekannt als 

Kenner der kalmykischen und tleutischen Sprachen und erforschte die ostkasachische Region 

bis zum See Issyk-kul. Sammelte unikalen Dokumente nicht nur zur Sprache der Kasachen 

und Kirgisen ein, sondern auch Materialen zur Geschichte und Archäologie. 

Autor vom mehrbändigen Werk „Beispiele der Volksliteratur verschiedener türkischen 

Stämme“, vom vierbändigen Wörterbuch „Erfahrungen des Wörterbuchs der türkischen 

Mundarten“. Er schrieb die kasachische Legende „Kosy Korpesch“ auf und war ihr erster 

Verleger. Sie wurde 1870 in kasachischer und deutscher Sprache zum ersten Mal 

herausgegeben. 
 

Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 

 

Переводчик, этнограф, востоковед-тюрколог, академик Петербургской АН (1884). В 

течении 25 лет был директором Музея антропологии и этнографии (Кунсткамера). 

Сын полицейского комиссара. Учился на филологическом факультете Берлинского 

университета (с 1854), в Йенском университете защитил докторскую диссертацию «О 

влиянии религии на народы Азии» (1858). 

Летом 1858 переехал в Россию. В С.-Петербурге сдал экзамен на звание учителя 

немецкого языка в гимназии. Принял российское подданство (1859). Учитель 

немецкого языка в Барнаульском окружном училище (1859-71). В 1860-х гг. для 

проведения исторических и этнографических исследований совершил поездки по 

Алтайскому округу. 

В 1868 удостоен Дерптским университетом степени доктора философии. 

Один из основоположников сравнительно-исторического изучения тюркских языков. 

Расшифровал (одновременно с В. Томсеном) орхоно-енисейские надписи. 

В возрасте 21 года переезжает из Берлина в Россию и целиком посвящает себя 

изучению языков, истории и культуры народов тюркского Востока. 

В 1862 г Радлов, уже известный специалист по калмыцкому, телеутскому, шорскому 

языкам, переходит к исследованию Восточного Казахстана, Илийской долины и 

добирается в составе экспедиции до Иссык-Кульской котловины. 

Собрал уникальные материалы не только по языку и фольклору казахов и киргизов, но 

и материалы по истории и археологии. 

Написал многотомный капитальный труд «Образцы народной литературы тюркских 

племён», «Опыт словаря тюркских наречий» в четырёх томах. 

Записав «Козы Корпеш» из уст народных сказителей, в 1870 г. впервые издал её на 

казахском и немецком языках. 

 

 

 

RAMMELMEYER, Elena (Dr.); 
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РАММЕЛЬМЕЙЕР Елена Сергеевна: 

 

Quellen/Источники: 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 214-215 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 
 

Geboren/Родилась: 09.07(21).1897 в Москве. 

Gestorben/Умерла: 25.04.1943 в с. Лесное Калининской области. 

 

Палеонтолог. Зоолог. Кандидат биологических наук (по разделу палеонтологии,1936). 

Отец — железнодорожный служащий. 

Окончила женскую гимназию в Петрограде (1915 г.) и поступила на биологический 

факультет физико-математического факультета Бестужевских курсов. В 1916 г. пошла 

сестрой милосердия на фронт, где находилась до начала 1917 г. Приняла участие в 

революционных событиях 1917 г. Работала в комиссии А. Блока по описи царского 

имущества в Зимнем дворце и даже находилась там 25 октября в момент выстрела 

«Авроры». В июле 1917 г. вступила в партию большевиков. В 1919 г. переведена на то 

же отделение Петроградского университета. В 1923 г. была оставлена при кафедре 

зоологии беспозвоночных Петроградского университета у профессора В.А. Догеля. В 

20-х гг. работала в разных местах (Коммунистический университет имени Зиновьева, 

Военно-политическая академия, Эстонский рабфак, вечерние курсы «Политпросвета») 

преподавательницей биологии. Все это время вела научную работу в университете на 

кафедре зоологии беспозвоночных, с 1925 до 1928 г. была аспиранткой профессора 

Догеля. работала по теме: к делению инфузории Tripalmuria logieli. В 1924 г. работала 

на Мурманской Биологической станции, и на Белом море в 1925 г. Занималась 

изучением фауны и сбором материала; исследовала моллюсков. В 1927 г. была 

зачислена на работу научным сотрудником в Государственный институт опытной 

Агрономии, работала над вопросом развития почвенных простейших. В 1928—1931 гг. 

— научный сотрудник Геолкома. В 1929 г. принята на работу в Центральный научно-

исследовательский Геологический институт в качестве научного сотрудника. В 1931 г. 

перешла в Палеозоологический институт АН, специализировалась по кораллам и 

моллюскам, а в 1935 г. — в Зоологический институт АН на должность старшего 

научного сотрудника. Участвовала в ряде научных экспедиций: в 1930—1931 гг. по 

обследованию третичных отложений Забайкалья в районе реки Половинки (Восточное 

Прибайкалье). Здесь она собирает богатейшие коллекции пресноводных моллюсков — 

и современных, и ископаемых. Перед её глазами встает интереснейшая проблема 

происхождения фауны Байкала, такой своеобразной и непонятной. Связала третичную 

фауну террас Байкала с морским бассейном. В 1935 и 1936 гг. изучает экологию 

наземных моллюсков. В 1936 г. без защиты ей была присвоена ученая степень 

кандидата. В 1938 г. собирает в Забайкалье фауну моллюсков. Неоднократно выезжает 

в экспедиции в Брянскую область, Кахетию, Хоперский заповедник. В экспедиции она 

берет своего сына. В 1940 г. она вновь работает на Байкальской Лимнологической 

Станции АН СССР, занимается моллюсками из третичных отложений Прибайкалья. В 

1940 г. к ней обращались из Геологического управления Казахской ССР определить 

кайназойские моллюски, собранные в юго-восточном Казахстане. Перед самой войной 

ею был составлен определитель наземных СССР», вышедшую из печати в 1952 г. В 

1941 г. была направлена Зоологическим институтом в экспедицию в Хоперский 

государственный заповедник для работы по наземным моллюскам, из которой должна 
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была вернуться в августе 1941 г. В Ленинград смогла доехать только до Вологды, из 

которой была эвакуирована в Кировскую область. Работала в педагогическом училище 

в г. Белая Холуница. 

 

 

 

RASUMOVSKAJA-WILCKEN, Elena (Dr.); 

РАЗУМОВСКАЯ-ВИЛЬКЕН Елена Эмильевна (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 
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Geboren/Родилась: 27.01.1895 в Петербурге. 

Gestorben/Умерла: 21.12.1975 в Ленинграде. 

 

Геолог. Доктор геолого-минералогических наук (1950). Геолог широкого диапазона. 

Крупный специалист по соленосным отложениям. Знаток геологии Сибирской 

платформы. Является первооткрывателем Кемпендяйского месторождения бурых 

коксующихся углей в Ленском бассейне (1943 г.). 

Отец — Эмилий Иванович Вилькен (1851—1907 гг.), инженер путей сообщения. Мать 

— Наталия Платоновна Вилькен, из дворян, дочь профессора геологии П.А. 

Пузыревского. 

До замужества учительница, затем домохозяйка. «С 16 лет я начала работать по 

найму, помогая матери, давая уроки в частных семьях. В 1912 я окончила среднюю 

школу (частную гимназию Е.И. Песковской) и поступила на Высшие Женские 

(Бестужевские) курсы на отделение геологии и минералогии. Училась и одновременно 

работала чертежником, вычислителем, репетитором и пр.» (из автобиографии). 

Весной 1918 г., не закончив курсов (осталось 5 экзаменов) Елена переехала в г. Киров 

(б. г. Вятка) — на родину мужа. Зиму 1918/1919 гг. работала библиотекарем Первых 

Вятских Советских Пехотных Курсов Командного Состава РККА. Весной 1919 г. 

переехала в г. Молотовск (бывший г. Нолинск) Кировской области, где работала в 

районном отделе Народного Образования сначала библиотекарем сельской библиотеки, 

а затем заведующей Музеем местного края. В конце 1920 г., имея четырех детей, 

вынуждена была оставить службу и вернуться в Петроград. С мая 1923 г. стала 

работать по специальности — коллектором геологической партии по изучению 

медистых песчаников Приуралья в Геологическом Комитете ВСНХ НКТП (ЦНИГРИ). 

В 1923 и 1924 гг. работала научно-техническим сотрудником в Приуралье. С 1925 по 

1929 гг. самостоятельно работала над вопросами структур соляных пород по 

материалам Соликамского (Верхнекамского) месторождения. В 1929 г. без отрыва от 

производства окончила экстерном почвенно-геологическое отделение физико-

математического факультета Ленинградского государственного университета. В 1929—

1935 гг. работала по геологической съемке на Южном Урале. В 1936—1937 гг. была 

командирована в Монгольскую Народную Республику для геологического 

исследования. Лето 1937 г. работала по договору в составе Южно-Уральской 

экспедиции СОПС а Академии наук СССР, изучала соляные месторождения 

Чкаловской области. В 1938 г. работала в Минусинской котловине, как член нефтяной 

группы ВСЕГЕИ. С 1939 г. работала по проблеме «изучение соленосности и 
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гипсоносности Сибирской Платформы с целью снабжения солью ДВК и проработала 

над ней до 1944 г. Война застала её в Иркутске и приказом Комитета по делам 

Геологии была прикомандирована к Восточно-Сибирскому Геологическому 

Управлению. 28 декабря 1944 г. защитила при Иркутском государственном 

университете имени Жданова диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

геолого-минералогических наук на тему: «Структурные особенности химических 

горных пород, геологической съемки Южного Урала, Монгольского Алтая и 

Минусинской котловины, стратиграфия и палеографическое описание нижнего 

палеозоя Сибирской платформы и его соленосных фаций». 1 июня 1945 г. была 

приказом Комитета по делам Геологии переведена во ВСЕГЕИ в Ленинград и 

проработала в должности старшего научного сотрудника (с 1945 г.) до 1964 г. В 1945—

1948 гг. была занята обобщением результатов своих работ в Сибири за 1939—1944 гг. В 

1950 г. защитила докторскую диссертацию по теме: «Соленосные фации нижнего 

палеозоя Сибирской Платформы». За годы работы она участвовала в более чем 

тридцати полевых экспедициях, из них более 20 раз в качестве начальника партии или 

экспедиции. Ею заснято геологической карты более 20 000 кв. км в различных 

масштабах. 

Автор более 36 работ, в т.ч. прогнозных карт калие- и нефтегазоносности Сибири. 

 

 

 

RATH, Georg (Dr.); 

РАТ Георг: 

 

Quellen/Источники: 
„Heimatbuch der Deutschen aus Russland“. Ab 1954 bis 2012. Herausgegeben von der Landsmannschaft der 

Deutschen aus Russland. Stuttgart. Kalender 1954 der Ostumsiedler (Rußlanddeutsche). Страница(ы)/Seite(n) 

25; Heimatbuch Jahr 1960: Страница(ы)/Seite(n) 158; Jahr 1961: Страница(ы)/Seite(n) 152-153; Jahr 1962: 

Страница(ы)/Seite(n) 92, 144-145; Jahr 1963: Страница(ы)/Seite(n) 22-55, 75, 160; Jahr 1964: 

Страница(ы)/Seite(n) 129; Jahr 1965: Страница(ы)/Seite(n) 189, 190 
„Российские немецкие писатели“, Г. Бельгер; Алматы, Издательский дом «Жибек Жолы», 1995 г., 

ISBN 5-7667-3573-1 

„Russlanddeutsche Schriftsteller“: Von den Anfängen bis zur Gegenwart/Herold Belger (Hrsg.) – Berlin: 

edition ost, 1999, ISBN 3-932180-54-2 

„Das Schrifttum über das Deutschtum in Russland“ Eine Bibliographie, 5., sehr erweiterte Auflage von Dr. 

Karl Stumpp. Hrsg. (1980) Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e.V. (Schlossstrasse 92, 7000 Stuttgart 

1). Seiten 22, 61, 79. 

„Bibliographie zur Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen“/Detlef Brandes/Margarete 

Busch/Kristina Pavlovic, Band 1. von der Einwanderung bis 1917. (Schriften des Bundesinstituts für 

Ostdeutsche Kultur und Geschichte Bd. 4); R. OLDENBOURG VERLAG MÜNCHEN 1994, ISBN 3-486-

56070-0. Страница(ы)/Seite(n) 191 (Nr. 2722) 

„Bibliographie zur Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen“/Detlef Brandes/Victor Dönninghaus, 

Band 2. von 1917 bis 1998. (Schriften des Bundesinstituts für Ostdeutsche Kultur und Geschichte Bd. 13), R. 

OLDENBOURG VERLAG MÜNCHEN 1999, ISBN 3-486-56134-0. Seiten 107 (Nr. 1509), 820 (Nr. 10941), 

886 (Nr. 11571) 

Entstehung, Entwicklung und Auflösung der deutschen Kolonien am Schwarzen Meer. Am Beispiel von 

Kandel von 1808 bis 1944. Seiten 346-350 

„Russlanddeutsche Schriftsteller“ Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Biografien und Werkübersichten. 

Erweiterte Neuauflage 2010. Ins Deutsche übersetzt und ergänzt von Erika Voigt und Irina Leinonen. Nora 

Verlag Berlin. ISBN 978-3-86557-243-1. Seite(n)/Страница(ы) 163 

 

Lyriker, Professor. Stammt aus der Ukraine. 1912—1916 Studium in Dorpat, Tübingen; seit 

1923 in USA. 

Er ist einer der Autoren des Sammelbandes „Klänge der Seele“. Im „Heimatbuch (1961, 

1963) erschienen einige lyrische Gedichte von ihm. 
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Klänge der Seelen. Omaha 1960. IfA. 

Emigration from Germany through Poland and Russia to tne USA. World Conference on 

Records and Genealogical Seminar. Salt Lake City, Utah, USA August 1969. 16 S. AG. 

Die Russlanddeutschen in den Vereinigten Staaten. – In: Deutschtum im Ausland. Mai 1937. 

IfA. 

Vom Russlanddeutschtum in Nordamerika. Der Russlanddeutsche v. 24.12.1937. S. 5. 

Die Russlanddeutschen in den Vereinigten Staaten. Deutschtum im Ausland 22 (1939), 278-

280. 

The Black Sea Germans in the Dakotas. Freeman, South Dakota: Pine Hill Press 1977. 436 S. 

(Auch Biographisches zu Johannes Bonekemper, William Schauffler und Karl und 

Wilhelm Bonekemper). 

 

Поэт, профессор. Родом с Украины. Автор сборника „Klange der Seele“. В «Хайматбух» 

(1961, 1963 г. г.) опубликован ряд его лирических стихотворений. 

 

 

 

RAU, Eduard (Dr.); 

РАУ Эдуард Иванович (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 215 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 
 

Geboren/Родился: 03.12.1941 в с. Макинка Кокчетавской области Казахстанской ССР. 

 

Физик. Доктор физико-математических наук (1993). Профессор (1975). Является 

членом Бюро Научного Совета РАН по электронной микроскопии. 

Отец — Рау Иван Давидович. Мать — Полина Филипповна Рау, урожденная Фабер. 

Родители в 1941 г. депортированы в Казахстан. 

В 1961 г. окончил с медалью Макинскую среднюю школу и поступил на факультет 

физической электроники Московского государственного университета. В 1975 г. 

защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Развитие электроннооптических 

методов исследования локальных электрических и магнитных полей». В 1993 г. Эдуард 

защитил докторскую диссертацию по теме: «Локальная диагностика объектов 

микроэлектроники методами электронной томографии и сканирующей микроскопии». 

Сфера научных интересов: сканирующая электронная микроскопия материалов и 

приборов микро- и паноэлектроники, электронная микротомография трехмерных 

микроструктур, электронно-зондовые методы диагностики в полупроводниковой 

микроэлектронике. В течение ряда лет работал заведующим лабораторией в Институте 

Проблем технологии микроэлектроники в г. Черноголовка Московской области. 

Работает на физическом факультете МГУ в должности ведущего научного сотрудника. 

Ведёт научную работу, читает курс лекций студентам, руководит дипломными 

работами. 

Под руководством Рау защищено около 40 дипломных работ, выполнено и защищено 

16 кандидатских диссертаций. 
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В рамках международных проектов опубликовал ряд статей с коллегами из немецких 

университетов Берлина, Мюнстера, Тюбингена, Реймса (Франция), Сингапура, Юннань 

(Китай), Сидней (Австралия), Лондон. 

Автор более 200 научных статей в отечественных и зарубежных журналах. 

Лит.: «SEM-Tomography: Solid-State Media and Microfields». Scanning. (1988). V. 10. P. 1991—196; 

«Information depth and spatial resolution in BSE microtomography in SEM». Nuclear Instruments and Methods 

in Physics Research. (1998). B. 142. P. 523—534 (в соавторстве); An annular toroidal backscattered electron 

energy analyser for use in scanning electron microscopy. Scanning. (1996). V. 18. P. 556—561. 

 

 

 

RAU, Fjodor Albertovitsch (Friedrich Wilhelm) (Dr.); 

РАУ Фёдор Альбертович (после 1917 – «Андреевич») (Фридрих Вильгельм) (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 213-214 

«ТВОИ НЕМЦЫ, РОССИЯ» „RUSSLAND, DEINE DEUTSCHEN“. Курт Вильгельм. Очерки истории 

российских немцев. Waldemar Weber Verlag 2012. ISBN 978-3-939951-36-0. Seite(n)/Страница(ы) 440 

 

Geboren/Родился: 26.03.1868. Ульм, Вюртемберг, Германия 

Ulm/Würtemberg/Deutschland. 

Gestorben/Умер: 30.05.1957. Москва (Moskau). 

 

Besuchte in Ulm die städtische Schule. Bezog die Vorbereitungsschule für Lehrer in 

Esslingen und wurde in zwei Jahren an das Lehrerseminar in Nürtingen versetzt, das er 1887 

absolvierte. 

Arbeitete am Frankfurter Institut für Taubstummen. Belegte 1892 die Prüfung zu einem 

festangestellten Lehrer für Taubstummen. Wanderte nach Russland, in das Gouvernement 

Tawria, bei Melitopol aus und begann seine Tätigkeit als Lehrer an der Mennoniten- Schule 

für Taubstummen. 

Zog 1886 nach Moskau und gründete dort sein privates Pensionat für taubstumme Kinder. 

Ehefrau – Natalja A. Rau, geb. Goljaschkina (1870-1947). 

Pädagoge. Mitglied des Moskauer Vormundkomitees für Taubstummen (1905-10). 

Leiter des 1. Moskauer Instituts für Taubstumme (1921). Professor des Pädagogischen 

Instituts (Institut für Pädologie und Defektologie, 1924) Professor der defektologischen 

Abteilung des pädagogischen Lehrstuhls der 2. Moskauer Universität (bis 1929). Doktor der 

pädagogischen Wissenschaften (Ohne Verteidigung der Dissertation, 1936). 

Wissenschaftlicher Mitarbeiter des Wissenschaftlichen Forschungsinstituts für Defektologie 

der Akademie der Pädagogischen Wissenschaften der UdSSR (1944). Korrespondierendes 

Mitglied der Akademie der pädagogischen Wissenschaften der RSFSR (Russische Föderation, 

1947). 

Autor von über 70 Monografien, Beiträgen, Lehrbüchern, methodischen Anleitungen zur 

Surdopädagogik und Logopädie. 

Seinen Namen tragen Schulen für taubstumme Kinder in Kaluga, Charkow, Tambow, 

Archangelsk und das Erste Moskauer Kinderheim für taubstumme Vorschulkinder. 

Ausgezeichnet mit einem Leninorden (1951), Medaillen „Für heldenhafte Arbeit im Großen 

Vaterländischen Krieg“ (1946), „Zum Andenken an das 800-jährige Jubiläum Moskaus“ 

(1948), mit dem Abzeichen „Bester der Volksbildung der RSFSR“ (1946). Held der Arbeit 

(1922). 

Bestattet auf dem Danilowski Friedhof. 
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Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 

 

Окончил городскую школу в Ульме. Поступил в подготовительную учительскую 

школу в Эслингене, через два года переведен в учительскую семинарию в Нюртинген 

(окончил в 1887). Работал во Франкфуртском институте глухонемых. В 1891 сдал 

экзамен на звание штатного народного учителя. В 1892 сдал экзамен на звание 

штатного учителя глухонемых. Уехал в Россию (Тиге, близ Мелитополя, Таврическая 

губ.), поступил на должность учителя меннонитского училища для глухонемых. 

В 1896 уехал в Москву, где основал частную школу-пансион для глухонемых детей. 

В 1898 принял русское подданство, а затем и православие. 

Муж Натальи Александровны Рау, урождённой Голяшкиной (1870-1947). 

Сурдопедагог. Член Московского совета попечительства о глухонемых (1905-10). 

Заведующий 1-м Московским институтом глухонемых (1921). Профессор 

Педагогического института (Институт педологии и дефектологии) (1924). Профессор 

Дефектологического отделения педагогического отделения педагогического факультета 

2-го МГУ (до февраля 1929). Доктор педагогических наук (1936, без защиты 

диссертации). Старший научный сотрудник НИИ дефектологии Академии 

педагогических наук СССР (1944). Член-корреспондент Академии педагогических наук 

РСФСР (1947). 

Автор более 70 монографий, статей учебников и методических пособий по 

сурдопедагогике и логопедии. 

Его именем названы Калужская, Харьковская, Тамбовская, Архангельская школы для 

глухих, 1-й Московский детский дом для глухонемых дошкольников. 

Награждён орденом Ленина (1951), медалями «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне» (1946), «В память 800-летия Москвы» (1948), значком 

«Отличник народного просвещения РСФСР» (1946). Присвоено звание «Герой труда» 

(1922). 

Похоронен на Даниловском кладбище. 

 

 

 

RAU, Paul (Dr.); 

РАУ Пауль Давидович (Д-р): 

 

         
 

Quellen/Источники: 
„Heimatbuch der Deutschen aus Russland“. Ab 1954 bis 2012. Herausgegeben von der Landsmannschaft der 

Deutschen aus Russland. Stuttgart. Jahr 2000: Страница(ы)/Seite(n) 275 
„Heimatbuch“ der deutschen aus Russland 1959, Herausgegeben von der „Landsmannschaft der Deutschen aus 

Russland“. Das Schrifttum über das Deutschtum in Russland (eine Bibliographie von Dr. Karl Stumpp). Seiten 

27, 35 
„Russland-Deutsche Autoren“. Weggefährten, Weggestalter 1764-1990, Reinhold Keil, Mannheim 1994. 376 

Seiten. Seite(n)/Страница(ы) 234-235, 352 
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„Российские немецкие писатели“, Г. Бельгер; Алматы, Издательский дом «Жибек Жолы», 1995 г., 

ISBN 5-7667-3573-1 

„Russlanddeutsche Schriftsteller“: Von den Anfängen bis zur Gegenwart/Herold Belger (Hrsg.) – Berlin: 

edition ost, 1999, ISBN 3-932180-54-2 

„Russlanddeutsche Literatur“. Lesebuch. Wendelin Mangold, Stuttgart, 1999, ISBN 3-923553-19-6. 

Seite(n)/Страница(ы) 10, 187-193, 325 

„Anthologie der sowjetdeutschen Literatur“, Band 1, Alma-Ata Kasachstan 1981; «Антология советской 

немецкой литературы», Том 1, Алма-Ата, Казахстан 1981 (на немецком языке). 

„Die Deutschen in der Sowjetunion“ Benjamin Pinkus/Ingeborg Fleischhauer, bearbeitet und herausgegeben 

von Karl-Heinz Ruffmann, Nomos Verlaggesellschaft, 1987. ISBN 3-7890-1334-10. Seite 147. 

„В поисках своего ритма» Герольд Карлович Бельгер, (О судьбе, литературе и культуре российских 

немцев). Статьи и литературные портреты. Издательство «Fалым», отпечатано в типографии «Курсив» 

(г. Алматы). Сдано в набор 28.11.2005. Подписано в печать 09.01.2006. ISBN - 9965-593-26-4. Стр. 85 

Бельгер Герольд. «Помни имя своё». – Алматы: Fылым, 1999. – 296 с. ISBN 5-628-02441-4. Стр. 164, 

234 

Russlanddeutsche Literatur: Etappen der Entwicklung/Российская немецкая литература: этапы 

развития; Славгород, 1995 Автор-составитель Н. И. Паульзен („Zeitung für Dich“, Deutsche Wochenschrift 

des Altai). Seiten 18, 20 

„Bibliographie zur Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen“, Band 1 von der Einwanderung bis 

1917, Detlef Brandes/Margarete Busch/Kristina Pavlovic, R. OLDENBOURG VERLAG MÜNCHEN 1994, 

ISBN 3-486-56070-0. Seite 154 (Nr. 2187) 

„Literatur zur Geschichte und Volkskunde der deutschen Kolonien in der Sowjetunion für Jahre 1764 – 

1926“, Pokrowsk Staatverlag, 1927, 64 Seiten, 1000 Exemplare, Professor Franz Schiller. Neue Auflage hrsg. 

Vom Institut für Regionale Forschung und Information im Deutschen Grenzverein e.V., 2390 Flensburg, 

Waitzstr. 5, ISBN 3-923444-36-2. Seiten 26 (Nr. 262, 263, 264), 59 (Nr. 891), 60 (Nr. 894) 

„Das Schrifttum über das Deutschtum in Russland“ Eine Bibliographie, 5., sehr erweiterte Auflage von Dr. 

Karl Stumpp. Hrsg. (1980) Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e.V. (Schlossstrasse 92, 7000 Stuttgart 

1). Seiten 34, 35, 43. 

Константин Владимирович Эрлих: «Панорама советской немецкой литературы». Алма-Ата: 

общество «Знание» КазССР, 1983, 62 стр. Страницы 30, 36. 

„Bibliographie zur Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen“/Detlef Brandes/Victor Dönninghaus, 

Band 2. von 1917 bis 1998. (Schriften des Bundesinstituts für Ostdeutsche Kultur und Geschichte Bd. 13), R. 

OLDENBOURG VERLAG MÜNCHEN 1999, ISBN 3-486-56134-0. Seiten 230-231 (Nr. 3348-3360), 738 (Nr. 

9929) 

„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seiten 211-212 

„Bibliographie der sowjetdeutschen Literatur von Anfängen bis 1941“ Studien zum Deutschtum im Osten 

(Heft 23). Ein Verzeichnis der in Buchform erschienenen sowjetdeutschen Publikationen von Meir Buchweiler, 

Annelore Engel-Braunschmidt und Clemens Heitnus. 1990. Böhlen Verlag Köln-Wien. ISBN 3-412-05490-9. 

Seiten 52 (Nr. 83), 91 

„Geschichte der Deutschen in Russland“ «История немцев России». Ein Lehrbuch. Учебное пособие. 

Авторы: Герман А.А., Иларионова И.Р., Плеве И.Р. Издательство «МСНК-пресс». Тираж 3000 

экземпляров. ISBN 5-98355-016-0. Страница(ы)/Seite(n) 400 

„LEXIKON zur Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen“. Herausgegeben von: Hans-Joachim Kathe 

und Winfried Morgenstern. Erscheint in der Reihe Lindenblätter des Bildungsvereins für Volkskunde in 

Deutschland DIE LINDE e. V. Berlin 2000. Страница(ы)/Seite(n) 281 
„Russlanddeutsche Schriftsteller“ Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Biografien und Werkübersichten. 

Erweiterte Neuauflage 2010. Ins Deutsche übersetzt und ergänzt von Erika Voigt und Irina Leinonen. Nora 

Verlag Berlin. ISBN 978-3-86557-243-1. Seite(n)/Страница(ы) 163-164 
«ТВОИ НЕМЦЫ, РОССИЯ» „RUSSLAND, DEINE DEUTSCHEN“. Курт Вильгельм. Очерки истории 

российских немцев. Waldemar Weber Verlag 2012. ISBN 978-3-939951-36-0. Seite(n)/Страница(ы) 385, 435 

 

Geboren im Februar 1897 im Dorf Alt-Weimar, Kanton Pallasowka, an der Wolga. 

Gestorben 1930 (ging in den Freitod in Engels). 

 

Erzähler, Publizist und weltbekannter Archäologe. Pseudonym Reinhold Paul. 

Nach Absolvierung der Grimmer Zentralschule in Katharinenstadt einige Jahre Lehrer in Alt-

Weimar, Neu-Salka und in der Volksbildung; 1922 bezog er die Saratower Universität. War 

Direktor des archäologischen Museums in Engels. Begabter Erzähler, weit über die Grenzen 
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des Landes hinaus bekannt als Archäologe von Weltruf. In „Kurgane und Altertumsfunde“ 

schreibt er über seine Entdeckungen bei den durchgeführten Ausgrabungen unter seiner 

Leitung. Veröffentlichte eine Reihe von kleinen Erzählungen im Dialekt, bekannt durch 

seinen bäuerlichen Humor. 

Werke: „Der Alte Schlappmaul und der Zaßrige David“ (humoristische Erzählung); „Zwei Männer und zwei 

Hunde“ (humoristische Erzählung). 

Ausgaben: Kurgane und Altertumsfunde in der Vorstellung der wolgadeutschen Bauern, 1924; Kleine 

Erzählungen, Pokrowsk 1925 u. a. 

Bekam von der Berliner Universität für seine publizierten Arbeiten den Ehrendoktor der Archäologie verliehen. 

Seine Untersuchungen erschienen in Deutschland und Finnland. Er pflegte engen wissenschaftlichen Kontakt mit 

den Professoren Georg Dinges und Andreas Dulson. 

 

Родился в феврале 1897 г. в с. Альт-Веймар Паласского кантона на Волге. 

Покончил жизнь самоубийством в 1930 г. в Энгельсе. 

Прозаик, публицист, археолог. Псевдоним Рейнгольд Пауль. Окончил среднюю школу 

в Катариненштадте, работал учителем в с. Альт-Веймар и Ной-Галка, инструктором 

кантонного отдела народного образования. В 1922 г. поступил в Саратовский 

государственный университет. После его окончания был директором археологического 

музея в Покровске. Занимался раскопками древних скифских курганов в степной части 

Поволжья. Преподавал в Немецком пединституте. Помимо научных работ, писал 

статьи, очерки, рассказы, фельетоны, юморески. Печатался в «Унзере Вритшафт», № 1, 

1924; № 15, 1924; № 3, 4, 1923; № 8, 1925; в «Нахрихтен». Обладал почётным званием 

доктора археологии, полученным за печатные труды от Берлинского университете. 

Труды его печатались в Германии, Финляндии. Находился в тесном творческом, 

научном контакте с профессорами Г. Дингесом, А. Дульзоном. 

Соч.: 4 книги о раскопках скифских курганов в степном краю Поволжья вышли в 1926-1929 г. г. в 

Покровске (на нем. яз,); «Короткие рассказы», Покровск, 1925 – на нем. яз. 

В послевоенное время некоторые рассказы П. Рау были опубликованы в немецкой периодике, а также в 

«Антологии СНЛ», т. 1, А., 1981. О научных трудах и заслугах П. Рау имеется немало сведений в работе 

И. В. Синицина «Археологические раскопки на территории Нижнего Поволжья» («Учёные записки 

Саратовского государственного университета», Саратов, 1947). 

 

 

 

RAUCHFUß, Karl Andrejevitsch (Dr.); 

РАУХФУС, Карл Андреевич (Д-р): 

 

 
 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 217-218 
«Немцы в России». Историко-документальное издание. Лики России 2004. Коллектив авторов. 256 стр. 

Редактор: А.Н. Чистиков. ISBN 5-87417-194-0. Страница(ы)/Seite(n) 82, 89 
«Немцы в истории России». Документы высших органов власти и военного командования 1652-1917, 

Сост. В.Ф. Дизендорф. Москва 2006. Международный фонд «ДЕМОКРАТИЯ». Издательство 

«МАТЕРИК», Москва. 784 стр. Тираж 2000 экземпляров. ISBN 5-856-46-165-7. Страница(ы)/Seite(n) 751 
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Geboren/Родился 27.11.1835. С.-Петербург (Sankt Petersburg). 

Gestorben/Умер 14.11.1915. Петроград (Petrograd). 

 

Arzt. Einer der Begründer der russischen Pädiatrie. Organisator des Krankenwesens und des 

Säugling und –Mutterschutzes. Kinderarzt des Kaiserlichen Hofes (ab 1876). Mehrere Jahre 

Vorsitzender der wissenschaftlichen Gesellschaft der Kinderärzte von Sankt Petersburg. 

Ehrenvorsitzender des 1. russischen Unionskongresses der Kinderärzte (1912). Ehrenmitglied 

ärztlicher wissenschaftlicher Gesellschaften verschiedener Ländern (Europa) und in Amerika. 

Vater – Heinrich F. Rauchfuß, Schneider aus Zerbst. Mutter – Johanna Regina, geborene 

Franke. 

Beendete die Petrischule, absolvierte die Militär-medizinische Akademie. 1869 – 

Dissertationsverteidigung. Erfand eine Reihe medizinischer Werkzeuge. 

Leitete als praktizierender Arzt keinen Lehrstuhl, besaß keinen Professortitel, aber man 

kannte ihn als Patriarchen der heimatlichen Kindermedizin und akzeptierte ihn in der ganzen 

Welt für seine Leistungen auf dem Gebiet Pädiatrie. 

In der mehrbändigen klassischen Anleitung zur Pädiatrie, die in Deutschland unter der 

Leitung von K. Gerhardt herausgegeben wurde, führte er die Kapiteln zur physischen 

Erforschung des Herzens und Gefäße, Erkrankungen des Rachens und der Atemwege und 

schrieb über die spezifischen Besonderheiten beim Bauen der Kinderkrankenhäuser. 
 

Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 

 

Врач. Один из основоположников педиатрии в России. Организатор больничного дела 

и охраны материнства и младенчества. Лейб-педиатр императорского двора (с 1876). В  

течении многих лет был председателем научного общества детских врачей С.-

Петербурга. Избирался почётным председателем 1-го Всероссийского съезда детских 

врачей (1912). Был почётным членом врачебных научных обществ многих  стран 

Европы и США. 

Отец – Генрих Фридрих Раухфус, портной мастер, выходец из г. Цербст. Мать – 

Иоганна Регина, урождённая Франке. 

Окончил Петришуле, затем Военно-медицинскую академию. В 1869 защитил 

диссертацию. Изобрёл ряд специальных инструментов. 

Будучи врачом-практиком, не имевшим ни кафедры, ни профессорского звания, Р. 

Почитался как патриарх отечественной детской медицины и был широко известен в 

мировой педиатрии. 

В классическом многотомном руководстве по педиатрии, выходившем в Германии под 

руководством К.А. Герхардта, ему были поручены разделы о физическом исследовании 

сердца, врождённых пороках развития сердца и сосудов, заболеваниях гортани и 

верхних дыхательных путей, о строительстве детских учреждений. 

 

 

 

RAUPACH, Ernst Benjamin Solomon (Dr.); 

РАУПАХ Эрнст Беньямин Соломон (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 215-216 

 

Geboren/Родился: 21.05.1784. Штрауниц, Сизезия. 

Gestorben/Умер: 18.03.1852. Берлин. 
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Драматург. Профессор (1816). В 1804 окончил университет в Галле со степенью 

доктора философии. 

В 1804 домашний учитель в Вирзевице, в конце того же года приехал в Россию в 

качестве преподавателя философии и истории. Около одиннадцати лет служил 

воспитателем в частном доме в С.-Петербурге, затем пастором в немецком приходе. С 

1814 давал частные уроки французского языка и истории, которые принесли ему 

известность в С.-Петербурге, в результате чего он был приглашен в 1816 в 

Педагогический институт в качестве ординарного профессора немецкой словесности. В 

1819 назначен ординарным профессором всеобщей истории С.-Петербургского 

университета. 

В 1822, получив разрешение выехать за границу, он направился сначала в Италию, 

затем на родину, в Германию, где принял решение не возвращаться в Россию и 

отказаться от службы. В 1823 получил отставку. Жил в Берлине. Некоторое время 

служил управляющим Королевским театром. 

Литературную деятельность начал в России: писал пьесы, главным образом для 

немецкой сцены (лишь немногие произведения были переведены на русский язык). 

Будучи немецким патриотом, в 1813 написал воззвание к немцам о восстании против 

Наполеона, и этот политический памфлет тогда же был переведен и издан в С.-

Петербурге. 

Прославился многочисленными драматическими произведениями. В России 

наибольшей известностью пользовались пьесы «Земная ночь» („Die Erden-Nacht“, 1821) 

и «Мельник и его дочь» („Der Müller und sein Kind“, 1825), изобиловавшие сценами из 

немецкого народного быта. В трагедии „Die Leibeigenen, oder Isidor und Olga“ 

(«Крепостные Исидор и Ольга», 1826) изображена картина крепостного права со 

свойственном Р. Идеализацией. 

После возвращения на родину им написаны драмы и комедии, фантастические пьесы, 

трагедии на исторические сюжеты, повести и стихотворения. 

 

 

 

RAUSCH de TRAUBENBERG, Nina Konstantinovna (Dr.); 

РАУШ де Траубенберг Нина Константиновна (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
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Geboren/Родилась: 02.09. 1920. 

 

Doktor der Literatur und humanitärer Wissenschaften (1987). Professor der Psychologie der 

Universität zu Paris, Präsidentin des Instituts für Psychologie (1987). Mitglied mehrerer 

wissenschaftlicher Gesellschaften. Vater – Konstantin P. Rausch von Traubenberg (1879-

1924). Mutter – Nina A. Jewrinowa (ungefähr 1892-1935). 

Nina K. kam mit ihrer Mutter 1930 nach Frankreich und wurde erst 1947 als französische 

Staatsbürgerin anerkannt. Studierte  Psychologie. Arbeitete mit Themen der Methodik und 

Persönlichkeitsforschung. 

Autorin mehrerer wissenschaftlichen Arbeiten. 
 

Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 
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Доктор литературы и гуманитарных наук (1987). Профессор психологии в университете 

Парижа, президент Института психологии (с 1987). Член многих научных обществ. 

Отец – Рауш фон Траубенберг Константин Павлович (1879-1924). Мать – Евреинова 

Нина Алексеевна (ок. 1892-1935). 

В 1930 привезена матерью во Францию. В 1947 с большим трудом получила 

французское гражданство. Изучала психологию. Работала над методиками 

исследования личности. 

Автор нескольких десятков работ. 

 

 

 

RAUSCHENBACH, Boris Viktorovitsch (Dr.); 

РАУШЕНБАХ Борис Викторович (Д-р): 
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OLDENBOURG VERLAG MÜNCHEN 1999, ISBN 3-486-56134-0. Seite 589 (Nr. Nr. 8220) 
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Mai 2001. Seite(n)/Страница(ы) 8; № 5 (63). Mai 2001. Seite(n)/Страница(ы) 8; № 5 (147). Mai 2008. 

Seite(n)/Страница(ы) 15; 

«Метафизика Петербурга» «Немецкий дух». Спивак Д. Л. 300-летию Санкт-Петербурга посвящается. 

Санкт-Петербургское отделение Российского Института культурологии Министерства культуры 

Российской Федерации и Российской Академии наук. Издательство «АЛЕТЕЙЯ» Санкт-Петербург 2003. 

ISBN 5-89329-592-7. Seiten/Страницы 412-413 

„GELIKON“ Katalog Nr. 44. (2008). Buchversand/Книга почтой. Kantstraße 84. D-10627 Berlin. Telefon: 

030-3234815, 030-32764638. E-mail: knigi@gelokon.de  WWW.gelikon.de. Seite 94 

„Geschichte der Deutschen in Russland“ «История немцев России». Ein Lernbuch. Учебное пособие. 

Авторы: Герман А.А., Иларионова И.Р., Плеве И.Р. Издательство «МСНК-пресс». Тираж 3000 

экземпляров. Страница(ы)/Seite(n) 524 

„Kalender 2002“. Herausgeber: Historischer Forschungsverein der Deutschen aus Russland e.V. (HFDR). 

„Die Zone der totalen Ruhe“ «Зона полного покоя». Gerhard WOLTER. Герхард ВОЛЬТЕР. Die 

Russlanddeutschen in den Kriegs- und Nachkriegsjahren, Berichte und Augenzeugen. Свидетельства 

очевидцев. Издание третье. W. Weber Verlag Augsburg 2004. ISBN 3-9808647-2-3. Seite(n)/Страница(ы) 

386 

«РОССИЙСКИЕ НЕМЦЫ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ» Виктор Кригер. СЕРИЯ «АИРО – ПЕРВАЯ 

ПУБЛИКАЦИЯ В РОССИИ».  Москва 2010. ISBN 978-5-91022-144-8. Seite(n)/Страница(ы) 85 

«Координаты» Герольд Бельгер, статьи о литературе российских немцев. «Fалым» 2011. 256 стр. Вкл. 8 

стр. ISBN 9965-593-85-X. Seite(n)/Страница(ы) 181-207 

«ТВОИ НЕМЦЫ, РОССИЯ» „RUSSLAND, DEINE DEUTSCHEN“. Курт Вильгельм. Очерки истории 

российских немцев. Waldemar Weber Verlag 2012. ISBN 978-3-939951-36-0. Seite(n)/Страница(ы) 375 и д., 

383 и д.; 407-409, 524 

„Jahrbuch 2013“ 250 Jahre RUSSLANDDEUTSCHE WISSENSCHAFTLER. Herausgeber: Verein zur 

Integration der russlanddeutschen Wissenschaftler und Akademiker e.V. (Verein IRWA) 2013. 49 s. 

Seite(n)/Страница(ы) 8 
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Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 218-220 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 

 

Geboren/Родился: 5 Januar 1915 in Petrograd. 

Gestorben/Умер: 27 März 2001 in Moskau. 

 

Einer der Begründer der sowjetischen Kosmonautik, Philosoph, Persönlichkeit des 

öffentlichen Lebens, Akademiemitglied der Akademie der Wissenschaften der UdSSR (ab 

1991 – Russische Akademie der Wissenschaften). 

Vater – Viktor J. Rauschenbach wurde in Ekaterinenstadt (heute Marx, Gebiet Saratow) 

geboren, studierte in Deutschland, war von Beruf Gerber, arbeitete in der Schuhfabrik 

„Skorochod“, wurde nach der Revolution technischer Direktor der Fabrik. 

Mutter – Leontine Christine, geb. Hallik, stammte aus einer baltischen deutschen Familie, die 

in Arensburg lebte (heute Kuressaare). 

Boris Rauschenbach wurde evangelisch-protestantisch getauft. Beendete die 34. Leningrader 

Reformierte Schule. Arbeitete ein Jahr im Leningrader Werk Nr.23 als Schreiner. Bezog in 

einem Jahr das Leningrader Institut für Ingenieure der Zivilluftflotte. Absolvierte sein 

Studium vorzeitig, belegte die Prüfungen und zog nach Moskau um. Begann 1937 seine 

Tätigkeit am wissenschaftlichen Forschungsinstitut für Raketenbau in der Gruppe von Sergej 

Koroljow (ab 1938 – wissenschaftliches Forschungsinstitut Nr.3, ab 1944 – 

wissenschaftliches Forschungsinstitut Nr.1 des Volkskommissariats/Ministerium der 

Flugzeugsindustrie). 

Weil es ihm im September 1941 gelang eine Scheindienstreise in das Zentrale 

Aerohydrodynamische Institut zu organisieren, wurde er nicht wie alle Russlanddeutsche nach 

Sibirien deportiert. Mit diesem Institut wurde R. im November nach Swerdlowsk evakuiert.  

1942 hat man ihn in die Arbeitsarmee mobilisiert. Lebte in Nishnij Tagil, Tscherbakow (heute 

Rybinsk). 

1948 durfte B. Rauschenbach endlich wieder zurück und bekam eine Stelle am 

wissenschaftlichen Forschungsinstitut (NII-1). 1949 – Doktorarbeit, 1958 – 

Habilitationsschrift. R. vielseitig gebildet, in seinem Umfeld nannte man ihn „der letzte 

Mensch mit enzyklopädischen Kenntnissen des 20. Jahrhunderts“. 

Nach seiner Rückkehr nach Moskau war R. von der antiken chinesischen Literatur begeistert 

und schenkte ihr nicht wenig Zeit.  

Autor mehrerer wissenschaftlichen Arbeiten und Beiträgen. 
 

Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 

 

Один из основоположников советской космонавтики, философ, общественный деятель, 

академик АН СССР (с 1991 РАН). 

Отец: Виктор Яковлевич Раушенбах, родился в Екатериненштадте (ныне г. Маркс 

Саратовской области), получил образование в Германии, работал кожевенным 

мастером обувной фабрики «Скороход», после Октябрьской революции стал её 

техническим директором. 

Мать: Леонтина Христина, урождённая Халлик (Hallik), из семьи прибалтийских 

немцев, живших в г. Аренсбург (ныне г. Курессааре). 

Согласно семейной хронике дальнего родственника Б.В. (Валентина Эдуардовича 

Раушенбаха), родоначальником фамилии Раушенбахов в России был Карл Фридрих 

Раушенбах, женившийся в 1766 на Софии Фридерике Грунен. 
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Борис Раушенбах был крещён в евангелическо-реформатской церкви. Окончил школу 

№ 34 („Reformierte Schule“, Ленинград). Год проработал «столяром-сборщиком» на 

Ленинградском заводе № 23 после чего поступил в Ленинградский институт инженеров 

гражданского воздушного флота. Досрочно сдав выпускные экзамены экстерном, 

переехал в Москву и в 1937 поступил на работу в Ракетный научно-исследовательский 

институт (РНИИ, с 1938 – НИИ-3, с 1944 – НИИ-1 наркомата/министерства 

авиационной промышленности) в группу С.П. Королёва. 

В сентябре 1941 сумел избежать депортации по национальному признаку, оформив 

мнимую командировку в Центральный аэрогидродинамический институт. В ноябре 

эвакуировался вслед за институтом в Свердловск. 

В 1942 мобилизован в «трудармию». 

Жил в Нижнем Тагиле, , Щербакове (ныне Рыбинск). 

В 1948 добился разрешения быть вновь зачисленным в штат НИИ-1. 

Защитил кандидатскую (1949) и докторскую (1958) диссертации по процессам 

колебаниям горения в ракетном двигателе. 

Был удивительно разносторонне образован (иногда его называли «последним 

энциклопедистом 20 столетия»). Вернувшись со спецпоселения в Москву, увлёкся 

древнекитайской литературой. 

Работы: 

«Пространственные построения в древнерусской живописи» (1975). 

«Пространственные построения в живописи» (1980). 

«Системы перспективы в изобразительном искусстве. Общая теория перспективы» 

(1986). 

«Геометрия картины и зрительное восприятие» (1994). 

«1000-летие крещения Руси» («Коммунист, 1987, № 12). 

«Логика троичности» («Вопросы философии, 1993). 

«Я – русский немец». Жизнь национальностей (Москва) (1996), № 2, 9 и д. 

«Вибрационное горение». – М.: 1961; «Управление ориентацией космических 

аппаратов». – М.: 1974; «Пристрастие». – М.: «Аграф», 2000; «Постскриптум». – М.: 

2002; «Праздные мысли: Очерки. Статьи. Воспоминания». – М.: Гареева, М.: «Аграф», 

2003. 
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Geboren/Родился: 12.07.1909 в Саратове. 

Gestorben/Умер: 10.02.1993 в Новосибирске. 

 

Биолог. Генетик. Доктор биологических наук (1966). Профессор по специальности 

«генетика» (1974). Выдающийся ученый в области экологической генетики и экологии 

сельскохозяйственных животных. 
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Отец — Христиан Оскар Андреевич Раушенбах (1878—1944 гг.), лесовод. Окончил 

Дерптский и Геттингенский университеты. Мать — Надежда Михайловна, урождённая 

Канищева (1884—1970 гг.), домохозяйка, выпускница гимназии. 

Среднюю школу окончил в Омске, куда семья переехала в 1914 г. в связи с 

мобилизацией отца на военную службу. В 1927—1929 гг. работал электромонтёром, а 

затем техником-лаборантом на сельскохозяйственной опытной станции Омска. В 1929 

г. поступил учиться в Алма-Атинский зооветеринарный институт. Он был одним из 

немногих молодых людей с происхождением, «подпорченным дворянскими корнями». 

В 1933 г. окончил Зооветеринарный институт, в 1934 г. окончил экстерном 

Саратовский институт свиноводства. В 1933—1934 гг. работал в Саратове старшим 

зоотехником Саратовского овцеводтреста. Затем работал сначала старшим 

специалистом на Хреновском конном заводе, затем с 1937 г. начальником опытной 

станции в Кавказском заповеднике, научным сотрудником в Институте академика 

Скрябина в Москве. С 1938 г. — старший научный сотрудник в Институте 

экспериментальной биологии Казахской Академии наук (Алма-Ата). В 1939 г. создает в 

Институте первую в СССР лабораторию экологической генетики, которой руководил 

10 лет. В этот период интересы ученого связаны с физиологическими, генетическими 

исследованиями по акклиматизации лошадей в условиях Казахстана. В годы ВОВ и до 

1948 г. работал в АН Казахстана, где итогом работы стала монография, посвященная 

механизмам типообразования лошадей. В 1945 г. защитил кандидатскую диссертацию 

на тему: «Типообразование лошадей в Казахстане». В 1948 г. как «вейсманист-

морганист» был уволен из института. С 1948 по 1953 гг. работал заведующим 

лабораторией физиологических основ адаптации животных в отделении физиологии 

Узбекской Академии наук (Ташкент). С 1953 по 1957 гг. работал заведующим кафедрой 

кормления и физиологии домашних животных в Гродненском сельскохозяйственном 

институте (ныне Аграрный университет) и занимался научно-педагогической 

деятельностью. В 1958 г. по приглашению директора Института цитологии и генетики 

СО АН СССР Н.П. Дубинина переезжает в Новосибирск и организует лабораторию 

экологической генетики животных, которой заведовал до 1985 г. Он лично подбирал 

себе сотрудников в Лабораторию из числа выпускников, а также из числа студентов в 

разных городах. Его сотрудники в дальнейшем работали во многих уголках СССР. 

Является одним из основателей нового направления в биологии — экологической 

генетики животных, которое формировалось на стыке 3-х направлений биологии: 

экологии, генетики и физиологии. Основной тематикой работы Лаборатории было 

исследование эколого-генетических механизмов устойчивости сельскохозяйственных 

животных к экстремальным факторам внешней среды, а именно к высокой солнечной 

радиации и гипоксии в условиях высокогорья, высокой температуры южных районов и 

низкой температуры северо-восточных районов страны. В результате научных 

исследований были разработаны индивидуальные оценки тепло- и 

холодоустойчивости, выявлены основные морфофизиологические механизмы, 

обеспечивающие адаптацию животных к экстремальным факторам среды, оценена роль 

основных свойств нервных процессов, типов нервной деятельности и т.п. Данные 

результаты имели большое прикладное значение для породного районирования 

сельскохозяйственных животных в экстремальных условиях среды. Все эти данные 

Лаборатории были обобщены в сборнике «Тепло и холодоустойчивость домашних 

животных. Эколого-генетическая природа различий» под главной редакцией Ю.О. 

Раушенбаха. «Наука», 1975 г. 

Большое и активное участие принял в организации Чергинского экспериментального 

хозяйства (Республика Алтай). Вместе со своими сотрудниками активно занимался 

подготовкой материалов, разработкой тематических планов, сбором коллекций 

генофонда аборигенных сельскохозяйственных животных. С 1985 г. состоял 
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профессором консультантом в Лаборатории эволюционной генетики Института 

цитологии и генетики СО АН СССР. 

Подготовил 8 докторов и 15 кандидатов биологических наук. Принимал участие в 

семинарах, съездах, конгрессах в СССР и за рубежом (Швейцария, Голландия, 

Чехословакия, Венгрия). 

Умер в Новосибирске, похоронен на кладбище Академгородка, Новосибирск. 

Автор более 100 работ, в т.ч. трех монографий. 

 

 

 

RAUSER-TSCHERNOUSOVA, Dagmara (Dr.); 

РАУЗЕР-ЧЕРНОУСОВА Дагмара Максимилиановна (Д-р): 
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Geboren/Родилась: 19.03.1895 в Москве. 

Gestorben/Умерла: 12.06.1996 в Москве. 

 

Палеонтолог. Специалист по биостратиграфии и фораминиферам верхнего палеозоя. 

Глава отечественной школы микропалеонтологов. Доктор геолого-минералогических 

наук (1945). Заслуженный деятель науки РСФСР (1965). Заслуженный Соросовский 

профессор. Являлась действительным членом Русского Палеонтологического общества 

(с 1917). МОИП (с 1929 г.). 

Отец — Максимилиан Андреевич Раузер (1855—1920 гг., Сочи), инженер. Мать — 

Паулина Ивановна Раузер, урожденная Кюсс (1869—1948 гг.) — учительница музыки. 

Дагмара была весьма одаренным ребенком, училась играть на рояле и скрипке, 

рисовала. После окончания 7-го класса в (немецкой) Петропавловской гимназии (1911 

г.), поступила в восьмой класс частной гимназии Потоцкой на Малой Дмитровке, 

окончила в 1913 г. с серебряной медалью, со знанием французского и немецкого 

языков. В 1913 г. поступила на естественное отделение физико-математического 

факультета Московских Высших Женских курсов (МВЖК), окончила в 1918 г. Была 

«последней курсисткой». В начале начавшейся первой мировой войны поступила на 

курсы сестер милосердия, добровольно работала медсестрой в госпиталях. На курсах 

А.А. Чернов пригласил её в руководимую им Печорскую экспедицию. В 1917 и 1918 гг. 

она работала на Тимане. Экспедиция в 1918 г. была прервана английской 

интервенцией. После освобождения Архангельска от интервентов, она переезжает в с. 

Усть-Цыльму (1919г.), где работает в Исполкоме (до 1921 г.). В 1921 выходит замуж за 

К.Н. Черноусова, инструктора-счетовода. Во время гражданской войны, до 1925 г. 

вынуждена была прервать научную работу. В 1925 г. переезжает в Крым для лечения 

больного туберкулезом мужа. Здесь она работает добровольным сотрудником 
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Севастопольской биологической станции АН и совмещает её с основной 

педагогической работой в школе. В 1927 г. была принята в аспирантуру Геологического 

института МГУ, но вскоре исключена «как элемент социально неподходящий». По 

предложению А.А. Чернова и В.А. Варсанофьевой заняла место лаборанта в 

Геологическом музее. Первая печатная работа Раузер появляется только в 1928 г. Она 

небольшая и носит скромное название: «О некоторых нижнекаменноугольных 

аммонитах Ферганы». Эта работа была начата еще до 1917 г. и её отметил академик 

А.П. Карпинский, она принесла автору некоторую известность за рубежом. Затем 

занимается изучением ила Чёрного моря. Но вскоре, в 1930 г. переезжает из 

Ленинграда в Москву и занимается фораминиферами. Работала ассистентом по кафедре 

исторической геологии в 1-м МГУ, а затем в Педагогическом институте. С 1931 г. 

работает в тресте «Уралнефть» в новой для неё области — микропалеонтологии, а 

затем в Нефтяном геологоразведочном институте. После переезда в Ленинград 

становится сотрудником Геологического института АН СССР. Стояла у истоков 

создания микрофаунистической лаборатории (заведующая лабораторией 

микропалеонтологии) в Геологическом институте АН СССР (ГИНе) (1934 г.). В 1934 г. 

выходит её работа по фораминиферам: «Микрофауна и стратиграфия карбона 

Самарской Луки». «Отрезок геологического времени, изучению которого Дагмара 

Максимилиановна Раузер-Черноусова посвятила всю свою жизнь, превышает 35 

миллионов лет. Её исследования, позволившие так много познать, так глубоко 

проникнуть в неизвестные страницы истории нашей планеты, вызывают глубокое 

восхищение силой человеческого разума» (Д.Р. Журавкова…, 2007 г., с. 34). 

ВОВ застала её на Урале. До 1944 г. она работала по специальности в Башкирии в 

составе нефтяной экспедиции ИГН АН СССР; проживала в г. Ишимбае и в Уфе. В 1945 

г. в Москве защищает докторскую диссертацию по результатам исследований (за 

военные годы) рифогенных массивов Стерлитамакско-Ишимбаевского района. После 

ВОВ участвует в ряде экспедиций по стране: в 1946 г. на Северном Урале, в 1955—

1956 гг. — на Оксконинский вал и даже в 1971 г., когда ей было 76 лет, она работает на 

шихан Шахтау около Стерлитамака, на Южном Урале. Были поездки и за границу. 

Посетила Чехословакию, Швейцарию, во Франции участвовала в работе Угольного 

конгресса. Везде она выступала с докладами, которые привлекали большое внимание. 

Более 40 лет руководила микропалеонтологической лабораторией в ГИНе. Под её 

руководством лаборатория занимала ведущее место в мире. Свои материалы для 

расшифровки в её лабораторию посылали геологи из Японии, Югославии, Африки и 

др. стран. В 1954 г. по её инициативе стал выходить ежегодник «Вопросы 

микропалеонтологии», являлась его редактором. 

Огромная роль Раузер в создании при каждой нефтепоисковой и разведочной 

организации микропалеонтологической лаборатории (ячейки) для оперативной помощи 

поисковому и разведочному бурению. В 1950—1960 гг. на территории всей стра ны ею 

было создано 160—170 таких лабораторий. Ею открыто около 200 неизвестных ранее 

ископаемых видов, несколько сотен описано её учениками. 

21.03.1995 г. Геологический институт РАН провел юбилейное заседание Ученого 

совета, посвященное 100-летию Д.М. Раузер-Черноусовой. По состоянию здоровья 

Дагмара Максимилиановна на чествовании не присутствовала. Один из выступавших 

Б.В. Поярков сказал следующее: «Меня поражает в личности Дагмары 

Максимилиановны удивительное сочетание интуиции с необыкновенной 

систематичностью и последовательностью в работе. Такое сочетание встречается 

крайне редко. Неоспоримое свидетельство этого — более трех десятков томов 

“Вопросов микропалеонтологии, вышедших за 40 лет под её редакцией”…» (Д.Р. 

Журавкова…, 2007 г., с. 102). 
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Умерла в Москве. Прах Дагмары Максимилиановны возложен под фамильным крестом 

Раузеров на Немецком кладбище. 

Автор более 110 работ. 

 

 

 

RECK, Hans Friedrichovitsch (Dr.); 

РЕКК Ганс Фридрихович (Д-р): 
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Geboren/Родился: 1907 в г. Зугдиди, Грузия. 

Gestorben/Умер: 08.05.1980. 

 

Энтомолог. Зоолог. Акоролог. Доктор биологических наук. Профессор. 

Основоположник Тбилисской акарологичской школы. Старший научный сотрудник 

Отдела беспозвоночных животных Института зоологии АН Грузинской ССР. Состоял 

членом Совета Грузинского отделения Всесоюзного энтомологического общества. 

Из семьи агронома. 

Окончил сельскохозяйственный факультет Тбилисского государственного института 

им. В.И. Ленина (1930). Работал в Институте растений Грузинской ССР, заведующим 

отделом защиты растений Закавказской зональной станции плодоводства. 

Одновременно преподавал в высших учебных заведениях. С 1936 заведующий отделом 

экологии Зоологического сектора Грузинского филиала АН СССР. 

Автор более 60 научных работ. 

В течении многих лет вёл подготовку для биологического раздела «Реферативного 

журнала» рефератов работ, опубликованных в СССР и за рубежом. 

Лит.: О насекомых-переносчиках болезней растений // Садоводство, Виноградарство и огородничество. 

1920 г.; Клещи, вредящие культурным растениям. Изд. ГССР. 1941 г.; К фауне тетраниховых клещей в 

Грузии. Труды Института Зоологии АН ГССР. 1949 г. № 7; Материалы к фауне паутинных клещей 

Грузии, изд. то же, 1950. № 9; Определитель тетраниховых клещей. Изд. АН СССР. 1959 г.; Каталог 

акарофауны ГССР. Тбилиси. 1976 г.; О факторах, обуславливающих изменения численности паутиновых 

клещей. 1950 г.; Химический метод борьбы с некоторыми вредителями деревьев. Тифлис. 1932 г. 

 

 

 

REDOWSKY, Iwan (Iohann) Iwanovitsch (Dr.); 

РЕДОВСКИЙ Иван (Иоганн) Иванович (Д-р): 
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Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 
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Geboren/Родился: 20.12.1773. Мемель, Пруссия (ныне г. Клайпеда в Литве). 

Gestorben/Умер: 08.02.1807. Гижигинск Якутской области. 

 

Ботаник. Врач. Путешественник. Доктор медицины. Адъюнкт Петербургской АН по 

ботанике (1805). Член Йенского общества естествоиспытателей (18020. Член Вольного 

экономического общества (1805). Член Швейцарского физического (1805), 

Московского общества испытателей природы (1806). 

Из купеческой семьи. Начальное образование получил в Мемеле. В Кенигсбергском и 

Лейпцигском университетах изучал медицину и ботанику. После защиты диссертации 

на степень доктора приехал в Ригу, преподавал в частных домах. Кроме двух родных 

языков – русского и немецкого, знал английский, испанский, итальянский, латинский, 

французский. 

В начале 1799 поселился в Москве. Работал в Горенском ботаническом саду (1803, 

позднее стал директором сада). В 1803 издал первый (содержал 2846 видов), в 1804 – 

второй (около 3500 видов) каталоги растений Горенского сада. В 1803 отказался от 

приглашения участвовать в кругосветном путешествии И.Ф. Крузенштерна. 

В марте 1805 включен в качестве ботаника в состав прикомандированного к 

отправляющемуся в Китай русскому посольству академического отряда. К посольству 

присоединился в Москве. По пути следования из Москвы в Иркутск (через Казань, 

Екатеринбург, Красноярск) вёл ботанические наблюдения, собирал коллекции 

растений, семян  и кореньев для АН. Из Иркутска поздним летом и осенью вместе с 

Адамсом выезжал к побережью оз. Байкал для его ботанического исследования. 

Посольство не было допущено в Пекин и вернулось в из г. Урги (ныне Улан-Батор) 

назад. 

Вернувшись в Иркутск предпринял новое путешествие – на Камчатку и Курильские о-

ва, которое должно было занять три года. В мае 1806 покинул Иркутск. В начале 1807 

прибыл в Гижигинск, вскоре скончался при невыясненных обстоятельствах (по одной 

из версий отравился, по другой – утонул при переправе через реку Улью). 

Похоронен на правом берегу р. Гижиги, в укреплении близ деревянной церкви. Могила 

утрачена в связи с обвалом берега. 

Его сибирские коллекции растений хранятся в Ботаническом институте РАН. Всего в 

его честь названы 15 новых видов из разных семейств и установлен новый род из 

семейства крестоцветных: Redomskia Ch. et. Schl. 

Путевой дневник поступил в АН в 1809 (до настоящего времени не опубликован). 

 

 

 

REGEL, Anatolij Robertovitzsch (Dr.); 

РЕГЕЛЬ Анатолий Робертович (Д-р): 
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Geboren/Родился: 14.05.1915. Петроград (Petrograd). 

Gestorben/Умер: 27.12.1989. Ленинград (Leningrad). 

 

Physiker. Verdienter Wissenschaftler der Russischen Föderation (1986). 

Ausbildung als Schlosser in der Fabrik-Werkschule (1932). 1932-33 – Dreher und 

Mechaniker am physisch-technischen Versuchswerk in Leningrad. Absolvierte die 

Leningrader Industriehochschule (1938). 1938-43 – wissenschaftlicher Mitarbeiter im 

V.L.Kuprijenko – Labor des Leningrader physisch-technischen Instituts der Akademie der 

Wissenschaften der UdSSR. Promovierte 1943. Habilitierte 1957. 

Autor von über 270 wissenschaftlichen Arbeiten. 

Auszeichnungen: Orden des Roten Sterns (1942), Medaille „Für die Verteidigung 

Sewastopols“, Preisträger der A.F.Ioffe- Prämie (1972) und der Staatlichen Prämie der 

UdSSR für den Zyklus von Forschungen auf dem Gebiet „Chemische Thermodynamik der 

Halbleiter. 
 

Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 

 

Физик. Доктор физико-математических наук (1956). Заслуженный деятель науки 

РСФСР (1986). 

Отец — Регель Роберт Эдуардович (1867—1920 гг.), ботаник. Мать — Елизавета 

Андреевна, урожденная Гончаренко. 

Окончил фабрично-заводское училище по специальности слесарь (1932). В 1932-33 

токарь-механик на Физико-техническом опытном заводе в Ленинграде. Окончил 

Ленинградский индустриальный институт (1938). В 1938-43 младший научный 

сотрудник в лаборатории В.Л. Куприенко Ленинградского физико-технического 

института (ЛФТИ) АН СССР. 

В 1943 защитил кандидатскую диссертацию, посвящённую исследованию свойств 

металлов при динамических возбудителях. В 1957 защитил докторскую диссертацию 

(«Исследования по электронной проводимости жидкостей»). 

Автор более 270 научных работ. 

Награждён орденом Красной Звезды (1942), медалью «За оборону Севастополя», 

лауреат премии имени А.Ф. Иоффе (1972) и Государственной премии СССР за цикл 

исследований по химической термодинамике полупроводников. 
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Geboren/Родился: 04.1867. 

Gestorben/Умер: 01.1920. 

 

РЕГЕЛЬ Роберт Эдуардович (нем. Regel Robert Eduardоwitsch) (апрель 1867 г., Санкт-

Петербург, Россия – январь 1920) — ботаник, основатель прикладной ботаники в 

России. Сын Эдуарда Людвиговича Регеля - директора Санкт-Петербургского 

ботанического сада. Высшее образование получил в Санкт-Петербургском 

университете у А. С. Фаминцына, А. Н. Бекетова и Х. Я. Гоби. В 1888 году окончил 

университет со степенью кандидата естественных наук и был оставлен по кафедре 

ботаники для подготовки к профессорскому званию. В 1889 г. был командирован за 

границу министерством государственных имуществ, для изучения садоводства, где 

пробыл 1½ года и получил звание "инженера садоводства" в Потсдаме. Являясь 

единственным в России доктором садоводства, Регель был активным членом 

основанного его отцом Российского общества садоводства и занимался проблемами 

этой отрасли до своего назначения в 1904 году помощником (заместителем) 

заведующего Бюро по прикладной ботанике. В 1891 г. признан магистром ботаники и в 

том же году поступил в Императорский Санкт-Петербургский ботанический сад 

младшим консерватором. С 1893 г. состоит приват-доцентом университета и читает 

курс о применении ботаники к садоводству.  Тогда же стал проводить курсы для 

учителей на месте в разных губерниях. С этой целью его пригласила в Талашкино М.К. 

Тенишева. Р. приезжал сюда в течение трех лет и, помимо Талашкино, посетил и 

провел практические занятия по садоводству еще в 16 школах губернии. По его плану 

при Фленовской сельскохозяйсвенной школе были заложены сад и огород. Среди 

учеников Р. – будущий академик Н.И. Вавилов. С 1900 года — сотрудник Бюро по 

прикладной ботанике (с 1904 года исполняющий обязанности заведующего Бюро, с 

1905-го — заведующий). В 1909 году защитил магистерскую диссертацию на тему 

«Ячмени с гладкими остями (монографическая обработка)» в Императорском 

Юрьевском университете. Эта была первая в России диссертационная работа по 

прикладной ботанике. С 1908 года Бюро стало издавать ежемесячные «Труды Бюро по 

прикладной ботанике» (с 1918 — «Труды по прикладной ботанике и селекции»). 

Большие, с обязательным указанием новизны исследований, подробные рефераты 

статей, публикуемых в «Трудах…» на одном из иностранных языков, с самого начала 

их издания позволили наладить их регулярный обмен с изданиями 28 зарубежных 

учреждений. До 1914 года все резюме переводились на немецкий язык, с началом 

войны с Германией — на английский и французский языки. С 1908 года Р. организует 

регулярные экспедиционные обследования и сборы местных сортов и полезных 

дикорастущих растений на территории России и изучение формаций дикой 

растительности для прикладных целей, например, в 1912 году — в Семиреченскую 

область, в 1913 и 1914 — в Туркестан, Бухару и Закаспийскую область. 
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Деятельность Р. как главы прикладной ботаники в России оказала существенное 

влияние, как на становление ботанических исследований возделываемых растений, так 

и на организацию селекции на  научных основах. В 1916 году Бюро по прикладной 

ботанике было преобразовано в Отдел прикладной ботаники и селекции 

Сельскохозяйственного учёного комитета. Основная чисто ботаническая работа Р. — 

описание флоры Озёрного края — так и не была завершена; он также не успел 

завершить начатый в 1914 году определитель ячменя, хотя к 1915 году к 13 ранее 

известным его разновидностям им было вновь выделено ещё 54. В 1918—1919 годах Р. 

продолжал занятия ботаникой: на заседании Русского географического общества 

прочитал доклад «Флористические районы Озёрного края». Летом 1919 года покинул 

голодный Петроград и уехал к семье в деревню. 

20 января 1920 года Роберт Эдуардович Регель умер от сыпного тифа. 

Библиография: 1.Список гербария, собранного в 1882 году А. Георгиевским в северо-восточной 

части бассейна реки Свири // Ботанические записки, изданные при ботаническом саде Императорского 

Санкт-Петербургского университета, т. I, вып. 2, 1887 (вместе с В. Половцевым); 2.Заметки о флоре 

Олонецкой губернии // Протоколы Трудов Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей, т. 

XVII, в. I и II, 1886; 3. О колонизации растений в Санкт-Петербургской губернии // Труды Санкт-

Петербургского общества естествоиспытателей, т. XIX, 1888; 4. Einige Beobachtungen über den Geruch der 

Blüthen // Труды Императорского Санкт-Петербургского ботанического сада, т. XI, № 13, 1891; 5. 

Заметки по фитогеографии России // Протоколы Трудов Санкт-Петербургского общества 

естествоиспытателей, тт. XX и XXII; 6. Regel R. Les orges cultivees de l’Empire Russe. Milan, 1906, P. I—

V; 1-39 (Section agraire Russe а l’exposition internationale de Milan, 1906. Depart. de l’Agr.) (фр.); 7. К 

вопросу о методах детальных исследований формаций дикой растительности для прикладных целей // 

Труды Бюро по прикладной ботанике. 1908. Т. 1. Вып. 11/12. С. 309—311; 8. Ячмени с гладкими остями. 

// Труды Бюро по прикладной ботанике, 1908; 9. Протеин в зерне русского ячменя. // Труды Бюро по 

прикладной ботанике, 1909; 10. К вопросу о возделывании разновидностей хлебов в смеси // Труды Бюро 

по прикладной ботанике. 1909. T. 2. № 3. C. 178—180 (совместно с К.А. Фляксбергером); 11. Научные 

основы селекции в связи с предусматриванием константности форм по морфологическим признакам // 

Труды 1-го съезда деятелей по селекции сельскохозяйственных растений. Харьков, 1911. Вып. 4. С. 1-83; 

12. Селекция с научной точки зрения. // Труды Бюро по прикладной ботанике, 1912; 12. К вопросу о 

видообразовании (По поводу диссертации В. Талиева «Опыт исследования процесса видообразования в 

живой природе», 1915). // Труды Бюро по прикладной ботанике, 1917. Т. 10. № 1. C. 157—181; 13. К 

вопросу о значении картофеля в севообороте для борьбы с сорными травами // Труды Бюро по 

прикладной ботанике. 1917. Т. 10. № 3. C. 317—320; 14. Флористические районы Озёрного края // Труды 

по прикладной ботанике и селекции. 1921. Т. 11. № 1. С. 25-52 (совместно с Ю.Д. Цинзерлингом); 15. 

Хлеба в России. Пг.: Изд-во М. и С. Сабашниковых, 1922. (Комиссия по изучению естественных 

производительных сил России, состоящая при Российской Академии наук). 

Софья Кондратьевна Вензель/Москва 
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~ 299 ~ 

 

Сын прибалтийского барона, бывшего астраханского губернатора. Палеонтолог. 

Специалист по мелозою, юрскому периоду и меловым отложениям. На территории 

Польши собрал обширные коллекции по юрскому периоду (приобретены под конец его 

жизни музеем АН). 

Окончил агрономическое отделение Рижского политехникума (1890). Вольнослушатель 

физико-математического факультета Петербургского университета (1893-95). Окончил 

философский факультет Фрейбургского университета со степенью доктора философии 

по отделу геологии и палеонтологии (1901). Был учеником известного геолога 

профессора Штейнеманна. В 1902 вернулся в Россию. Обрабатывал собранную Ф.Н. 

Чернышевым фауну меловых песчаников из окрестностей озера Баскунчак. Работал 

хранителем геологического музея при Варшавском политехникуме. В 1907 защитил 

диссертацию на звание адъюнкта по кафедре палеонтологии петербургского Горного 

института «Фауна и возраст меловых песчаников окрестностей озера Баскунчак». 

В начале 1-й мировой войны находился на курорте в Австро-Венгрии, откуда 

интернирован как военнопленный. Умер от воспаления лёгких. 

Автор 15 печатных работ. 

Лит.: Меловая фауна из Астраханской степи // Известия Геол. Комитета. Т. 19. 1900 г.; Ueber die 

Cliederung des braunen Juras in Polen. 1902 г.; Возраст юрских отложений в долине р. Малой Лабы 

(Северный Кавказ). Труды Геологического Музея. Т. 11. Вып. 3, 1908 г. 
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Основоположник современной коллоидной химии. Доктор химических наук (1935). 

Академик АН СССР (1946, член-корреспондент с 1933). Филателист-любитель. Герой 

социалистического труда (1968). Профессор и заведующий кафедрой физической 

химии Московского государственного педагогического института (с 1930). Профессор 

Московского института цветных металлов и золота (1930-37). Лауреат 

Государственной премии СССР (1942). Один из основателей и главный редактор 

«Коллоидного журнала» (с 1968). 

Отец — Александр Михайлович Ребиндер (?—1906 г.), военный врач, окончил Военно-

медицинскую академию. Мать — Анна Петровна, урожденная Халютина, учительница. 

Среди предков много видных военных и гражданских деятелей. По материнской линии 

— прямой потомок скульптора И.П. Мартоса. 

В детские годы Пётр, получив хорошее домашнее образование, свободно говорил по-

немецки и французски. В 1916 г. окончил классическую гимназию и поступил в 

Ростовский-на-Дону университет (1917—1921 гг.). В 1921 г. преподавал физику и 

химию в средней школе г. Кисловодска. В 1922 г. переехал в Москву, поступил в 

лабораторию молекулярной физики Института физики и биофизики Наркомпроса 

здравоохранения. Одновременно с 1922 г. он студент Московского государственного 

университета, окончил в 1924 г.В 1923—1941 гг. преподаватель Московского 

педагогического института; с 1930 г. — заведующий кафедрой физической химии. До 

1932 г. работал в Институте физики и биофизики. В 1934 г. ему без защиты была 

присуждена ученая степень доктора физико-математических наук, а в 1935 г. — 

доктора химических наук. В 1933—1935 гг. руководил лабораторией физикохимии 

дисперсных систем в Институте прикладной минералогии и лабораторией 

молекулярной физики в физическом институте АН СССР. Заведующий органи 

зованным им отделом дисперсных систем Института физической химии АН СССР 

(1935 г.). Заведующий кафедрой коллоидной химии МГУ (1942 г.). В 1930—1937 гг. 

читал курс лекций по физической химии поверхностных явлений и дисперсных систем 

в Московском институте цветных металлов и золота. В 1940—1941 гг. заведовал 

кафедрой физической химии в Московском химико-технологическом институте имени 

Менделеева. С 1942 г. и до конца жизни Пётр Александрович преподавал в МГУ, где 

возглавлял кафедру коллоидной химии химического факультета. 

Автор более 500 научных трудов по проблемам образования, устойчивости и 

разрушения дисперсных систем, поверхностным явлениям и структурообразованию в 

этих системах, развитию представлений о молекулярном механизме действия 

поверхностно-активных веществ, о природе моющего действия, флотации, 

избирательного смачивания, разработке физико-химических основ применения 

поверхностно-активных веществ в различных технологических процессах. 

Награждён двумя орденами Ленина и другими советскими орденами, а также 

медалями. 

 

 

 

REICHARDT, Axel Nikolajevitsch (Dr.); 

РЕЙХАРДТ Аксель Николаевич: 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 250-251 

«ТВОИ НЕМЦЫ, РОССИЯ» „RUSSLAND, DEINE DEUTSCHEN“. Курт Вильгельм. Очерки истории 

российских немцев. Waldemar Weber Verlag 2012. ISBN 978-3-939951-36-0. Seite(n)/Страница(ы) 419 
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Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 244-245 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 

 

Geboren/Родился: 23.01.1891 в местечке Ринген, близ Дерпта (ныне Тарту в Эстонии). 

Gestorben/Умер: 1942. Ленинград. 

 

Энтомолог. Зоолог. Кандидат биологических наук (1941). Действительный член МОИП 

1935 г. 

Отец — Рейхард Николай Людвигович (?—1924, г. Верро, Эстония), уездный врач 

Лифляндской губернии. Мать — сестра милосердия. 

Среднее образование получил в рижской Александровской гимназии. Учился на 

медицинском факультете Юрьевского (бывшего Дерптского) университета. В 1913 

перешёл на его естественное отделение, окончил в 1917 в Воронеже, куда был 

эвакуирован университет. 

В 1914 участвовал в экспедиции в Дагестан, где собрал большую коллекцию 

насекомых. В 1918 переехал в Петроград, работал на Северной областной станции 

защиты растений, в 1925-32 в отделе общей энтомологии государственного Института 

опытной агрономии (затем Всесоюзный институт защиты растений). Одновременно – 

сотрудник Зоологического музея (с 1931 Зоологический институт АН СССР), с 1933 

заведующий отделением жесткокрылых. В 1928 участвовал в советско-германской 

комплексной экспедиции на Памир. 

В июле 1938 арестован и более года находился под следствием вместе с группой 

сотрудников Зоологического института. К нему и его «сообщникам» применялись 

пытки. Вскоре однако дело было прекращено. 

Был одним из наиболее широких и разносторонних знатоков исключительно богатой 

фауны жуков СССР. Глубокие знания отряда, исключительная специальная эрудиция и 

богатейший опыт систематика делали его неоценимым консультантом по всем 

вопросам, касающимся фауны жуков СССР, особенностей их биологии, практическому 

значению и мерам борьбы с вредными видами. 

Автор свыше 30 работ, в т.ч. некоторых томов «Фауны СССР». 

Умер от голода во время блокады Ленинграда, до последних дней продолжая работать 

в своей лаборатории. 

 

 

 

REIMER, Johannes (Dr.): 

 

       
 

Quellen/Источники: 
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„Bibliographie zur Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen“/Detlef Brandes/Victor Dönninghaus, 

Band 2. von 1917 bis 1998. (Schriften des Bundesinstituts für Ostdeutsche Kultur und Geschichte Bd. 13), R. 

OLDENBOURG VERLAG MÜNCHEN 1999, ISBN 3-486-56134-0. Seite 666 (Nr. 9150) 
„Mission als Zeugnis“. Zur missionarischen Existenz in der Sowjetunion nach dem zweiten Weltkrieg. 

Dissertationsarbeit. Logos Verlag GmbH, Lage. 1. Auflage 2001, 2. Auflage 2003. ISBN 3-933828-95-3. VTR. 

ISBN 3-933372-84-4. Seite 263 

„Mission im Zeichen des Friedens“. Beiträge zur Geschichte täuferisch-mennonitischer Mission. Logos Verlag 

GmbH/BTG, Lage, 1. Auflage 2003. ISBN 3-933828, Bestell-Nr.: 20-5-642. VTR ISBN 3-933372-85-2. 

Umschlaggestaltung: VTR. Satz: Thorsten Plaß, Leopoldhöhe. Lektorat: Elke M. Wunderich. Seiten 49-69, 141-

163, 270 
„Die Liederhandschriften der Russlanddeutschen“. Quellensammlung und Untersuchung. Asta Christa 

Plänitz. N. G. ELWERT VERLAG MARBURG 1995. ISBN 3-7708-1048-1. Seite(n)/Страница(ы) 490 u.a. 
«Lichtzeichen Verlag», Lichtzeichen Verlag GmbH (früher: „Logos Verlag GmbH). Versand-Katalog 2011. 

Elisabetstraße 15 32791 Lage, Tel.: 05232/960120; Fax.: 05232/960121; info@lichtzeichen-verlag.com; 

www.lichtzeichen-verlag.com. Seiten 40, 184 

 

1955 in der UdSSR geboren. 1976 Umzug aus der Sowjetunion nach Deutschland. Verheiratet 

mit seiner Frau Cornelia. Drei Kinder. 

Studium der Theologie an der Bibelschule Wiedenest, am Theologischen Seminar des Bundes 

der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinden in Hamburg, am Mennonite Brethren Biblical 

Seminary in Fresno (Master of Divinity) und an der University of South Afrika (Master of 

Theology; Doctor of Theology). Professor Extraordinarius für Missionswissenschaften an der 

University of South Afrika und Autor mehrerer Bücher zur Missionsgeschichte der 

Taufgesinnten in Russland. Gründer und Vorstandmitglied des Missionswerkes LOGOS-

International, Lage. 

 
Aussiedler sind anders. Russlanddeutsche unter uns. Wuppertal/Kassel 1990. 112 S. 

Gebet für die Völker der Sowjetunion. Bielefeld: Logos Verlag 1987. 

Der Verweigerer. Lage: Logos Verlag 1991. ISBN 3-927767-10-7. 

„Zwei Reiche Lehre“. In Reimer, Johannes. Täuferisches Missionsverständnis. Lage: Research Paper 

1992. 

Auf der suche nach Identität: Russlanddeutsche zwischen Baptisten und Mennoniten nach dem 

Zweiten Weltkrieg. Lage: Logos Verlag 1996. 

„Mission in post-perestroika Russia“ (18-39). In Missionalia. Nr. 24.1. 1996. 

Seine letzten Worte waren ein Lied. Leben und Wirken des Kirgisen-Missionars Martin Thielmann. 

Lage: Logos Verlag 1997. ISBN 3-927767-61-1. 

Bis an die Enden Sibiriens. Aus dem Leben und Wirken des Ostjaken-Missionars. Lage: Logos 

Verlag. 1998. ISBN 3-927767-63-8. 

„Flucht über den Strom des Schwarzen Drachen“. Buch. Aus dem Leben und Wirken von Maria 

DeFehr. 1. Auflage. Logos Verlag GmbH, Lage. Herausgegeben von: Johannes Reimer. Bearbeitung 

und Redaktion: Cornelia Reimer. Satz: Thorsten Plaß. ISBN 3-927767-48-4. Bestell-Nr. 70-5-560. 

„Evangelisation im Angesicht des Todes“. Jakob J. Dyck und die Russische Zeltmission. 1. Auflage 

2000. Logos Verlag GmbH, Lage. Herausgeber: Historische Kommission des Bundes Taufgesinnter 

Gemeinden. Bearbeitung und Redaktion: Cornelia Reimer. Satz: Thorsten Plaß. ISBN 3-933828-49-X. 

Bestell Nr. 70-5-566. 

„Ich bin… und ihr werdet sein“. Logos Verlag GmbH, Lage. 2001. ISBN 3-927767-45-X. 

„GOTT Erlebt“. 1993. Logos Verlag GmbH. ISBN 3-927767-38-7. 

„Auf der suche nach Lebenssinn“. Logos Verlag GmbH, Lage. 1995. ISBN 3-927767-49-2. 

„Aufbruch in Tallin“ Eine autobiographische Erzählung“. Brunnen Verlag Basel. ISBN 978-3-7655-

4021-9. 

 

 

 

REIMERS, Fjodor (Dr.); 

РЕЙМЕРС Фёдор Эдуардович (Д-р): 
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Geboren/Родился: 25.07.1904 в Екатеринославе. 

Gestorben/Умер: 12.08.1988 в Новосибирске. 

 

Физиолог растений. Профессор (1958). Член-корреспондент АН СССР по отделению 

Общей биологии (с 1970). Состоял председателем Координационного регионального 

совета по физиологии и биохимии растений в зоне Сибирь — Дальний Восток. 

Отец — Реймерс Эдуард Федорович (1845, Тифлис — 1932 гг., Умань), 

железнодорожный служащий. 

Учился в народной школе близ станции Ингулен Екатеринославской железной дороги. 

После окончания этой школы учился в Мариупольской мужской гимназии. В 1919 г. 

переведён в гимназию при станции Долгинцево (Кривой Рог). Эту гимназию, 

реорганизованную в педагогический техникум, окончил в 1922 г. В 1925 г. поступил в 

Днепропетровский институт народного образования, через год перешёл в Одесский 

сельскохозяйственный институт, который окончил в 1930 г. и был назначен 

заведующим опытным хозяйством Ново-Полтавского сельскохозяйственного 

института. В 1932 г. поступил в аспирантуру во Всесоюзный институт растениеводства 

(ВИР, Ленинград). В 1935 г. защитил кандидатскую диссертацию. С 1935 по 1941 гг. 

работал в Институте овощного хозяйства (Москва). С 1942 г. работал в НИИ овощного 

хозяйства (заведовал лабораторией физиологии и биохимии). В 1950 г. получил 

приглашение на работу в Восточно-Сибирский филиал АН СССР (Сибирское 

отделение АН СССР с 1957 г.), где становится заведующим отделом. «В большой мере 

переезд в Сибирь позволил Реймерсу избежать репрессий в период памятных гонений 

генетической науки со стороны сторонников Т.Д. Лысенко. Связанным с этим 

трагическим для отечественного естествознания временем эпизодом в биографии 

Реймерса может быть факт, что защищенная и утвержденная в 1947 докторская 

диссертация была признана “вейсманистско-морганистской” и ученая степень была 

отменена» (А.Н. Реймерс. Личный архив). В 1955 г. повторно защитил докторскую 

диссертацию. В 1961 г. становится директором-организатором Восточно-Сибирского 

биологического института СО АН СССР, который в 1967 г. переименован в Сибирский 

институт физиологии и биохимии растений (СИФ БР СО АН СССР), руководил до 1976 

г. Построенный под руководством Реймерса фитотрон Сибирского ин-та физиологии и 

биохимии растений СО АН СССР помогает изучать реакции растений на 

экстремальные условия и в сотрудничестве с селекционерами выводить новые сорта 

культурных растений, отвечающие местным требованиям. Многие годы он преподавал 

в Иркутском ун-те, где по его предложению была введена специализация по 

физиологии и биохимии растений. В 1976 г. был назначен заведующим лабораторией 

физиологии гетеротрофного питания в Институте леса и древесины имени В.Н. 

Сукачева Сибирского отдела АН СССР (г. Красноярск). В 1981 г. его перевели в 

Биологический институт СО АН СССР (г. Новосибирск) в качестве заведующего 

лабораторией физиологии онтогенеза растений. 1 августа 1988 г. переведён на 

должность советника при дирекции института. 

12 августа 1988 г. неожиданно скончался. Похоронен Ф.Э. Реймерс в Новосибирске. 

Автор более 100 работ. 
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REIMERS, Nikolaj Fjodorovitsch (Dr.); 

РЕЙМЕРС Николай Фёдорович (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
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российских немцев. Waldemar Weber Verlag 2012. ISBN 978-3-939951-36-0. Seite(n)/Страница(ы) 419 
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Geboren/Родился: 04.02.1931. Одесса (Odessa). 

Gestorben/Умер: 31.01.1993. Москва (Moskau). 

 

Zoologe. Biogeograf. Leitfigur der ökologischen Bewegung der Sowjetunion. Vorsitzender 

der Ost-Sibirischen fenologischen Kommission (1960-63). Mitglied des Zentralen Rats der 

Russischen Naturschutzgesellschaft (1966-92). Stellvertretender Vorsitzender des 

wissenschaftlichen Rats für Biosphäre in der Sektion „Wissenschaft über die Erde“ an der 

Akademie der Wissenschaften der UdSSR (1970-90). Mitglied des Höheren wirtschaftlichen 

Rats beim Komitee für Ökologie des Obersten Sowjets der RSFSR (1972-1992). 

Stellvertretender Vorsitzender der Assoziation  „Ökologie und die Welt“ (1987-90). Präsident 

des ökologischen Bundes der UdSSR und der Russischen Föderation (1988-92). 

Beendete 1948 die Schule und wurde an der biologischen Fakultät der Lomonosow-

Universität (Moskau) immatrikuliert. Wegen des Umzugs der Familie nach Irkutsk ließ sich 

R. an die biologische Fakultät der Irkutsker Universität versetzen, und absolvierte sie 1953 

mit Auszeichnung. Ging an die Aspirantur des Zoologischen Instituts der Akademie der 

Wissenschaften der UdSSR in Leningrad. Für seine Dissertation führte er zoologische 

Erkundungen im Gebiet Irkutsk durch. Promovierte 1956. Ab 1956 – Mitarbeiter des 

Biologischen Instituts in Nowosibirsk, ab 1959 – Mitarbeiter des Instituts für Geografie 

Sibiriens und des Fernen Ostens der Sibirischen Abteilung (Irkutsk) der Akademie der 

Wissenschaften der UdSSR. 1966 – Habilitationsarbeit. 

Autor von 300 wissenschaftlichen Beiträgen und 20 Monografien zur allgemeinen globalen 

Bioökologie, zum Naturschutz und Soziologie. Besonders bekannt sind seine Wörterbücher 

zur  Ökologie und Naturnutzung. 

Beerdigt in Moskau auf dem Friedhof Nikoljsko-Chovanski. 
 

Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 

 

Зоолог. Биогеограф. Один из лидеров экологического движения в СССР. Председатель 

Восточно-Сибирской фенологической комиссии (1960-63). Член Центрального совета 

Всероссийского общества охраны природы ( 1966-92). Заместитель председателя 

Научного совета по биосфере секции науки о Земле АН СССР (1970-90). Член Высшего 

экономического совета при Комитете по экологии верховного Совета РСФСР (1972-

1992). Заместитель председателя Ассоциации «Экология и мир» (1987-90). Президент  

Экологического союза СССР и РСФСР (1988-92). 

В 1948 после окончания школы поступил на биологический факультет МГУ им. М.В. 

Ломоносова. В 1950 в связи с переездом родителей в Иркутск перевёлся на 
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биологический факультет Иркутского университета, который с отличием окончил в 

1953. В 1953 поступил в аспирантуру Зоологического института АН СССР в 

Ленинграде. В 1954-55 для подготовки диссертации вёл полевые зоологические работы 

в Иркутской области. В 1956 защитил кандидатскую диссертацию на тему «Значение 

птиц и млекопитающих в жизни кедровых лесов юга Средней Сибири». С 1956 

сотрудник Биологического института в Новосибирске, с 1959 – Института географии 

Сибири и Дальнего Востока Сибирского отделения АН СССР в Иркутске. В 1966 

защитил докторскую диссертацию по монографии «Птицы и млекопитающие южной 

тайги Средней Сибири». 

Автор около 300 научных статей и 20 монографий по общей глобальной биоэкологии, 

охране природы и социологии, среди которых особенно известны его словари по 

экологии и природопользованию. 

Похоронен в Москве на Никольско-Хованском кладбище. 

 

 

 

REIN, Fjodor Alexandrovitsch (Dr.); 

РЕЙН Фёдор Александрович (Фридрих Карл) (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Страница(ы)/Seite(n) 237-238 
 

Geboren/родился: 3 марта 1866, с. Урусово Рязанской губ. 

Gestorben/умер: 30 сентября 1925, Москва. 

 

Врач. Общественный деятель. Потомственный почетный гражданин (1891). 

Действительный статский советник (1913). Герой труда. 

Окончил с отличием медицинский факультет Московского университета со званием 

лекаря (1890). Работал помощником прозектора, затем прозектором при кафедре 

оперативной хирургии в университете, а также практическим хирургом в нескольких 

московских больницах. 

В 1894 защитил докторскую диссертацию и начал преподавательскую деятельность в 

Московском университете (с 1902 экстраординарный профессор по кафедре 

оперативной хирургии и топографической анатомии). Одновременно с 1905 врач-

консультант по хирургическим болезням при Московских учебно-воспитательных 

заведениях Ведомства императрицы Марии. Один из членов-учредителей 

медицинского факультета (1906) Высших женских курсов в Москве (с 1918- 2-й МГУ), 

где преподавал хирургию; с 1907 декан медицинского факультета, а также заведующий 

медицинской клиникой факультета. В 1911, вместе с большой группой профессоров и 

доцентов, уволился из Московского университета в знак протеста против увольнения 

правления университета. С 1912 главный врач в 1-й Московской городской больнице 

им. Н.И. Пирогова. Состоял членом Государственного ученого совета, медицинской 

методической комиссии Главного управления профессионального образования, 

Ученого медицинского совета Наркомздрава РСФСР. Один из членов-учредителей 

(1896), член правления (с 1900), а с 1905 председатель Общества российских хирургов, 

с 1907 председатель Общества русских врачей в память Н. И. Пирогова, член 

Московского хирургического общества. Принимал активное участие в ежегодных 

съездах хирургов. 

Награжден орденами Св. Владимира 4-й ст., Св. Анны 3-й ст. и Св. Станислава 2-й ст. 

Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. 
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Сочинения: О подкожных повреждениях почки. Дисс. на степень д-ра медицины. М., 1894; Общая 

оперативная хирургия [совм. с П.И. Дьяконовым]. СПБ, 1903; Повреждения и заболевания брюшных 

стенок. СПБ, 1904; Краткое руководство по общей хирургии. М., 1901 [последнее издание в 1923]; 

Медицинский отчет Московской 1-й городской имени Н.И. Пирогова больницы за 1924 г. М., 1926. 

 

 

 

REIN, Georgij Ermolajevitsch (Dr.); 

РЕЙН Георгий Ермолаевич (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 235-236 

„Deutsche in der Geschichte der Kyjiwer Universität“ (19. Jhd. bis zur ersten Hälfte des 20. Jhd.). 

Винниченко І., Винниченко Р. Німці в історії Київського університету (ХІХ – половина ХХ ст.). – 

К.:Геопринт, 2009. – 420 с. Укр., нім. Die Herausgabe wurde durch die Wohltätigkeitsfonds “Gesellschaft 

für Entwicklung” (Odesa) gefördert. Das Werk wurde mit Unterstützung von der geschlossenen 

Aktiengesellschaft ZNK “Widerstrahl” (Kyjiw) und GmbH “SIC” (Kyjiw) realisiert. ISBN 978-966-7863-77-

7. Seite(n)/Страница(ы) 163, 348-350 

 

Geboren/Родился: 20.04.1854. С.-Петербург. 

Gestorben/Умер: 04.12.1942. Ницца, Франция. 

 

Врач. Общественный, политический и государственный деятель. Действительный 

тайный советник (1917). Почётный лейб-хирург Высочайшего двора (1908). Крупный 

землевладелец. 

Сын унтер-офицера. Православного вероисповедания. Окончил Ларинскую гимназию в 

С.-Петербурге (1869), с золотой медалью Петербургскую военно-медицинскую 

академию (ВМА; 1872). Студентом написал свою первую работу «Очерк истории 

развития овариотомии». В 1876 защитил докторскую диссертацию. 

После февральской революции 1917 арестован (28 февраля), в тот же день освобожден. 

В марте выехал в Киев. В 1919 эвакуировался из Новороссийска в Константинополь. 

Работал в Софии (Болгария). Издал на болгарском языке популярное пособие для 

студентов и врачей «Оперативное акушерство» (1925). В конце 192-х гг. уехал во 

Францию, жил в собственном особняке в Ницце, состоял членом Кружка ревнителей 

русского прошлого. 

Автор воспоминаний «Из пережитого, 1907-1918. (Врачебно-санитарная реформа и 

учреждение Министерства Народного Здравоохранения в России. Очерк главнейших 

политических течений в России в последние годы царствования императора Николая 

II)» (Т. 1-2, 1935). 

 

 

 

REINHARD, Alexander Wladimirovitsch (Dr.); 

РЕЙНГАРД Александр Владимирович (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 239-240 
«ТВОИ НЕМЦЫ, РОССИЯ» „RUSSLAND, DEINE DEUTSCHEN“. Курт Вильгельм. Очерки истории 

российских немцев. Waldemar Weber Verlag 2012. ISBN 978-3-939951-36-0. Seite(n)/Страница(ы) 420 
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Geboren/Родился: 30.03.1883. Харьков. 

Gestorben/Умер: 04.01.1945. Днепропетровск (похоронен в Ботаническом саду). 

 

Сын В.В. Рейнгарда. Брат Леонида В. Рейнгарда (1888-1977). 

Ботаник. Доктор биологических наук. Профессор (1918). Окончил Харьковский 

университет (1907), затем приват-доцент этого университета. С 1918 профессор 

Екатеринославского (позже – Днепропетровский) университета. Организатор и первый 

директор Днепропетровского ботанического сада (1930-1933). Депутат 

Днепропетровского Октябрьского райсовета, член его исполкома. 

Вёл научные исследования в области физиологии растений и микробиологии. Изучал 

влияние различных факторов (температуры, облучения ультракороткими волнами, 

воздействия различными фотопериодами, действия различных микроэлементов и др.) 

на активность некоторых ферментных систем, рост и развитие высших растений, на 

жизнедеятельность некоторых бактериальных форм. 

 

 

 

REINHARD, Jakov (Dr.); 

РЕЙНГАРД Яков Рувинович (Романович) (Д-р): 
 

Quellen/Источники: 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 236-239 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 
 

Geboren/Родился: 21.01.1935 в дер. Малиновка Суховского сельского совета 

Горьковского района Омской области. 

 

Эрозиовед. Доктор биологических наук (2007). Профессор Омского ГАУ. Академик 

РАЕ. Академик МАНЭБ (2008). Является членом нескольких Научно-технических 

советов: управления сельского хозяйства, ЗапСибГИПРОЗема, СибНИИСХоза. Член 

координационного и технического совета Государственного комитета по природным 

ресурсам и охране окружающей среды Омской области, член Совета Городского 

детского эколого-биологического центра, член Совета факультета агрохимии, 

почвоведения и экологии, председатель секции «Охрана почв», член Русского 

географического общества (РГО) (1968 г.). Состоит действительным членом 

Всесоюзного общества почвоведов. 

Из крестьянской семьи. Отец — Рейнгард Рубин Иванович (1909, с. Сухое, Омская 

губерния — 1938 гг., Новосибирск). Мать — Дарья Яковлевна Рейнгард, урожденная 

Щёлокова (1916—?), крестьянка. 

Школьное образование сначала получал в сельской школе, затем в школе № 65 г. 

Омска (1943 г.), куда  мать вынуждена была перебраться, потеряв работу по причине 

того, что она жена врага народа. В 1945 г. Дарья Яковлевна вместе с детьми в товарных 

вагонах переправлена в ссылку в г. Караганду-сортировочную, работала в шахте 

ламповщицей. В 1950 г., по истечении срока ссылки, вернулись в Омск. 

В 1952 г. Яков Рейнгард окончил 7 классов. Попытка поступить в речное училище на 

штурмана провалилась по причине того, что он враг народа. В 1954 г. с отличием 

окончил железнодорожное училище № 1 с присвоением профессии поездного 

вагонного мастера. В 1955 г. по вечерней системе окончил Омский морской клуб. С 
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1956 по 1959 гг. служил в рядах Советской Армии. В армии окончил Всесоюзную 

школу авиационных механиков и получил Свидетельство по специальности 

авиационного механика по техническому обслуживанию самолета Ту-4. 

Демобилизовавшись, вернулся в Омск, работал на железной дороге. В 1961 г. г. 

Ткибули Грузинской ССР учебно-курсовой комбинат № 42 треста Ткибулуголь, 

получил специальность «горно-рабочий очистного забоя пятого разряда». До 1964 г. 

работал по специальности в забое шахты им. Сталина г. Ткибули, одновременно 

учился, экстерном сдал экзамены за 8-й класс и получил среднее образование в 

Ткибульской средней вечерней школе. Прочитав в газете «Омская правда» 

информацию о вновь организующемся факультете агрохимии и почвоведения в 

Омском сельскохозяйственном институте им. М.С. Кирова (ОМСХИ), в 30-летнем 

возрасте резко меняет свою жизнь и поступает на факультет агрохимии и 

почвоведения. С первого курса Рейнгард работал в должности лаборанта на кафедре 

почвоведения под руководством проф. Н.Д. Градобоева. В 1967 г. проф. Градобоев 

доверил ему возглавить группу для первого почвенного обследования, которое 

проводилось на территории Саргатского района Омской области. В 1969 г. за лучшую 

студенческую работу в конкурсе научно-технического общества сельского хозяйства на 

научной студенческой конференции награжден «Почетной грамотой». В этом же году 

на основе составленной им почвенно-эрозионной карты и анализа природных условий 

целого района Омской области на отлично защитил дипломную работу по 

теме:«Почвенно-эрозионная карта Черлакского района Омской области и необходимая 

система противоэрозионных мероприятий для охраны и повышения плодородия почв 

района». Государственной аттестационной комиссией ему присвоена специальность 

«ученый агроном-агрохимик-почвовед». По окончании получения вузовского 

образования (1969 г.), он по распределению направляется на должность младшего 

научного сотрудника в проблемную лабораторию по мелиорации солонцов ОМСХИ, 

где назначается руководителем почвенно-эрозионной экспедиции. В 1971 г. 

назначается старшим научным сотрудником с выполнением обязанностей начальника 

почвенно-эрозионной экспедиции. В 1975 г. Рейнгард защитил кандидатскую 

диссертацию на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук на 

тему: «Влияние физико-географических условий на развитие эрозионных процессов и 

почвенно-эрозионное районирование территории Омской области». После защиты 

диссертации назначен Руководителем научно-исследовательского сектора ОМСХИ им. 

С.М.Кирова. В 1979 г. Рейнгард избран по конкурсу на должность исполняющего 

обязанности доцента и лишь в 1982 г., получив диплом доцента, проведен доцентом по 

кафедре почвоведения ОМСХИ. Кроме Омской области ученого интересуют и 

соседние территории. При составлении почвенно-эрозионной карты Российской 

Федерации им была составлена почвенно-эрозионная карта южной части Тюменской 

области по методике, предложенной институтом им. В.В. Докучаева. При обосновании 

статуса Омска (1995 г.) им написан раздел «Почвы г. Омска» и проведена почвенно-

экологическая оценка состояния почвенного покрова всего города Омска с выделением 

различных зон экологических ситуаций. С 1996 г. он заведующий кафедры экологии в 

созданном на базе ОМСХИ и Ветеринарного института Государственного аграрного 

университета. В 2007 г. защитил докторскую диссертацию по теме: «Деградация почв 

на юге Западно-Сибирской низменности». 

Автор более 160 научных и научно-методических работ. 

 

 

 

REINHARD, Leonid Wladimirovitsch (Dr.); 

РЕЙНГАРД Леонид Владимирович (Д-р): 
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Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 241 

«ТВОИ НЕМЦЫ, РОССИЯ» „RUSSLAND, DEINE DEUTSCHEN“. Курт Вильгельм. Очерки истории 

российских немцев. Waldemar Weber Verlag 2012. ISBN 978-3-939951-36-0. Seite(n)/Страница(ы) 419 

 

Geboren/Родился 20.10.1888. Харьков. 

Gestorben/Умер 11.02.1977. Днепропетровск (Украина). 

 

Сын Владимира Васильевича РЕЙНГАРДА (1850-1912). 

Зоолог. Окончил Харьковский университет (1910) и был оставлен при кафедре 

зоологии для подготовки к профессорскому званию. Доцент Харьковского 

университета (с 1914). Профессор зоологии Екатеринославских высших женских 

курсов (с 1916) и Екатеринославского (Днепропетровского) университета (с 1918). 

В 1926 защитил докторскую диссертацию. Основные исследования в области 

эмбриологии, паразитологии, эколого-фаунистики. Последние исследования 

посвящены протозоологии. 

 

 

 

REINHARDT, Anatolij Ludvigovitsch (Dr.); 

РЕЙНГАРД (РЕЙГАРДТ), Анатолий Людвигович (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 240 

«ТВОИ НЕМЦЫ, РОССИЯ» „RUSSLAND, DEINE DEUTSCHEN“. Курт Вильгельм. Очерки истории 

российских немцев. Waldemar Weber Verlag 2012. ISBN 978-3-939951-36-0. Seite(n)/Страница(ы) 414 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 235-236 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 

 

Geboren/Родился: 01.10.1879. Харьков. 

Gestorben/Умер: 01.10.1945. Томск. 

 

Геолог. Геоморфолог. Специалист по четвертичной геологии и геоморфологии. Доктор 

геолого-минералогических работ (1937). Член Харьковского общества испытателей 

природы (с 1912). Член Кавказского отдела Русского географического общества (1912, 

с 1922 – член Географического общества СССР). Член Всероссийского 

минералогического общества (с 1928). Член Ленинградского общества испытателей 

природы (с 1928). Член Берлинского Географического общества (1910-15). 

Из потомственных дворян, сын Людвига Васильевича Рейнгарда (1847—1920 гг.), 

ботаник, альголог, профессор (1886 г.). 

Окончил с золотой медалью 3-ю харьковскую гимназию (1897), с отличием физико-

математический факультет Харьковского университета по специальности география 

((1904). Оставлен для подготовки к профессорскому званию. Изучал географию, 

геологию, океанографию и картографию в Берлинском университете (1909-11). 
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С 1908 приват-доцент кафедры географии Харьковского университета. С 1910 вёл 

научные исследования на Кавказе, изучал его современное и древнее оледенение, 

геоморфологию и четвертичную геологию. С 1923 профессор Харьковского 

университета. С 1927 сотрудник Геологического комитета. Читал в Ленинградском 

университете курсы гляциологии, четвертичной геологии, геоморфологии. В 1929-30 

изучал четвертичные отложения Восточной Ферганы. С 1935 читал курс в Горном 

институте в Ленинграде по четвертичной геологии и геоморфологии. С началом ВОВ 

1941-45 направлен на работу Северный Кавказ затем в г. Томск – в Томское отделение 

Западно-Сибирского геологического управления и Томский университет. 

Автор более 60 научных работ. 

 

 

 

REIS, Boris (Dr.); 

РЕЙС Борис (Д-р): 

 

 
 

Quellen/Источники: 
«КУЛЬТУРА». Журнал немцев Сибири. Электронная версия журнала: www.omskrusdeutsch.ru Издатели: 

Немецкая национально-культурная автономия Омской области. № 20 2011. Стр. 126-128 
 

Родился в 1943 году. 

Доктор медицинских наук. Профессор. Академик Академии медико-технических наук. 

Автор статьи: «Основатель династии». 

 

 

 

REISS, Ferdinand (Dr.); 

РЕЙСС Фёдор Фёдорович (Фердинанд Фридрих) (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 241-243 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 
 

Geboren/Родился: 06.02.1778 в г. Тюбингене. 

Gestorben/Умер: 02.04.1852 в Штутгарте. 

 

Доктор медицины и хирургии (1802), химии и фармакографии. Заслуженный профессор 

химии Московского университета (1830). Статский советник (1822). 

Предок Ф.Ф. Рейсса Вольфганг Рейсс был возведен в дворянское достоинство Карлом 

V. Отец — Рейс Христиан Фридрих, проф. медицинского факультета в Тюбингенском 
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университете, затем в России. Автор «Dispensatorium», которым русские фармацевты 

долго руководствовались при составлении лекарств и фармацевтических препаратов. 

Под руководством отца Фердинанд приобрел первоначальное образование. До 1800 г. 

Рейсс учился в Тюбингенском университета, продолжил обучение в Геттингенском 

университете, где и получил ученую степень доктора медицины и звание приватного 

преподавателя всеобщей медицинской химии (1801 г.). Первая работа Рейсса 

(совместно с Эммертом), посвящена исследованию лимфы лошади, удостоилась 

лестного отзыва Берцелиуса. 

В 1803 г. приглашен попечителем Московского университета М.Н. Муравьевым в 

Московский университет занять кафедру химии со званием экстраординарного 

профессора. В 1804—1832 гг. — проф. химии в Московском ун-те, с 1808 г. — 

ординарный профессор. Был первым профессором-химиком Московского ун-та, не 

ограничивающий свою деятельность учебными, административными и общественными 

обязанностями, вёл также систематическую научно-исследовательскую работу. 

Результат его исследований — выдающаяся работа «Заметка о новом действии 

гальванического электричества», которая была доложена им в 1807 г. в Московском 

обществе испытателей природы (МОИП) и опубликована (на фр. языке) в 1809 г. в 

«Трудах» МОИП. 

Знал в совершенстве древние языки, читал свой курс на латинском языке. Публичные 

лекции читал по-французски, а русским языком овладеть не смог. Большой заслугой 

ученого является построенная в ун-те новая химическая лаборатория в 1821—1823 гг. 

В некоторых своих исследованиях ученый был предшественником Фарадея. По приезде 

в Москву стал заведовать одной из лучших в городе аптек (Покровской), где и 

занимался научной работой. Свои работы печатал в Ученых записках физико-

медицинского общества при ун-те, в котором состоял с 1804 г. непременным 

секретарем, а с 1822 г. — председатель. Занимался описанием опытов с гальваническим 

электричеством, исследованием различных лекарственных веществ, в частности, 

противолихорадочного начала хинной корки; опыты лечения и предупреждения 

некоторых заразных болезней (моровой язвы, холеры и др.), некоторыми специальными 

химическими веществами. В 1808 г. открыл явление электроосмос, в вертикальной U-

образной трубке, перегороженной в изгибе диафрагмой из кварцевого песка; он налил 

воду и включил ток — жидкость пришла в движение и под действием электрического 

поля потекла через пористую преграду. В другом опыте ученый наблюдал 

электрофорез — движение частиц глины в воде в электрическом поле. Оба этих 

открытия имели важное теоретическое значение. Первое способствовало развитию 

представлений об электрической диссоциации, второе привело к идее электризации 

поверхности жидкость — твердое тело и формирование на ней двойного 

электрического слоя. Много работ было посвящено исследованию минеральных вод 

различных российских источников, в частности, он один из первых исследовал состав 

кавказских минеральных вод. Ему принадлежит оригинальная мысль о получении 

искусственных минеральных вод, по своему составу отвечающих различным 

естественным водам. С этой целью в Москве, в Нескучном саду, им было устроено 

первое заведение для изготовления искусственных вод. Кроме того, с 1817 по 1839 гг. 

занимал кафедру химии в Московском отделении Императорской Медико-

хирургической академии (ИМХА). Уволен из академии со званием академика и 

почётного члена академии. С 1822 г. принял на себя обязанность библиотекаря 

университетской библиотеки и усердно занимался привидением её в порядок и 

составлением её каталогов. В своей работе по организации библиотечного дела 

опирался на опыт одной из лучших библиотек того времени — библиотеку 

Геттингенского университета, где его дядя — И.Д. Рейсс, профессор университета, был 

обербиблиотекарем. В короткий срок сумел добиться того, что по своей организации 
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библиотека Московского университета превзошла Геттингенскую. В течение двух лет, 

когда он трудился без жалованья, ему удалось создать алфавитный и систематический 

каталоги. 

Служил старостой при евангелической церкви Св. Михаила в Москве. В 1839 г. 

вернулся в Германию. Остаток дней провёл в Штутгарте, посвящая себя религиозным 

занятиям и благотворительностью. 

 

 

 

REITLINGER, Ekaterina (Dr.); 

РЕЙТЛИНГЕР Екатерина Александровна: 

 

Quellen/Источники: 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 243-244 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 
 

Geboren/Родилась: 07.10.1914 в Москве. 

Gestorben/Умерла: 17.11.2004 в Москве. 

 

Палеонтолог. Кандидат геолого-минералогических наук (1949). Специалист по 

стратиграфии и фауне фораминифер девона и карбона. Являлась действительным 

членом Палеонтологического общества (1977 г., Москва); МОИП (с 1954 г.). Состояла 

голосующим членом Международной подкомиссии по каменноугольной стратиграфии 

(1970—1980-е гг.). Член Межведомственного стратиграфического комитета СССР. 

Дедушка — Рейтлингер Эдмунд Рудольфович, фон (?—1913 г.), директор гимназии в г. 

Таганроге в период учебы там А.П. Чехова, в последние годы член попечительского 

совета Владимирского университета в Киеве. Действительный статский советник. 

Кавалер ряда орденов. Отец — Александр Эдмундович Рейтлингер (1875—1919 гг.), 

врач гинеколог, научный работник клиники 1-го МГУ. Мать — Елена Ивановна, 

урожденная Халютина (1892—1964 гг.), «высокообразованная и одаренная многими 

талантами женщина, вынужденная после смерти мужа самостоятельно растить двоих 

детей, зарабатывая преподаванием иностранных языков и переводами». Как дворянка 

поверглась репрессиям в 30-гг. ХХ в. 

Екатерина Александровна окончила 7-ю среднюю школу ХОНО (Хамовнический отдел 

народного образования) г. Москвы в 1930 г. Геологией стала заниматься с 16 лет, попав 

в качестве препаратора в геологическую экспедицию Северного геологического треста 

на Самарскую Луку в отряд под руководством Д.М. Раузер-Черноусовой. В 1934 г. под 

руководством Д.М. Раузер-Черноусовой была организована микропалеонтологическая 

лаборатория, занимавшаяся задачей детальной стратиграфии верхнепалеозойских 

отложений на основе изучения фораминифер. Свою ученицу Д.М. Раузер-Черноусова 

пригласила на должность младшего палеонтолога Нефтяного геологоразведочного 

треста, как проявившую «склонность к более углубленной работе». Одновременно 

Рейтлингер слушает отдельные курсы в 1-м МГУ и МГРИ, а в 1936 г. поступает в 

Московский геологоразведочный институт и оканчивает его в 1944 г. В 1949 г. 

защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Стратиграфическое и фациальное 

распределение мелких фораминифер среднего карбона Подмосковной котловины». 

Наибольший вклад она внесла в изучение фораминифер верхнего девона и карбона, 

которые она начала изучать еще в 1930-е годы под руководством Д.М. Раузер-
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Черноусовой. В 40—50-х гг. провела пионерские исследования водорослей и 

микропроблематик кембрийских отложений Сибири. Внесла основной вклад в 

характеристику палеозойских таксонов фораминифер (кроме фузулинид), данную в 

отечественных «Основах палеонтологии». Более тридцати микропалеонтологических 

форм, открытых и описанных ею, всегда будут относиться к Reitlingerina. Она автор 

оригинальной концепции этапности в развитии позднепалеозойских фораминифер и 

экосистемного анализа смены их сообществ. 

Умерла в Москве. Похоронена на Введенском (Немецком кладбище) в Лефортовском 

районе г. Москвы. Автор более 100 публикаций. 

 

 

 

REJTER, Bruno (Dr.): 

РЕЙТЕР Бруно Генрихович (Д-р.): 

 

   
 

Quellen/Источники: 
„Bibliographie zur Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen“/Detlef Brandes/Victor Dönninghaus, 

Band 2. von 1917 bis 1998. (Schriften des Bundesinstituts für Ostdeutsche Kultur und Geschichte Bd. 13), R. 

OLDENBOURG VERLAG MÜNCHEN 1999, ISBN 3-486-56134-0. Seite 601 (Nr. 8364, 8365, 8366) 
«Азовский немецкий национальный район». 1992-2007. Сборник материалов. Омск 2007. 

Издательский дом «Наука». ISBN 5-98806-069-4. Страницы 6, 214-215 
«КУЛЬТУРА». Журнал немцев Сибири. Электронная версия журнала: www.omskrusdeutsch.ru Издатели: 

Немецкая национально-культурная автономия Омской области. № 1 (18) Май 2010. Seite(n)/Страница(ы) 

83-89; № 1 (20) Апрель 2011. Seite(n)/Страница(ы) 83-89; № 1 (22) Апрель 2012. Seite(n)/Страница(ы) 36-

37 

 

Geboren/Родился: 28.04.1941 в с. Гуссенбах Франкского кантона АССР немцев 

Поволжья (Kanton Frank, Dorf Hussenbach, Autonomie der Wolgadeutschen). 

 

Verwaltungsleiter des deutschen nationalen munizipalen Bezirks Asowo im Gebiet Omsk. 

Nach der Deportation im September 1941, lebte seine Familie im Gebiet Omsk. 

1960-63 – Grundwehrdienst in der Sowjetarmee. 1963-68 – Studium an der agronomischen 

Fakultät des Omsker Landwirtschaftlichen Instituts. Promovierte 1971, Dissertation: 

„Selektion und Saatzucht“. 

Ab 1973 – Leiter des Labors für Immungenetik am Sibirischen Landwirtschaftlichen 

Forschungsinstitut in Omsk. Habilitierte 1981, Professor im Fach Genetik (1988). 

Auszeichnung: Orden „Freundschaft der Völker“. 

Veröffentlichungen und Interviews über das Leben und die wirtschaftliche Lage im 

Deutschen Bezirks Asowo. 
 

Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 

 

Глава Администрации Азовского немецкого национального муниципального района 

Омской области. 

После депортации семьи в сентябре 1941 г. проживал в сёлах Цветнополье и 

Александровка Азовского района. 
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В 1960-1963 гг. служил в рядах Советской армии. В 1963-1968 гг. обучался на 

агрономическом факультете Омского государственного сельскохозяйственного 

института, затем в аспирантуре. В 1971 г. защитил кандидатскую диссертацию по 

специальности «Селекция и семеноводство». 

С 1973 г. - заведующий лабораторией генетики иммунитета в СибНИПСХоз в Омске. 

В 1981 г. защитил докторскую диссертацию по специальности «Фитопатология и 

защита растений», профессор по специальности «Генетика» (1988). 

Награждён орденом Дружбы народов. 

 
Век и год: Немецкий национальный район: первый рубеж пройден: Интервью главы 

администрации Азовского немецкого национального района Омской области. Федерация № 85 

от 31.7.1993. Стр. 1. и д. 

«С надеждой и оптимизмом». Земля сибирская, дальневосточная (1995), № 3/4. 24-26. 

(Sondernummer: «Немцы в России. В гостях? Дома?...») [Deutscher Nationaler Rayon Azovo]. 

Действовать. Жизнь национальностей (Москва) (1996), № 2, 14-18. [Deutscher Nationaler Rayon 

Azovo]. 

 

 

 

REMPEHL, Heinrich (Dr.); 

РЕМПЕЛЬ Генрих Генрихович (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 247-248 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 
 

Geboren/Родился: 06.04.1933 в г. Ачинске Красноярского края. 

 

Горный инженер-геофизик. Доктор геолого-минералогических наук (1984). Является 

первооткрывателем крупнейшего в мире Октябрьского сульфидного медно-никелевого 

месторождения в Норильском регионе (1972 г.), за что получил диплом и знак 

«Первооткрыватель месторождения». 

Из семьи школьного учителя. 

После окончания средней школы в 1950 г. поступил в Томский политехнический 

институт на геологоразведочный факультет и обучался по специальности 

«геофизические методы разведки полезных ископаемых». После окончания в 1955 г. 

института по специальности горный инженер-геофизик, был направлен на работу в 

Норильскую комплексную геологоразведочную экспедицию, где прошёл путь от 

начальника полевого геофизического отряда до главного геофизика экспедиции. 

Главным направлением производственной деятельности Генриха Генриховича в период 

его работы в Норильской геологоразведочной экспедиции было изучение рудоносности 

Норильского района и прогнозирование медно-никелевых оруденений на основе 

комплексного анализа геофизических данных. Он первым выделил аэромагнитную 

аномалию, являющуюся предположительно отображением рудоносной интрузии. 

В Сибирский НИИ геологии, геофизики и минерального сырья поступил по конкурсу 

на должность младшего научного сотрудника (1963 г.). С 1964 г. — старший научный 

сотрудник. Занимался новым для НИИ направлением — исследованием в области 

решения прямых и обратных задач гравий и магниторазведки, а в последующем 

руководил организованной под его руководством научной школой математического 



~ 315 ~ 

моделирования гравитационных и магнитных полей для сложных геологических сред. 

В 1967 г. защитил кандидатскую диссертацию и был назначен руководителем сектора 

«методики поисков и разведки осадочных месторождений» отдела рудной геофизики, а 

с 1970 г. — руководитель этого отдела, старший научный сотрудник. Им была 

разработана методика исключения влияния траппов из наблюденного магнитного поля, 

которая была использована при изучении фундамента Тунгусской синеклизы. 

Совместно с коллегой В.К. Пятницким построена карта рельефа фундамента 

Сибирской платформы. В своих исследованиях решил вопросы алгоритма и способа 

учета поправок за рельеф в данные аэромагнитных и наземных гравиметрических 

съемок. В 70-х гг. принимал участие в исследованиях в юго-западной части Сибирской 

платформы и на Енисейском кряже по поискам бокситов и бокситовых руд, в 

прогнозировании месторождений твердых полезных ископаемых, разработке 

комплексных геофизических методик, а также в региональных исследованиях 

Сибирской платформы. В эти же годы при его участии создавалось целое направление 

широкого использования ЭВМ для обработки геофизических данных и решения 

прямых и обратных задач гравии- и магниторазведки. 

Докторская диссертация: «Гравитационные и магнитные исследования в северо-

западной части Сибирской платформы в связи с изучением её глубинного стро-ения и 

оценкой перспектив рудоносности». Новосибирск. 1983 г. 

Дальнейшие исследования Генриха Генриховича были направлены на углубленное 

математическое моделирование геологической среды с привлечением широкого 

спектра геофизической информации и региональное изучение глубинного строения 

Сибирской платформы. 

Неоднократно участвовал в различных совещаниях и семинарах, проводившихся в 

СССР и в странах социалистического содружества. Много лет читал курс лекций в 

Новосибирском государственном университете (НГУ) по направлениям 

«Геологическая интерпретация геофизических данных» и «Применение геофизических 

методов при поисках месторождений полезных ископаемых». Руководил философским 

методологическим семинаром института. В Сибирском НИИ геологии, геофизики 

проработал более 20 лет и в 1994 г. вышёл на пенсию. 

Автор более 80 научных работ, в том числе нескольких методических руководств 

отраслевого значения и двух изобретений. 

 

 

 

RENGARTEN, Nina Wladimirowna (Dr.); 

РЕНГАРТЕН Нина Владимировна, (Д-р): 
 

Quellen/Источники: 
Ренгартен Нина Владимировна / www.baza.vgdvu.com; www.variable-stars.ru;  Ренгартен В.П. Немцы 

России. Энциклопедия. М. 2006, Т. 3; Википедия // www.wikipedia.org; Большой энциклопедический 

словарь; Большой биографический словарь; Словари и энциклопедии; В.И. Вернадский. Дневники 1926-

1934. Либрусек / www.lib.rus.ec; Персоны школы Карла Мая / www.kmay.ru; Дворянски роды, внесенные 

в Новую родовую книгу РДС / www.vgd.ru; Книга памяти / www.g-to-g-com; И. Кистерова (Ренгартен). 

Воспоминания. Мой дед. / www.proza.ru; Геологический институт. История / www.ginras.ru; 

Модзалевская Т.Л., Валиев М.Т. Нина Владимировна Ренгартен. 1997 

 

Geboren/Родилась: 1912. 

Gestorben/Умерла: 1991. 

 

РЕНГАРТЕН Нина Владимировна  (нем. Rengarten, Nina Wladimirowna) – 1912 – 1991.  

Отец – Ренгартен Владимир Павлович (1882-1964) – геолог, геоморфолог, член-

корреспондент АН СССР, автор около 250 научных работ. Мать Вера Васильевна 
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Ренгартен, внучатая племянница Пржевальского. Отец происходил из рода ренгартенов 

- остзейских немецких дворян. Родоначальником российских ренгартенов является 

Георг Ренгартен (1769 г.), родившийся в местечке Борзен  Лифляндской губернии. Его 

потомки проживали во многих губерниях Российской империи: Виленской, Витебской, 

Ковенской, Курляндской, Лифляндской, Полоцкой губерниях, в Варшаве. 

Владивостоке. Род Ренгартенов  имел три составляющих фамилию: французская - 

Конде и немецкие - Марквот и Ренгартен. Внуки Георга Ренгартена в 1862-63 гг. 

восстановили тройную фамилию Конде – Марквот – Ренгартен. Некоторые ренгартены 

носили тройную фамилию вплоть до советского времени. Потомки носили фамилию 

или Конде или Ренгартен. 

Нина Владимировна Ренгартен – доктор геолого-минералогических наук, литолог, 

геохимик, петрограф. 

Училась в школе Карла Мая (1923-1937 гг.). 

В 1935 году окончила Ленинградский горный институт по специальности литолог 

(специалист по изучению осадочных пород). 

С 1944 года работала в Московском геологическом институте АН СССР, затем в 

лаборатории геологии угля АГ СССР. С 1958 года и до конца жизни – в ГИН АН СССР. 

В своих исследованиях широко применяла радиологические данные для 

палеогеографических реконструкций. Изучала проблемы литологии различных 

регионов России, Казахстана, Украины, Кавказа, Урала. Издано множество трудов в 

области анализа и процесса формирования осадочных пород (литологии), по 

проблемам литологии мирового океана. 

Нина Владимировна была опытной наставницей молодых ученых. Под ее руководством 

молодые аспиранты блестяще защищали свои диссертации. Сотрудничала в 

международном проекте по совместной с американцами обработке материалов судна 

“Гломар Челенджер”. Увлекалась геоморфологией, палеоклиматологией и историей 

океанов. 

Семья: первый муж - Котов Борис Тихонович (1912-1971). второй муж (?). 

От двух браков имела трех дочерей: дочь Ирина Борисовна Кисперова – автор статей о 

семье ренгартенов. 

Библиография: 1. Ренгартен Н.В. Цеолит из группы морденита в верхнемеловых и палеогеновых 

отложениях Восточного склона Урала. - Докл. АН СССР, 1945, № 8, т.48; 2. Ренгартен Н.В. 

Стратиграфия меловых отложений Малого Кавказа.- В кн.: Регион. стратигр. СССР. М.: АН СССР,1959, 

т.6, 540 с.; 3. Роль фациально-минералогического анализа в реконструкции климата антропогена (на 

примере южной Молдавии и юго-западной Украины) / Н. В. Ренгартен, Н. А. Константинова ; АН СССР, 

Геолог. ин-т. - М.: Наука, 1965. (Труды; вып. 137); 4. Тимофеев П.П., Ратеев М.А., Ренгартен Н.В. и др. 

Проблемы Мирового океана. Литология и геохимия Тихого океана. – М.: Наука, 1983; 5. Тимофеев П.П., 

Ренгартен Н.В., Боголюбова Л.И., Дриц В.А. Литолого-минералогическое описание разреза осадочных 

отложений по скважине 336. - В кн.: Результаты глубоководного бурения в Атлантическом океане в 38-м 

рейсе «Гломар Челленджер». Литология и петрография. М.,. 1979, с. 11-29; 6. Ренгартен Н. В. Ломонтит 

и анальцим из нижнеюрских отложений Северного Кавказа. — Доклады АН СССР, т. 60, 1950, № 3; 7. 

Ренгартен Н. В. Литология, фации и минеральный состав верхней половины карагандинской свиты. — 

Труды Лаборатории геологии угля. В. 2. М., Изд-во АН СССР, 1954. 8. Ренгартен Н. В. Цеолит из группы 

морденита в верхнемеловых и палеогеновых морских отложениях восточного склона Урала. Доклады АН 

СССР. М.Л., 1945, Нов. Сер. Т. 48, № 8. С. 619-622; 9. Ренгартен Н. В. Литология, фации и минеральный 

состав верхней половины карагандинской свиты. Труды Лаборатории геологии угля АН СССР, вып. 2, 

1954. С. 236-251; 10. Ренгартен Н. В. Новообразование минералов титана в песчаных породах 

угленосных свит. Доклады АН СССР, т. 102, № 1, 1955. С. 149-152; 11. Ренгартен Н. В. Опыт фациально-

минералогического анализа осадочной толщи V террасы р. Днестра близ г. Тирасполь // Генезис и 

литология континентальных антропологических отложений. М. 1965. С. 91-99. 

 

Софья Кондратьевна Вензель/Москва 
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RENGARTEN, Vladimir Pavlovitsch (Dr.); 

РЕНГАРТЕН Владимир Павлович (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 257-258 

«ТВОИ НЕМЦЫ, РОССИЯ» „RUSSLAND, DEINE DEUTSCHEN“. Курт Вильгельм. Очерки истории 

российских немцев. Waldemar Weber Verlag 2012. ISBN 978-3-939951-36-0. Seite(n)/Страница(ы) 414 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 248-250 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 

 

Geboren/Родился: 12.07.1882. Ташкент. 

Gestorben/Умер: 10.07.1964. Ленинград. 

 

Поэт. Геолог. Геоморфолог. Надворный советник. Член-корреспондент АН СССР 

(1946). Член Минералогического общества (1909). Член Русского географического 

общества (1912). Член Общества испытателей природы при Петроградском 

университете (1914). Государственная премия СССР за обобщающие труды по Кавказу 

(1948). Заслуженный деятель науки и техники России (1958). 

Православного вероисповедания. Отец – Павел Александрович (умер в 1897), горный 

инженер. Мать – Надежда Александровна, урождённая Львова (умерла в 1894). 

Окончил Екатеринославскую гимназию с золотой медалью. Поступил в Горный 

институт. В 1905 проходил студенческую практику во Франции. В 1908 с отличием 

окончил институт. В 1911 вышла его первая работа по меловым отложениям Дагестана. 

В 1923-33 участвовал в работах Памирской экспедиции АН СССР. В 1935 ему 

присуждена ученая степень доктора геолого-минералогических наук. 

Автор около 250 работ (в т.ч. 40 крупных монографий), большая их часть посвящена 

региональной геологии различных районов СССР (Кавказа, Урала, Памира, Амурской 

области). 

Писал стихи: «Весной меня влечет», «Предгорья Северного Кавказа», «Покой», 

«Геологи на лоне природы», «О путешествии на Памир» (все в 1958). 

Награждён орденами Св. Станислава 3-й ст. (1915), Ленина (1948), Трудового Красного 

Знамени (1955). 

 

 

 

RENNENKAMPFF, Nikolaj (Dr.); 

РЕННЕНКАМРФ Николай Карлович: 

 

Quellen/Источники: 
„Deutsche in der Geschichte der Kyjiwer Universität“ (19. Jhd. bis zur ersten Hälfte des 20. Jhd.). 

Винниченко І., Винниченко Р. Німці в історії Київського університету (ХІХ – половина ХХ ст.). – 

К.:Геопринт, 2009. – 420 с. Укр., нім. Die Herausgabe wurde durch die Wohltätigkeitsfonds “Gesellschaft 

für Entwicklung” (Odesa) gefördert. Das Werk wurde mit Unterstützung von der geschlossenen 

Aktiengesellschaft ZNK “Widerstrahl” (Kyjiw) und GmbH “SIC” (Kyjiw) realisiert. ISBN 978-966-7863-77-

7. Seite(n)/Страница(ы) 137 ff.; 350-352 
 

Geboren/Родился: 1832. 

Gestorben/Умер: 1899. 
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Юрист. Окончил курс в университете св. Владимира, по юридическому факультету; 

занимал в том же университете кафедру энциклопедии права, читал также историю 

важнейших законодательств, древних и новых. С 1883 по 1890 год состоял ректором 

университета. Сочинения его: "История учения публицистов о праве осмотра кораблей 

во время войны" (Киев, 1859; магистерская диссертация), "Очерки юридической 

энциклопедии" ("Университетские Известия", 1868 и отд.; 2-е испр. и доп. изд., 1880), 

"Публичные лекции о новом городовом положении" (1871), "Курс юридической 

энциклопедии" (Киев, 1888, 2-е изд., 1898), "Письма о еврейском и польском вопросе" 

(1898) и много статей и рецензий в общих и специальных периодических изданиях. 

Сын его, Владимир Николаевич, родился в 1862 году, экстраординарный профессор 

государственного права в Новороссийском университете, в 1891 году защитил 

магистерскую диссертацию: "Конституционные начала и политические воззрения князя 

Бисмарка" (Киев, 1890). 

 

 

 

RENNENKAMPFF, Wladimir (Dr.); 

РЕННЕНКАМПФ Владимир Николаевич: 

 

Quellen/Источники: 
„Deutsche in der Geschichte der Kyjiwer Universität“ (19. Jhd. bis zur ersten Hälfte des 20. Jhd.). 

Винниченко І., Винниченко Р. Німці в історії Київського університету (ХІХ – половина ХХ ст.). – 

К.:Геопринт, 2009. – 420 с. Укр., нім. Die Herausgabe wurde durch die Wohltätigkeitsfonds “Gesellschaft 

für Entwicklung” (Odesa) gefördert. Das Werk wurde mit Unterstützung von der geschlossenen 

Aktiengesellschaft ZNK “Widerstrahl” (Kyjiw) und GmbH “SIC” (Kyjiw) realisiert. ISBN 978-966-7863-77-

7. Seite(n)/Страница(ы) 142; 350; 386 
 

Geboren/Родился: 07.02.1862, Путивль. 

Gestorben/Умер: 27.05.1925, София. 
 

Сын Николая Карловича Ренненкампфа (1832-1899). 

Род Ренненкампф внесен в дворянский матрикул Лифляндской и Эстляндской 

губерний и в VI и II части родословных книг Московской, Санкт-Петербургской и 

Черниговской губерний. 

Экстраординарный профессор государственного права в Новороссийском 

университете. В 1891 году защитил магистерскую диссертацию: "Конституционные 

начала и политические воззрения князя Бисмарка" (Киев, 1890). Профессор социологии 

и права, Софийский университет (1920-1925). 

С открытием Императорского Новороссийского университета была создана 

специализированная кафедра государственного права, которая включала сравнительное 

государство-ведение. В 90-е годы XIX века к чтению курса и проведению практических 

занятий по государственному праву приступает талантливый учёный, 

экстраординарный профессор В.Н. Ренненкампф, который опубликовал ряд 

фундаментальных работ по истории государственного права, русского 

государственного устройства, а также представил интересные исследования, 

посвящённые политике “как самостоятельной науке в области государственных 

знаний” (В. Ренненкампф, 1893). 

 

 

 

RENZ, Franz Franzevitsch (Franz Robert) (Dr.); 

РЕНЦ Франц Францевич (Франц Роберт) (Д-р): 
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Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 263-264 

Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 251-253 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 

 

Geboren/Родился: 05.02.1860. Ревель. 

Gestorben/Умер: 22.01.1942. Ленинград. 

 

Астроном. Доктор философии Берлинского университета. Профессор. Действительный 

статский советник. Заслуженный деятель науки РСФСР (1935). Почётный член 

Международного астрономического общества. Член комиссии Международного 

астрономического союза и Международной зонной комиссии. 

В 1879-83 изучал астрономию в Дерптском университете. В 1884-86 работал там же 

ассистентом физического кабинета. В 1884 выполнил определения широты Дерптской 

обсерватории. По фотоснимкам, выполненным в Пулковской и Гельсингфорсской 

обсерваториях, произвёл исследование движений спутников Юпитера (в 1902 эта 

работа удостоена золотой медали АН, а также премии Русского астрономического 

общества). 

Два пулковских каталога прямых восхождений 1905 и 1930 были наблюдены под его 

руководством и при его непосредственном участии. Предисловия к ним представляют 

собой ценнейшие исследования в области построения абсолютных каталогов прямых 

восхождений. За выполнение последнего каталога ему присуждена премия 

Наркомпроса. Составил также сводный каталог прямых восхождений 1769 звёзд по 

наблюдениям на 8 обсерваториях разных стран. Был награждён орденами Св. Анны 2-й 

ст. (1899), Св. Владимира 3-й ст. (1908), Св. Станислава 1-й ст. (1911). 

Умер от голода во время блокады Ленинграда в доме аспирантов (уборщица украла у 

него продуктовые карточки и ученый 8 дней не ел хлеба. Его замерший труп более 2-х 

недель пролежал в комнате — хоронить было некому). 

В его честь планете № 1204 присвоено имя „Renzia“. 

Автор более 40 работ. 

Лит.: Versuch einer Bestimmung der personlichen gleichung bei der Beobachtung von Sternbedeckungen // 

Astronomische Nachrichtungen. 1887; Beobachtungen der Kometen 189 I und 1889. Там же. 1891; 

Telegraphische Langenbestimmung zwischen Pulkowo und Potsdam, St. Petesburg, 1903 (совместно с Ф. 

Витрамом); Fundamentalkatalog von 1642 Haupt — und 127 zusatz sternen fur die Epoche 1925. 1935 (на 

немецком и русском языках); Ueber die Begleiter des Kometen Brooks. A № 1889 und 1891; Positionen der 

Jupiterstrabenten. AН. Т.1, 1898. Т. 2. 1902; Vergleichung der Kataloge Pulkovo 1905 und Odessa 1900 mit 

Anvers und Boss. A. N. 1912; Rektascensionen von 66 Sternen fur die Epoche 1930 // Известия Главной 

Астрономической обсерватории, 1930; О сводном каталоге прямых восхождений. Труды 

Астрономической Конференции. 1933 г. 

 

 

 

REPINA (REGINA ?), Ella (Dr.); 

РЕПИНА Элла: 

 

Quellen/Источники: 
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„Russland-Deutsche Autoren“. Weggefährten, Weggestalter 1764-1990, Reinhold Keil, Mannheim 1994. 376 

Seiten. Seite(n)/Страница(ы) 290, 291 
„В поисках своего ритма» Герольд Карлович Бельгер, (О судьбе, литературе и культуре российских 

немцев). Статьи и литературные портреты. Издательство «Fалым», отпечатано в типографии «Курсив» 

(г. Алматы). Сдано в набор 28.11.2005. Подписано в печать 09.01.2006. ISBN – 9965-593-26-4. Стр. 121, 

123. 

„Bibliographie zur Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen“/Detlef Brandes/Victor Dönninghaus, 

Band 2. von 1917 bis 1998. (Schriften des Bundesinstituts für Ostdeutsche Kultur und Geschichte Bd. 13), R. 

OLDENBOURG VERLAG MÜNCHEN 1999, ISBN 3-486-56134-0. Seite 71 (Nr. 995), 114 (Nr. 1603 ?) 

„Zweig eines großen Baumes“ «Ветвь большого дерева». Werdegang der sowjetdeutschen Literatur. Verlag 

„Kasachstan“ 1974. H. Belger. Сборник лит-критич. статей. Seite(n)/Страница(ы) 129-138 

«ТВОИ НЕМЦЫ, РОССИЯ» „RUSSLAND, DEINE DEUTSCHEN“. Курт Вильгельм. Очерки истории 

российских немцев. Waldemar Weber Verlag 2012. ISBN 978-3-939951-36-0. Seite(n)/Страница(ы) 397 

 

Die Sowjetdeutsche Literatur in den 30er Jahren. Neues Leben Nr. 11 v. 12.3.1975. 

„Ein Herold revolutionärer Neuerungen“ (in „Zweig eines großen Baumes“ über David 

Schellenberg). 

 

В конце 60-х написала диссертацию по литературе российских немцев, в которой была 

предпринята серьёзная попытка (впервые!) по методологии тех времён описать путь 

развития литературы российских (тогда ещё писали советских) по строго научной 

классификации и периодизации. 

 

 

 

REUSCH, Richard (Gustav Otto Richard) (Dr.); 

РЕЙШ Рихард (Густав Отто Рихард) (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 245-246 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 
 

Geboren/Родился: 19.10.1891 в с. Беттингер (Баратаевка) Екатериненштадской волости 

Николаевского уезда Самарской губернии. 

Gestorben/Умер: 28.06.1975 в США. 

 

Миссионер. Доктор богословия (1931). Евангелическо-лютеранского вероисповедания. 

Из семьи шульмейстера Густава Рейша. 

Первоначальное образование получил от отца, затем в разных казачьих училищах 

Закавказья, куда переехали его родители. В 1904 г. поступил в классическую гимназию 

Терских казаков в г. Владикавказе, окончил в 1911 г. с золотой медалью. В гимназии 

изучил русский, латинский, французский, немецкий, древнегреческие языки. В 1911 г. 

поступил в Дерптский университет, изучал восточные языки (древнееврейский, 

арабский, сирийский, библейско-арамейский) и Ветхий Завет. В 1916 г. удостоен 

степени кандидата богословия. После окончания работы пастором — викарием в 

Дерпте, а также домашним учителем и учителем в разных школах города. Участвовал в 

гражданской войне на стороне белых. В 1918 г. в Финляндии, помогал Г.Маннергейму 

вместе с белогвардейскими частями. В 1918 г. покинул Россию. В 1919 г.  переехал в 

Росток, затем в Данию. Работал в качестве домашнего учителя близ Копенгагена. 

Занимался под руководством выдающегося датского семитиста и теолога профессора 



~ 321 ~ 

Ф. Буля. В 1921 г. Тартусский университет удостоил его степени магистра богословия. 

В 1922 г. поступил в Лейпцигскую миссионерскую школу, занимался английским и 

суахилийским языками. Кроме того, с целью обучиться уходу за больными под 

руководством доктора медицины Сика занимался тропической медициной и хирургией. 

В 1923 г. уехал в Африку, работал сначала в г. Аруша, затем в поселке Нкоаранга. В 

Африке он работал под руководством Л. Блумера и вскоре стал его ближайшим 

помощником. В Нкоаранге долгое время работал в местной поликлинике, руководил 

посадкой большого количества кофейных деревьев и кедров. В начале своего 

пребывания в Восточной Африке он составил для себя грамматику языка масаи. В 1927 

г. стал работать в степной миссии, затем перешёл на должность преподавателя при 

семинарии в Марангу (Танганьика) и служил в лютеранской миссии у подножия 

Килиманджаро. Первым заглянул в кратер вулкана. Этот кратер носит его имя. 

Преподавал математику, естествознание, священное писание и др. В 1933 г. составил 

для туземных преподавателей на языке суахили элементарный учебник гимнастики, 

позже учебник по арифметике и географии. В 1936 г. — заведующий средней школой в 

поселке Марангу. Заслужил огромный авторитет своей любовью к этой стране и 

культуре, своими научными работами. В 1938 г. получает американское гражданство. В 

1939 г. после недолгого пребывания в США через Лейпциг он возвращается в 

восточную Африку, где во время войны ему пришлось заведовать бывшими немецкими 

миссионерскими станциями. В 1947 г. занимает должность преподавателя высшей 

школы в Миннесоте (США). В 1948 г. вернулся в Найроби и продолжил свою службу 

среди массаи, одной из опаснейших степных народностей. В Восточной Африке 

работал до 1955 г. В 1956 г. профессор Ветхого Завета и сравнительных мировых 

религий при колледже имени Густава Адольфа в г. (St. Peter). С 1967 г. преподавал и 

работал священником в штате Миннесота; принимал участие в переводе Нового Завета 

на язык суахили. 

Занимался географией, картографией, альпинизмом и энтомологией. В 1928 г. за ряд 

статей географического содержания ему было присвоено звание почетного члена 

Американского Национального Географического общества. Одновременно он был 

избран пожизненным почетным гражданином Восточно-Африканского горного клуба. 

По просьбе Правительственной комиссии, исследующей гидрологические условия 

Килиманджаро, составил детальную карту Верхнего Кибо, размером около одного 

квадратного метра. Карта была напечатана по распоряжению правительства и 

использовалась как официальная гидрологическая карта. В феврале 1936 г. за свои 

достижения в области картографии и альпинизма он получил золотую медаль от 

горного клуба Восточной Африки. 

Во время своего 33-летнего проживания в Восточной Африке много раз взбирался на 

вершины гор Рубензора, Кеншо и Килиманджаро (на последнюю 65 раз). В 1938 г. 

передал Лейпцигскому миссионерскому музею обширную коллекцию самых редких 

африканских жуков. 

В 1931 г. сделал в Гамбурге интереснейший доклад «Одетый дервишем четыре месяца 

среди различных арабских племен». В международной африканистике он известен как 

выдающийся специалист по истории Восточной Африки. Его рукопись «История 

Восточной Африки» была переведена на английский язык и вышла в свет в Штутгарте 

в 1954 г. 

Лит.: Ислам в Восточной Африке в особенности касаясь магометанских тайных орденов (Der Jslam in 

Ost-Afrika mit besonderer Berucksichtigung der muhammedanischen Ceheimorden,1931); Die aussterlenden 

animistischen Beligionen Ost-Afrikas» (Американские анимистические религии Восточной Африки), 1932; 

Traumereien am Nil, статья, 1932. 
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REUSNER, Georgij Igorevitsch (Dr.); 

РЕЙСНЕР Георгий Игоревич (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 245 

 

Geboren/Родился: 04.05.1934. 

 

Геофизик. Доктор геолого-минералогических наук (1981). 

Автор трудов: «Новейшие тектонические движения и сейсмичность Западного Саяна и 

Западной Тувы» (1971, в соавторстве с С.И. Масарским), «Геологические методы 

оценки сейсмической опасности» (1980), «Стратиграфия и тектоника антропогена 

Центрального Предкавказья» (1989, в соавторстве с Б.М. Богачкиным). 

 

 

 

REUSNER, Igor Michailovitsch (Dr.); 

РЕЙСНЕР Игорь Михайлович (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 245 

 

Geboren/Родился: 1898(1899). 

Gestorben/Умер: 1958. 

 

Отец – Михаил Андреевич Рейснер (1868-1928). Мать – Катерина Александровна 

Пахомова. 

Востоковед. Доктор исторических наук. Профессор. Советский разведчик. 

 

 

 

REUSNER, Lev Igorevitsch (Dr.); 

РЕЙСНЕР Лев Игоревич (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 245 

 

Geboren/Родился: 18.06.1928. 

Gestorben/Умер: 12.05.1990. 

 

Экономист. Доктор экономических наук (1974). Специалист по экономике стран 

Среднего Востока. Работал в Институте востоковедения АН СССР. 

Автор работ: «Иностранный и национальный капитал в промышленности Индии (Штат 

Уттар-Прадеш, 1947-1957)» (1959), «Современная индийская буржуазия» (1966; в 

соавторстве с Г.К. Широковым), «Планирование в Индии» (1969, в соавторстве с Г.К. 

Широковым), «Развивающиеся страны: очерк теорий экономического роста» (1976), 

«Цивилизация и способ общения» (1993). 
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REUSNER, Marina Lvovna (Dr.); 

РЕЙСНЕР Марина Львовна (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 245 

 

Geboren/Родилась: 1954. 

 

Доктор филологических наук (1996). Профессор кафедры иранской филологии 

Института стран Азии и Африки при МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Автор работы «Эволюция традиционной газели на фарси (X-XIV в.)» (1989). 

 

 

 

REUSNER, Michail Andrejevitsch (Dr.); 

РЕЙСНЕР Михаил Андреевич (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 245-246 

 

Geboren/Родился: 07.03.1868. Вилейка Виленской губернии. 

Gestorben/Умер: 03.08.1928. Москва. 

 

Юрист. Историк. Социолог. Один из основателей Русского психоаналитического 

общества. 

Окончил 6-ю петербургскую гимназию с золотой медалью (1888), юридический 

факультет Варшавского университета (1892). Преподавал в Пулавской 

сельскохозяйственной академии. Защитил докторскую диссертацию. С 1898 

ординарный профессор Томского университета. В 1903 уволен по политическим 

мотивам, после чего жил в эмиграции (Германия, Франция). В 1905 вступил в 

РСДРП(б). В 1907 вернулся в Россию, приват-доцент С.-Петербургского университета 

(1907-17). Преподавал также в Психоневрологическом институте, Академии 

генерального штаба. В 1917 поддержал большевиков. Состоял членом наркомата 

юстиции. В 1918 возглавлял политуправление Волжско-Камской флотилии, затем – 

Балтийского флота. Участвовал в разработке первой конституции РСФСР. Был одним 

из авторов декрета об отделении церкви от государства. Один из основателей и 

преподавателей Коммунистической (Социалистической) академии. 

Автор многих научных работ по вопросам права, социальной психологии и др. 

Основные труды: «Государство и верующая личность» (1905), „Die russischen Kämpfe um 

Recht und Freiheit“ (Halle, 1905), Духовная полиция в России» (1909), «Л. Андреев и его 

социальная идеология» (1909), «Война и демократия» (1917), «Пролетариат и мещанство» 

(1917), «Основы советской конституции» (1920), «Любовь, пол и религия» (1924), «Проблемы 

социальной психологии» (1925), «Идеологии Востока» (1927). 

Награждён орденом Св. Анны 3-й ст. (1901). 
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REYER, Carl Carlovitsch (Carl Dietrich Christof) (Dr.); 

РЕЙЕР Карл Карлович (Д-р): 

 

 
 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen in Sankt Petersburg“ Das 18.-20. Jh. (biographisches Aspekt). „»Немцы в Санкт-

Петербурге (XVIII-XX века): биографический аспект. Материалы постояннодействующей 

конференции «Немцы в Санкт-Петербурге: биографический аспект». Выпуск 2. Санкт-Петербург 2002. 

Составитель: Татьяна Алексеевна Шрадер. ISBN 5-88431-074-9. Seiten 105-112 

 

Geboren/родился 23 октября (4 ноября) 1846 г. в Риге в семье прибалтийского немца. 

Gestorben/умер 30 декабря (11 января 1891 г.). 

 

В 1865 г. успешно окончил рижскую гимназию и поступил на медицинский факультет 

Дерптского университета. Окончание в 1870 г. университета совпало с началом 

франко-прусской войны, и молодой выпускник сразу же попал на военную службу в 

качестве врача 9 прусского армейского корпуса. Он успел поработать в госпиталях, 

участвовал в сражениях под Вейсенбургом, Вертом и Гровельтом, а вернувшись в Ригу, 

сразу же столкнулся с холерой, которая и подсказала ему тему для докторской 

диссертации: „Zur Pathologie und Therapie der Cholera in der Rigaer Epidemie, 1871“. 

Защита диссертации прошла с полным успехом. Большой интерес и весьма 

положительные отзывы о защите диссертации открыли К.Р. двери в хирургическую 

клинику его бывшего учителя Э. Бергмана. 

В 1873 г. выехал в Европу, чтобы на протяжении полутора лет под непосредственным 

руководством Д. Листера с Лондоне и Эдинбурге освоить тонкости антисептического 

метода лечения ран. 

В 1876 г. выехал на Балканский театр военных действий во главе дерптского 

санитарного отряда (в качестве хирурга). 

Принимал участие в русско-турецкой войне (1877-1878 гг.). 

После войны ему была предложена престижная должность консультанта 

Николаевского военного госпиталя в Санкт-Петербурге, на что он дал согласие. 

В августе 1883 г. Карл Р. Становится старшим ординатором хирургического отделения 

Мариинской больницы для бедных на Литейном проспекте и через полтора года издаёт 

«Медицинский отчёт о деятельности хирургического отделения». 

Часто выступал на заседаниях Общества петербургских немецких врачей с докладами и 

сообщениями. 

В еженедельнике „St. Petersburger Medicinische Wochenschrift“ опубликовал ряд 

научных трудов. 

Неплохо владел русским языком, но большинство своих работ предпочитал писать на 

немецком или английском языках, публикуя их в европейской периодике. 
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RHODE, Gotthold (Dr.): 

 

Quellen/Источники: 
„Bibliographie zur Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen“/Detlef Brandes/Victor Dönninghaus, 

Band 2. von 1917 bis 1998. (Schriften des Bundesinstituts für Ostdeutsche Kultur und Geschichte Bd. 13), R. 

OLDENBOURG VERLAG MÜNCHEN 1999, ISBN 3-486-56134-0. Seite 469 (Nr. 6633) 

 

Professor. Doktor. Historiker. 

 

Die Deutschen im Osten nach 1945. Zeitschrift für Ostforschung 2 (1953), 371-388. [auch 

Russlanddeutsche]. 

 

 

 

RICHTER, Gawriil D. (Dr.); 

РИХТЕР Гавриил Дмитриевич (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
«ТВОИ НЕМЦЫ, РОССИЯ» „RUSSLAND, DEINE DEUTSCHEN“. Курт Вильгельм. Очерки истории 

российских немцев. Waldemar Weber Verlag 2012. ISBN 978-3-939951-36-0. Seite(n)/Страница(ы) 417 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 265-266 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 
 

Geboren/родился: 20.07.1899 в Царском Селе Петербургской губернии. 

Gestorben/умер: 11.10.1980 в Москве. 

 

Географ. Геоморфолог. Физикогеограф. Действительный член МОИП (с 1936 г.). 

Доктор географических наук (1945). Профессор (1945). Деятель науки РСФСР. 

Успешно работал в области географии, геодезии и картографии. Сформулировал 

положение о ярусности географической оболочки нашей планеты, выделив в ней три 

основных слоя: ландшафтный приземный, внешний (тропосферный) воздушный и 

внутренний глубинный, охватывающий глубокие горизонты земной коры. Является 

основоположником советского снеговедения. 

Отец — Рихтер Дмитрий Иванович. 

Географическое образование получил в Петербургском университете и 

Географическом институте в Петрограде (1924 г.) под руководством академика А.А. 

Григорьева. В 1919—1921 гг. служил в Красной Армии. Еще студентом преподавал 

географию в средней школе, а с 1925 г. начал работу ассистентом на географическом 

факультете ЛГУ. 1930 г. — ученый специалист Геоморфологического института АН 

СССР, позднее преобразованного в Институт географии. С 1935 г.— кандидат 

географических наук без защиты диссертации. С 1935 г. совмещает исследовательскую 

работу с преподаванием физической географии вначале в Московском областном 

педагогическом институте, с 1942 г. — в Московском институте инженеров геодезии, 

аэрофотосъемки и картографии, где заведовал кафедрой физической географии. В 

1937—1962 гг. — заведующий отделом физической географии Института географии 

АН СССР. Одновременно с 1935—1941 гг. — доцент Московского областного 

педагогического института. В 1940—1960 гг. — профессор, зав. кафедрой физической 

географии в МИИГА (Московский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и 

картографии). В 1945 г. защищает докторскую диссертацию на тему: «Роль снежного 
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покрова в физико-географическом процессе». Темой исследования ученого были — 

структура рельефа Кольского полуострова, Северной Европы, Гренландии. Им была 

предложена схема трещинной тектоники Кольского полуострова и прилегающих 

территорий, Много внимания уделял картографическим работам от составления 

полевых глазомерных карт до создания крупных картографических произведений, 

таких, например, как законченная под его редакцией в 1937 г. в Институте географии 

АН СССР «Геоморфологическая карта Европейской части СССР», масштаб 1:250 000, 

как карта снежного покрова СССР и Мира. В 1921 г. он в экспедиции в 

Большеземельскую тундру. В 1922 г. в экспедиции на Кольский полуостров под 

руководством А.Е. Ферсмана и А.А. Григорьева. С 1925 г. провёл первые исследования 

по географии Кольского полуострова и озера Имандра. В 1923 г. в экспедиции на 

Южном Урале; в 1938 и 1942 гг. в Печорском крае; 1950 г. — в Восточной Сибири; 

1951 г. — в Западной Сибири. Принимал участие в антарктической экспедиции на 

дизель-электропароходе «Обь» (1956—1957 гг.). Изучал снежный покров приполярных 

областей Арктики и Антарктики. Разрабатывал проблемы физико-географического 

районирования и географического снеговедения. В основу физико-географического 

районирования положил геолого-географический фактор. Сформулировал положение о 

ярусной географической оболочке. Разрабатывал методы снежной съёмки, вопросы 

борьбы со снежными заносами и лавинами, строительства зимних снежных дорог. 

Один из основателей отечественной школы геоморфологии и физико-географического 

картирования. Разрабатывал схему физико-географического районирования Сибири, 

Дальнего Востока и в целом СССР. Внёс вклад в изучение роли адвекции в структуре 

ландшафтной зональности. В 1957 г., будучи в научной командировке в Румынии в 

рамках месячника румынско-советской дружбы в г. Калуша, выступил с докладом 

«Происхождение и эволюция оазисов Антарктиды». Вместе с А.А. Григорьевым 

состоял во главе многотомной серии «Природа СССР». Серия открывается книгой 

Рихтера «Север Европейской части СССР». В 1960-е гг. был одним из руководителей 

создания многотомной серии монографий «Природные условия и естественные ресурс 

СССР». В 1958 г. был председателем Междуведомственного координационного 

комитета по изучению снежного покрова. В Большой Советской энциклопедии и 

Краткой географической энциклопедии он и курировал и рецензировал 

всерегиональные статьи по физической географии СССР. Участвовал в создании атласа 

Ленинградской области и Карельской АССР (географо-экономический научно-

исследовательский институт ЛГУ, 1934 г.), где он был зам. отв. редактора и автором 

большого раздела «Рельеф». Рихтер автор раздела «Карелия» в составленной под его 

редакцией в Институте Географии АН СССР геоморфологической карте (1937 г.).  

 

 

 

RICHTER, Jakov (Dr.); 

РИХТЕР Яков Андреевич (Д-р): 
 

 
 

Quellen/Источники: 
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Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 266-267 

http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 
 

Geboren/Родился: 26.12.1931 в г. Славянск-на-Кубани Краснодарского края. 

 

Геохимик. Доктор геолого-минералогических наук (1990). Профессор (1991). Член-

корреспондент РАЕН. Действительный член Всесоюзного минералогического общества 

(с 1965 г.). 

В 1949 г. Яков окончил мужскую среднюю школу № 19 в Саратове, в 1954 г. 

геологический факультет Саратовского государственного ун-та по специальности 

геолог-геохимик. В 1954—1955 гг. — геолог, начальник поискового отряда одной из 

партий экспедиции № 9 ВАГТ по геологической съемке масштаба 1:200000 в бассейне 

р. Мархи, северного притока р. Вилюя (Якутия). В 1955—1961 гг. работал геологом, 

начальником поискового отряда и прорабом на горных и буровых работах в составе 

партии НИИ геологии при Саратовском ун-те на геологической съемке масштаба 

1:200000 в ряде районов Оренбургской и Челябинской областей на Южном Урале. 

Рихтер автор-составитель двух листов государственной геологической карты масштаба 

1:200 000 (совместно с В.Н. Красновой). 

В 1965 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Эффузивные формации 

восточного крыла Магнитогорского мегасинклинория», а в 1990 докторскую 

диссертацию по теме: «Палеозойский вулканизм и геодинамика Южного Урала». 

В 1961—1987 гг. Рихтер начальник и научный руководитель тематической партии по 

изучению вулканогенных формаций Южного Урала и их рудоносности. В 1987—1989 

гг. — участник экспедиции Института вулканологии и сейсмологии АН СССР (г. 

Петропавловск-Камчатский) на юге Камчатки и на Курильских островах для 

исследования ряда геотермальных полей. В 1990 г. Рихтер участник экспедиции 

Геологического института АН СССР в приэкваториальную Атлантику для изучения 

земной коры и осадков дна по международной научной программе «Экваридж». В 

1995—2005 гг. консультант и сотрудник группы по изучению геотермальных центров 

Камчатки и Курил. В 1991—1999 гг. работал профессором в Саратовском 

государственном ун-те. С 1996 г. занимается проблемами глубинного геологического 

строения и геодинамики формирования Прикаспийской впадины как уникальной 

нефтегазоносной провинции. За время преподавания в Университете заново разработал 

и читал курсы «Общая геохимия», «Геохимия редких элементов», «Геохимические 

методы поисков месторождений полезных ископаемых», «Физико-химические основы 

петрографии» на кафедре общей геологии и полезных ископаемых. Автор более 80 

работ. 

 

 

 

RICHTER, Viktor Juljevitsch (Viktor Matias Julius) (Dr.); 

РИХТЕР Виктор Юльевич (Виктор Матиас Юлиус) (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 307-308 

 

Geboren/Родился: 03.04.1841. Доблен Курляндской губернии (ныне Добеле в Латвии). 
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Gestorben/Умер: 1891. Бреслау, Германия (ныне г. Вроцлав в Польше). 

 

Из дворян. Химик. Профессор. 

Окончил Дерптский университет (1862). В 1864-72 преподавал в Петербургском 

технологическом институте. В докторском диссертации «Исследование о строении 

бензоловых производных» (1872) установил структурные формулы двузамещенных 

производных бензола, изучил их взаимные переходы и направляющее действие 

заместителей. 

С 1873 профессор Института сельского хозяйства и лесоводства в Новоалександрии 

(ныне г. Пулавы в Польше). С 1875 работал в Институте технологии сельского 

хозяйства в Бреслау (с 1879 профессор, с 1890 директор). 

Опубликовал на русском языке «Учебник органической химии, основанной на теории 

химического строения» (1870) и «Учебник неорганической химии по новейшим 

воззрениям» (1874), в которых последовательно проводил взгляды А.М. Бутлерова и 

Д.И. Менделеева. Оба учебника в конце 19 – начале 20 вв. многократно переиздавались 

и переведены на немецкий, английский, итальянский языки. 

 

 

 

RICHTER, Wilhelm Michailovitsch (Dr.); 

РИХТЕР Вильгельм Михайлович (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 308-309 

«Немцы в истории России». Документы высших органов власти и военного командования 1652-1917, 

Сост. В.Ф. Дизендорф. Москва 2006. Международный фонд «ДЕМОКРАТИЯ». Издательство 

«МАТЕРИК», Москва. 784 стр. Тираж 2000 экземпляров. ISBN 5-856-46-165-7. Страница(ы)/Seite(n) 753 

 

Geboren/Родился: 28.11.1767. Москва. 

Gestorben/Умер: 27.06.1822. Москва. 

 

Врач-акушер. Лейб-медик (1818). Заслуженный профессор акушерства Московского 

университета (1819). Почётный член С.-Петербургской АН (1814). Почётный член 

Петербургской Медико-хирургической академии (МХА). Действительный статский 

советник. Член Эрлангенского, Боннского, Гёттингенского и Пражского научных 

обществ. Один из основателей Физико-медицинского общества (с 1810-12 его 

председатель). Член-корреспондент Медицинского общества в Париже. Почётный член 

университетов: Виленского, Харьковского (с 1812), Казанского.  

Его дед, Готфрид Рихтер, был вице-бургомистром г. Ризенбург в Пруссии. Отец – 

лютеранский пастор церкви Св. Михаила в Немецкой слободе М. Рихтер (1720-1800). 

Мать – Гертруда Катарина, урождённая Шмидт (1734-1799). 

В 1779 отправлен в Ревельскую гимназию. В 1783 поступил на медицинский факультет 

Московского университета, после окончания которого (1786) послан за границу для 

усовершенствования во врачебной науке. В течении 4-х лет работал в университетах 

Франции, Великобритании, Голландии и Германии. В 1788 защитил при Эрлангенском 

университете диссертацию на степень доктора медицины, удостоившуюся похвалы 

выдающихся ученых Западной Европы. В 1790 вернулся в Москву. 

Известность получили его научные труды, учебники и речи. 

Похоронен на Введенском иноверческом кладбище. 
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RIDIGER (RÜDIGER), Alexander Michaijlovitsch (Dr.) (ALEXIJ II); 

РИДИГЕР Александр Михайлович (Д-р) (АЛЕКСИЙ II): 

 

       
 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 300-301 
«БОЛЬШОЙ РОССИЙСКИЙ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ», Научное издательство 

«Большая Российская энциклопедия», Москва 2005, осуществлено при участии издательства «Дрофа», 

ISBN 5-85270-324-9. Seite(n)/Страница(ы) 42 

„Semljaki“. «Земляки». Russischsprachige Zeitung für Deutschland. Erscheinungsweise: monatlich. № 11 

(177). November 2010. Seite(n)/Страница(ы) 22; 
„Kontakt“ «Контакт» Zeitung/Газета. Erscheint wöchentlich seit Oktober 1994. Выходит еженедельно с 

1994 г. изначально под названием «Контакт» и «Шанс». Salierring 47-53, 50677 Köln. № 17. 13 Апрель 

2015. Seite(n)/Страница(ы) 87 
 

Geboren/Родился: 23 февраля 1929 г., Таллин, Эстония. 

Gestorben/Умер: 5.12.2008. Москва. 

 

Из древнего немецкого дворянского рода, принявшего православие в XVIII веке. 

Отец – Михаил Александрович РИДИГЕР (1902-1962), священник, настоятель 

Рождества Богородицы Казанской церкви в Талине (1946-1962), член, председатель (с 

1961) Епархиального совета. 

Мать – Елена Иосифовна (1902-1959). 

Патриарх Московский и всея Руси (с 1990). Академик РАО (с 1993). 

Выпускник Ленинградской духовной семинарии. С 1964 архиепископ Таллинский и 

Эстонский, управляющий делами Московского патриархата, постоянный член 

Священного Синода. С 1968 митрополит Таллинский и Эстонский. С 1988 митрополит 

Ленинградский и Новгородский. В 1964-87 президент Конференции европейский 

церквей (с 1967 председатель её Президиума). 

Имя Патриарха Алексия II занимает прочное место и в церковной науке. До вступления 

на Первосвятительский престол им было опубликовано 150 работ на богословские и 

церковно-исторические темы. Всего в церковной и светской печати в России и за 

рубежом опубликовано около 500 трудов Первосвятителя. В 1984 г. Патриарх Алексий 

представил в Ученый совет ЛДА трехтомный труд «Очерки по истории Православия в 

Эстонии» на соискание степени магистра богословия. Ученый совет принял решение 

присвоить диссертанту степень доктора церковной истории, поскольку «диссертация по 

глубине исследования и по объему материала значительно превосходит традиционные 

критерии магистерской работы» и «в преддверии 1000-летия Крещения Руси этот труд 

может составить особую главу в исследовании об истории Русской Православной 

Церкви» (Алексий II. Церковь и духовное возрождение России. С. 14). Этот труд 

информативно насыщен и исключительно актуален в конце XX в., когда Православие в 
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Эстонии оказалось в трудном положении. В монографии содержатся веские 

исторические доказательства того, что у Православия в Эстонии - древние корни и 

взращивались они Русской Церковью, причем без особого покровительства со стороны 

российского правительства, а часто и при прямом противодействии движению народа к 

Православной Церкви со стороны местных чиновников и их влиятельных покровителей 

в Петербурге. Патриарх Алексий является также доктором богословия (honoris causa) 

Богословской академии в Дебрецене (Венгрия), Богословского факультета им. Яна 

Коменского в Праге, Тбилисской ДА, Богословского факультета Сербской 

Православной Церкви и ряда др. богословских учебных заведений, почетным 

профессором многих университетов, в т. ч. Московского и Санкт-Петербургского, 

почетным членом СПбДА и МДА, Минской ДА, Критской православной академии, с 

1992 г. - действительным членом Академии образования РФ, а с 1999 г. почетным 

профессором РАН. 

Святейший Патриарх удостоен высших орденов РПЦ, в т. ч. орденов св. апостола 

Андрея Первозванного, св. равноапостольного князя Владимира (1 и 2-й степеней), 

преп. Сергия Радонежского (1-й степени), св. благоверного князя Даниила Московского 

(1-й степени) и святителя Иннокентия (1-й степени), орденов др. Православных 

Церквей, а также высоких государственных наград, среди них орденов Трудового 

Красного Знамени, Дружбы народов (дважды), «За заслуги перед Отечеством» (2-й 

степени) и Андрея Первозванного. Патриарх Алексий также удостоен государственных 

наград Греции, Ливана, Белоруссии, Литвы и ряда др. стран. Патриарх Алексий - 

почетный гражданин Санкт-Петербурга, Новгорода, Сергиева-Посада, Республики 

Калмыкия, Республики Мордовия. 6 сент. 2000 г. Первосвятитель избран почетным 

гражданином Москвы. 

Архивные материалы: Беседы со Святейшим Патриархом Алексием II // Архив ЦНЦ. 

Сочинения: Речь на вручении диплома доктора богословия гонорис кауза Богословским факультетом 

им. Яна Амоса Коменского в Праге 12 ноября 1982 года // ЖМП. 1983. № 4. С. 46-48; Филокалия в 

русской аскетической мысли: Докл. при вручении диплома гонорис кауза // Там же. С. 48-52; Речь [на 

выпуске Ленинградских духовных школ] // Вестн. ЛДА. 1990. № 2. С. 76-80; Сборник избранных трудов 

к годовщине интронизации (1990-1991). М., 1991; Речи при вручении архиерейского жезла 

новопоставленным епископам. М., 1993; Переписка с монахом Иувианом (Красноперовым) // 

Валаамский летописец. М., 1994; Послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и 

Священного Синода Русской Православной Церкви к 75-летию убиения Императора Николая II и его 

Семьи // Дворянское собрание: Ист.- публицист. и лит. альманах. М., 1995. С. 70-72; Россия нужна не 

только самой себе, но и всему миру // Лит. учеба. 1995. № 2/3. С. 3-14; Вернуть людям 

межнациональный, политический и социальный мир: Из ответов Святейшего Патриарха Московского и 

всея Руси Алексия II на вопросы обозревателя газеты « Культура» // Российский обозреватель. 1996. № 5. 

С. 85-86; Обращение к участникам международной конференции «Духовные основы политики и 

принципы международного сотрудничества» // ЖМП. 1997. № 7. С. 17-19; Заявление в связи с ситуацией, 

сложившейся вокруг нового закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» // Там же. 1997. 

№ 8. С.19-20; Послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и Священного 

Синода Русской Православной Церкви к 80-летию убиения императора Николая II и его семьи // Там же. 

1998. № 7. С. 11; Обращение к участникам научно-богословской конференции «Миссия Церкви. Свобода 

совести. Гражданское общество» // Там же. 1998. № 9. С. 22-37; Слово на открытии Соборной встречи 

«Россия: путь к спасению» // Там же. 1998 № 11. С. 49-50; Речь на встрече с Блаженнейшим 

Архиепископом Тиранским и всей Албании Анастасием // Там же. 1998. № 11. С. 52-53; Приветственное 

слово по случаю 50-летия Подворья Болгарской Православной Церкви в Москве // Там же. С. 57-58; 

Послание участникам церковно-исторической конференции «Протопресвитер Гавриил Костельник и его 

роль в возрождении Православия в Галичине» // Там же. С. 58-61; Роль Москвы в защите Отечества // 

Роль Москвы в защите Отечества. М., 1998. Сб. 2. С. 6-17; Слово Святейшего Патриарха Московского и 

всея Руси Алексия II : [О кризисе российской школы] // Рождественские чтения, 6-е. М., 1998. С. 3-13; О 

миссии Русской Православной Церкви в современном мире: Речь на торжеств. акте Тбилисской 

Духовной Академии // Церковь и время / ОВЦС МП. 1998. № 1(4). С. 8-14; Слово к участникам 

Соборных слушаний [Всемирного Русского Народного Собора 18-20 марта 1998 г.] // Там же. № 2 (5). С. 

6-9; Открытое письмо... от 17.10.1991 [протопр. А. Киселеву, прот. Д. Григорьеву, Ю. Н. Капустину, Г. 

А. Рару, Г. Е. Трапезникову о преодолении раскола между РПЦ и РПЦЗ] // Там же. С. 47-50; Обращение 
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Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II к клиру и приходским советам храмов г. 

Москвы на епархиальном собрании 23 дек. 1998 г. М., 1999; Доклад на торжественном акте, 

посвященном 600-летию со дня преставления Преподобного Сергия Радонежского // ЖМП. 1999. Спец. 

вып. С. 36-41; Приветствие участникам конференции «Рукописные собрания церковного происхождения 

в библиотеках и музеях России» // ЖМП. 1999. № 1. С. 41-42; То же // Рукописные собрания церковного 

происхождения в библиотеках и музеях России: Сб. / Синод. б-ка. М., 1999. С. 7-8; Слово... в Неделю 

Торжества Православия // ЖМП. 1999. Спец. вып. С. 29-35;Слово на открытии VII Международных 

рождественских чтений // Там же. 1999. № 3. С. 24-27; Трудный путь драматического века: К 80-летию 

восстановления Патриаршества в России: Cт. // Там же. 1999. Спец. вып. С. 46-50; Православие в 

Эстонии. М., 1999; Церковь и духовное возрождение России: Слова, речи, послания, обращения, 1990-

1998. М., 1999; Россия: Духовное возрождение. М., 1999; Воззвание в связи с вооруженной акцией 

против Югославии // ЖМП. 1999. № 4. С. 24-25; Выступление на заседании Академии социальных наук // 

Там же. С. 17-21; Выступление на заседании Российского комитета по подготовке к празднованию 2000-

летия христианства // Там же. 1999. № 7. С. 32-34; Выступление на торжественном собрании, 

посвященном 275-летию Российской Академии наук // Там же. С. 8; Выступление на заседании 

возобновленной Патриаршей Синодальной Библейской комиссии // Там же. № 11. С. 18-20; Выступление 

на торжественном вручении премий памяти митрополита Макария (Булгакова) за 1998-1999 годы // Там 

же. С. 28-29; Печальник земли Русской: Слово и образ Первосвятителя. М., 1999; «Я с надеждой смотрю 

на XXI век»: Беседа с корр. ж. «Церковь и время» 28 янв. 1999 г. // Церковь и время. 1999. № 1(8). С. 8-

21; Слова, речи и интервью разных лет: Слово при наречении во епископа; Слово на открытии II 

Европейской экуменической ассамблеи; Каким быть священнику?; Земля вверена человеку Богом; «Не 

ваше дело знать времена или сроки...»; Трудный путь драматического века; Христианский взгляд на 

экологическую проблему // Там же. С. 22-84; Вступительное слово Патриарха Московского и всея Руси 

Алексия на заседании оргкомитета по подготовке к празднованию 2000-летия христианства // ЖМП. 

2000. № 1. С. 18-21; Слово на первом богослужении в Храме Христа Спасителя // Там же. С. 44-45; Слово 

при открытии V Всемирного Русского Народного Собора // Там же. С. 21-23; Слово после Божественной 

литургии и торжественного открытия в Москве Подворья Православной Церкви Чешских земель и 

Словакии // Там же. № 2. С. 52-54;Слово на открытии VIII Международных Рождественских 

образовательных чтений // Там же. № 3. С. 47-52; Слово на открытии богословской конференции Русской 

Православной Церкви «Православное богословие на пороге третьего тысячелетия» // Там же. № 4. С. 42-

44; То же // Ист. вестн. 2000. № 5/6 (9/10). С. 12-14; Приветствие участникам Конгресса православной 

прессы «Христианская свобода и независимость журналистики» // ЖМП. 2000. № 4. С. 47-48; 

Приветствие участникам X Богословской конференции Свято-Тихоновского Богословского института // 

Там же. № 5. С. 15-6; Слово на приеме, посвященном интронизации Предстоятеля Японской Автономной 

Православной Церкви // Там же. № 6. С. 52-53; Слово на торжественном представлении тома «Русская 

Православная Церковь» - первого тома 25-ти томной «Православной энциклопедии» // Там же. № 7. С. 11 

-12; Выступление на заседании Российского организационного комитета по подготовке к встрече 

третьего тысячелетия и празднованию 2000-летия христианства // Там же. С. 12-15; Послание 

архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви в связи 

с принесением святых мощей великомученика и целителя Пантелеимона со Святой Горы Афон, июнь - 

авг. 2000 г. // Там же. № 8. С. 4-5; Материалы Архиерейского Собора РПЦ 2000 г. // Офиц. сайт МП в 

Интернете (www.russian-orthodox-church.org.ru); Речь на открытии конференции «Святая земля и 

российско-палестинские отношения: вчера, сегодня, завтра (11 окт. 2000 г., Москва) // Там же. 

Литература: 
Пимен, Патриарх Московский и всея Руси. Слово на приеме по случаю 50-летия митрополита 

Таллинского и Эстонского Алексия (Ридигера) 1 марта 1979 года // ЖМП. 1979. № 5. С. 8; 50-летие 

митрополита Таллинского и Эстонского Алексия: Альбом. Таллин, 1980; Патриарх. М., 1993; 

Поспеловский Д. В. Русская Православная Церковь в ХХ веке. М., 1995; Полищук Е. Визит Святейшего 

Патриарха Московского и всея Руси Алексия в Германию // ЖМП. 1996. № 1. С. 23-38; Полищук Е. На 

земле Австрии// Там же. 1997. № 8. С. 42-52; Полищук Е. Поездка Святейшего Патриарха Алексия в 

Литву // Там же. № 9. С. 44-52; Волевой В. Поездка Святейшего Патриарха Алексия в Среднюю Азию // 

Там же. № 1. С. 16-37; Уржумцев П. Пребывание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 

Алексия II в Святой Земле // Там же. № 8. С. 30-39; Цыпин В., прот. История Русской Церкви. 1917-1997 

// История Русской Церкви. М., 1997. Кн. 9; Кирьянова О. Пастырский визит Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Алексия II в Тобольско - Тюменскую епархию // ЖМП. 1998. № 10. С. 46-53;  

Кирьянова О. Церковное празднование юбилея Предстоятеля Русской Православной Церкви // Там же. 

1999. № 2. С. 12-17; Кирьянова О. Тезоименитство Святейшего Патриарха Алексия // Там же. 2000. № 4. 

С. 30-33; Жилкина М. Святейший Патриарх Алексий II: Биогр. очерк // Там же. 1999. Спец. вып. С. 3-28;  

Жилкина М. Визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия в Японскую Автономную 

Православную Церковь // Там же. 2000. № 6. С. 27-50; Жилкина М. Десятилетие интронизации 

Святейшего Патриарха Алексия // Там же. № 7. С. 51-56; Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
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Алексий II: (Фотоальбом). М., 1999; Хроника визитов Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 

Алексия II в епархии Русской Православной Церкви, 1990-1998 гг. // ЖМП. 1999. Спец. вып. С. 51-54;  

Первосвятитель. М., 2000; Сафонов В. Встреча Первосвятителя Русской Православной Церкви с 

руководителями Епархиальных отделов образования // ЖМП. 2000. № 3. С. 57-61. Седмица.ru 

 

 

 

RIEDEL, Robert (Dr.); 

РИДЕЛЬ Роберт Иванович: 

 

         
 

Quellen/Источники: 
http://wolgadeutsche.ru/Riedel.htm 

«ТВОИ НЕМЦЫ, РОССИЯ» „RUSSLAND, DEINE DEUTSCHEN“. Курт Вильгельм. Очерки истории 

российских немцев. Waldemar Weber Verlag 2012. ISBN 978-3-939951-36-0. Seite(n)/Страница(ы) 325 и д. 
„Volk auf dem Weg“. Monatliche Zeitschrift (viermal im Jahr mit Beilage „Heimat im Glauben“). Verleger und 

Herausgeber: Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e. V. Raitelsbergstraße 49, 70188 Stuttgart. Telefon: 

0711-166590, Fax: 0711-2864413; E-Mail: Lmdr-ev@t-online.de; WWW.deutscheausrussland.de. Ausgabe Nr. 

Nr. 2 Februar 2013. Страница(ы)/Seite(n) 46 
«Die Ufer / Берега»: Almanach der Russlanddeutschen ǀ Альманах российских немцев: юбилейный выпуск 

/ K. Ehrlich [и др.]; ред. А. Райт, Н. Шмидт. — Москва Калининград: BMV Verlag Robert Burau, 2014. — 

Текст: нем., рус. — 336 с. фот. — 300 экз. — ISBN 978-3-935-000-93-2. — [Б. ц.]. Seite(n)/Страница(ы) 

225-232 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 254-256 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 

 

Wurde am 4.11.1932 in Engels (Russische Föderation) geboren. Sein Vater – Riedel, Johann 

(1906-1985), seine Mutter – Riedel, Emilia, geborene Resner (1905–1985). 

Im Jahre 1941 wurde seine Familie nach Sibirien deportiert. Nachdem die Eltern in die 

Arbeitsarmee mobilisiert wurden, musste er mehr als sechs Jahren in Waisenhäusern in 

Sibirien und Ural leben. 

Im Jahre 1951 beendete er die Mittelschule (Temirtau, Kasachstan), im Jahre 1953 – das 

Bergbautechnikum (Karaganda), im Jahre 1961 - das Karagandaer Polytechnische Institut. Er 

ist Diplom-Bergbauingenieur. 

Im Jahre 1971 promovierte er am Moskauer Bergbauinstitut. 

In den Jahren 1953-1954 arbeitete er in Kohlengruben, in den Jahren 1954–1995 - im Institut 

für Bergbauprojektierung „Karagandagiproschacht“ (die letzten dreizehn Jahre als 

stellvertretender Direktor). In den Jahren 1981-1983 unterrichtete er im Karagadaer 

Polytechnischen Institut. 

Richtung seiner Tätigkeit – Bodenschätzetagebau in Kasachstan und Mittelasien. 

Er wurde mit „Ehrenorden“ ausgezeichnet (1974), ist Staatpreisträger der UDSSR (1988). 

Er hat verschiedene Publikationen verfasst, darunter Artikel in Moskauer Zeitschriften „Die 

Kohle“ („Уголь“) und „Die Bergbauzeitschrift“ („Горный журнал»), in Zeitung „Heimat“ 

(Januar 2012, Markdorf, Deutschland), ein Buch (Moskau, 1980), ein Aufsatz in „Jahrbuch 
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der Großen Sowjetischen Enzyklopädie“ („Ежегодник Большой советской 

энциклопедии“), Moskau, 1989. 

Sein Werk „Beschränkungen“ („Ограничения“) wurde in Moskauer Zeitschrift „Der 

Kontinent“ („Континент“) veröffentlicht (2008, №137). 

Im Jahre 2012 wurden zwei Bücher veröffentlicht: Robert Riedel, «EINSCHRÄNKUNGEN. 

Die Erlebnisse eines deutschen Jungen in Russland» (VS Druck plus Verlag, München) und 

Роберт Ридель, «ОГРАНИЧЕНИЯ. История немецкого мальчика в России» (VS Druck 

plus Verlag, München). 

 

Родился 4 ноября 1932 г. в г. Энгельс Саратовской области. Отец - Ридель Иван 

Давыдович (1906-1985 г.), мать – Ридель (Резнер) Эмилия Адамовна (1905-1985 г.). В 

1941 г. вместе с семьёй депортирован в Красноярский край. После того, как родителей 

мобилизовали в трудармию, более шести лет находился в детских домах Сибири и 

Урала (Тюхтетский детский дом в Красноярском крае - 1943-44 гг., Серовский 

детприёмник и Кленовской детский дом в Свердловской области - 1945-48 гг.). В 1951 

г. в г. Темиртау (Казахстан) окончил среднюю школу, в 1953 г. – Карагандинский 

горный техникум, в 1961 г. – с отличием вечернее отделение Карагандинского 

политехнического института. В 1971 г. защитил диссертацию в Московском горном 

институте. Кандидат технических наук. 

Трудовую деятельность начинал на шахтах Караганды (1953-54 гг.), работал в 

проектном институте «Карагандагипрошахт» (1954-95 гг.), где прошёл путь от 

младшего техника до вице-президента проектной фирмы. В 1981-83 гг. преподавал в 

Карагандинском политехническом институте, доцент. 

Направление деятельности – открытая разработка полезных ископаемых в Казахстане и 

Средней Азии. Один из авторов проекта разреза « Богатырь» (50 млн. тонн угля в год) и 

проектов других крупных разрезов, где на выемке твёрдых каменных углей впервые 

использовались роторные экскаваторы. Автор основ прогнозирования динамики 

качества угля, принятых при обосновании стандартов на уголь, при выборе технологий 

угледобычи, при производстве геологоразведочных работ. Возглавлял проектные 

работы по созданию новых угольных районов. Работал над созданием Генеральной 

схемы развития угольной промышленности Казахстана. Неоднократно возглавлял 

министерские экспертные комиссии по рассмотрению крупных проектов. 

В 1990-х годах курировал совместные работы с зарубежными фирмами, с деловыми 

поездками был в Германии, США, Австралии. 

Является полным кавалером знака «Шахтёрская Слава» (1, 2 и 3-й степ.), имеет 

правительственные награды (три медали и орден «Знак почёта»). «Почётный работник 

угольной промышленности» (1992 г.). В 1988 г. ему присуждена Государственная 

премия СССР. 

С 1996 г. проживает в Германии. 

Имеет многочисленные публикации, среди которых статьи в московских журналах 

«Уголь» и «Горный журнал», книга-монография (Москва, «Недра», 1980 г.), статья в 

«Ежегоднике Большой советской энциклопедии» (1989 г., вып. 33). 

Автобиографическая повесть «Ограничения» опубликована в московском журнале 

«Континент» (№137, 2008). «Ограничения» (2007) и «Записки горного инженера 

(эпизоды)» (2009) размещены на сайтах www.wolgadeutsche.ru и www.proza.ru . На этих 

двух адресах, кроме книг воспоминаний автора, размещены ещё несколько его 

рассказов и статей. 

Некоторые из более пятидесяти публикаций Р. И. Риделя: 
Малышева Н. А., Ридель Р. И. «Прогнозирование качества угля при проектировании разрезов». - 

Москва, журнал «Уголь», 1973, №5, с. 24-28; Филиппов В. М., Видер М. А., Ридель Р. И. «Определение 

оптимальных величин показателей качества угля для целей стандартизации». - Москва, журнал «Уголь», 

1977,  №10, с. 59-65; Ридель Р. И. «О взаимосвязи кондиций и требований стандартов к качеству угля, 
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добываемых открытым способом». - Москва, журнал «Уголь», 1979, №11, с. 52-54, ISSN  0041-5790; 

книга Р. И. Ридель «Прогнозирование и оптимизация качества угля на разрезах». - Москва, «Недра», 

1980, 136 стр.; Ридель Р. И., Мелехов Д. П., Супрун В. И. «О порядке отработки Экибастузского 

месторождения к использованию внутренних отвалов» - Москва, журнал «Уголь», 1989, №4, с.22-26, 

ISSN  0041-5790; Ридель Р. И. «Открытие, ускоренная разведка и подготовка к промышленному 

освоению Шубаркольского угольного месторождения». - Москва, «Ежегодник Большой советской 

энциклопедии», Вып. 33, 1989, с. 550; Ридель Р. И., Цыганков А. Р., Антоненко И. Г. «Актуальные 

экологические проблемы г. Экибастуз». - Москва, журнал «Уголь», 1991,  №10, с, 41-43, ISSN  0041-

5790; Ридель Р. И. «Развитие добычи угля открытым способом в Казахстане» //Сб. «Проектирование 

предприятий угольной промышленности Казахстана и Средней Азии» - Москва, ЦНИЭИуголь, 1991, 

с.12-23; Ридель Р. И., Сорокин А. П. «Опыт проектирования угольного разреза «Богатырь» //Сб. 

«Проектирование предприятий угольной промышленности Казахстана и Средней Азии» - Москва, 

ЦНИЭИуголь, 1991, с.69-74; Ридель Р. И., Сорокин А. П., Татаринцев С. И. «Вопросы экологии в 

проектах угольных разрезов производственного объединения «Экибастузуголь». //Сб. «Проектирование 

предприятий угольной промышленности Казахстана и Средней Азии» - Москва, ЦНИЭИуголь, 1991, 

с.118-123; Ридель Р. И., Панкевич Ю. Б., Жакенов Б. А. «Новая техника и технология горных работ на 

горнодобывающих предприятиях Австралии» - Москва, «Горный журнал», 1995, №3, с. 61-63, ISSN 

0017-2278; Роберт Ридель. «Ограничения». – Москва, журнал «Континент», 2008, №137, с.42-113; 
Ридель Р. И. «Размышления о прошлом», Markdorf, газета «Heimat» (Германия), январь 2012, c. 14-15, 

ISSN 15212. 

Автор книг: Robert Riedel, «EINSCHRÄNKUNGEN. Die Erlebnisse eines deutschen Jungen in Russland» 

ISBN – 978-3-941352-40-7, октябрь 2012 г. В книге опубликован также рассказ «Nachdenken über die 

Vergangenheit».; Роберт Ридель, «ОГРАНИЧЕНИЯ. История немецкого мальчика в России» ISBN – 978-

3-941352-41-4, октябрь 2012 г. Книга состоит из двух частей, первая «Ограничения», вторая - 

«Рассказы», среди которых: «Послесловие к опубликованному», «И такое было», «Потерявшаяся песня», 

«Карлаг и картошка», «Размышления о прошлом». 

В 2012 году книги «Ограничения» и «Einschränkungen» и несколько рассказов были размещены на сайте 

Красноярского общества «Мемориал»: www.memorial.krsk.ru 

 

 

 

RIKERT, Paul Emiljevitsch (Paul Halpern) (Dr.); 

РИКЕРТ Пауль Эмильевич (настоящие имя и фамилия Пауль Хальперн, (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Страница(ы)/Seite(n) 301-302 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 256-257 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 
 

Geboren/родился: 30.10.1907, Берлин. 

Gestorben/умер: 30.11.1971, Нижний Тагил. 

 

Химик. Геолог. Краевед. 

Окончил Берлинский университет (1927), защитил диссертацию по химии силикатов. В 

1928 вступил в Коммунистическую партию Германии. В 1933 эмигрировал из 

нацистской Германии в СССР, принял советское гражданство под фамилией Р. Как 

специалист-химик, направлен в Уральский филиал АН СССР (Свердловск). В 1937 

арестован по сфабрикованному обвинению в подготовке взрывов цехов Верх-Исетского 

завода. Стойко держался на следствии (длилось 2 года и 8 месяцев), не подписал 

клеветнических наветов, был осужден на 3 года лагерей и сослан в Онеглаг. В 1940 

вышел на свободу, работал инженером в Первоуральске на предприятии «Хромпик». В 
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июне 1941 призван в РККА, но был снят с эшелона и «забронирован» как специалист-

химик для «отработки холодного хромирования орудийных стволов». В марте 1942 

направлен в спецотряд № 18-74 Тагиллага на кирпичный завод, где проработал до 

конца Великой Отечественной войны 1941-45. В этот период разработал оригинальный 

способ ускоренной сушки кирпича-сырца, что способствовало резкому подъему 

производительности предприятия и обеспечило потребности строительства 

Нижнетагильских металлургических и машиностроительных предприятий. Вместе с 

О.Н. Бадеролг, Б.В. Раушенбахом, В.Ф. Рисом, В.Э. Рунгом, А.М. Стромбергом стал 

одним из организаторов и активным участником лагерных научных семинаров - 

«Малой академии». С 1946 работал в тресте Тагилстрой, одновременно сотрудничал с 

Нижнетагильским краеведческим музеем в области краеведения и минералогии 

Среднего Урала. Разработал способ приготовления растворов и бетонов для 

строительства в зимнее время, внедрение которого позволило вести строительное 

бетонирование и отделочные работы при температурах до -35° С без применения 

обогревателей и утепления объектов. В 1950 уволен «по причине отсутствия работы по 

специальности» (истинной причиной увольнения стала вторая волна репрессий начала 

1950-х гг.). С 1950 учитель иностранных языков, химии и физики в школе рабочей 

молодежи, в 1957-1968 преподавал иностранные языки, химию в Нижнетагильском 

педагогическом институте. Подготовил специальные курсы по преподаванию 

немецкого языка, минералогии и кристаллографии для педагогических вузов и курс 

минералогии для краеведов. В 1946-71 передал в фонды Нижнетагильского музея 14 

собранных им минералогических коллекций, открыл в окрестностях Нижнего Тагила 

стоянки древнего человека эпохи неолита и палеолита. Самая значительная 

минералогическая выставка из 300 экспонатов личной коллекции Р. демонстрировалась 

в музее в 1997-2000. На рассмотрение Международной минералогической комиссии 

послан новый минерал, открытый его учениками - «рикертит». 

Сочинения: Хлорированные смеси для зимнего строительства. М., 1952 (в соавт. с Н. Н. Березиным). 

 

 

 

RIMSKIJ-KORSAKOV, Michail (Dr.); 

РИМСКИЙ-КОРСАКОВ Михаил Николаевич (Д-р): 

 

 
 

Quellen/Источники: 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 257-259 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 
 

Geboren/Родился: 20.08.1873 в Петербурге. 

Gestorben/Умер: 11.05.1951 в Ленинграде. 
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Зоолог. Доктор биологических наук (1936). Профессор (1944). Специалист в области 

лесной энтомологии. Заслуженный деятель РСФСР (с 1945). 

Отец — Николай Андреевич Римский-Корсаков (1844—1908 гг.), композитор. Мать — 

Надежда Николаевна, урожденная Пургольд (1848—1919 гг.), пианистка. 

В 8—9-летнем возрасте Михаил вместе с матерью определял растения. Мать и её брат 

Николай Николаевич Пургольд определили и воспитали любовь к природе в будущем 

энтомологе. Первые увлечения Михаила биологией относятся к гимназическим годам.  

Образование получил в классической гимназии К. Мая, которую окончил в 1891 г. с 

серебряной медалью. С первых дней до окончания Петербургского университета 

выполнял обязанности лаборанта, затем ассистента, хранителя музея и научного 

сотрудника. В 1894 г. работал на Соловецкой биологической станции, где занимался 

беспозвоночными Белого моря, собирая попутно зоологические коллекции по 

поручению директора Естественно-научного института профессора П.Ф. Лесгафта, для 

музея института. На 3 и 4-х курсах университета работал по анатомии многоножек и за 

предоставленное сочинение «О строении Polyzonium germanicum Brandt» был удостоен 

золотой медали. В 1895 г. он вновь на Соловецкой биологической станции, работал в 

качестве лаборанта. В 1895—1912 гг. — хранитель зоотомического кабинета, работал в 

качестве ассистента профессора В.Т. Шевякова. Летом 1897 и 1898 гг. в командировке 

в Херсонской губернии. Летом 1900 г. работал по командировке Общества 

естествоиспытателей на Бологовской биологической станции по морфологии и 

биологии ручейников. В этом же году сдал магистерский экзамен. С 1901 г. был 

допущен к чтению лекций в Петербургском университете в качестве приват-доцента. В 

1901—1903 гг. вёл исследования в Гейдельбергском университете у профессора О. 

Бючли по эмбриологии ручейников и на Русской зоологической станции в Вилла-

Франке (Франция) по морскому планктону и наземным членистоногим. В 1909 г. 

работал в Страсбургском университете у профессора А. Гетте по анатомии протур и 

биологии пресноводной немертины и в 1910—1911 гг. в Мюнхенском университете у 

профессора Р. Гертвига по регенерации и анатомии эмбий и морфологии протур и на 

Русской зоологической станции в Вилла-Франке. С 1903 г. начал чтение обязательного 

для студентов-агрономов университета курса энтомологии, а с 1905 г. — и курса 

зоогеографии для студентов-географов. В 1913 г. защитил диссертацию на тему 

«Строение и регенерация конечностей у эмбий» — на степень магистра зоологии и 

сравнительной анатомии. В 1914 работал на Бородинской биологической станции на 

озере Селигер по развитию водных наездников. В 1915—1918 гг. аналогичные работы 

проводились им в различных местах Финляндии. В 1919 г. организовал на 

естественном отделении Петроградского ун-та специальную кафедру энтомологии. 

Помимо университета вёл большую педагогическую работу в Женском педагогическом 

институте (1901—1903 гг.), где читал биологию и зоологию, а также на Стебутовских 

женских сельскохозяйственных курсах (1905—1922 гг.), где состоял преподавателем 

энтомологии. Вёл также занятия по зоологии на курсах по подготовке преподавателей 

при Педагогическом музее военно-учебных заведений. А также преподавал 

естественнонаучную историю и географию в одной из лучших немецких гимназий в 

Петербурге — Катериненшуле (с 1900 г.). Профессор Ленинградского 

государственного университета (1919—1930 гг.); профессор Лесотехнической академии 

имени С.М. Кирова (1921—1951 гг.), заведующий кафедрой зоологии и лесной 

энтомологии. Летом 1942 г. вместе с другими учеными Ленинграда находился в 

эвакуации в Казахстане, в академическом санатории «Боровое» (Акмолинская область 

Северный Казахстан). 

В 1926 г. вышел его учебник «Лесная энтомология», которым пользовались до 1935 г. 

Принимал активное участие в составлении многих общих определителей насекомых, 

издававшихся в СССР в течение последней четверти века. Он автор «Определитель 
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повреждений лесных и декоративных деревьев и кустарников Европейской части 

СССР» (3 и 5-м издании в со-авторстве с В.И. Гусевым). Определитель был переведён 

на чешский и китайский языки. Совместно с другими авторами издал ценнейшее 

учебное пособие «Лесная энтомология», выдержавшее три издания (последнее в 1949 

г.). 

Был известен не только в научных, но и в музыкальных кругах. Он был одним из 

главных популяризаторов творчества своего отца, нередко выступал с лекциями о 

творчестве М.А. Римского-Корсакова и других композиторах. Стал записывать свои 

воспоминания, доведя их только до 1895 г. 

Автор более 200 работ, в т.ч. неопубликованной рукописи «Зоологические 

воспоминания» (1943 г.). 

 

 

 

RIS, Wladimir Fjodorovitsch (Waldemar Friedrich) (Dr.); 

РИС Владимир Фёдорович (Вольдемар Фридрих) (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 303-304 

«ТВОИ НЕМЦЫ, РОССИЯ» „RUSSLAND, DEINE DEUTSCHEN“. Курт Вильгельм. Очерки истории 

российских немцев. Waldemar Weber Verlag 2012. ISBN 978-3-939951-36-0. Seite(n)/Страница(ы) 429 

 

Geboren/Родился: 1907 с. Степное Саратовской губернии. 

Gestorben/Умер: 1991 С.-Петербург. 

 

Ученый. Педагог. Конструктор. Профессор, доктор наук (1964). 

Отец – Фридрих Петрович Рис, заведующий почтово-телеграфным отделением. Мать – 

Амалия Михайловна, сельская учительница. 

Окончил Ленинградский политехнический институт им. М.И. Калинина (1931). Работал 

на Ленинградском металлическом заводе. Одновременно вёл научную работу и читал 

курс лекций по прочности турбомашин в Политехническом институте. 

В 1936 защитил кандидатскую диссертацию. С началом войны командирован в г. 

Кыштым (Челябинская обл.). В 1945 вернулся в Ленинград, работал на Невском заводе 

(до 1975). В 1964 защитил докторскую диссертацию. Преподавал в Ленинградском 

технологическом институте холодильной промышленности, читал лекции для 

повышения квалификации заводских конструкторов. 

Автор статей и монографий по проблемам износа проточной части нагнетателей, о 

методике испытаний центробежных компрессорных машин. Значительное число его 

работ переведено на иностранные языки и издано в Германии, Румынии, Чехословакии, 

Японии и других странах. 

Награждён орденом Трудового Красного Знамени (1957). Лауреат государственных 

премий (1946, 1965). 

 

 

 

RITTER, Alexander (Dr.); 

РИТТЕР Александр (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
Бельгер Герольд. «Помни имя своё». – Алматы: Fылым, 1999. – 296 с. ISBN 5-628-02441-4. Стр. 266 
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«Литература волынских немцев» (из серии «Литература немецкого этноса Волыни»), Валентин 

Витренко, Житомир 2003, Издательство «Волынь», ISBN 996-690-046-7 (книга первая), ISBN 996-690-

047-5 (серия «Литература немецкого этноса Волыни»). Книга издана при помощи посольства ФРГ в 

Украине. Стр. 28 

„Bibliographie zur Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen“, Band 1 von der Einwanderung bis 

1917, Detlef Brandes/Margarete Busch/Kristina Pavlovic, R. OLDENBOURG VERLAG MÜNCHEN 1994, 

ISBN 3-486-56070-0. Seite 9 

Zur sprachlicher Entwicklung der deutschen Minderheit in Russland und in der Sowjetunion / Helene 

Frank. – Frankfurt am Main; Berlin; Bern; New York; Paris; Wien : Lang, 1992 (Europäsche 

Hochschulschriften: Reihe 1, Deutsche Sprache und Literatur; Bd. 1323). Zugl.: Paderborn, Univ., Diss., 1991. 

ISBN 3-631-44999-2. Seiten 143, 147, 149,151, 153, 201 

„Das Schrifttum über das Deutschtum in Russland“ Eine Bibliographie, 5., sehr erweiterte Auflage von Dr. 

Karl Stumpp. Hrsg. (1980) Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e.V. (Schlossstrasse 92, 7000 Stuttgart 

1). Seite 25 

„Sammlung Sowjetdeutscher Literatur (1931)“, Geordnet und eingeleitet von David Schelenberg, 

STAATSVERLAG „Literatur und KUNST“ CHARKIW – 1931 – KIJIW. Auslanddeutsche Literatur der 

Gegenwart Band 22, Hauptherausgeber: Alexander Ritter, 1990 OLMS PRESSE HILDESHEIM – ZÜRICH – 

NEW – YORK, ISBN: 3-487-08311-6, ISSN: 0175-842-X, Vorwort von Annelore Engel-Braunschmidt 

(Hamburg, den 30. Januar 1990). Seiten 208-209. 

 „Phönix“ «Феникс» Almanach der Russlanddeutschen für schöngeistige Literatur und Publizistik, Politik und 

Geschichte, Christ und Welt. Литературно-художественный и общественно-политический альманах на 

немецком и русском языках. Июнь 1996, № 14. Учредитель: Deutsche Allgemeine Zeitung (Казахстан, 

Алма-Ата). Seite 253 

„Bibliographie zur Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen“/Detlef Brandes/Victor Dönninghaus, 

Band 2. von 1917 bis 1998. (Schriften des Bundesinstituts für Ostdeutsche Kultur und Geschichte Bd. 13), R. 

OLDENBOURG VERLAG MÜNCHEN 1999, ISBN 3-486-56134-0. Seiten 71 (Nr. 999), 82 (Nr. 1166), 463 

(Nr. 6552), 475 (Nr. 6705), 480 (Nr. 6768), 481 (6784), 482 (Nr. 6795, 6798), 495 (Nr. 6971), 504 (Nr. 7131), 

509 (Nr. 7216), 521 (Nr. 7379), 526-530 (Nr. 7449-7483), 536 (Nr. 7569), 714 (Nr. 9699, 9700), 772 (Nr. 

10289), 773 (Nr. 10295) 

„Forschungen zur Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen“. 10/2000. Jahrbuch. Erscheint im 

Klartext Verlag. ISSN 0945-165X. Seiten 154, 169 

«Жанр и этническая картина мира в поэзии российских немцев второй половины XX – начала XXI 

вв.» „Genre und das ethnische Weltbild in der Poesie der Russlanddeutschen der 2. Hälfte des XX. – 

Anfang des XXI Jahrhunderts“ Зейферт Елена Ивановна/Seifert, Elena Iwanowna. BMV Verlag Robert 

Burau, 32791 Lage (Westf.) 2009. ISBN 978-3-935000-68-0. Seite(n)/Страница(ы) 13, 46, 47, 61 

Sowjetdeutsche Lyrik“ zu den Themen „Muttersprache“ und Heimat“ als narrativer Identitätsakt. Ljubow 

Kirjuchina. Studien der Forschungsstelle Ostmitteleuropa an der Universität Dortmund Band 29. Harrassowitz 

Verlag Wiesbaden 2000. ISBN 3-447-04237-0. ISSN 0179-6356. Seite(n)/Страница(ы) 32, 35, 37, 38 u.v. 
„Die Russlanddeutschen in Russland und Deutschland“. Selbstbilder, Fremdbilder, Aspekte der Wirklichkeit. 

Herausgegeben von Elvira Barbasina / Detlef Brandes / Dietmar Neutatz. Forschungen zur Geschichte und 

Kultur der Russlanddeutschen – 9/1999. Klartext Verlag. ISSN 0945-165X. Страница(ы)/Seite(n) 227 
„Kulturwandel der Deutschen aus der Sowjetunion“. Eine empirische Studie zur Lebenswelt 

Russlanddeutscher Aussiedler in der Bundesrepublik. Klaus BOLL. N. G. Elwert Marburg 1993.ISBN 3-7708-

1012-0. Seite 373 

 

Geboren 1939. 

 

„Deutsche Dichtung in der Sowjetunion“. 1974. 244 S. IfA. 

Reichsdeutsche Emigranten und sowjetdeutsche Minderheit. Anmerkungen zu einer 

kulturgeschichtlich wirksamen Begegnung. Exil in der Sowjetunion. Hr. v. Andreas W. 

Mytze. Berlin 1976, 124-127. (Europäische Ideen, H. 14/15). 

Das Eigene im Konflikt mit dem Fremden. Zur kulturellen Identität von Minderheiten. Der 

Schlern 68 (1994), H. 12, 714-725. 

-Dass.: Deutsche Studien 32 (1995), H. 125, 44-59. 

-Dass.: Forschungen zur Volks- und Landeskunde (Hermannstadt/Rumänien) 37 (1995), Nr. 

2, 51-61. 

Auswahlbibliographie zur deutschsprachigen Literatur im Ausland 1945-1984. Kolloquium 

zur literarischen Kultur der deutschsprachigen Bevölkerungsgruppen im Ausland. Hg. v. 

Alexander Ritter. Flensburg 1984, 205-219. 
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Auswahlbibliographie zur deutschen Sprache im Ausland 1945 bis 1985. Kolloquium zur 

Sprache und Sprachpflege der deutschsprachigen Bevölkerungsgruppen im Ausland. Hg. v. 

Alexander Ritter. Flensburg 1985, 243-262. 

 

Родился в 1939 году. Доктор филологии. 

Окончил университет в г. Киле. Автор ряда литературоведческих работ. Составил 

антологию советско-немецкой литературы «Новости из Казахстана»: Издательство 

«Ольмс прессе» в Гильдесхейме, ФРГ, 1974 г. 

 

 

 

RODE, Alexej (Dr.); 

РОДЕ Алексей Андреевич (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 267-269 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 
 

Geboren/Родился: 21.04.1896 в Петербурге. 

Gestorben/Умер: 20.12.1979 в Москве. 

 

Почвовед-генетик. Доктор сельскохозяйственных наук (1937). Профессор (1939). 

Астроном-любитель. Создатель учения о гидрологии почв. Заслуженный деятель науки 

РСФСР (1972). Являлся членом президиума Всесоюзного общества почвоведов (ВОП); 

почётный член Международного общества почвоведов (1957 г.); почётный доктор 

Университета им. Гумбольдта в Берлине (1960 г.). Являлся председателем комиссии по 

физике почв ВОП, председателем комиссии по изданию толкового словаря по 

почвоведению. Действительный член МОИП (с 1948 г.); Общества любителей 

мироведения. 

Отец — Андрей Алексеевич Роде (?—1903 г.), из дворян. 

Рано потерял отца и воспитывался своей матерью Марией Павловной Роде, из мещан г. 

Саратова. Большое влияние на юного Роде оказал педагог-естествоиспытатель 

Владимир Александрович Герд. Домашняя школа Герда находилась на станции 

Удельная под Петербургом (сейчас это в черте города). В этой школе он проучился три 

года (1903—1906 гг.). В 1906 г. поступил в восьмиклассное Коммерческое училище в 

Лесном, которое окончил в 1913 г. В 1913 г. поступил в Петербургский 

политехнический институт. В 1914—1915 гг. работал в Петроградской студенческой 

организации помощи раненым, затем до 1917 г. в санитарном отряде союза городов. В 

революции и гражданской войне не участвовал. До 1918 г. жил в Петрограде, имея 

случайные заработки. В 1918 г. работал в г. Ржеве в качестве инструктора-практиканта 

в культурнопросветительском отделе Ржевских кооперативных союзов, затем в Москве, 

где до 1919 г. проработал экспедитором в книжном складе «Центрального 

Товарищества Кооперативного Издательства». Летом 1919 г. вернулся в Петроград, 

работал на 3-й Государственной электрической станции электромонтером. В 1920 г. 

поступил в Петроградский Агрономический институт (впоследствии Ленинградский 

сельскохозяйственный институт), окончил в 1923 г. Дипломную работу защитил в 1926 

г. Будучи студентом, в 1921 г. участвовал в качестве научного сотрудника в работах 

Беломорского ихтиологического отряда Северной научно-промысловой экспедиции 
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ВСНХ. В ноябре 1923 г., после окончания образования, поступил на работу в 

Коммунистический университет нацменьшинств Запада на должность ассистента по 

кафедре биологии. В 1924 г. перешёл на работу в Бюро дальних экскурсий 

Наркомпросса на должность уполномоченного по северному маршруту. С 1926 г. — 

заведовал Батумской базой того же Бюро. По почвоведению стал работать в 1922 г. в 

лаборатории Петербургского Лесного ин-та у профессора К.К. Гедройца. В первые два 

года работал совершенно безвозмездно, он не только прошёл расширенную 

лабораторную практику по химии почв и выполнил ряд ответственных анализов, в том 

числе в поймы реки Волхов, вошедших в классические работы академика Гедройца, но 

и приступил к сложной самостоятельной экспериментальной работе по изучению 

действия углекислого кальция на почву. Эту работу успешно закончил в 1925 г. уже в 

бытность научным сотрудником Отдела опытов и изысканий Лесного ин-та по кафедре 

почвоведения. В лаборатории Гедройца он проработал до 1930 г. Летом 1927 г. работал 

в качестве практиканта-почвоведа в Мугоджарской партии казахстанской экспедиции 

АН, а еще раньше — с 1926 — приступает к изучению почв Лисинского учебного 

леспромхоза, вблизи Ленинграда. Эта работа оказалась исключительно плодотворной и 

предопределила его дальнейшие научные исследования — изучение лесных почв и 

подзолистого процесса почвообразования. Появилась работа: «Материалы к изучению 

почвенного покрова Лисинского учебного леспромхоза» (1927 г.). С 1928 г. занимает 

должность научного сотрудника 1-го разряда в Почвенном институте АН. С 1936 г. — 

старший научный сотрудник. В 1938 г. назначен заведующим лабораторией химии почв 

Почвенного института. С 1938 по 1948 гг. заведовал кафедрой почвоведения Брянского 

лесохозяйственного ин-та. В годы разгула «мичуринской биологической науки» (40—

50-е гг.) он, являясь приверженцем лагеря «вейсманистов-морганистов», за что его 

противники называли «меньшевиствующим почвоведом», неоднократно подвергался 

нападкам со стороны «лысенковцев». Но ученый, по воспоминаниям его друга С.В. 

Зонна, имел удивительную способность этому противостоять. «…А.А. Роде обладал 

умением во всех обстоятельствах — не пристойных и приятных — сохранять внешнее 

спокойствие. Он показывал всем своим видом, выражением лица как бы полное 

безразличие. На заседаниях и совещаниях он всегда принимал одну и ту же позу — 

сидел, опираясь подбородком на палки, а лицо всегда было похоже на каменное 

изваяние. Было ли это следствием болезни или выработанной с годами 

сосредоточенностью только на себе, на своих внутренних переживаниях, сказать 

трудно…». 

В годы ВОВ Почвенный институт был эвакуирован в Ташкент (ноябрь 1941 г.), где  

Алексей Андреевич занялся изучением богарных почв Средней Азии. Занимал 

должность заместителя директора ин-та (1942—1945 гг.). К 40-м гг. ХХ в. он 

становится одним из ведущих почвоведов страны. С 1952 по 1974 гг. заведовал 

созданной им единственной в СССР Лабораторией гидрологии почв. В 1950 г. под его 

руководством в связи с решением правительства о развитии полезащитного 

лесоразведения в 1950 г. в полупустынном Заволжье был организован комплексный 

Джаныбекский стационар института лесоведения РАН, которым руководил до 1970 г. В 

задачу стационара входила разработка способов выращивания лесных культур для 

полезащитных полос на солонцовых комплексах полупустынного Прикаспия. Решались 

также вопросы почвенно-гидрологического характера и т.п. Им были разрабо-таны 

биогеоценотические основы освоения полупустыни Прикаспия. 

Роде заложил традицию комплексного изучения природной среды. С 1957 по 1962 гг. 

он организует и руководит исследованиями почвенных процессов на лугово-лесных 

почвах Забайкалья. 

Долгие годы страдал болезнью, сдерживающей его возможности передвижения, 

передвигался с помощью двух палок. Но и в таком состоянии он выезжал на полевые 
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работы. В 1962—1965 гг. эпизодически читал лекции о водно-физических свойствах и 

водном режиме почв в Московском и Кишиневском университетах. 

Многие его работы переведены на английский, немецкий, румынский, польский, 

китайский и японский языки. 

Награды: орден Ленина (1953 г.); Золотая медаль им. В.В. Докучаева за книгу 

«Почвенная влага» (27.12.1957 г., высшая награда для почвоведов); Государственная 

премия СССР (1972 г.) за двухтомную монографию «Основы учения о почвенной 

влаге». 

 

 

 

RODENDORF (RODERDORF), Boris (Dr.); 

РОДЕНДОРФ Борис Борисович (Д-р): 

 

 
 

Quellen/Источники: 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 269-271 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 
 

Geboren/Родился: 12.07.1904 в Петербурге (г. Павловске). 

Gestorben/Умер: 21.11.1977 в Москве. 

 

Зоолог- Энтомолог. Палеонтолог. Доктор биологических наук (1941). Профессор 

(1943). Основатель отечественно школы палеоэнтомологов. Был почётным членом ряда 

научных обществ в СССР и за рубежом, МОИП (с 1938 г.). Член Энтомологического 

общества ГДР (1958 г.). 

Отец — Борис Людвигович (1877—1918 гг.), майор русской армии, погиб во время 1-й 

мировой войны. Мать — Мария Карловна. 

В 1920 г. поступил и в 1924 г. окончил естественное отделение физико-

математического факультета Московского государственного университета. Уже в 

студенческие годы работал препаратором Зоологического музея МГУ и занимался 

систематикой и морфологией двукрылых насекомых под руководством профессора 

Г.А. Кожевникова. Его первая научная работа — описание новых видов мух — тахин 

— была опубликована в 1923 г. Его учителями были профессора Г.А. Кожевников и 

Э.Г. Беккер. В 1921 г. работал на Косинской биологической станции; в 1922—1925 гг. 

совместно с преподавателем университета Е.С. Смирновым совершил две экспедиции в 

Туркестан. В 1922 г. — в Сыр-Дарьинскую, в 1923 г. — в Туркменскую область с 

целью обследования вредителей сельского хозяйства и изучение фауны насекомых. 

Одновременно принимал участие в Саранчевой компании 1923 г. в Туркменской 

области. В 1924 г. был зачислен в Тимирязевский НИИ по отделу краеведение, затем 

был переведен научным сотрудником отделения изучения биологических факторов 

социальных явлений. По окончании курса университета в 1925—1928 гг. был 

аспирантом Института зоологии МГУ, продолжая заниматься систематикой 
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двукрылых, и, в частности, начал составление монографий по саркофагидам 

Палеарктики для издаваемой Э. Линднером в Штутгарте серии «Die Fliegen der 

palaarktischen Region». Летом 1925 г. путешествовал и собирал коллекции в разных 

местностях Туркестана. В 1929 г., после окончания аспирантуры, работал в Ташкенте 

на станции по изучению вредителей и болезней хлопчатника в Средней Азии. В 1930 г. 

по приглашению профессора Н.Ф. Мейера перешёл в лабораторию паразитических 

насекомых Всесоюзного института защиты растений в Ленинграде. С 1932 г. начал 

работать в Зоологическом институте АН СССР. За эти годы им много было сделано для 

изучения различных групп двукрылых (саркофагид, тахин,и фруктовых мух) и для 

разработки вопросов сельскохозяйственной энтомологии. 

В 1932 г. ему была присуждена без защиты диссертации ученая степень кандидата 

биологических наук. В 1935 г. переехал в Москву. Здесь он работал старшим научным 

сотрудником в Институте зоологии МГУ, изучая амбарных клещей — хейлетид и 

двукрылых. В 1936 г. был приглашён в лабораторию членистоногих 

Палеонтологического института АН СССР, для изучения мезозойских двукрылых. В 

1937 г. был зачислен в штат Палеонтологического института старшим научным 

сотрудником. В 1938 г. в «Трудах Палеонтологического института» было опубликовано 

его первое палеонтологическое исследование — первая часть монографического обзора 

юрских двукрылых из Каратау. С 1938 г. стал заведующим лабораторией 

членистоногих, в этой должности, почти 40 лет, оставался до конца своей жизни. С 

1976 г. являлся также консультантом отдела энтомологии Зоологического музея МГУ. 

В 1941 г. за диссертацию «Эволюция крыла и филогенез длинноусых двукрылых 

Oligoneura» ему была присуждена ученая степень доктора биологических наук. Был 

признанным авторитетом в области систематики мух — саркофагид не только 

отечественной, но и мировой фауны и одновременно блестящим знатоком отряда в 

целом. Автор ряда ценных работ по систематике и филогении различных 

представителей этого отряда, как ископаемых, так и современных. Его 

палеонтологические исследования открыли диптерологам целый новый мир юрских 

двукрылых, до того практически неизвестных. Им была предложена новая, 

оригинальная система отряда, впервые полностью изложенная в 1964 г. в монографии 

«Историческое развитие двукрылых насекомых», а позднее в уточенном варианте — в 

статье «Система и филогенез двукрылых» (1977 г.). Эта система, включающая как ныне 

живущих, так и вымерших представителей отряда, вызвала широкий интерес 

диптерологов. Английский перевод монографии в 1964 г. был издан в 1974 г. в Канаде. 

Помимо двукрылых, он немало сделал и для изучения других отрядов насекомых, 

особенно жесткокрылых и различных отрядов древнекрылых. Много сделал ученый в 

разработке общебиологических проблем. В первую очередь следует назвать его работы 

по функциональной морфологии крыла и типам полета насекомых. В наиболее полном 

виде они изложены в монографии «Эволюция и классификация летательного аппарата 

насекомых» (1949 г.). Ряд работ написан им по истории палеоэнтомологии: последняя и 

наиболее полная из них вышла в свет в 1973 г. в томе «Annual Review of Entomology». 

Вёл огромную организационную работу, руководя научной деятельностью лаборатории 

членистоногих ПИН АН СССР, активно сотрудничая в Научном совете по проблеме 

«Пути и закономерности исторического развития животных и растительных 

организмов» в Редакционно-издательском совете АН СССР, в редакциях «Журнала 

общей биологии» и «Энтомологического обозрения». Был членом Международной 

комиссии по зоологической номенклатуре. Много времени уделял подготовке научных 

кадров высшей квалификации для союзных республик и периферийных научных 

учреждений. 
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Передал много редких книг библиотеке Зоологического Музея МГУ, среди них 90 

выпусков издания Lindner F. Die Fliegen der Palaerktischen Region. — Stutgart, 1925—

1982. 

В честь Б.Б. Родендорфа названы несколько десятков животных. 

Автор более 170 научных работ, в том числе несколько монографий. 

 

 

 

ROENNE, Vladimir Tichonovitsch (Dr.); 

РЁННЕ Владимир Тихонович (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 258-259 

 

Geboren/Родился: 18.06.1908. 

Gestorben/Умер: 12.05.1971. 

 

Инженер-энергетик. Доктор технических наук (1951). Профессор (1952). Заведующий 

кафедрой Ленинградского политехнического института. Почётный член Национальной 

Академии наук Франции. 

Лауреат Государственной премии СССР за цикл работ по теории и расчёту 

конструкций конденсаторов (1972). 

 

 

 

ROMANOW, Konstantin Konstantinowitsch (Groβfürst) (Dr.); 

РОМАНОВ Константин Константинович (Великий князь) (Д-р): 

 

       
 

Семья Константина Константиновича и Елизаветы Маврикиевны 

 

 
 

перевод К.Р. произведений В.Шекспира 

 

Quellen/Источники: 
Романов Константин Константинович / www.lib.rus.ec; www.people.su; www.liveinternet.ru; 

Библиографический указатель // www.hrono.ru; Википедия // www.ru.wikipedia.org; Большая 
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энциклопедия русского народа/ www.rusinst.ru; 100 великих аристократов. К.К. Романов / 

www.histori.vn.ua; Духовная поэзия – Великий князь Константин Константинович Романов / 

www.azbuka.ru; Памяти Его Императорского Высочества Великого Князя К.К. Романова (K.P.). - Нью-

Йорк, 1956; Сборник памяти великого князя Константина Константиновича поэта K.P. - Париж, 1962; 

Соболев В.С. Августейший президент: Великий князь Константин Константинович во главе 

императорской академии наук, 1889-1915 гг. СПб., искусство-СПб. 1993; Кушлина О.Б., Перегудова З.И. 

К.Р. // Русские писатели, 1800-1917: Биографический словарь. М., 1994. Т.3; Александр Михайлович 

(Романов) Воспоминания Великого князя. Москва, 2001. (Книга 1, Глава IX Царская фамилия); Мосолов 

А.А. При дворе последнего царя. Воспоминания начальника дворцовой канцелярии. 1900-1916. М., 2006; 

Великий князь Гавриил Константинович. В Мраморном дворце. Воспоминания. М., 2005; Матонина Э.Е., 

Говорушко Э.П. К.Р. М., Молодая гвардия, 2008. С.671 (серия «Жизнь замечательных людей, вып. 1324); 

Чернышова-Мельник Н. Баловень судьбы: история жизни Константина Константиновича. М., Энас, 2008; 

Завьялова Л.В. Великий князь Константин Константинович и великие князья Константиновичи. М. 

Великий Новгород, 2009, С. 608; Чадаева А.Я. Августейший поэт Великий князь Константин 

Константинович. М., Вече. 2013, С.493; 

Видеофильм: Великий князь Константин Константинович Романов: www.video.mail.ru  

 

РОМАНОВ Константин Константинович, Великий князь, д-р (нем. Romanow, 

Konsrantin Konstantinowitsch, Groβfürst, Dr.) – 10 (22) августа 1858, Стрельна (Санкт-

Петербург), Россия – 2 (15) июня 1915, Павловск (Санкт-Петербург), Россия. 

Поэтический псевдоним К.Р. 

Из царской семьи Романовых. Внук императора Николая I. Отец - Великий князь 

Константин Николаевич Романов (1827 - 1892) – второй сын императора Николая I и 

Александры Федоровны. Мать - Великая княгиня Александра Иосифовна (урожденная 

принцесса Александра Фредерика Генриетта Паулина Марианна Элизабет дочь герцога 

Саксен - Альтенбургского Йозефа) (1830-1911). 

Великий князь Константин Константинович Романов – генерал от инфантерии, генерал-

инспектор Военно-учебных заведений, президент Императорской Санкт-Петербургской 

академии наук, поэт, переводчик, драматург. 

Получил разностороннее домашнее образование. В его обучении и воспитании 

принимали участие историки С.М. Соловьев, К.И. Бестужев-Рюмин; музыкальный 

критик – Г.А. Ларош, музыканты: И.И. Зейферт, Р. Кюндигер; писатели И.А. Гончаров, 

Ф.М. Достоевский. 

Как и всех Великих князей царской фамилии, Константина готовили к военной службе. 

Как военный он принимал участие в военных действиях и прослужил от звания 

мичмана до генерала. Способствовал военному воспитанию молодежи. Проделал 

огромную работу по организации военного образования, прежде всего кадетских 

корпусов и военных училищ. Имя его было известно в научно-исследовательской 

сфере, в музыкальной, театральной и литературной деятельности. 

Был известным русским поэтом (публиковался под псевдонимом К.Р.), автором 

сборников стихотворений. «…Первые стихотворные произведения были опубликованы 

в журнале «Вестник Европы» в 1882. Первый сборник, включавший стихотворения 

1879—1885 годов, вышел в 1886. В 1888 издал первую поэму «Севастиан-мученик», 

затем сборники «Новые стихотворения К. Р.», «Третий сборник стихотворений К. Р.» 

(1900), «Стихотворения К. Р.» (1901).С великим князем вели переписку И.А. Гончаров, 

Я.П. Полонский, А.А. Фет, ценивший его вкус и даже поручавший ему исправлять свои 

стихи. Принадлежал к так называемой старой школе, был продолжателем классических 

традиций, примыкал к «поэзии чистого искусства». Его поэтическое направление 

сложилось под влиянием поэзии Майкова А.Н., Фета А.А., Полонского Я.П. 

Первоклассным талантом поэт К. Р. не обладал, но занял своё место в истории русской 

литературы. 

Пускай прольются звуки 

Моих стихов в сердца толпы людской, 
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Пусть скорбного они врачуют муки, 

И радуют счастливого душой! 

Многие его стихотворения отличались мелодичностью и были положены на музыку 

(самое известное — романс «Растворил я окно…» с музыкой П.И. Чайковского, 

сочинившего музыку также на «Я сначала тебя не любила…», «Вот миновала разлука» 

и другие стихотворения К. Р.). Сам написал несколько романсов на стихи В.Гюго, А. 

Толстого, А. Майкова. К. Р. перевёл на русский язык трагедию Ф. Шиллера 

«Мессинская невеста», трагедию И.В. Гёте «Ифигения в Тавриде», шекспировского 

«Короля Генриха IV». Автор удачного перевода шекспировского «Гамлета» на русский 

язык, над которым работал с 1889 по 1898 год; перевод с обширными комментариями в 

2-х томах был издан в 1899 и неоднократно переиздавался. Пьесу К. Р. на евангельский 

сюжет «Царь Иудейский» и авторские примечания к ней М.А. Булгаков использовал 

как материал для романа «Мастер и Маргарита». 

Награды: российские: Орден Св. Андрея Первозванного, Орден Св. Александра 

Невского, Орден Св. Анны 1 ст., Орден Белого орла, Орден Св. Станислава 1 ст., Орден 

Св. Георгия 4 ст., Орден Св. Владимира 3,1 ст.; медали: «В память русско-турецкой 

войны 1877-1878», «В память коронации Императора Николая II», «За труды по первой 

всеобщей переписи населения», «В память 200-летия Полтавской битвы»; Знак отличия 

за XVI лет беспорочной службы; иностранные: вюртембургский, датский, греческий, 

саксен-альтенбургский, ольденбургский, меклебург-шверинский, французский, 

прусский, черногорский, болгарский, шамбург-липпский, гессен-дармштадский, 

саксен-веймарский, испанский, итальянский, шведский, японский, сербский, 

австрийский, сиамский ордена; медали: румынская, черногорская, сербская. 

Звания, должности: 
Военные звания: гардемарин - генерал от инфантерии. Должности: Главный начальник 

Военно-учебных заведений, генерал-инспектор Военно-учебных заведений, 

Присутствующий в Правительственном сенате; Президент Императорской академии 

наук. Почетный член Императорской академии наук, Николаевской инженерной 

академии, Императорской военно-медицинской академии, Михайловской 

артиллерийской академии, Русского астрономического общества, Русского 

исторического общества, Русского общества Красного креста; действительный член 

Императорского общества поощрения художников, Императорского Русского 

музыкального общества, и т.д. Председатель Императорского Русского 

археологического общества, Императорского общества любителей естествознания, 

антропологии и этнографии, Председатель Императорского Православного общества. 

Семья. Женат на Елизавете Маврикиевне, (урожденная Елизавета Августа Мария 

Агнеса, принцесса Саксен-Альтенбургская) (1865, Майнинген, Германия - 1927, 

Лейпциг, Германия). От брака родились дети: Иоанн (1886-1918, убит большевиками), 

Гавриил (1887-1955, спасен М. Горьким, умер в Париже), Татьяна (1890-1979), 

Константин (1891-1918, убит большевиками), Олег (1892-1914, погиб на фронте во 

время Первой мировой войны), Игорь (1894-1918, убит большевиками), Георгий (1903-

1938, умер в Нью-Йорке), Наталья (умерла в младенчестве, 1905), Вера (1906-2001, 

скончалась в Нью-Йорке, США). 

Смерть. Великий князь Константин Константинович Романов последний из рода 

Романовых, умерший своей смертью 2 (15) июня 1915 года. Погребен в усыпальнице 

Петропавловской крепости Санкт – Петербурга, Россия. 

Библиография: 1. Стихотворение «Псалмопевец Давид» К.Р. /Журнал «Вестник Европы». 1882, №8; 

2.Сбоник стихов (78 стихотворений). - СПб., 1886, переиздан - СПб., 1889; 3. «Севастиян - мученик. 

Поэма. - СПб., 1888; 4. Новые стихотворения (54 стихотворения).-  СПб., 1889, 4-е издание 1902; 5. 

Третий сборник стихотворений К.Р. - СПб., 1900; 5. Стихотворения К.ПР.- СПб., 1901; 6. 1-й том полного 

собрания стихотворений К.Р. - СПб., 1913; 7. Царь Иудейский. Драма. - СПб., 1914; 8. Переводы: 

В.Шекспир «Гамлет», «Король Генрих IV», Ф. Шиллер «Мессианская невеста», В. Гете «Ифигения в 



~ 346 ~ 

Тавриде». Пер. с историко-литературными комментариями К.Р. В 2–х томах. - СПб., 1899; 9. «Памяти 

графа А.А. Голенищева-Кутузова». Брошюра /Журнал Министерства народного просвещения, 1914. 
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Великий князь в своей библиотеке 
 

Quellen/Источники: 
Романов Николай Михайлович // www.runivers.ru; www.kantor.forum24.ru; www.russiaromanovs.ucoz.ru; 

Романов Николай Михайлович. Библиографический указатель // www.hrono.ru; Википедия // 

www.wikipedia.org; Врангель Н.Н. Русские люди в собрании Великого князя Николая Митхайловича. // 

Столица и усадьба. 1915. № 36–37. С.4; Банников А. Великий князь Николай Михайлович Романов – 

историк и коллекционер // www.ricolor.org; Банников А. Русские портреты XVIII и XIX столетий. 

Каталог выставки «Сто лет французской живописи 1812-1912» СПб., 1912; Издание Великого князя 

Николая Михайловича // www.raruss.ru; Макаренко С. Рыцарь и узник по имени Клио. Семипалатинск, 

Казахстан. 2004-2005; Один из последних «Великих князей»// www.gorod.tomsk.ru; Из охотничьего рода 

Романовых. www.ohotniki.ru; Семья Великого князя Н.М. Романова. Глинка В.М. К методике 

определения личностей, изображенных на портретах, и датировки произведений искусства по форме 

одежды и орденским знакам // Геральдика: материалы и исследования. Сборник научных трудов. Л., 

Государственный Эрмитаж, 1983. С. 90. Прим. 5 (сообщение М.В. Доброклонского); Маришкина В.Ф. 

Фотоархив Государственного Эрмитажа. Справочник-путеводитель. СПб., 1992; Великий князь Николай 

Михайлович. Письмо из заключения // Наше наследие. 1992. № 25. 
 

РОМАНОВ Николай Михайлович, Великий князь (нем. Romanov, Nikolai 

Michailowitsch, Groβfürst) – 14 (25) апреля 1859, Царское село, Санкт-Петербург, Россия 

– 24 января 1919, Петроград, Россия. 

Из царской семьи Романовых. Внук императора Николая I. Отец – Великий князь 

Михаил Николаевич Романов (1832-1909) – 4 сын императора Николая I  и 

императрица Александры Федоровны (урожденная Луиза-Шарлотта-Вильгельмина – 

дочь прусского короля Фридриха). Мать – Ольга Федоровна (урожденная Цецилия - 

Августа принцесса Баденская) (1839-1891). 

Великий князь Николай Михайлович – всемирно известный ученый, исследователь, 

энтомолог, историк, писатель, коллекционер. 

Детские и юношеские года проходят на Кавказе, куда отец Великий князь Михаил 

Николаевич был направлен в качестве кавказского наместника. Первое образование 
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получил домашнее, по программе, контролируемой матерью Ольгой Федоровной. 

Программа уникальна по своему содержанию. Дети в семье изучали языки, включая не 

только европейские, но и древнюю латынь, ботанику, химию, основы филологии и 

истории искусства, библиотечного дела или, например, истории флота, нумизматики, 

воздухоплавания. 

Как и все Романовы получил военное образование: окончил Пажеский корпус, 

Кавалерийскую школу и  Академию Генерального штаба. Участвовал в русско-

турецкой войне (1877-1878 гг.), занимал различные военные посты. Дослужился до 

чина генерал-лейтенанта. В 1903 году подал в отставку и полностью занялся 

историческими исследованиями. 

Николай увлекался естественными науками. В 18 лет Великий князь Николай за ряд 

публикаций в научных журналах Европы был избран членом Французского 

энтомологического общества. Участвовал в экспедициях по изучению фауны и флоры в 

Средней Азии, Кавказе. Собрал громадную коллекцию бабочек (25 тыс.). Открыл 3 

вида, один подвид назвал в честь матери (Collas Olga Romanof). Сотрудничал с 

учеными в области энтомологии: Г.Е. Грумом-Гржимайловым, С.И. Алифераки, Г.И. 

Сиверсом. Николаю Михайловичу принадлежит большая роль в развитии 

отечественной лепидоптерологии. Основным его вкладом были серии публикаций под 

названием «Memoires sur les Lepidopteres», известные как «Работы Романова». Он 

первым описал кавказский подвид Papilio alexanor orientalis. 

В течение 1884—1897 гг. Н. М. Романов опубликовал 9 томов своей фундаментальной 

серии, которые сейчас являются библиографической редкостью, но ими до сих пор 

пользуются, так как они содержат первоначальные описания десятков видов. 

Первыми историческими работами, выполненными по заданию Императорского 

Исторического общества, являются очерки о Долгоруких и Строгановых, которые 

вылились в самостоятельные работы, изданные в 1902-903 гг. 

К наиболее фундаментальному и значимому труду следует отнести его работу 

«Император Александр I». Его давно интересовал феномен личности Александра I, его 

сподвижники и недруги, оценка либеральных дерзаний молодого императора, которые 

рассматривались Николаем Михайловичем в свете его собственных политических 

взглядов о необходимости преобразований в России. Он кропотливо и долго собирал 

коллекцию книг, вещей и документов, связанных с императором Александром, его 

временем. В этом ему деятельно помогали другие члены семьи Романовых, преподнося 

какие либо редкости: документы, письма, книги, вещи. При написании князем были 

использованы архивы, которые были недоступны другим исследователям. 

Привилегированное положение Н. М. Романова в обществе открывало ему 

неограниченный доступ в архивы и частные коллекции не только в России, но и в 

Европе. Книга об Александре имела громадный успех. Она была переведена на все 

европейские языки, восторженно встречена за границей. Так же значимая работа 

Николая Михайловича – это жизнеописание императрицы Елизаветы Алексеевны. Во 

время работы над биографией Государыни Императрицы Елизаветы Алексеевны в трех 

томах, согласно перечню используемых работ, Николай Михайлович неоднократно 

обращался в богатейшую библиотеку Зимнего дворца, собранную несколькими 

поколениями Императоров российских, в архивы Берлина, Бадена, Дармштадта и 

Карлсруэ – родины Елизаветы Алексеевны. Трехтомный труд - «жизнеописание» 

Елизаветы Романовой, созданное на основе ее переписки и дневниковых записей, до 

сих пор фундаментально для историков и архивистов и имеет непреходящую 

художественную ценность! 

Великий князь на протяжении всей жизни занимался коллекционированием. 

Портретная коллекция Николая Михайловича в 1915 году была довольно велика, она 

насчитывала по литературным источникам 110 произведений живописи. Имелось и 



~ 348 ~ 

скульптурное собрание. Коллекции являлись как бы продолжением научных 

исследований автора, иллюстрацией к его трудам: «Военная галерея 1812 года» (СПб., 

1912). Статья «Русские портреты»  была иллюстрирована около 300 фотокопий 

портретов. Была собрана большая коллекция миниатюр. Его фотоархив насчитывал 

около 3000 портретов, многие из которых были использованы в исторических статьях. 

Сохранились некоторые живописные работы из коллекции Великого князя. Коллекция 

бабочек (Кавказские виды – 25 тыс.) сохранилась до сих пор и находится в Санкт – 

Петербурге. 

Политические взгляды. Придерживался либеральных и оппозиционных взглядов. 

Имел независимые суждения. Критиковал курс государственной деятельности Николая 

II. Являлся наиболее радикальным оппонентом царствующего монарха из числа 

великих князей. За критические высказывания был отправлен в недолговременную 

ссылку. 

Семья. Никогда не был женат официально. Из его увлечений: принцесса Виктория 

Баденская, ставшая впоследствии королевой Швеции (брак не состоялся из-за близкого 

родства), правнучка французского герцога Филиппа Орлеанского - Эгалите - Амелия 

(помешало различие в вероисповедании), княгиня Елена Михайловна Барятинская – 

неофициальные отношения длились до конца жизни княгини. 

Смерть. Великий князь Николай Михайлович Романов был расстрелян, как 

представитель царской семьи, в Петропавловской крепости Петрограда 24 января 1919 

года. 

Награды: российские: Орден Св. Андрея Первозванного, Орден Св. Александра 

Невского, Орден Св. Анны 1 ст., Орден Белого орла, Орден Св. Станислава 1 ст., Орден 

Св. Георгия 4 ст., Орден Св. Владимира 3,1 ст., Георгиевское оружие, Медаль в память 

русско-турецкой войны; иностранные:  Вюртембургский Орден Вюртембургской 

короны, Баденский Орден верности, Мекленбург – Шверинский Орден Вендской 

короны, Французский Орден Почетного легиона 1 ст., Прусский Орден Pour le Merite, 

Греческий Орден Спасителя, Гессен – Дармштадский Орден Филиппа Великодушного 

1 ст., Черногорский Орден Князя Даниила 1 ст., Бухарские ордена: Орден Благородгой 

Бухары (золотая звезда, украшенная бриллиантами), Орден Солнце Александра 

(Искандер - Салис); Датский Орден Слона 1 ст., Ольденбургский Орден Заслуг, 

Румынский орден Звезды Румынии, Шведский Орден Серафимов. 

Звания, должности: Возглавлял различные общества: был председателем Русского 

исторического общества, Русского географического общества, Общества защиты и 

сохранения памятников искусства и старины, Почетный председатель Общества друзей 

Румянцевского музея, Председатель Императорского российского общества 

плодоводства, Председатель помологического общества. С 1913 года - Почетный член 

Французской академии нравственных и политических наук, почетный член 

Императорского Военно – Исторического общества, Московского археологического 

института, Императорской Академии художеств. Член тайного французского общества 

«Биксио». В 1915 году присвоена ученая степень доктора русской истории. 

Библиография: 1. Memories sur Lepidopteres (Мемуары о чешуекрылых), в 9-ти томах. СПб., 1884-97; 

2. Князья Долгорукие. СПБ., 1902; 3. Граф Павел Александрович Строганов (1774-1817), в 3-х томах, 

СПб., 1903; 4. Русские портреты XVIII и XIX столетий. СПб., 1905; 5. Дипломатические сношения 

России и Франции 1808—1812, в 7 томах. СПб., 1905—1908 — 1914; 6. Императрица Елизавета 

Алексеевна, в 3-х томах. СПб., 1908—1909; 7. Император Александр I. Опыт исторического 

исследования, в 2-х томах. СПб,  1912, 2-е изд. СПб., 1914; 8. Переписка императора Александра I с его 

сестрой великой княжной Екатериной Павловной. СПб., 1910; 9. Генерал-адъютанты императора 

Александра I. СПб., 1912; 10. Военная галерея 1812 года. СПб., 1912; 11. Донесения австрийского 

посланника Лебцельтерна 1816—1826. СПб., 1913; 12. Московский некрополь, в 3-х томах. СПб., 1907-

1908; 13. Петербургский некрополь, в 4-х томах. СПб., 1912-1913; 14. Русский некрополь в Париже – 

(работа не окончена); 15. Провинциальный некрополь (?); 16. « О подвигах Русского солдата в XIX 

столетии и об его любви к Родине» (1917 г., статья не опубликована). 
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Страница(ы)/Seite(n) 95; Katalog Nr. 60 (зима 2013-2014). Страница(ы)/Seite(n) 89 

 

Geboren/Родилась 25.05.1872. Дармштадт, Германия. 

Gestorben/Умерла 16.07.1918. Екатеринбург. 

 

Жена императора России Николая II. Последняя русская императрица похороненная в 

Петропавловском соборе Санкт-Петербурга (в 1998 году). 

Дочь великого герцога Людвига IV Гессенского и Рейнского и принцессы Алисы, 

дочери английской королевы Виктории. 

После смерти матери воспитывалась, в основном, при английском дворе. Получила 

прекрасное образование, знала несколько иностранных языков, литературу, искусство. 

Прослушала курс философии в Оксфордском университете. Получила степень доктора 

философии Гейдельбергского университета. 

Расстреляна вместе с семьёй. Канонизирована Русской православной церковью за 

рубежом. 

Автор книги: «Дарите любовь». В книгу вошли «О браке и семейной жизни», «Слова 

добрые», «Сад сердца». 
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ROMER, Paul (Dr.); 

РОМЕР Павел Эмилиевич (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Deutsche in der Geschichte der Kyjiwer Universität“ (19. Jhd. bis zur ersten Hälfte des 20. Jhd.). 

Винниченко І., Винниченко Р. Німці в історії Київського університету (ХІХ – половина ХХ ст.). – 

К.:Геопринт, 2009. – 420 с. Укр., нім. Die Herausgabe wurde durch die Wohltätigkeitsfonds “Gesellschaft 

für Entwicklung” (Odesa) gefördert. Das Werk wurde mit Unterstützung von der geschlossenen 

Aktiengesellschaft ZNK “Widerstrahl” (Kyjiw) und GmbH “SIC” (Kyjiw) realisiert. ISBN 978-966-7863-77-

7. Seite(n)/Страница(ы) 159-160, 352-353 
 

Geboren/Родился: 1835. 

Gestorben/Умер: в 1899. 

 

Его отец, Эмиль Павлович Ромер, приехал в Россию в 1822 году, до 1860-х годов 

управлял крупными имениями в Центральной и Южной России, а затем приобрёл 

собственное имение Богородицкое в Карачевском уезде Орловской губернии. Мать, 

Евросиния Михайловна Лызлова, была дочерью смоленского дворянина. Один из его 

братьев, Фёдор Эмилиевич был известным писателем, публицистом и садоводом. 

Другой брат, Владимир Эмилиевич (1840—1907) — потомственный почётный 

гражданин Брянска, коммерции советник, владелец имения Хотылёво, с 1902 года 

председатель правления Орловского коммерческого банка, был почётным мировым 

судьей Брянского уезда, был избран в Государственный Совет Российской империи. 

Павел Эмилиевич учился сначала в калужской, а затем в симбирской гимназиях, по 

окончанию последней был награждён золотой медалью. Поступил в Казанский 

университет, затем перевёлся в Киевский университет, который окончил в 1857 году со 

степенью кандидата математических наук. 

В 1858 году определён сверхштатным старшим учителем в первую киевскую гимназию 

и вместе с тем прикомандирован к Киевскому университету для преподавания под 

руководством профессора чистой математики и подготовке к занятию кафедры. В это 

же время исполнял обязанности секретаря физико-математического факультета. В 1861 

году удостоен степени магистра математических наук за диссертацию «Разыскание 

первых приближенных величин корней алгебраических уравнений» («Вестник 

Математических Наук») и утверждён адъюнктом кафедры чистой математики с 

увольнением из гимназии. 

В 1862 году командирован за границу с учёной целью, где пробыл 1 год и 4 месяца. В 

1866 году получил звание доцента, а в 1867 году за диссертацию «Основные начала 

метода кватерненов» («Университетские известия», 1866—67) удостоен степени 

доктора чистой математики и утверждён экстраординарным профессором, а с 1868 года 

— ординарным профессором на занимаемой им кафедре. 

В 1870—78 годах был кандидатом на должность судьи в университетском суде, а в 

1871—78 годах — секретарём физико-математического факультета. В 1871 году 

утверждён членом попечительского совета по математике, также состоял членом при 

коллегии Павла Галагана со времени её открытия. В 1877 году был командирован в 

Варшаву на съезд естествоиспытателей, а в 1878 году на 4 месяца за границу с учёной 

целью. В 1883 году ему присвоен чин действительного статского советника. 

В 1891 году был уволен из университета по болезни в звании заслуженного 

ординарного профессора. 

Награды: орден св. Станислава II степени с императорской короной — 1869 год; орден 

св. Анны II степени — 1872 год; орден св. Владимира II степени — 1879 год. 

Кроме диссертаций, напечатал: 
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«О двигателях преимущественно паровых» («Северная Пчела», 1863); «Отчёт о путешествии за границу» 

(«Университетские Известия», 1864, №№ 8 и 10); ряд статей по приложению метода кватерненов к 

геометрии (ib., 1867—1868) и др. 

 

 

 

ROSBERG, Michail Petrovitsch (Dr.); 

РОЗБЕРГ Михаил Петрович (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 315-314 

 

Geboren/Родился: 15.08.1804. Москва. 

Gestorben/Умер: 01.11.1874. Дерпт Лифляндской губернии (ныне Тарту в Эстонии). 

 

Филолог. Переводчик. Доктор философии (1838). Цензор Дерптского цензурного 

комитета (с 1841). Академик Петербургской АН (1849; адъюнкт с 1841). 

Действительный статский советник (1849). 

Дворянин. Окончил отделение словесности Московского университета со степенью 

кандидата философии (1826). С 1830 служил в канцелярии генерал-губернатора 

Новороссийского и Бессарабского края графа М.С. Воронцова. Одновременно с 1931 

занимал в Ришельевском лицее должность профессора по кафедрам истории и 

словесности. В 1835 приглашен на должность ординарного профессора русского языка 

и словесности в Дерптский университет (вступил в должность в 1836). В 1838 защитил 

диссертацию «О развитии изящного в искусстве и, особенно, в словесности», за 

которую удостоен степени доктора философии и тогда же утвержден в звании 

ординарного профессора. 

Первые литературные труды опубликовал в журнале «Вестник Европы» (1825). Первой 

отдельно изданной работой стала статья на латинском языке «О главнейших 

особенностях греческой и римской литературы» [1825; впоследствии переведена на 

русский язык и напечатана в журнале «Московский телеграф» (1826)]. 

Принимал деятельное участие в издававшемся в Москве литературном журнале 

«Атеней» (1825-29). С 1830 был также главным редактором газеты «Одесский 

Вестник», издававшейся под его наблюдением до 1835. К этой газете присоединил (в 

1833) «Литературные прибавления», которые в виде особого журнала выходили в 

течение двух лет. В газете и журнале публиковал как собственные, так и переводные 

статьи. 

Совместно с П.Т. Морозовым издал один из первых русских провинциальных 

литературных альманахов «Одесский Альманах на 1831 г.», в котором поместил 

«Обстоятельное описание всех примечательных мест, лежащих на пути от Москвы до 

берегов Чёрного моря». Был лично знаком с А.С. Пушкиным и просил его принять 

участие в «Одесском Альманахе». 

Перевёл с французского книги «Рим и Венеция в 1843» (1846) и «Штейн и Поццо ди 

Борго» (1847). 

Награжден орденом Св. Владимира 4-й ст. (1843). 

 

 

 

ROSE, Nikolaj Wladimirovitsch (Dr.); 

РОЗЕ Николай Владимирович (Д-р): 
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Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 316-317 

«ТВОИ НЕМЦЫ, РОССИЯ» „RUSSLAND, DEINE DEUTSCHEN“. Курт Вильгельм. Очерки истории 

российских немцев. Waldemar Weber Verlag 2012. ISBN 978-3-939951-36-0. Seite(n)/Страница(ы) 414, 417 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 272-274 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 

 

Geboren/Родился: 21.07.1890. С.-Петербург. 

Gestorben/Умер: 12.04.1942. 

 

Физик. Полярный исследователь. Гидрограф. Гидродинамик. Геофизик. 

Магнитометрист. Профессор (1930). Доктор физико-математических наук (1935). 

Основатель и руководитель Бюро генеральной магнитной съемки в СССР. Основатель 

Института земного магнетизма и атмосферного электричества. 

Отец — Розе Владимир Александрович (?—1913 г. Петербург), страховой агент 

общества «Саламандра». Мать — Эльстер Анна Юльевна, учитель музыки, окончила 

консерваторию. 

Окончил С.-Петербургский университет. В 1912-17 работал в Главной геофизической 

обсерватории. В 1917-21 в составе Северной гидрографической экспедиции занимался 

исследованиями Карского и Баренцева морей. Преподавал теоретическую механику и 

физику на технических факультетах Военно-морской академии РККА, Ленинградского 

(до 1924 – Петроградского) государственного университета (заведующий кафедрой 

магнитометрии его физико-математического факультета в 1932-42) и в Военно-

морском гидрографическом училище (1921-42), на кафедре теоретической механики 

Ленинградского института точной механики и оптики (1937-41). 

Автор работ по физике, механике гидромеханике, гидродинамике, магнитной съёмке. В 

его честь названы ледник о-ва Новая Земля в Карском море (1921), о-в близ Новой 

Земли (в начале 1920-х. гг.), мыс архипелага Земля Франца-Иосифа в Баренцевом море 

(1932). 

Зимой 1942 арестован в блокадном Ленинграде по ложному обвинению в «шпионско-

вредительской деятельности» и принадлежности к «Союзу старой русской 

интеллигенции» (по этому делу арестованы также математик А.М. Журавский и физик 

В.С. Игнатовский). Во время следствия к нему был применен весь арсенал пыток и 

издевательств: морили голодом, били. Скончался во время следствия. 

Реабилитирован Николай Васильевич Розе в 1955 г. 

В честь его названы: ледник в Карском море, мыс и остров Баренцевом море. 

Автор более 60 работ. 

Лит.: Некоторые новые наблюдения на оз. Эльтоне. Целебные силы России 1915 г.; Карта магнитного 

склонения. 1917 г.; Карта магнитного склонения районов северного и южного фронта. Климатические 

данные районов фронтов. 1917 г.; О ледяном покрове Карского моря в навигацию 1921 // 

Метеорологический Вестник. Т. ХХХI. 1922 г.; Отчёт о магнитной рекогносцировке в районе Алагеза, 

произведённый в 1928, метеорологической партией Закавказской экспедиции 1930 г.; Очерк работ 

гидрографической экспедиции Северного ледовитого океана в 1921 // Записки по гидрографии. 1922 г. Т. 

45, с. 123—134; Карта склонения Северного ледовитого океана (рукопись); Распределение элементов 

земного магнетизма в пределах Якутской республики // Труды Комиссии по изучению ЯАССР. Л. 1925 

г.; Карта магнитных склонений в Европейской части СССР для эпохи 1925 года. Л. 1925 г.; Zur 

Konstruktion von magnetischen Karten die arktische Zone der U.S.S.R. Aeroarctic «Petermanns Mitteilungen». 
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Cotha. 1929 г.» Мировая карта изогон и карта изогон СССР для эпохи 1935 г. (в Большом советском 

атласе мира). 

 

 

 

ROSE, Vitali (Dr.); 

РОЗЕ Виталий: 
 

Quellen/Источники: 
„Российские немецкие писатели“, Г. Бельгер; Алматы, Издательский дом «Жибек Жолы», 1995 г., 

ISBN 5-7667-3573-1 

„Russlanddeutsche Schriftsteller“: Von den Anfängen bis zur Gegenwart/Herold Belger (Hrsg.) – Berlin: 

edition ost, 1999, ISBN 3-932180-54-2 

Бельгер Герольд. «Помни имя своё». – Алматы: Fылым, 1999. – 296 с. ISBN 5-628-02441-4. Стр. 136 

„Russlanddeutsche Schriftsteller“ Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Biografien und Werkübersichten. 

Erweiterte Neuauflage 2010. Ins Deutsche übersetzt und ergänzt von Erika Voigt und Irina Leinonen. Nora 

Verlag Berlin. ISBN 978-3-86557-243-1. Seite(n)/Страница(ы) 174 

 

Geboren am 12.02.1957 in der Komi ASSR. 

 

Lyriker. 1965 siedelte er in das Gebiet Karaganda über. Beendete das Technikum und 1985 

die Ökonomische Fakultät der Moskauer Gewerkschaftshochschule. War Erster Sekretär des 

Komsomol-Stadtkomitee von Abai, Kasachstan, und 1987 wurde er Direktor des Städtischen 

Industriekombinats von Abai. War Abgeordneter des Obersten Sowjets der Republik 

Kasachstan in der 12 und 13 Legislaturperiode. Verfasste Bücher, Broschüren und Artikel zu 

ökonomischen Themen. 

Werke: „Otkrovinije“. Gedichtsammlung. Karaganda 1991; „Zemnoje naznatschenije“. 

Gedichtsammlung. Karaganda 1994. 

 

Родился 12.02.1957 г. в Коми АССР. 

Поэт. В 1965 г. семья переехала в Карагандинскую область. Окончил техникум, а в 

1985 г. – экономический факультет Московской высшей школы профдвижения. 

Работал в должности первого секретаря Абайского горкома комсомола, с 1987 г. – 

директор Абайского горпромкомбината. Кандидат экономических наук. Был депутатом 

Верховного Совета РК 12 и 13 созывов. Автор ряда брошюр, книг и статей на 

экономические темы. 

Соч.: «Откровение», сб. стихов, Караганда, 1991; «Земное назначение», сб. стихов и песен, Караганда, 

1994. 

 

 

 

ROSEN, Viktor Romanovitsch (Dr.); 

РОЗЕН Виктор Романович (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 319-320 

Брокгауз Ф. А., Ефрон И. А. Энциклопедический словарь. Философия и литература. Мифология и 

религия. Язык и культура. – М.: Изд-во Эксмо, 2004. – 592 с., ил. ISBN 5-699-08927-6. 

Seite(n)/Страница(ы) 450 

 

Geboren/Родился: 21.02.1849. Ревель (ныне Талин, Эстония). 

Gestorben/Умер: 10.01.1908. С-Петербург. 
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Востоковед-арабист. Ординарный академик Петербургской АН (1901; 

экстраординарный академик с 1890, адъюнкт в 1879-1882). Тайный советник (1902). 

Доктор арабской словесности (1883). Ординарный профессор С.-Петербургского 

университета (1885). 

Барон. Православного вероисповедания. Отец – Роман Романович (Роберт Готлиб) 

Розен, действительный статский советник, эстляндский вице-губернатор. Мать – 

Елизавета Захаровна, урождённая Суханова. 

Окончил дворянскую гимназию „Ritter- und Domschule“ в Ревеле (1866; наряду с 

другими предметами занимался еврейским языком) и Восточный факультет С.-

Петербургского университета (1870; золотая медаль). В университете изучал арабский, 

персидский и еврейский языки. В 1872 защитил диссертацию на степень магистра 

арабской словесности («Древнеарабская поэзия и её критика»), в  1883 – диссертацию 

на степень доктора арабской словесности («Император Василий Болгаробойца. 

Извлечение из летописи Яхьи Антиохийского»). 

Его описания древних восточных рукописей стали классическими для мировой 

ориенталистики. Спектр его научных интересов был чрезвычайно широк: история 

ислама, Византии («Известия ал-Бекри и других авторов о Руси и славянах», ч. 1-2, 

1878-1903), арабская доисламская поэзия, иранский эпос, турецкие и монгольские 

племена, история и литература Кавказа. 
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Geboren/Родился: 29.04.1914 в Смоленске. 

Gestorben/Умер: 09.12.1982 в Москве. 

 

Геофизик. Доктор физических наук (1955). Профессор (1958). Выдающийся ученый в 

области физической и атмосферной оптики. Один из основоположников советской 

атмосферной оптики. Создатель новых научных направлений в оптике рассеивающих 

сред. 

Из семьи инженера-электрика. 

После окончания 8-ми классов школы начал работать коллектором-картографом в 

полевой геологоразведочной партии в районе Магнитогорска, потом лаборантом в 
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физической лаборатории Института охраны труда, Лаборатории ультрафиолетовых 

лучей при Политехническом музее и в Лаборатории тепла Научно-исследовательского 

института физики Московского университета. В 1932 г. поступил в Московский 

государственный университет. Окончив в 1938 г. физический факультет, работал в 

Физическом институте АН СССР под руководством Г.С. Ландсберга, а затем в 

лаборатории атмосферной оптики Института теоретической геофизики, куда был 

переведен по инициативе академика С.И. Вавилова. В 1936—1937 гг. принимал участие 

в экспедициях Стратосферного комитета и московского отделения Всесоюзного 

астрономо-геодезического общества, а также занимался постановкой атмосферно-

оптических исследований на стратостатах «Комсомол» и «Красный Кремль» и 

выполнял экспериментальное исследование поляризованного света сумеречного неба. 

В октябре 1941 г. ушёл добровольцем на фронт рядовым бойцом стрелковой дивизии. В 

июне 1942 г. был контужен, а к осени 1942 г. вернулся в действующую армию в 

качестве радиомастера во фронтовых мастерских связи. Войну закончил в должности 

радиотехника управления стрелкового корпуса и в звании старшины технической 

службы. В октябре вернулся в аспирантуру Лаборатории атмосферной оптики в 

Геофизический институт АН СССР. В 1947 г. защитил кандидатскую диссертацию на 

тему «Особенности поляризационного света, рассеянного атмосферой в условиях 

сумеречного освещения». В течение1947—1948 гг. занимался разработкой аппаратуры 

и методов прожекторного зондирования атмосферы. С 1948 по 1956 г. работал в 

качестве ассистента кафедры теоретической механики, а позднее доцентом и 

заведующим кафедрой общей физики в Московском вечернем машиностроительном 

институте. В 1955 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Некоторые вопросы 

распространения электромагнитных волн в мутных средах». В 1956 г. был назначен 

заведующим Лабораторией атмосферной оптики созданного в том же году Института 

физики атмосферы АН СССР. С 1968 г. работал профессором Московского физико-

технического института по специальности «гидрооптика». Под его руководством 

небольшая, скромно оборудованная лаборатория превратилась в обширный отдел 

атмосферной оптики в составе трех лабораторий — Оптики рассеивающих сред, 

Оптики свободной атмосферы и Атмосферной спектроскопии — который вёл как 

экспериментальные, так и теоретические исследования по рассеянию света, оптике 

аэрозоля и гидрозоля, оптическому зондированию атмосферы наземными и 

космическими средствами, атмосферной спектроскопии, радиационному теплообмену, 

теории переноса излучения, оптике облаков и планетных атмосфер. В области оптики и 

физики атмосферного аэрозоля создал большую школу исследователей, работающих в 

разных научных центрах и обладающих общей чертой, унаследованной от её 

основателя, — научным энтузиазмом и высоким классом физического исследования. 

Розенберг, по свидетельству коллег, всегда являл собой пример увлечённого и 

романтичного ученого, учителя и человека. Он прекрасно знал отечественную и 

зарубежную литературу, обладал глубокими знаниями в области философии 

естествознания и щедро делился своими обширными знаниями с учениками и молодым 

поколением ученых. Его фундаментальные исследования заложили основу 

современной атмосферной оптики, указали перспективы её развития и получили 

широкое признание среди отечественных и зарубежных специалистов. 

Велики заслуги ученого в подготовке научных кадров. Учениками Розенберга 

защищено 6 докторских и свыше 30 кандидатских диссертаций. 

С 1946 по 1962 гг. работал заместителем главного редактора журнала «Успехи 

физических наук», с 1963 г. членом редколлегии журнала «Известия АН СССР, Физика 

атмосферы и океана», с 1966 г. членом редколлегий журнала «Успехи физических 

наук», с 1967 г. членом Комиссии по радиации Международной ассоциации 

метеорологии и физики атмосферы. 
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Автор около 200 научных работ и 4 монографий. 
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Geboren/Родилась: 17.02.1894 в дер. Кувизино (возле поселка Яжелбицы) Валдайского 

района Новгородской губернии. 

Gestorben/Умерла: 15.10.1965 в Ленинграде. 

 

Математик. инженер-расчетчик. Инженер-конструктор в области морской артиллерии. 

Кандидат технических наук (1946). Ученый в области теории артсистем, прикладной 

теории пластичности и прикладной математики. 

Отец — Михаил Федорович фон Розенберг (1861—1928 гг., Ленинград), конструктор-

артиллерист, генерал-майор (1910 г.), барон. Окончил Артиллерийскую академию (1890 

г.), занимался инженерной деятельностью по проектированию артиллерийских систем 

на Обуховском заводе в Петербурге. Мать — Надежда Дмитриевна, урожденная 

Завалишина (1870—1920 гг.). 

У Веры Михайловны в раннем возрасте проявились выдающиеся математические 

способности, и она на всю жизнь погрузилась в мир формул и уравнений. Все своё 

свободное время она отдавала составлению всевозможных уравнений. Писала их на 

песке на берегу реки, на полу веранды и других, малоподходящих для этого местах. На 

насмешки по этому поводу не обращала внимание. В 1912 г. окончила частную 

гимназию Стеблин-Каминской в Петербурге и поступила на Физико-математический 

факультет Высших женских курсов (Бестужевских) по специальности «чистая 

математика» (1913—1917 гг.). В 1917 г. сдала Государственные экзамены по 

Университетской программе с высшими оценками практически по всем предметам, 

включая и обязательное «сочинение по математике». Математику изучала на 

французском языке, считая, что этот язык позволяет легче математически мыслить и 

больше подходит для математики простотой логических выводов, совсем не требует 

такой громоздкой системы числовых обозначений, как русский язык. Французский она 

изучила самостоятельно в течение лета 1914 г. После окончания университета не может 

найти работу, и вынуждена вместе с больными родителями переехать к старшей сестре 

матери в деревню Кувизино Яжелбицкой волости Валдайского уезда. Зимой 1918/1919 

гг. преподаёт физику и математику в Трудовой школе в г. Старая Русса, но болезнь 
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(испанка) возвращает её в деревню, где она занимается подсобным хозяйством. Весной 

1920 г. семья Розенбергов возвращается в Петроград, Вера Михайловна устроилась 

вычислителем в Государственном оптическом институте. В 1922 г., окончив физико-

математический факультет Петроградского университета, преподает физику и 

математику в Петроградской Трудовой школе. С 1 февраля 1923 г. — военнослужащая 

Главного гидрографического управления Народного Комиссариата, а с декабря 1923 г. 

помощник начальника магнитного отдела компасной части того же Управления. 

Первая её печатная работа называлась «К вопросу о расположении стрелок в картушке 

компаса». В 1924—1927 гг. проработала у известного кораблестроителя академика А.Н. 

Крылова в научно-техническом комитете Морских сил. Он высоко ценил её 

математический талант. С апреля 1925 г. — вычислитель высшей квалификации и 

старший инженер расчетчик в Научно-техническом комитете ВМС СССР. По совету 

врачей Вера Михайловна провела полгода в Казахстане и на Алтае с экспедицией 

Центрального Геологоразведочного и Научно-исследовательского института. 

Возвратившись в Ленинград с окрепшим здоровьем, поступила в КБ завода 

«Большевик» и работала старшим инженером-расчетчиком в конструкторском бюро, 

занималась разработкой артиллерийского вооружения под руководством И.И. Иванова 

и Е.Г. Рудяка (1927—1941 гг.). Вскоре вошла в тройку заводских конструкторов, 

принимавших участие в проектировании, отработке и испытаниях опытных образцов 

гаубицы 203,2 мм. За предложенные ею расчетные схемы, отвечающие условиям 

работы так называемых стационарных артиллерийских систем, к которым относятся 

корабельные и крепостные морские орудия, пушки танков и самоходных установок, 

зениток, а также полевые орудия, связанные с грунтом с помощью специального 

поддона, он в 1939 г. первой среди женщин конструкторов-артиллеристов была 

награждена медалью за «Трудовую доблесть». «Да, ордена и медали в те годы давали 

весьма скупо, а уж генеральским дочкам, дворянкам, да еще и баронессам, — что Вера 

Михайловна никогда и не скрывала, — так это вообще за пределами понимания. В 

1941—1943 гг. она вместе с конструкторским коллективом эвакуировалась сначала в 

Сталинград на завод «Баррикады», затем в Юргу Новосибирской области. В 1943 г. 

переведена с конструкторским коллективом в г. Калининград Московской области. В 

1944 г. вместе с Ленинградской частью артиллерийских конструкторов возвратилась в 

Ленинград, где И.И. Ивановым был возглавлен вновь организованный филиал ЦАКБ-

ЦКБ-34. С 1944 по 1960 гг. по совместительству работала и до 1965 г. сотрудничала с 

Ленинградским Военно-механическим институтом (с кафедрой обработки металлов 

давлением, которую возглавлял Г.А. Смирнов-Аляев). В годы ВОВ участвовала в 

разработке и внедрении пушки ЗИС-С-53. Именно она смогла сделать все расчёты 

главных новых узлов пушки: противооткатных устройств и цилиндрического 

казенника-всего, что решило исход дела. За что была награждена орденом «Трудового 

Красного Знаме-ни». Непосредственно Верой Михайловной или под её руководством 

рассчитано большинство артсистем, находящихся на вооружении ВМФ, и ряд 

образцов, находящихся на вооружении Красной Армии. Особо следует выделить 

палубно-зенитную пушку Б-34, которая с дистанции 1500 метров пробивала броню 

«Тигра» и «Фердинанда». Была, одной из первых немногих женщин, лауреатом 

Сталинской премии (1946 г.). По другим сведениям — первая женщин лауреат 

Сталинской премии. Её математические способности высоко ценились руководством. В 

своей книге «Оружие Победы» маршал Д.Ф. Устинов, работая некоторое время в 

конструкторском бюро завода «Большевик» вместе с Верой Михайловной (в 

дальнейшем директор этого завода), оставил о ней следующие воспоминания: «Были в 

конструкторском бюро и люди совсем уникальные. Среди них особое место занимала 

Вера Михайловна Розенберг. Она была прирожденным математиком, досконально 

знала теорию сопротивления материалов, теоретическую механику. На неё 
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возлагалось большинство расчетов при конструировании. Вера Михайловна выполняла 

их, как правило, с блеском. При этом она нередко пользовалась собственными 

методами… Как-то на собрании в КБ обсуждался вопрос о создании очередной 

системы нового корабля. Исходных данных было мало. Илья Иванович (Иванов, 

генерал, возглавлял КБ на военном заводе) обратился к Вере Михайловне: «С чего же 

нам начать и как вести расчеты?». Ответ был неожиданным: «Так это же и дураку 

ясно!» Илья Иванович своей обезоруживающей улыбкой сумел показать комизм 

ситуации. Все рассмеялись. Вера Михайловна сначала не поняла, в чем дело. Потом, 

спохватившись, извинилась и начала объяснять, как она представляет методику рас-

четов новой системы: … Когда Вера Михайловна занималась расчетами, она 

отрешалась от всего. Мы хорошо это понимали и старались ей не мешать. Тем более, 

что всякие просьбы об ускорении расчетов, повышение их точности и т.п. были 

неуместны и даже в какой-то мере оскорбительны, так как Вера Михайловна и без 

напоминаний работала на максимуме» (Д.Ф. Устинов… 1988 г. М., с. 67—68). В 1953 г. 

Последние годы жизни Вера Михайловна тесно сотрудничала с кафедрой обработки 

металлов давлением Военно-механического института и её руководителем Г.А. 

Смирновым-Аляевым. В соавторстве с ним написаны четыре книги по теории 

пластичности. 

Ею опубликовано в металловедческих журналах («Известия АН СССР»; «Физика 

металлов и металловедение») десять личных статей, посвященных, в основном, теории 

высокотемпературной ползучести металлов. В соавторстве с Г.В. Курдюмовым 

написала две статьи и основополагающее исследование «Нитевидные кристаллы с 

прочностью, близкой к теоретической», написанное в соавторстве с рядом ведущих 

московских ученых. «Вопросы высокотемпературной прочности, пластичности, 

ползучести, кинетики разупрочнения — это главные вопросы, которые ставила 

нарождающаяся реактивная и ракетная техника перед металлургией и 

металловедением. 

Знавший лично Веру Михайловну Дмитрий Александрович Михайлов (состоящий в 

родстве с Розенбергами) в своей книге о предках приводит утверждение о том, что ей 

удалось решить несколько уравнений, которые до неё не смог одолеть ни один 

математик в мире. Племянники Веры Михайловны в детстве забавлялись тем, что 

проверяли свою тетю в знании таблицы логарифмов, и она почти безошибочно 

называла логарифм любого числа до пятого знака после запятой. 

Умерла в Ленинграде. Похоронена В.М. Розенберг на Северном кладбище Ленинграда 

(Парголово). 

 

 

 

ROSENBERGER, Karl Ottovitsch (Dr.); 

РОЗЕНБЕРГЕР Карл Оттович (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen in Sankt Petersburg“ Das 18.-20. Jh. (biographisches Aspekt). „»Немцы в Санкт-

Петербурге (XVIII-XX века): биографический аспект. Материалы постояннодействующей 

конференции «Немцы в Санкт-Петербурге: биографический аспект». Выпуск 2. Санкт-Петербург 2002. 

Составитель: Татьяна Алексеевна Шрадер. ISBN 5-88431-074-9. Seiten 96-105 

 

Родился 24 декабря 1806 г. в Дерпте Эстляндской губернии. 

Умер 17 декабря 1866 года. 

 

В 17 лет заканчивает гимназию. В 1824 г. поступает в Дерптский университет на 

медицинский факультет, где учится блестяще и в 1828 г. защищает диссертацию (о 
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родильной горячке) в клинике И.Ф. Мойера на степень доктора наук. Осенью 1828 г. 

знакомится с Н.И. Пироговым, поступившим на организованный при Дерптском 

университете профессорский институт. В 1829 успешно завершает обучение и, как 

«казённокоштный воспитанник», обязанный отслужить на государственной службе 5 

лет, направляется на Черноморский флот. 

В 1836 г. 8 октября, прослужив 7 лет на флоте, выходит по прошению в отставку, и 

уезжает за границу, где в течение 2 лет совершенствует свои знания в Германии и 

Франции. 

С 1839 г. в течении 4 лет работает инспектором по аптекарской части в Оренбурге. В 

1843 переводится в Санкт-Петербург. В 1851 г. был командирован во Францию, в этом 

же году получает чин статского советника. В 1856 г. в составе комиссии 

прикомандирован к управлениям Новороссийского и Бессарабского генерал-

губернаторств. 29 октября 1856 г. назначается директором Медицинского департамента 

Морского министерства с чином действительного статского советника. В 1957 г. 

удостоился высочайшего подарка по чину, а затем в 1858 г. был награждён орденом 

Станислава 1 степени и избран членом-корреспондентом Военно-Медицинского 

Ученого Комитета. 

В 1862 г. был произведён за отличие в тайные советники. В 1864 г. после командировки 

для осмотра морских госпиталей вНиколаеве и Севастополе был награждён орденом 

Св. Анны 1 степени. В 1866 г., за проделанную большую работу по прекращению 

эпидемии холеры в столице, удостоен монаршего благоволения, а также награждения 

Императорской короной к ордену св. Анны 1 степени. 

Был разносторонне образованным и высокоинтеллигентным человеком. Состоял в 

дружеских отношениях с выдающимися учеными и общественными деятелями своего 

времени. Его друзьями были известный географ и мореплаватель Ф.П. Литке, 

составитель толкового словаря великорусского языка, известный филолог и врач В.И. 

Даль. Дружба и глубокая привязанность, общность взглядов связывали К.О. 

Розенбергера и Н.И. Пирогова. 

Литературных произведений Карл Оттович Розенбергер печатал немного, но его 

монография «О мнимоумерших и о карантинах» высоко ценилась современниками. В 

47-м томе Морского сборника (1860 г.) им были напечатаны «Медицинское 

наставление для руководства командирам судов в дальних, заграничных и 

кругосветных плаваниях». По инициативе и на средства Карла Оттовича (3000 рублей), 

правда уже после его смерти, была издана морская фармакопея. 

Крупной заслугой К.Р. является составление XIII тома Свода законов Российской 

империи. 

Скоропостижно скончался в расцвете сил от инсульта в ночь на 17 декабря 1866 г. 

 

 

 

ROSHEVITZ, Roman (Dr.); 

РОЖЕВИЦ Роман Юльевич (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 271-272 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 
 

Geboren/Родился: 17.11.1882 в Петербурге. 
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Gestorben/Умер: 16.07.1949 в Ленинграде. 

 

Биолог. Доктор биологических наук (1934). Профессор ботаники. С 1911 г. состоял 

действительным членом Петербургского общества естествоиспытателей и Русского 

географического общества. 

Римско-католического вероисповедания. Отец — Рожевиц Юлиус Карлович, из 

рабочей семьи. Мать — Мария Августовна Рожевиц, урожденная Моррен. 

В 1901 г. окончил 7-ми классное Главное немецкое училище Св. Петра при 

Евангелической церкви. В 1902 г. сдал экзамен на аттестат зрелости и поступил 

студентом естественного отделения физико-математического факультета 

Петербургского университета. Окончил в 1910 г. с дипломом 1 ст. по группе 

География. С 1905 г. сотрудник Ботанического Сада. С 1906 по 1911 гг. служил по 

вольному найму, с 1910 г. состоял на государственной службе, причислен к 

Департаменту Земледелия. В 1914 г. был призван в качестве ратника ополчения 1-го 

разряда на действительную военную службу в армию. В 1916 г. назначен Старшим 

консерватором по Гербарию. В 1938 г. назначен заместителем заведующего отделением 

систематики Ботанического Сада. С 1948 г. — зав. сектором Общего Гербария. 

В 1906 г. ездил по поручению Ботанического Сада в Бухару для ботанических сборов и 

исследований. С собой взял двоюродного брата Г.Г. Морена (подпоручик). Помощь в 

организации экспедиции получил в Бухаре от П.И. Рейнгарда и А.Я. Лютша. Был 

собран обширный гербарий, около 450 видов и разновидностей. Открыто несколько 

новых видов и разновидностей. Произвёл ботанико-географические наблюдения над 

распределением растительности горной и равнинной. Собрал коллекцию насекомых. 

Гербарный материал частью поступил в Ботанический сад, часть за границу, кол-

лекция насекомых в Зоологический музей. Составил барометрические наблюдения и 

списки растений. По итогам поездки написал статью «Поездка в Южную и Среднюю 

Бухару в 1906» // ИРГО. 1908. Т. 4, вып. 9, с. 593—656. В 1908 и 1909 гг. принимал 

участие в качестве ботаника в экспедициях Переселенческого Управления по 

обследованию новых колонизационных районов в Семиреченской области (ныне 

Киргизия). В 1910 г. был командирован на Ботанический конгресс в Брюссель, посетил 

главнейшие западноевропейские гербарии Лондона, Парижа, Женевы и других городов. 

Один месяц проработал над изучением семейства злаков у профессора Э. Гаккеля в 

Австрии. В 1911 г. ездил на Памир и Алтай, а в 1912 г. снова в Западной Европе, для 

продолжения занятий у профессора Гаккеля и в главнейших гербариях Западной 

Европы. В 1913 г. ездил на Кавказ для ознакомления со злаками этой страны, а в 1915 г. 

— в Фергану, для исследования дикорастущих растений, имеющих применение в 

медицине. В 1918—1919 гг. состоял ботаником при Гидротехнической части 

Петроградского Губсовета и исследовал торфяные массивы окрестности Петрограда, 

для целей их эксплуатации. С 1919 по 1925 гг. состоял при Народном Комиссариате 

Просвещения заведующим экскурсионными станциями «Дачное», а затем 

«Парголовская». В 1926 г. ездил в Темир-Кунрад, Средняя Азия. В это же время 

состоял сотрудником Ученого Комитета Наркомзема по отделу Декоративного 

Садоводства и ученым сотрудником КЕПСа по Туркестанскому отделу АН. В 1920 г. 

состоял ассистентом академика В.Л. Комарова по кафедре ботаники в химико-

фармацевтическом институте. В 1922—1924 гг. состоял преподавателем географии в 

Военно-политическом институте имени Толмачева и ездил с курсантами на экскурсии 

на Кавказ, в качестве руководителя. В 1926—1927 гг. состоял ботаником Казахской 

экспедиции О.К.И.С.А.Ра АН и ездил в Уральскую область для исследования кормовых 

районов казахского кочевого населения. В области ботаники уже с 1908 г. 

специализировался в систематике, географии, биологии и генетике обширного и 

трудного семейства злаков, имеющих исключительно важное значение для сельского 
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хозяйства страны. За работы по изучению злаков Союза ССР Президиум АН на 

заседании 8.09.1934 г. присудил ему степень доктора биологических наук. 

Находился в научной переписке с Н.И. Вавиловым. 

Автор работы «К познанию риса» — монография, являвшейся в тот момент 

единственной в мировой литературе, представляющая собою как критическую сводку 

всех имеющихся данных, так и генетических данных по вопросу о генезисе риса. 

«Обработка злаков флоры СССР» — работа, дающая первую критическую сводку 

злаков СССР и подводящая итоги многолетних работ в этой области как собственные, 

так и других исследователей. «К познанию риса» — монография, являвшейся в тот 

момент единственной в мировой литературе, представляющая собою как критическую 

сводку всех имеющихся данных, так и генетических данных по вопросу о генезисе 

риса. 

Автор более 75 работ. 

 

 

 

ROT, Wladimir Karlovitsch (Dr.); 

РОТ Владимир Карлович (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 349-350 

«ТВОИ НЕМЦЫ, РОССИЯ» „RUSSLAND, DEINE DEUTSCHEN“. Курт Вильгельм. Очерки истории 

российских немцев. Waldemar Weber Verlag 2012. ISBN 978-3-939951-36-0. Seite(n)/Страница(ы) 166 

 

Geboren/Родился: 23.09.1848. Орёл. 

Gestorben/Умер: 06.01.1916. Москва. 

 

Врач невропатолог. Доктор медицины (honoris causa) (1895). Один из учредителей 

Московского общества невропатологов и психиатров (1890). Один из организаторов 

Первого съезда русских невропатологов и психиатров (1911). Гласный Московской 

городской думы (с 1895), председатель думской Комиссии по народному здравию. 

Из семьи аптекаря. Окончил гимназию и медицинский факультет Московского 

университета (1871) с золотыми медалями. Остался при университете для подготовки к 

профессорскому званию. Стажировался в 1877-79 в клиниках и лабораториях Парижа, 

Берлина и Вены. В 1881-90 заведующий нервным отделением Старо-Екатериниской 

больницы. С 1890 приват-доцент, с 1895 профессор, с 1902 заведующий кафедрой 

нервных болезней Московского университета. За монументальную монографию 

«Мышечная сухотка» (1895) получил степень доктора медицины без защиты 

диссертации. 

Организатор 12-го Международного медицинского конгресса в Москве (1897), 

редактор его «Трудов». 

Один из учредителей «Журнала невропатологии и психиатрии им С.С. Корсакова» 

(соредактор с 1901). 

Автор многих работ. 

Похоронен на Ваганьковском кладбище, могила не сохранилась. 

 

 

 

RUDOLF, Iwan Jakovlevitsch (Iohann Heinrich Friedrich) (Dr.); 

РУДОЛЬФ Иван Яковлевич (Иоганн Генрих Фридрих) (Д-р): 
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Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 353-354 

«Немцы в России». Историко-документальное издание. Лики России 2004. Коллектив авторов. 256 стр. 

Редактор: А.Н. Чистиков. ISBN 5-87417-194-0. Страница(ы)/Seite(n) 73 
«НЕМЦЫ в РОССИИ». „DIE DEUTSCHEN IN RUSSLAND“. Петербургские немцы. Petersburger 

Deutsche. С.-Петербург. S.-Petersburg 1999. Сборник статей. Wissenschaftliche Beiträge. ISBN 5-86007-154-

X. Страница(ы)/Seite(n) 94 

 

Geboren/Родился: 11.01.1754. Йена, герцогство Саксен-Веймар-Эйзенах. 

Gestorben/Умер: 19.08.1809. С.-Петербург. 

 

Врач. Ботаник. Доктор медицины и хирургии (1781). Академик Петербургской АН 

(1804; почётный член с 1797). Надворный советник (1798). Член Вольного 

экономического (1786), Физического (1787), Минералогического в Йене (1789), 

Лондонского Линнеевского (1801) обществ. Почётный член Медицинской коллегии 

(1802). 

Отец – Якоб Рудольф, секретарь в Эйзенахе. Мать – Элизабет, урождённая Альбрехт. 

В 1771 поступил в Йенский университет, изучал математику, физику, статистику, 

естественную историю, а затем – медицину. Овладел французским и итальянским 

языками. Защитил диссертацию о растениях йенской флоры, получил степень доктора 

медицины и хирургии (1781). 

В 1783 принял приглашение поступить на службу в Петербургскую АН. Прибыл в 

Россию, однако ввиду малого размера оклада отказался от должности адъюнкта 

академии и занялся врачебной деятельностью. В 1784 занял кафедру хирургии, клиники 

и повивального искусства в только что открывшемся Калинкинском медико-

хирургическом институте (С.-Петербург), в течении 18 лет безвозмездно работал 

врачом в госпитале института. 

Автор статей «О хлебных произрастаниях» (1803), «Описание алтайского или озимого 

лука» (1805), «Описание земляного или американского ореха» (1807). За эти работы 

удостоен золотой медалью Вольного экономического общества. 

 

 

 

RÜHL, Iwan Fjodorovitsch (Johann Georg) (Dr.); 

РЮЛЬ Иван Федорович (Иоганн Георг) (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Страница(ы)/Seite(n) 364-365 
 

Geboren/Родился: 21 мая 1768, Мариенбург, Лифляндия, ныне г. Алуксне, Латвия, по 

др. данным, 20 мая 1769. 

Gestorben/Умер: 17 декабря 1846, С.-Петербург. 

 

Врач. Организатор здравоохранения и военной медицины. Общественный деятель. 

Благотворитель. Действительный тайный советник (1843). Надворный советник (1799), 

гоф-хирург (1802). Лейб-хирург (1810), лейб-медик (1823). Статский советник (1808), 

действительный статский советник (1817), тайный советник (1825). 
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Его домашним обучением руководил отец Фридрих Людвиг Рюль, выпускник 

медицинского факультета Берлинского университета. 

В 1787 закончил Калинкинское медико-хирургическое училище со званием 

вольнопрактикующего медика-хирурга. Затем работал ординатором в Обуховской 

больнице в С.-Петербурге. В 1788 поступил на службу в военно-морской флот и был 

направлен на корабль «Победоносец». В 1788-90 участвовал в русско-шведской войне. 

Осуществлял медицинскую помощь в сражениях у о. Гогланд и близ Гельсингфорса. 

Во время зимней стоянки флота в Копенгагене посещал лекции известных медиков 

профессоров Винслова, Костенштейна, Тоде. В 1790 назначен штаб-лекарем в 

Генеральный сухопутный госпиталь. 

В 1792 удостоен степени доктора медицины в Эрфуртском университете за работу по 

перемежающейся лихорадке. Служил в Московском генеральном госпитале (с 1792), 

полковым врачом лейб-гвардии Преображенского полка (с 1794), при Императорском 

дворе (с 1798). В 1805 по Высочайшему повелению командирован Главным доктором 

армии в Волынскую губ. Участвовал в боевых походах во время русско-австро-

французской войны 1805, проявил высокое врачебное мастерство и храбрость. 

С 1806 состоял личным врачом императорской семьи. Инспектировал больницы 

воспитательных и богоугодных заведений. С 1819 почетный доктор Медико-

хирургической академии. В 1828 председатель Медико-филантропического комитета, а 

также инспектор заведений, опекаемых императрицей Марией Федоровной. 

Осуществлял надзор за развитием и здоровьем воспитанниц, за лечебно-

профилактической работой персонала. В 1831 Р. один из организаторов медицинских 

мер во время эпидемии холеры. В 1833 назначен почетным членом Демидовского дома 

призрения трудящихся в С.-Петербурге и попечителем по нравственной части 

Больницы всех скорбящих, в 1838-46 председатель V отделения (попечительного о 

состоянии здоровья человеческого и всяких домашних животных) Вольного 

экономического общества. С 1837 почетный член совета Императорского 

человеколюбивого общества. Сыграл значительную роль в формировании народного 

здравоохранения в России. Распространял в России практику прививок от оспы, 

содействовал развитию безвозмездной медицинской помощи и родовспоможения 

бедным. Изобрел первый медицинский протез («искусственная нога»). Отличался 

искренним состраданием к больным и раненым. Уделял внимание психиатрии, 

требовал гуманного подхода к душевнобольным, их приемлемого содержания, 

специальных больниц. Всемерно способствовал медицинскому просвещению. Поощрял 

обучавшихся в фельдшерских школах при Обуховской и Мариинской больницах 

(проценты с его личного вклада в Заемном банке служили для ежегодного награждения 

отличников). Финансировал издание полезных медицинских сочинений. 

В честь 50-летия его деятельности в 1837 по Высочайшему соизволению выбита 

золотая медаль. 

Был награжден орденами Св. Владимира 4-й ст. (1806), 2-й ст. (1821), Анны 1-й ст. 

(1831), Белого Орла (1837), прусским Красного орла (1819). 

Был женат вторым браком на Авдотье Сергеевне, урожденной Сергеевой (1785 - 1848). 

Сын от первого брака - Алексей (1794 - ?); дочери от второго брака - Эмилия (1802 - ?), 

Вера (1811 - 1893). 

Похоронен на Волковском лютеранском кладбище в С.-Петербурге. На его надгробии 

пирамидальной формы из полированного черного гранита (мастерская Тропиных) 

высказывание Сенеки: «Ante senectutem curavi, ut bene viverem: in senectute, ut bene 

morerer: bene autem mori, est libenter mori» («До старости заботься о том, чтобы хорошо 

жить, в старости о том, чтобы хорошо умереть. Хорошо умирает тот, кто умирает без 

забот»). 
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Сочинения: Dissertatio de usu medicamentorum antimonialium in febris intermittentibus. Erfordiae, 1792; 

Фармакопея для руководства врачам бедных, состоящих в ведомстве Филантропического комитета. СПБ, 

1829; Проект Устава С.- Петербургского Дома умалишенных, ныне Больницы всех скорбящих. СПБ, 

1832; Краткое наставление, каким образом должно обходиться с умалишенными. СПБ, 1839. 
 

 

 

RUMMEL, Karl Christoph Leopold (Karl Fridrichowitsch), von (Dr.); 

РУММЕЛЬ, Карл Христин Леопольд (Карл Фридрихович), фон (Д-р):  

 

 
 

Quellen/Источники: 
Руммель (дворянский род). / www.ru.wikipedia.org; www.moskow.pink; www.elib.shpl.ru; 

www.onomastikon.ru; www.biografija.ru; www.books.google.ru; Энциклопедический словарь Брокгауза и 

Ефрона (1890-1907 гг.). / www.brocgaus.ru; Половцев А.А. Русский биографический словарь. / 

www.ru.wikisoure.org; Руммели, фон: ЦГИА ЭССР. Ф.4016. 13 Ед.хр. 1771-1865; Архив: РГИА. Ф. 776. 

Оп.11, 1875. Дело 77; В. Гарский. Руммель К.Ф.; Послужной список 1868 года (сообщен Б. Л. 

Модзалевским); H. Hasselblatt und Dr. G. Otto, "Album Academicum der Kaiserlichen Universität Dorpat", 

Dorpat. 1889, № 3376; Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского 

Юрьевского, бывшего Дерптского, Университета за сто лет его существования (1802—1902), т. I, под 

ред. Г. В. Левицкого, Юрьев. 1902, стр. 565—569; Е. В. Петухов, Императорский Юрьевский, бывший 

Дерптский Университет за сто лет его существования (1802—1902), т. I, Юрьев. 1902, стр. 404. 

 

Geboren/Родился: 01.12.1812 

Gestorben/Умер: 30.12.1887 

 

РУММЕЛЬ, Карл Христиан Леопольд (Карл Фридрихович), фон (нем. Rummel, Karl 

Christoph Leopold (Karl Fridrichowitsch), von); – (01.12.1812, Газеннот, Курляндская 

губерния, Российская Империя – 30.12.1887, Дерпт (Тарту) Эстония, Российская 

Империя). Доктор, заслуженный профессор Дерптского университета, юрист. 

По происхождению является потомком дворянского рода Руммелей, переселившихся 

из Вестфалии (Германия) в Прибалтику (Курляндию) в начале XIV в. Известные 

представители рода Вильгельм фон Руммель (1610-1676) – курляндский 

ландгофмейстер – ветвь власти герцогства; Фридрих фон Руммель – генерал; Витольд 

Владиславович Руммель (1855- 1902) – русский генеалог, архивист, член РГО; Руммель 

Владислав Юлианович (род. в 1854 г.) – инженер путей сообщения… Род Руммелей 

внесен в матрикулы курляндского дворянства в VI и II части родословной книги 

Волжской, Гродненской, Санкт-Петербургской, Псковской, Пензенской и Сибирской 

губерний.  Отец: Фридрих Христиан фон Руммель (1771-1829) - советник Верхнего 

Надворного Суда в Газенноте, Курляндской губернии. Мать: Леона Юлия фон 

Руммель. Дядя: Адольф Фердинанд фон Руммель – секретарь Гольдингенского обер - 

гауптманского суда. 

Образование: 1825-1832 гг. – обучался в Митавской гимназии; 1835-1839 гг. – изучал 

юриспруденцию в Дерптском университете. Здесь в 1838 году получил золотую медаль 

за сочинение на юридическую тему. В 1839 году получил степень кандидата 

юридических наук за диссертацию: "Das Verhältniss des Fiscus zu den bona vacantia". А в 
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1843 году защитил диссертацию на степень магистра прав, а в декабре того же года 

Гейдельбергский университет удостоил его степени доктора права (что не давало ему 

права на получение звания профессора). В 1847 году в Дерптском университете 

защитил диссертацию на степень доктора прав. 

Трудовая деятельность: должность нотариуса университетского суда, 

экстраординарный профессор, надворный советник, коллежский советник, статский 

советник, председатель апелляционного и ревизионного университетского суда, декан 

юридического факультета, проректор Дерптского университета, исполнял должность 

ректора университета. Так же исполнял должность попечителя учебного округа и 

являлся отдельным цензором по внутренней и иностранной цензуре в Дерпте. 

Награды: Золотая медаль за сочинение, Орден Св. Анны 2-й степени; Орден Св. 

Владимира 3-ей степени. 

Семья: жена: Паулина Аделаида фон Руммель, урожденная Иверсен (06.08.1820 – 

06.06.1875). Дети: Готлиб Эдуард Рихард; Элеонора Эмилия; Иоанн Густав 

Максимилиан; Аделаида Матильда; Александр Фридрих Оскар. 
Библиография: 1. Instructorium des Kurländischen Processes nach Vergleichung mehrerer Handschiften 

herausgegeben. Dorpat. 1844; 2. Die Quellen des Kurländischen Landsrehts (в Bunge's und Madai's Sammlung 

der Rechtquellen Liv, Esth- und Kuhrlands (I u. II B.). Dorpat. 1844—51; 3. Acta Commissionis de anno 1617, 

erhaltend unter Anderem die kurländischen Formula regiminis und die kurländischen Statuten. Nach 

Vergleichung der bisherigen Ausgaben und mehreren Handschriften herausgegeben. Dorpat. 1848; 4. Des 

vormaligen piltenschen Kreises Gesetze und Statuten von 1611; 5. Modus procedendi in liquiden Rechtssachen 

von 1746 und Modus procedendi in Restitutions-Sachen von 1775 und Nachtrag zu den Acta Commissionis de 

anno 1617. Dorpat. 1850; 6. Kurländische Landtags- und Conferenzial-Schlüsse von 1618—1759, nach 

Vergleichung mehrerer Handschriften herausgegeben. Dorpat. 1851; 6. Das curländische Vormundschaftsrecht. 

Dorpat. 1850. 

 

Софья Кондратьевна Вензель/Москва 
 

 

 

RUPRECHT, Franz Iwanovitsch (Franf Iosiff (Dr.); 

РУПРЕХТ Франц Иванович (Франц Иосиф) (Д-р): 

 

 
 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 354-355 

Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 283-285 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 

 

Geboren/Родился: 13.11.1814. Фрейбург Брейсгау, Австрия. 

Gestorben/Умер: 23.07.1870. С.-Петербург. 
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Ботаник-систематик. Флорист. Профессор в Главном педагогическом институте по 

кафедре ботаники (1854-59). Ординарный академик Петербургской АН (1857; адъюнкт 

с 1848, экстраординарный академик с 1853). Действительный статский советник (1862). 

Член Русского географического общества (1857), Вольного экономического общества 

(1859). Член-корреспондент Баварского ботанического общества в Регенсбурге (1841), 

Общества естествоиспытателей Лотос в Праге (1849). 

Римско-католического вероисповедания. Из семьи интендантского офицера 

австрийской армии Иоганна РУПРЕХТА, умершего в Праге. 

Окончил гимназию в Праге. В 1830 поступил на медицинский факультет Королевского 

пражского университета, который окончил со степенью доктора медицины. В 1839 

переехал в Россию и занял место консерватора Ботанического музея Петербургской 

АН. С 1851 по 1855 Старший помощник директора Ботанического сада. В 1855 избран 

директором Ботанического сада. В 1856 принял российское подданство. Проводил 

исследования: по северному побережью России от Варангер-Фиорда до Таймырского п-

ова, на Кавказе, в Казани и Харькове, по Московской, Нижегородской, Симбирской, 

Казанской, Рязанской, Тульской, Орловской, Черниговской и Смоленской губерниям. 

За труд «Материалы к истории и географии прозябаемости в России» (1845) получил 

половинную Демидовскую премию. 

В 1863 издал «Барометрические измерения высот на Кавказе». Сделал географическое 

описание некоторых мест Дагестана, в то время почти неизведанных мест Дагестана. 

В его честь назван род Ruprechtia из семейства гречишных, распространенных в 

Южной Америке – это деревья и кустарники, число которых доходит до 18. 

Награждён орденами Св. Анны 1-й ст. с короной, Св. Станислава 1-й ст., Св. 

Владимира 3-й ст. (1865), медалью «В память войны 1853-1856» на Андреевской ленте. 

 

 

 

RUSSOW, Edmund Friedrichovitsch (Edmund August Friedrich) (Dr.); 

РУССОВ Эдмунд Фридрихович (Эдмунд Август Фридрих) (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 362-363 

 

Geboren/Родился: 24.02.1841. Ревель (ныне Таллин, Эстония). 

Gestorben/Умер: 02.04.1897. Дерпт (ныне Тарту, Эстония). 

 

Ботаник. Член-корреспондент Петербургской АН (1885). Действительный статский 

советник (1884). 

Отец – Фридрих РУССОВ, военный инженер, подполковник. Мать – Вера Доротея, 

урождённая Гертвиг. 

Окончил Ревельскую гимназию (1860) и Дерптский университет со степенью кандидата 

ботаники (1864). Во время учёбы опубликовал свою первую научную работу „Die Flora 

der Umgebung Revals“ («Флора окрестностей Ревеля») (1862). В 1865 стажировался в 

Берлине в области ботаники. В том же году защитил в Дерптском университете 

диссертацию „Beiträge zur Kenntnis der Torfmoose“ («К изучению торфяных мхов»), 

получил степень магистра ботаники. Помощник директора (с 1865), с марта 1874 – 

директор Ботанического сада Дерптского университета. Одновременно приват-доцент 

(с 1866), доцент (с 1867), ординарный профессор (1874), заслуженный профессор (1893) 

кафедры ботаники Дерптского университета, где читал лекции по анатомии и 
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физиологии растений, а в 1868 – общий курс ботаники. В 1871 в том же университете 

удостоен степени доктора ботаники за защиту диссертации. 

В 1872 опубликовал свой основной труд „Vergleichende Untersuchungen betreffend die 

Histologie (Histographie und Histogenie) der vegetativen und sporenbildenden Organe und 

die Entwicklung der Sporen der Leitbündel-Kryptogamen“ [«Сравнительные исследования 

по гистологии (гистографии и гистогении) вегетативных и спороносных органов и 

развитие спор сосудистых тайнобрачных растений»], за который АН присудила ему 

премию К. Бэра. 

Автор воспоминаний о А.А. Бунге и А.А. Кейзерлинге (1892). 

 

 

 

RUTZ, Reinhold (Dr.); 

РУТЦ Рейнгольд Иванович (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 285-286 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 
 

Geboren/Родился: 14.06.1936 в с. Ней-Денгоф, Медведецкого района Волгоградской 

области. 

 

Агроном. Доктор сельскохозяйственных наук (1993). Профессор (1997). Член-

корреспондент РАСХН (2003) и ВАСХНИЛ. Академик РАЕ (2002 г.). Специалист в 

области генетики и селекции сельскохозяйственных культур. Является членом бюро 

Отделения растениеводства и Совета селекционных центров Россельхозакадемии, 

председатель научно-методического совета селекционного центра, член ученого совета 

СибНИИСХ, член проблемного совета СО Россельхозакадемии, совета по защите 

докторских диссертаций ОмГАУ, совета по научному обеспечению АПК Омской 

области. 

В 1946—1956 гг. — учёба в школе и работа в совхозе. В 1956—1957 гг. строитель 

Казахстанской Магнитки (г. Темир-Тау). В 1962 г. окончил Омский 

сельскохозяйственный институт им. С.М. Кирова. Работал младшим научным 

сотрудником Сибирского НИИ сельского хозяйства (1962—1964 гг.); 1964—1967 гг. — 

аспирант; 1967—1970 гг. — ассистент; 1970—1979 гг. — доцент кафедры селекции 

Омского сельскохозяйственного института. С 1979 г. работал заведующим 

лабораторией экспериментального мутагенеза (с 1993 г. лаборатория селекции озимых 

культур) Сибирского НИИ сельского хозяйства (СибНИИСХ). Профессор кафедры 

селекции, генетики и физиологии растений ОмГАУ (по совместительству); 

руководитель селекционного центра СибНИИСХ, заместитель директора по 

селекционной работе. С 1994 г. — проф. кафедры селекции и генетики Омского 

аграрного университета, с 1999 г. — руководитель селекционного центра, зам 

директора по селекционной работе Сибирского НИИ сельского хозяйства. Внёс 

большой вклад в совершенствование теории основ селекции сельскохозяйственных 

культур, разработку теории мутационной селекции, создание для условий Сибири 

сортов яровой и озимой пшеницы, озимой ржи и тритикале, освоение культуры озимой 

пшеницы в регионе. Под руководством Рейнгольда Ивановича и непосредственном 

участие выведено 20 сортов сельскохозяйственных культур, из которых внесены в 
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Государственный реестр селекционных достижений РФ и РК, 14 из них районированы 

в РФ и Казахстане; создан уникальный селекционный материал, отвечающий мировому 

уровню по продуктивности, устойчивости к абиотическим и биотическим факторам, 

качеству продукции. Получено 17 авторских свидетельств и 10 патентов на сорта 

яровой и озимой пшеницы, озимой ржи и вики. Широкую известность получили сорта 

озимой пшеницы Омская озимая, Омская 4; яровой пшеницы Сибаковская 3, Росинка, 

Росинка 2, Славянка Сибири, Светланка; озимой ржи Сибирь и Ирина. По его 

инициативе при селекционном центре создан филиал кафедры селекции, генетики и 

физиологии растений ОмГАУ для интеграции учебного и научного процесса. 

Под его руководством защищены 12 диссертаций, в том числе 2 докторские. 

Лит.: Генетический анализ систематических признаков мягкой пшеницы (Taestivum L.). Новосибирск. 

1984 г.; Селекция яровой пшеницы для условий Западно-Сибирского региона (в соавторстве) // Вестник 

РАСХН. № 2. 2002 г.; История развития селекции и сорта сельскохозяйственных культур / Сиб. НИИСХ. 

Новосибирск. 2004 г.; Научные основы и практические результаты селекции яровой мягкой пшеницы и 

озимых мятликовых культур в Западной Сибири / РАСХН. Сиб. отд.-ние. СибНИИСХ. — Новосибирск. 

2005 г.; Сорта сельскохозяйственных культур селекции СибНИИСХ / РАСХН. Сиб. отд-ние. 

СибНИИСХ. — Омск, 2006 г. 
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SACHS, Friedrich Friedrichovitsch (Dr.); 

САКС Фридрих Фридрихович (Фёдор Фёдорович) (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 368 

 

Geboren/Родился: 29.10.1918 с. Каменный Овраг Самарского у. Самарской губ. (ныне в 

Кошкинском р-не Куйбышевской области. 

Gestorben/Умер: 05.04.1998. 

 

Врач. Доктор медицинских наук (1964). Профессор (1967). 

Из крестьян. Окончил лечебный факультет Томского медицинского института (1942). 

Работал хирургом. В 1948 защитил кандидатскую диссертацию. С конца 1949 младший 

научный сотрудник в томском отделении АМН СССР. В 1964 защитил докторскую 

диссертацию. 

Основоположник оригинального научного направления «Функциональная морфология 

сфинктеров пищеварительной системы». Организатор Всесоюзных симпозиумов 

(Томск, 1984 и 1988). 

Автор свыше 130 научных работ (в т.ч. 7 монографий). Впервые издал «Атлас по 

топографической анатомии новорожденного» (1993; рисунки выполнил сам). 

Увлекался рисованием (карандаш, пастель, акварель). В 1983 состоялась его 

персональная выставки в Доме ученых (Томск). 

 

 

 

SAVITSCH, Alexej (Dr.); 

САВИЧ Алексей Николаевич (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 287-288 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 
 

Geboren/Родился: 25.02.1810 в с. Пушкаревка Сумского уезда Харьковской губернии. 

Gestorben/Умер: 15.08.1883 в деревне Благодать Курской губернии. 

 

Астроном. Академик (1862). Заслуженный профессор (1864). Тайный советник (1869). 

Крупнейший специалист в области астрономии и геодезии. 

Отец — Николай Алексеевич Савич (1783—1820), отставной поручик. Мать — 

Вильгельмина Антоновна, урожденная Штакельберг, баронесса. Из древнего 

балтийского рода Штакельбергов. В XIV веке Штакельберги вассалы епископата 

Дерпта. 

Первоначальное образование Алексей получил в Судженском уездном училище 

Курской губернии, где было имение отца. После окончания подготовительного класса 
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при Харьковском ун-те, стал студентом нравственно-политического (юридического) 

факультета. Увлекшись математикой, перевёлся в Московский университет сначала на 

политическое отделение, а затем перешёл на физико-математическое. В 1829 г. вступил 

в кружок, организованный А.И. Герценом и Н.П. Огаревым. Вскоре отошёл от 

политики и всё больше увлекался математикой. В 1829 г. окончил курс со степенью 

кандидата. Готовясь к защите магистерской диссертации, не имея средств, зарабатывал 

на жизнь уроками. В 1834 г. защитил диссертацию «О различных способах определять 

широту и долготу мест с помощью астрономических наблюдений» и уехал в Дерпт, на 

родину своей матери, и продолжил свое образование в Профессорском институте. 

Здесь под руководством В.Я. Струве готовился к профессорской должности. Именно 

Струве отметил недюжинные способности молодого коллеги. Под руководством 

Струве приобрёл обширные сведения в практической астрономии и опытность 

отличного наблюдателя. Был включен в организованную и руководимую Василием 

Яковлевичем астрономическую экспедицию (1836—1838 гг.), которая занималась 

определениями разностей уровня Чёрного и Каспийского морей (в 879 километров) 

между Каспийским и Чёрным морями. Было окончательно установлено, что 

Каспийское море более чем на 20 метров лежит ниже Чёрного. Эта же работа дала ему 

материал для докторской диссертации под заглавием «Ueber die Höhe des Caspischen 

Meeres etc.» (1839 г.), а также для вывода формул, служащих для вычисления 

преломления света в земной атмосфере. Данная работа важна тем, что дала 

возможность применить новейшие приёмы практической астрономии на деле в 

обширных размерах. С декабря 1839 г. по приглашению занял должность 

экстраординарного профессора Петербургского ун-та по кафедре астрономии и высшей 

геодезии. Уже в первые годы своей научной и педагогической деятельности стал 

заметной фигурой не только среди ученых России, но и Европы. 

В 1845 г. за работу «Приложение практической астрономии к географическому 

определению мест» удостоен Демидовской премии. В 1865—1868 гг. вместе с П.М. 

Смысловым и Р.Э. Ленцем впервые в России произвёл определение силы тяжести с 

помощью оборотных маятников вдоль дуги меридиана. В 1860 г. — в научной 

командировке по Европе — посетил Германию, Францию и Англию, где знакомился с 

астрономическими исследованиями своих коллег. После истекшей 25-летней службы 

(1863 г.), трижды избирался профессором на пятилетний срок (что было тогда редким 

явлением). 

Труды Савича по определению орбит комет, планет и их спутников, астрономической 

рефракции, барометрическому нивелированию, применению теории вероятности к 

обработке наблюдений доставили ему почётное место в ряду современных астрономов. 

Между ними «Приложение практической астрономии к географическому определению 

мест» (изданное в 1845 и 1869—1871 гг.) имеет наибольшую важность. По содержанию 

это полное руководство к употреблению переносных астрономических инструментов с 

изложением лучших приёмов к производству наблюдений и к их вычислению (дважды 

переведено на немецкий язык и много лет служило как в России, так и за границей 

учебником практической астрономии). 

В 1857 г. издал «Приложение теории вероятностей к вычислению наблюдений». В 

конце своей профессорской деятельности предпринял издание курса астрономии, 

материалом для которого служили его лекции в университете. Первый том этого 

издания, сферическая астрономия, вышел в 1874 г., а последний (содержащий 

теоретическую) окончен печатанием после его смерти проф. Д.И. Дубяго. Этими 

трудами он пополнил существенный пробел в русской учебной литературе. 

Ему принадлежат труды: «Начала математической географии и космографии», 

«Начальные основания дифференциального и интегрального исчислений», а также 

значительное число мемуаров и заметок, напечатанных в «Записках Имп. Академии 
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наук», «Mélanges mathématiques et astronomiques tirées du Bulletin de l’Acad. Impériale», 

«Mémoires de l’Acad. Imper.», «Astronomical Journal», «Astronomische Nachrichten» и 

других журналах, свидетельствующих, что почти не было такой области в науке, где бы 

он не работал самостоятельно. 

Петербургский университет обязан ему основанием небольшой учебной 

астрономической обсерватории. Долгие годы опекал школу Карла Мая. 

В честь А.Н. Савича названы: гора и озеро на Шпицбергене. 

Награды: ордена: Св. Анны 1-й ст. по случаю 25 труда по преподаванию астрономии в 

офицерских классах Морского кадетского корпуса (1866 г.); Св. Анны 1-й ст. с 

императорскою короною (1872 г.) за преподавание в МКК; Св. Владимира 2-й ст. «за 

службу его Членом Учебного Совета и преподавателем академического курса морских 

наук в Морском училище» (1875 г.); орден Белого Орла (1880 г.). 

 

 

 

SCHAMNE, Nikolaj (Dr.); 

ШАМНЕ Николай Леонидович (Д-р): 

 

 
 

Quellen/Источники: 

http://www.rusdeutsch.ru/?news=5242 

 

Geboren/Родился: 16.09.1951. 

 

Шамне Николай Леонидович (1951 г.р.; Волгоград) – доктор филологических наук, 

профессор, директор института филологии и межкультурной коммуникации 

Волгоградского государственного университета. 

Родился в селе Успенка Табунского района Алтайского края в спецпоселении для 

советских немцев, куда его семья была депортирована из Саратовской области в 1941 

году. 

В 1990-х годах Николай Леонидович принимал активное участие в работе по 

восстановлению немецкой государственности общества «Возрождение» и областной 

комиссии по выполнению указа президента об образовании национального округа в 

Волгоградской области. Однако после заявления Б.Н. Ельцина в 1992 году о 

невозможности восстановления республики немцев Поволжья эта работа была 

остановлена. 

В 1991 году принял самое активное участие в реализации пилотного проекта по 

целевой подготовке на базе Волгоградского государственного университета учителей 

немецкого языка и литературы в школах планировавшейся к учреждению немецкой 

автономии. Направление на обучении получали дети российских немцев. Всего было 

осуществлено два выпуска специалистов по данной программе. 

Имеет богатый профессиональный преподавательский и научный опыт, начиная от 

учителя немецкого языка в сельской школе, вплоть до директора института филологии 

и межкультурной коммуникации Волгоградского государственного университета. 
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Является признанным специалистом в области германистики, автором многочисленных 

научных и научно-методических публикаций, руководителем магистерской программы 

«Лингвистика», членом двух диссертационных советов по защите докторских и 

кандидатских диссертаций, членом редколлегии научного журнала «Вестник ВолГУ. 

Серия 2. Языкознание», разработчиком учебного курса и УМК «Деловые культуры в 

международном бизнесе» по программе Национального фонда подготовки кадров. 

Руководит программой подготовки аспирантов и докторантов по специальности 

10.02.04 – Германские языки (немецкий язык), под его руководством защищены 20 

кандидатских и докторских диссертаций. 

По мнению коллег, Н.Л. Шамне представляет собой современного прогрессивного 

исследователя, научные интересы которого охватывают проблематику различных 

научных сфер, в том числе эколингвистика, актуальные проблемы лексической 

семантики, лингвокультурология, лингвопрагматика, социолингвистические аспекты 

изучения языка и речи. Научную школу Н.Л. Шамне отличают широта научных 

взглядов, неординарность и свежесть научных решений. 

Его активная научная деятельность многократно была отмечена присуждением 

региональных и российских научных грантов в области лингвистики, а также 

присуждением заслуженных региональных и министерских наград. 

Наряду с этим Н.Л. Шамне внес большой вклад в развитие партнерских связей с 

университетами Германии: Кельнским университетом, Институтом языков и перевода 

г. Мюнхен, Фаххохшуле г. Кельн, университетом им. И. Гуттенберга г. Майнц. 

«Являясь заместителем Председателя Общественно-консультативного совета при 

УФМС России по Волгоградской области, Н.Л.Шамне активно содействует адаптации 

и интеграции мигрантов в лингвокультурное пространство Волгоградской области. 

Имеет почетные звания «Заслуженный работник высшей школы Российской 

Федерации», «Почетный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации» и многочисленные награды, в том числе почетные грамоты и 

благодарности Волгоградского государственного университета, Главы Администрации 

Волгоградской области и Волгоградской областной Думы, а также Министерства 

образования и науки РФ. 

Награды и звания: 
«Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации»; «Почетный работник 

высшего профессионального образования Российской Федерации»; почетные грамоты 

и благодарности Волгоградского государственного университета, Главы 

Администрации Волгоградской области и Волгоградской областной Думы, а также 

Министерства образования и науки РФ. 

 

 

 

SCHECK, Georg (Dr.); 

ШЕК Георг (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
Heimatbuch 2000 

„В поисках своего ритма» Герольд Карлович Бельгер, (О судьбе, литературе и культуре российских 

немцев). Статьи и литературные портреты. Издательство «Fалым», отпечатано в типографии «Курсив» 

(г. Алматы). Сдано в набор 28.11.2005. Подписано в печать 09.01.2006. ISBN - 9965-593-26-4. Стр. 84 

 

Доктор сельскохозяйственных наук. Поведал историю и быт своего родного города 

Helenendorf на Кавказе – знаменитый и памятный очаг культуры российских немцев 

довоенного периода. 
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SCHEFFER, Alexander (Dr.); 

ШЕФФЕР Александр Александрович (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Deutsche in der Geschichte der Kyjiwer Universität“ (19. Jhd. bis zur ersten Hälfte des 20. Jhd.). 

Винниченко І., Винниченко Р. Німці в історії Київського університету (ХІХ – половина ХХ ст.). – 

К.:Геопринт, 2009. – 420 с. Укр., нім. Die Herausgabe wurde durch die Wohltätigkeitsfonds “Gesellschaft 

für Entwicklung” (Odesa) gefördert. Das Werk wurde mit Unterstützung von der geschlossenen 

Aktiengesellschaft ZNK “Widerstrahl” (Kyjiw) und GmbH “SIC” (Kyjiw) realisiert. ISBN 978-966-7863-77-

7. Seite(n)/Страница(ы) 165, 228, 363 
 

Geboren/Родился: 1831, в Полтавской губернии, в Прилуках. 

Gestorben/Умер: 1897. 

 

Доктор медицины. Ординарный профессор по кафедре медицинской химии и физики в 

университете св. Владимира (Киев). Действительный статский советник (1881). 

Сын штаб-лекаря. Лютеранского исповедания. По окончании курса медицины в 

Московском университете в 1854 г. удостоен степени лекаря с отличием и с правом 

получить степень доктора по защите диссертации. В 1858 г. отправился на свой счёт с 

учёною целью за границу, где и провёл 2½ года. По возвращении в 1861 г., удостоен 

степени доктора медицины и назначен по конкурсу экстраординарным профессором по 

кафедре общей терапии и фармакологии в университете св. Владимира. В 1862 г. 

утверждён ординарным профессором по занимаемой кафедре. С 1863 по 1868 г. был 

секретарём медицинского факультета. По предложению факультета перешёл в 1863 г. 

на кафедру медицинской химии и физики в сём университете. В 1865 г. командирован 

на год за границу с учёною целью; в 1881 г. избран кандидатом на должность судьи 

университетского суда. В 1884 г. избран Советом на первое пятилетие. 

Кавалер орденов: св. Станислава 2 ст. с Императорскою короною – 1872 г. и св. Анны 2 

ст. – 1875 г. 

Сочинения: 1) Ueber die Eiweisskörper (Kritische Zeitschrift der Chemie Ellenmayer 1859); 2) Die Gase 

des arteriellen und venösen Blutes (Zeitschrift der Wiener Academic 1860); 3) О действии серной кислоты на 

белковинные вещества, диссерт. на степень доктора, 1861; 4) О значении солей в крови. Конкурсная 

работа (в извлечении в Zeitschrift der Wiener Acaderaie 1860); 5) Ueber die Kohlensäure im Blute; 6) Ein 

Beitrag zur Magenverdauung (обе эти статьи напечатаны в пер. издании: “Centralblatt. für lnediciniscnen 

Wissenschaften von Hermann” 1866; 7) Курс физиологической химии, Кіев, 1881. 

 

 

 

SCHEINBERG, Gerhard (Georgij) (Dr.); 

ШЕНБЕРГ Гергард (Георгий) Густавович: 
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происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 
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Geboren/Родился: 29.06.1875, в Варшаве. 

Gestorben/Умер: 24.08.1954, в Могилеве. 

 

Географ. Профессор (1925). Являлся действительным членом ВГО. 

Отец — Густав Шенберг, преподаватель гимназии, лектор в Варшавском ун-те. 

По окончании Варшавской гимназии поступил (1894 г.) на естественное отделение 

физико-математического факультета Петербургского университета, который окончил в 

1898 г. с дипломом 1-й степени по специальности «география». В 1899—1900 гг. 

слушал лекции по географии в Берлинском и Цюрихском университетах. Область 

научных интересов: география зарубежных стран, общее землеведение, история 

географических знаний и открытий, методика преподавания географии, создание 

оригинальных наглядных пособий и сценариев учебных географических фильмов. По 

возвращении из Цюриха (1901 г.) работал ассистентом профессора П.И. Броунова. 

Работал хранителем кабинета Географии и антропологии Петербургского университе-

та. 1 мая 1916 г. Гергард Густавович защитил в том же университете диссертацию на 

степень магистра географии под заглавием: «Сухие туманы и помоха, как один из 

видов их. Ч. 1. Обзор и классификация сухих туманов», 1915 г. Одновременно с 

работой в ун-те (1900—1918 гг.) Шенберг преподавателем географии и естествознания 

в 1-й Петербургской мужской и Екатерининской женской гимназиях, а с 1918 по 1938 

гг. — профессором (с 1929 г.) ленинградских педагогических институтов им. А.И. 

Герцена, им. Н.А. Некрасова, им. М.Н. Покровского, Промакадемии, Государственного 

института опытной педагогики, Географо-экономического научно-исследовательского 

института и др. 

Наряду с педагогической деятельностью не прекращал научной и экспедиционной 

работы (1904 г. — Арарат, 1905 г. — Закаспийский край, 1906 г. — Новокузнецкий 

район, Крым, Средняя Азия, Кольский полуостров, Финляндия и др.). В 1925 и 1927 гг. 

он в командировке в Германию, Австрию, Финляндию для ознакомления с системой 

образования в этих странах. До 1917 г. его занимали вопросы общего землеведения, 

региональной географии, краеведения и методики преподавания географии в средней и 

высшей школе. 

Считается одним из крупнейших методистов-географов. В 20-х и 30-х гг. пишет 

учебники и печатает целую серию методических статей и пособий по важнейшим 

вопросам преподавания географии. Среди них заметное место занимают учебники по 

географии СССР и капиталистических стран, составленные вместе с другими авторами. 

Был активным сторонником преподавания краеведения на уроках географии. Много 

внимания ученый уделял географическим экскурсиям. Сам провёл немало экскурсий, в 

том числе и методических, со студентами педагогических институтов и, особенно с 

учителями — географами организованного им в Ленинграде (совместно с В.П. 

Будановым и А.В. Королевым) методического объединения и посвятил этому вопросу 

ряд работ. В учебном пособии «Физико-географические экскурсии» (1935 г.) 

рассмотрена методика проведения ближних и дальних экскурсий. 

Подвергся репрессиям, поводом для ареста были борьба с методическими ошибками.  

В 1938 г. Гергард Георгиевич был арестован и осужден на 3 года (отправлен в 

Казахстан) по обвинению в «шпионаже и терроризме». С 1938 г. жил в поселке 

Краснокутск в Павлодарской области, преподавал в школе, был статистиком, 

табельщиком при Промкомбинате и даже сторожем на бахче.  

В 1943 г. получает приглашение на работу в Орловский педагогический институт. В 

1944 г. переведен в Коми государственный педагогический институт (г. Сыктывкар). 
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Читал курсы физической географии, географии зарубежных стран и методике 

географии. 

Подготовил к печати работы: «История географии как наука», «Классификация рек 

земного шара», «Два новых наглядных пособия для преподавания географии». 

Много сделал над обеспечением школ учебниками и наглядными пособиями. В течение 

ряда лет заведовал отделом наглядных пособий Географо-экономического научно-

исследовательского института при Ленинградском университете (ГЭНИИ). Он 

составил, подобрал и редактировал атлас облаков, школьные географические картины и 

схемы, ряд учебных кинофильмов: «Вода на Земле», «Каре-лия» и др. Изобрёл 

несколько приборов и моделей для наглядного преподавания географии. Две модели, 

характеризующие движение Солнца по небосклону в разных широтах в разные часы 

дня и времена года, и отклонение движения всех тел на земном шаре в результате его 

вращения, он усовершенствовал уже в последний год своей жизни. 

Редактировал стенные учебные карты, разрабатывал новую, ландшафтную 

классификацию рек и т.п. 

Он один из первых в России стал изучать суховеи — «сухие туманы» — в 

климатических особенностях русских полупустынь, а «Новоузенский край» описал, как 

образец «полупустыни», впервые в литературе употребляя этот термин. В Могилевском 

педагогическом институте последние восемь лет до смерти заведовал кафедрой 

географии.Автор свыше 50 печатных работ. 

Лит.: Основные трудности в преподавании географии и меры борьбы с ними» 1935 г.; Сухие туманы и 

помоха как один из видов их. Пг. 1916 г.; Физико-географические экскурсии в средних школах. 

Методические пособия для преподавателей. М.—Л. 1935 г. 
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Geboren/Родился: до 1842. 

Gestorben/Умер: 1877. 

 

Биолог. Доктор философии (1842). Действительный член РАН (1857). 

Отец – Железнов Иван Георгиевич (?–1853 г.), вице-губернатор Саратова, Петербурга, 

действительный статский советник (1834 г.). Мать – Екатерина Михайловна, 

урожденная Леман. 

В 1827 г. Николай был определён в Горный кадетский корпус, но горным инженером не 

стал, так как к концу обучения у него пробудился интерес к миру животных и растений. 

Не закончив образования в Горном институте, Железнов перевёлся в Петербургский 

университет, где специализировался по зоологии и ботанике, обнаружил 

исследовательский талант. Остаться в университете, несмотря на хорошие отзывы, не 

смог по причине отсутствия вакансий. Находясь на службе в Министерстве финансов, 

продолжил свою исследовательскую деятельность, став в ряду передовых 

естествоиспытателей Европы. Освоил микроскоп, который использовал не для 
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традиционных описаний строения растений, а для наблюдения за их ростом с момента 

появления зародыша. 

Докторская диссертация Железнова была посвящена теме: «О происхождении 

зародыша и теориях происхождения растений». В работе ученый изложил свои взгляды 

на сходство между растительными и животными организмами и самое главное – 

показал существование в растительном мире женских и мужских зародышей. В 1842 г. 

отправился в длительную научную командировку в Швецию, Данию, Германию, Швей-

царию, Францию и Англию. Обогатившись знаниями по сельскому хозяйству, решил 

всячески способствовать развитию сельского хозяйства в России. Он читал лекции в 

Петербургском университете по лесоводству, а в летние месяцы совершал 

экскурсионные поездки по стране. В 1847 г. стал профессором Московского 

университета. В 1855 г. избирается адъюнктом по отделению физиологии растений в 

Российскую Академию наук и переезжает в Петербург. В своем имении Матвейково 

Новгородской губернии ученым был разбит парк и построена Метеорологическая 

станция, в селе Нароново построил гончарный завод. Занимался опытами по росту 

растений на мелиоративных почвах. Результаты этих работ были опубликованы, за них 

Николай Иванович получил от Вольного экономического общества Большую золотую 

медаль (1857 г.). 

Вошёл в историю Новгородчины не только как помещик и ученый-ботаник, но и как 

общественный деятель, активный поборник отмены крепостного права. В 1861 г. 

получил приглашение возглавить открывшуюся близ Москвы Петровскую 

земледельческую и лесную Академию. Став её первым директором, проявил себя как 

способный организатор. К 1866 г. ему удалось создать высококвалифицированный 

коллектив профессоров, а вскоре Академия стала лучшим сельскохозяйственным 

институтом Европы. Кроме преподавательской и административной деятельности, 

продолжал активно заниматься научной деятельностью. Он продолжил ранее начатое 

исследование по проблеме отечественного хмелеводства. Стал первым ботаником, 

который специально занимался этим вопросом. Ученый разработал и внедрил в 

практику научно обоснованные методы агротехники хмеля. Заслуги Железнова в 

развитии отечественного хмелеводства были отмечены Российским обществом 

садоводства, учредив медаль имени Железнова. 

В 1869 г. подаёт в отставку с поста директора и возвращается в Петербург. Причиной 

такого решения был конфликт директора с частью профессоров по поводу дисциплины 

среди студентов на волне начавшегося революционно-политического движения. 

Находился в дружеских отношениях с профессором К. Ф. Кесслером, который в 

некрологе на смерть друга писал, что главными чертами его была любовь к науке, к 

родине и правде, но он был идеалистом и поэтому часто в жизни терпел много 

разочарований. 

 

 

 

SCHELIKE (SCHÄLIKE), Waltraut (Dr.); 

ШЕЛИКЕ Вальтраут (Д-р): 
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ISBN 5-7667-3573-1 

„Russlanddeutsche Schriftsteller“: Von den Anfängen bis zur Gegenwart/Herold Belger (Hrsg.) – Berlin: 

edition ost, 1999, ISBN 3-932180-54-2 

Бельгер Герольд. «Помни имя своё». – Алматы: Fылым, 1999. – 296 с. ISBN 5-628-02441-4. Стр. 116. 

„Bibliographie zur Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen“/Detlef Brandes/Victor Dönninghaus, 

Band 2. von 1917 bis 1998. (Schriften des Bundesinstituts für Ostdeutsche Kultur und Geschichte Bd. 13), R. 

OLDENBOURG VERLAG MÜNCHEN 1999, ISBN 3-486-56134-0. Seite 470 (Nr. 6645) 

„Phönix“ «Феникс» Almanach der Russlanddeutschen für schöngeistige Literatur und Publizistik, Politik und 

Geschichte, Christ und Welt. Немецкий литературно-художественный и общественно-политический 

альманах на немецком и русском языках. Учредитель: Deutsche Allgemeine Zeitung (Казахстан, Алма-

Ата). Сентябрь/September 1993, № 3. Страница(ы)/Seite(n) 196-259; Декабрь/Dezember 1993, № 4. 

Страница(ы)/Seite(n) 149-207 

„Russlanddeutsche Schriftsteller“ Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Biografien und Werkübersichten. 

Erweiterte Neuauflage 2010. Ins Deutsche übersetzt und ergänzt von Erika Voigt und Irina Leinonen. Nora 

Verlag Berlin. ISBN 978-3-86557-243-1. Seite(n)/Страница(ы) 181-182 

 

Geboren 1927 in Berlin. 

 

Publizistin, Novellistin, Redakteurin, Pädagogin. 

Sie wuchs in einer Familie von deutschen Kommunisten auf. 1931 ging die Familie nach 

Moskau und dort als politische Emigranten. Waltraut Schelike besuchte eine Moskauer 

Schule. 1949 absolvierte sie die Historische Fakultät der Moskauer Universität und folgte 

dann, entsprechend der Studienlenkung, dem Auftrag nach Kirgisien, wo sie vierzig Jahre 

lang an Hochschulen Neue Geschichte lehrte. Sie promovierte zum Doktor der Historischen 

Wissenschaft, verfasste wissenschaftliche Beiträge und Monographien über die 

Novemberrevolution in Deutschland 1918, über Philosophie (die Frühschriften von Karl Marx 

und Friedrich Engels), die in der zentralen und in der Republikpresse erschienen. Sie schrieb 

Artikel, Erzählungen, Erinnerungen, die ebenfalls in der Presse der Republik Kirgistan wie in 

zentralen Publikationsorganen („Izvestija“, „Komsomolskaja prawda“, „NL“) erschienen. Sie 

arbeitete als Redakteurin in der Abteilung Literatur der Zeitung „Neues Leben“. 

 

Родилась в 1927 г. в Берлине. 

Очеркист, публицист, новеллист, редактор, педагог. Выросла в семье немецких 

коммунистов. В 1931 г. семья переехала в Москву и осталась здесь в качестве 

политэмигрантов. Училась в Московской школе. В 1949 г. окончила исторический 

факультет МГУ и по распределению уехала в Кыргызстан, где сорок лет преподавала 

новую историю в вузах республики. Кандидат исторических наук, имеет научные 

статьи и монографии по истории ноябрьской революции 1918 г. в Германии и по 

философии (ранние произведения К. Маркса и Ф. Энгельса), опубликованные в 

республиканской и центральной печати. Пишет публицистические статьи, сказки, 

воспоминания, часть из которых опубликована в республ. и центр. газетах (в т. ч. в 

«Известиях», «Ком. правде», «НЛ») и журналах. В настоящее время редактор отдела 

литературы газеты «НЛ». 

Соч.: «Восхождение к личности», очерк-воспоминание, «Лит. Киргизстан», 1987, № 9; «Мне было 

семнадцать», очерк, «НЛ», 1993, № 24; «Родина», очерк, «ДН», 1988, № 9; «Внимание, переходный 

возраст», «НЛ», 1991; цикл стихов, «НЛ», 1991; «Шестой класс», документальная повесть, «Феникс», 

1993, № 3-4. 
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Geboren/Родился: 26.05.1885, в г. Радвилишкис (ныне в составе Литвы). 

Gestorben/Умер: 18.05.1947. 

 

Физик. Электротехник. Доктор-инженер (1911). Действительный член АН СССР (1932). 

Из семьи железнодорожного машиниста. Мать знала несколько иностранных языков, 

была хорошей пианисткой и давала уроки музыки. От матери сын унаследовал 

абсолютный слух, любовь к музыке, которая занимала видное место в его духовной 

жизни. 

Клавдий окончил гимназию в Екатеринодаре. В 1911 г. защитил в Дармштадтском 

высшем техническом училище диссертацию на степень доктора-инженера по теме 

круговых диаграмм однофазного и многофазного асинхронных двигателей. Сфера 

научных интересов: электрические машины, проводная и беспроводная связь, сварка, 

дефектоскопия, схемы автоматического управления, компенсационные устройства, 

музыкальные приборы с катодными лампами и т.д. С 1905 по 1918 гг. читал курс 

теории переменных токов в Московском техническом училище (ныне МВТУ им. Н.Э. 

Баумана). В 1908 г. создал курс «Основы электротехники», который читал до 1936 г. В 

1906—1921 гг. читал лекции по курсу «Электрические измерения», с 1908—1910 гг. 

курс «Построение асинхронных двигателей»; в 1914—1924 гг. — «Техника высоких 

напряжений»; 1914—1917 гг. — «Курс радиотехники». В 1917—1928 гг. участвовал в 

разработке проектов электрификации Каменноугольного Донецкого Бассейна. С 1917—

1926 гг. — в Проектном бюро Электромашиностроительного заводов «Динамо» в 

качестве инженера-консультанта по разработке новых типов и конструкций 

электрических машин. В 1918 г. опубликовал монографию «Электрификация 

Центральнопромышленного района». Была первой по времени работой в стране, 

посвященной проблеме электрификации громадного по масштабу и важного по 

хозяйственной значимости промышленного района. Участвовал в решении многих 

прикладных задач, которые выдвигались производством. После утверждения плана 

ГОЭЛРО участвовал в его осуществлении по двум направлениям — по электрификации 

железных дорог, предусмотренной планом, и его экспертизе проектов электростанций, 

испытанию на них генераторов и по приемке в эксплуатации станций по окончанию 

строительства. Особое значение имеют его работы по электрификации Сурамского 

перевала, где им были проведены интересные исследования и разработаны методы, 

обеспечивающие надежную работу преобразователей при толчкообразной нагрузке. 

Участвовал в приёмке Днепропетровской гидроэлектростанции им. Ленина. В 1923 и 

1928 гг. он в заграничной командировке в Германии и Англии для изучения постановки 

дела в Исследовательских институтах и лабораториях электротехнических заводов 

Германии и Англии. До 1924 г. получил несколько авторских свидетельств на 

изобретения в области телефонной связи, электронных усилителей и 

громкоговорителей. В 1924 г. перенес тяжелую болезнь, и после неё до конца жизни не 

смог восстановиться. До 1938 г. работал во Всесоюзном электротехническом институте 

(ВЭИ). В годы ВОВ в эвакуации в Казани выполнил ряд работ для авиационной 

промышленности, связанных с испытаниями авиационных двигателей. Одним из 

основных направлений его научно-исследовательской работы в Лаборатории 
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электромеханики являлись исследования в области машин малой и средней мощности, 

генераторов и двигателей для сельской электрификации, в результате которых было 

предложено несколько оригинальных схем, в том числе и для ветроэнергетики. 

Автор более 230 работ. 

Лит.: Коммутирование тока в многофазных коллекторных двигателей // Электричество. 1912 г., № 10; 

Экспериментальные исследования коммутирования в однофазном коллекторном двигателе системы 

Рихтера. Там же. 1913 г. № 12; Многофазные коллекторные двигатели // Бюллетень Политехнического 

общества. М. 1912 г.; Коллекторные двигатели переменного тока. 1-е изд. 1916 г.; Distribution of Magnetie 

Fluxin Commutgting zone Direct — Current Maschine // Electrician. 1916 г.; О новом способе соединения 

электродвигателей постоянного тока // Научно-Технический вестник. 1921 г.. № 4—5; Der Rotor des 

Asynchronmotors in Form des massiven Eisenzylinders // Archiv fur Elektrotechnik. № 2. 1926 г. 

 

 

 

SCHERER, Alexander Iwanovitsch (Alexander Nikolaus) (Dr.); 

ШЕРЕР Александр Иванович (Александр Николаус) (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 741 

«НЕМЦЫ в РОССИИ». „DIE DEUTSCHEN IN RUSSLAND“. Петербургские немцы. Petersburger 

Deutsche. С.-Петербург. S.-Petersburg 1999. Сборник статей. Wissenschaftliche Beiträge. ISBN 5-86007-154-

X. Страница(ы)/Seite(n) 96 

 

Geboren/Родился: 30.12.1771. С.-Петербург (Sankt Petersburg). 

Gestorben/Умер: 17.10.1824. С.-Петербург (Sankt Petersburg). 

 

Chemiker. Akademiemitglied der Petersburger Akademie der Wissenschaften (1815), 

ausländisches korrespondierendes Mitglied ab 1797, Adjunkt ab 1805, außerordentliches 

Akademiemitglied ab 1807. Staatsrat. Unter den ersten Mitglieder der 

Naturforschergesellschaft (1805). Mitglied der Kopenhagener und Erfurter Akademien. 

Mitglied der Naturforschergesellschaften Berlin, Göttingen und Erfurt. 

Absolvierte die Universität zu Jena im Grad Doktor der Philosophie. Gründer und Sekretär 

der Naturforschergesellschaft in Jena. Ab 1800 Professor der Universität zu Halle. Kehrte 

1803 nach Russland zurück. Professor der Chemie an der Universität zu Derpt (1803), ab 

1804 – Professor der Chemie an der Medizinisch-chirurgischen Akademie in Sankt 

Petersburg. 

Autor des ersten Chemielehrbuches für Hochschulen in russischer Sprache „Rukovodstvo k 

prepodavaniju chimii“ (1808, verfasst in deutscher Sprache, übersetzt ins Russische von W. 

Dshunkowski). Gab 1819-1822 die Chemiezeitschrift „Allgemeine nordische Annalen der 

Chemie“ in deutscher Sprache heraus. 

Bekannt als Redakteur von vielen Chemiezeitschriften, die in  Leipzig, Berlin und Jena 

herausgegeben wurden. 
 

Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 

 

Химик. Ординарный академик Петербургской АН (1815; иностранный член-

корреспондент с 1797, адъюнкт с 1805, экстраординарный академик с 1807). Статский 

советник. Один из первых членов Московского общества испытателей природы (1805). 

Член Копенгагенской и Эрфуртской академий наук. Член Берлинского, Гёттингенского 

и Эрфуртского обществ естествоиспытателей. 
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Окончил Йенский университет и получил степень доктора философии. Основатель 

(1794) и секретарь Йенского общества естествоиспытателей. С 1800 ординарный 

профессор университета в Галле. 

В 1803 вернулся в Российскую империю. С 1803 профессор химии в Дерптском 

университете, с 1804 профессор химии Медико-хирургической академии в С.-

Петербурге. 

Издал первый учебник по химии для высшей школы на русском языке «Руководство к 

преподаванию химии» (1808, перевод с немецкого осуществил В. Джунковский). В 

1819-1822 издавал химический журнал на немецком языке „Allgemeine nordische 

Annalen der Chemie“ («Общая северная хроника химии»). 

Участвовал в редактировании химических журналов Лейпцига, Галле, Берлина, Йены. 

 

 

 

SCHEWJAKOV, Wladimir (Dr.); 

ШЕВЯКОВ Владимир Тимофеевич (Д-р): 

 

 
 

Quellen/Источники: 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 434-436 

http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 
 

Geboren/Родился: 17.10.1859, в Петербурге. 

Gestorben/Умер: 18.10.1930, в Иркутске. 

 

Доктор зоологии (1895). Заслуженный профессор (1898). Член-корреспондент 

Академии наук (1908). Тайный советник. Являлся действительным членом 

Петербургского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии (1889 

г.). Почётный член Русского протистологического общества (1922 г.). Почётный доктор 

прав Эбердинского университета. 

Православный. Из семьи тверского купца. Мать — Елизавета Христиановна фон 

Сиверс, происходила из баронского рода, осевшего близ Риги. 

Владимир окончил реформаторское церковное училище (1870—1877 гг.) и поступил 

сначала в Петербургский Лесотехнический институт, затем обучался в Горном 

институте (1877—1880 гг.). Однако работа горного инженера его не интересовала. Он 

интересовался зоологией. В 1880 г., после энтомологической экспедиции в Закавказье, 

предпринятой им по поручению Императорского энтомологического общества, 

членом-корреспондентом которого В.Т. становится, он решил перейти на естественное 

отделение физико-математического факультета Петербургского университета. Был 

принят на естественное отделение в качестве вольнослушателя, где специализировался 

у профессора Н.П. Вагнера по зоотомическому кабинету (1881—1884 гг.). Не окончив 

курса, решил продолжить образование за границей и выбрал для этого Гейдельбергский 
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университет (1885—1889 гг.), зоологический институт которого возглавлял всемирно 

известный зоолог и протистолог профессор Отто Бючли. «Шевяков прошел строгую 

немецкую выучку у известного гейдельбергского зоолога Бючли, и впитал её в себя 

очень прочно, вероятно потому, что она отвечала его собственному внутреннему 

складу…». За конкурсную работу о строении органов зрения медуз В.Т., в 1888 г. 

получил золотую медаль Философского факультета Гейдельбергского университета. В 

1889 г. окончил университет и защитил диссертацию на тему «Beitrage zur Kenntniss des 

Acalephenauges», получив за неё высшую степень доктора философии «summa cum 

laude». 

В его честь было названо несколько видов простейших. 

Лит.: Географическое распространение пресноводных протозои. 1893 г.; Fauna und Flora des Golfes von 

Neapel (Флора и фауна Неаполитанского залива); К биологии простейших. Приложение к 75 тому 

«Записок Академии наук». СПб. 1894 г. 

 

 

 

SCHIFFERS, Jevgenija Wladimirovna (Dr.); 

ШИФФЕРС Евгения Владимировна (Д-р): 

 

 
 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 747-748 

Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 445-447 

http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 

 

Geboren/Родилась: 15.12.1892. С.-Петербург. 

Gestorben/Умерла: 29.10.1968. Ленинград. 

 

Геоботаник. Доктор биологических наук (1951). Исследователь растительности 

Северного Кавказа. Член Всесоюзного ботанического общества (с 1925). 

Отец – Владимир Рудольфович Шифферс (?-1910, С.-Петербург), дворянин, генерал-

лейтенант. Мать – Елизавета Густавовна, урождённая Перимонд (1868?-1940, 

Ленинград). 

Окончила Екатерининский институт ((1909), 1-й курс Педагогического института 

(1910) и естественное отделение физико-математического факультета Петроградских 

Высших женских курсов по специальности морфология и систематика высших 

растений (1918) со сдачей экзаменов в Петроградском университете. Участвовала в 

экспедиции Н.А. Буша в Тверской губернии (1913-15). В 1915 медсестра на фронте. В 

1917-18 научно-технический сотрудник в Бюро по прикладной ботанике. В 1918 

переехала в Москву. Заведовала изданием учебных гербариев в музее наглядных 

пособий (1918-23). В 1923-26 работала ассистентом на кафедре ботаники в Лесном 
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институте (Петроград) и в Сельскохозяйственном институте (под руководством Н.А. 

Буша). В 1931-32 читала курс лекций по ботанике и геоботанике в Ленинградском 

университете. В 1941-64 – старший научный сотрудник отдела ботаники Ботанического 

института им. В.Л. Комарова АН СССР. 

Автор «Геоботанической карты Кавказа», опубликованной в Большой Советской 

Энциклопедии при статье Н.А. Буша «Кавказ. Растительность» (т. 30, 1937), и карт, 

составленных в годы Великой Отечественной войны по заданию оборонных ведомств. 

Автор книги «Растительность Северного Кавказа и его кормовые угодья» (1953). По 

материалам экспедиций (в Дагестан, Северную Осетию, Чечено-Ингушетию, бассейн 

реки Кубань и Ногайские степи) опубликовала ряд работ. 

Остались неопубликованными работы и карты, из которых многие были подготовлены 

к печати. 

Автор более 35 работ. 

Награждена орденом Ленина (1953), медалью «За оборону Ленинграда» (1942). 

Похоронена на Северном кладбище в С.-Петербурге. 

Лит.: Растительность Северного Кавказа и его кормовые угодья.1953 г.; К вопросам геоботанического 

районирования горных стран // Советская ботаника. 1946 г., вып. 5; Динамика накопления надземной 

растительности массы в пустынных, степных и луговых биоценозах Терско-Кумской низменности // 

Ботанический журнал. 1960 г. Т. 45, № 4; К истории геоботанического картирования СССР // там же. 

1965 г. Т. 50, № 4; Растительность быстро изменяющейся территории Восточно-Предкавказской 

низменности // там же. 1968 г. Т. 53, № 8; Растительность Приазовских лиманов и плавней // Известия 

Ботанического сада. 1928 г.; Растительность Керченского полуострова. 1929 г.; Библиографические 

заметки по вопросам почв, лесов и растительности по Ленинградской области. ПФА РАН ф. 92, 1930 г., 

машинописная статья; Материалы к очерку растительности Кольского полуострова. Там же, 

машинописная статья; Сорная растительность дельты Терека в связи с естественной растительности 

дельты // Труды БИН. 1936 г.; Почвы и растительность Крыма. Справочник по водному кадастру. 1934; О 

фитогеографическом картировании в СССР // Советская ботаника, № 5. 1936 г.; Карта растительности 

СССР // Природа. № 6. 1936 г.; Экспедиционные работы и выставка экспедиционных достижений 

Ботанического института АН за 1935 // Советская ботаника. М.—Л. 1936 г. № 4, с. 143—147; Карты: 

Геоботаническая карта Крыма. М 1:420 000. 1923 г.; Геоботаническая карта юга Европейской части 

СССР. М. 1:420 000. 1925 г.; Геоботаническая карта Керченского полуострова. М. 1:120 000. 1925 г.; 

Карта растительности восточной части Северного Кавказа. М. 1:500 000. 

 

 

 

SCHILLER, Franz (Dr.); 

ШИЛЛЕР Франц Петрович: 

 

     
 

Quellen/Источники: 
„Heimatbuch der Deutschen aus Russland“. Ab 1954 bis 2012. Herausgegeben von der Landsmannschaft der 

Deutschen aus Russland. Stuttgart. Jahre 1990/91: Страница(ы)/Seite(n) 16 ff.; Jahr 2004: 

Страница(ы)/Seite(n) 223 ff. 
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„Heimatbuch“ der deutschen aus Russland 1959, Herausgegeben von der „Landsmannschaft der Deutschen aus 

Russland“. Das Schrifttum über das Deutschtum in Russland (eine Bibliographie von Dr. Karl Stumpp). Seiten 

19, 28;  
„Russland-Deutsche Autoren“. Weggefährten, Weggestalter 1764-1990, Reinhold Keil, Mannheim 1994. 376 

Seiten. Seite(n)/Страница(ы) 24, 31, 253-256 
„Russlanddeutsche Literatur“. Lesebuch. Wendelin Mangold, Stuttgart, 1999, ISBN 3-923553-19-6. 

Seite(n)/Страница(ы) 11, 232-234, 331-332 

„Российские немецкие писатели“, Г. Бельгер; Алматы, Издательский дом «Жибек Жолы», 1995 г., 

ISBN 5-7667-3573-1 

„Russlanddeutsche Schriftsteller“: Von den Anfängen bis zur Gegenwart/Herold Belger (Hrsg.) – Berlin: 

edition ost, 1999, ISBN 3-932180-54-2 

„Heimatbuch der Deutschen aus Russland“ 2004, ISBN 3-923553-25-0 

„Anthologie der sowjetdeutschen Literatur“, Band 1, Alma-Ata Kasachstan 1981; «Антология советской 

немецкой литературы», Том 1, Алма-Ата, Казахстан 1981 (на немецком языке). 

Zwischen „Kirgisen-Michel“ und „Wolga, Wiege unserer Hoffnung“. Lesebuch zur russlanddeutschen 

Literatur - Slawgorod (Altairegion) 1998, Sonderausgabe der Wochenschrift „Zeitung für Dich“. Band 1. 
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Geboren 29.10.1898 in Mariental (Tonkoschurowka), Rayon Nowousensk, Gebiet Saratowka 

an der Wolga. 

Verstorben 22.06.1955 in der sibirischen Verbannung Tinskaja (Eisenbahnstation, Region 

Krasnojarsk). 

 

Literaturforscher, Pädagoge und Erzähler. Pseudonym Fritz Petersen. 

Franz Schiller wurde in kinderreicher Armbauernfamilie in dem großen deutschen Dorf 

Mariental an der Wolga geboren. Musste in seinen Kinderjahren hart arbeiten. Besuchte die 

Dorfschule in seinem Heimatdorf und kam danach in das Priesterseminar in Saratow. 1913-17 

nach dem Lehrerexamen als Lehrer im Gebiet Saratow tätig (1918-21). 1922-25 Studium an 

der Uni in Moskau (eine Studienreise nach Deutschland); nach erfolgreichem Abschluss 

wurde er in die Aspirantur aufgenommen. 1929 Promovierung. Blütezeit seiner 

pädagogischen und wissenschaftlichen Tätigkeit bis zur Verhaftung (1938), Verurteilung und 

Verbannung nach Sibirien. Ab 1946 bis zur Erkrankung Lehrer in einem kleinen Dorf (Gebiet 

Omsk). 

Einsam und verlassen, hilflos und gelähmt vollendete Franz Schiller im Krankenhaus die 

Monographien über Byron, Heine und Schiller. 

War Literaturwissenschaftler, Professor, Doktor der Philologie, Verfasser von mehr als 

Hundert wissenschaftlichen Arbeiten und ca. 20 Monographien. Beherrschte mehrere 

Sprachen. 

Werke: „Kampfbilder aus der Steppe“, „Literatur zur Geschichte und Volkskunde der 

deutschen Kolonien in der Sowjetunion für die Jahre 1764-1926“, „Beiträge zur deutschen 

sozialistischen Dichtung im 19. Jahrhundert“ u. a. 

„Wie wir gestorben sind“, Erzählung; „An den blauen Bergen“, Erzählung; 

„Friedrich Schiller“. Zum 175. Jahrestag seiner Geburt. 

 

Родился 29.10.1898 г. в с. Тонкошуровка Новоузенского района Саратовской области. 

Умер 22.06.1955 г. на станции Тинская Красноярского края. 

Литературовед, историк литературы, учёный, педагог, литературный критик, прозаик. 

Псевдоним: Фриц Петерсен. До 15 лет работал батраком. Окончил четыре класса 

духовной семинарии (1913-1917). В 1917 г. сдал экзамен на звание народного учителя 

земских начальных школ. С 1918 по 1921 г. г. работал учителем в Саратовской области. 

В 1922-1925 г. г. учился на литературно-филологическом отделении 2-го Московского 

государственного университета. В 1928 г. сдал аспирантский минимум. Два года 

стажировался в Германии. В 1929 г. получил научное звание профессора. Заведовал 

кафедрой всеобщей литературы 2-го Московского государственного университета. В 

1936 г. президиум Академии наук СССР присудил учёную степень доктора 

филологических наук. С 1925 по 1938 г. г. – завотделом западноевропейской 

литературы Института мировой литературы им. Горького. В 1933-1938 г. г. – редактор 

Отдела мировой литературы Большой Советской Энциклопедии. Вёл огромную 

научно-организационную и общественную работу. В 1938 г. арестован органами НКВД. 

Освобождён в 1946 г. Работал преподавателем немецкого языка в школе в с. 

Красноярка Омской области. Больной, одинокий, парализованный, он закончил жизнь в 

туберкулёзном диспансере, где до последнего часа увлечённо трудился, завершив 

монографии о Байроне, Шиллере, Гейне. Свободно владел англ., нем., латинск., 
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французск., русск. языками; свободно читал на итальянском, испанском, голландском, 

фламандском, шведском, норвежском и исландском языках. 

Соч.: «Маркс и Энгельс об искусстве», М., 1933; «Маркс и Энгельс о литературе», М., 

1933; «Энгельс как литературный критик», М., 1934; «Георг Веерт – поэт союза 

коммунистов», М., 1932; «Фридрих Шиллер и его эстетика»,М., 1934; «Очерки по 

истории немецкой революционной поэзии 19-го века», М., 1935; «История западно-

европейской литературы нового времени», т. 1, 1935 (2-е издание, 1937); т. 2, М., 1936 

(2-е издание, 1938); «Литература по истории и фольклору российских немцев в 1764-

1926 г. г.», библиографический справочник, Покровск, 1927; «Боевые эпизоды из 

степного края», рассказы, Покровск, 1930; «Фридрих Шиллер», М., 1965; «Генрих 

Гейне», М., 1962; «Байрон» (в рукописи). 

Ф. П. Шиллером издано также шесть томов «Учёных записок» кафедры всеобщей 

литературы МГПИ им. Ленина; отредактировано много книг, написаны десятки 

предисловий к учёным трудам. 

По подсчётам литературоведа В. Эккерта, Ф. П. Шиллеру принадлежит 21 книга, 99 

статей на русском языке, 2 книги и 22 статьи на нем. яз., 4 неопубликованные книги и 

17 книг с его предисловиями и послесловиями и под его редакцией. 

В послевоенное время главы из книги «Боевые эпизоды из степного края» 

публиковались в разных сборниках российских немецких писателей, в т. ч. в 1 т. 

«Антологии СНЛ», 1981. О жизни и творчестве Ф. П. Шиллера писали А.Аникст, В. 

Эккерт, Ф. Больгер, Р. Кёльн, В. Гердт, В. Шмунк. 

 

 

 

SCHITT, Pjotr (Dr.); 

ШИТТ Пётр Генрихович (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 444-445 

http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 
 

Geboren/Родился: 14.08.1875, в г. Китрим (Китриш) Бельцского уезда, Бессарабcкой 

губернии. 

Gestorben/Умер: 31.01.1950, в Москве. 

 

Ученый-плодовод. Доктор сельскохозяйственных наук. Профессор. Заслуженный 

деятель науки и техники РСФСР (1946). Лауреат Государственной (Сталинской) 

премии (1950). 

Отец был кузнецом, затем работал машинистом при сельскохозяйственных машинах. 

После окончания низшей школы садоводства в Пензе (1893 г.) Пётр, в течение 10 лет 

преподавал в лучших садоводческих хозяйствах того времени — в Крыму (в имении 

«Салгирка, Симферополь), Подолии, Курской и Воронежской губерний, Одесской 

школе садоводства. В 1903 г. поступил и в 1908 г. окончил Новороссийский 

университет в Одессе. Обучаясь в университете, принимал участие в организации 

военных огородов в Маньчжурии. По окончании обучения заведовал Помологическим 

садом Варшавского университета. Преподавал в Уманском среднем училище 

садоводства и земледелия (1911—1914 гг.). После стажировки в США, возглавил 

Екатеринославскую сельскохозяйственную станцию (1916—1919 гг.), где организовал 
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отдел садоводства и разработал программу научных исследований по плодоводству. В 

эти годы пишет работы: «Динамика осыпания завязи у яблони»; «Влияние почвенных 

условий на рост корневой системы плодовых пород»; «Влияние способов обрезки 

корней на рост посаженных деревьев» и др. В 1919 г. работает в Харькове в качестве 

заведующего отделом специальных культур Наркомзема Украины. Исследовал 

проблему вегетативного размножения чайного растения. В целях изучения чая и других 

субтропических растений он ознакомился с полевыми опытами ВНИИЧиСК и его 

филиалов, а также цитрусовых плантаций Абхазии, Аджарии, Гурии и Менгрелии. 

Собрал огромный материал по биологическим особенностям роста — развития 

субтропических растений, по урожаю, агротехнике и другим вопросам. Под его 

руководством были разработаны биологические основы вегетативного размножения и 

заложена первая в СССР вегетативно-размноженная чайная плантация. С 1920 по 1950 

гг. заведовал организованной им первой в России кафедрой плодоводства в 

Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева. Читал лекции на 

кафедре плодоводства. Создал Опытную Плодовую Станцию при кафедре (с 1922 по 

1930 гг. состоял директором), учебную базу «Отрадное» и Мичуринский сад. В 1922—

1924 гг. читает лекции в Симферополе, является профессором кафедры плодоводства в 

Крымском университете специализированных культур. С 1932 по 1935 гг. — начальник 

Центрального бюро обследования Садвинсовхозобъединения в Москве и одновременно 

в 1932—1934 гг. — профессор кафедры плодоводства Краснодарского 

сельскохозяйственного института. В 1936—1938 гг. — начальник экспедиции Плодово-

ягодного пункта Главсевморпути (Игарка, Красноярский край и др.). Не избежал Петр 

Генрихович гонений, так характерных для 30-х гг. ХХ в. Во время эвакуации Академии 

в Самарканд руководил кафедрой плодоводства, выезжал в командировки для 

обследования садов совхозов Наркомпищепрома УзССР, даёт консультации 

специалистам. В 1943 г. — консультант Всесоюзного института консервной 

промышленности СССР. Помимо работы в Академии много внимания и сил уделял 

развитию отечественного садоводства и виноградарства, принимает активное участие в 

работе Госплана СССР, Сельхозсоюза, Экспертной комиссии Главпрофобразование и 

др. Основная научная деятельность ученого посвящена исследованию закономерностей 

роста и развития плодово-ягодных растений и сортоизучения. Изучал влияние 

почвенных условий на развитие корневой системы и разных способов обрезки корней 

на рост плодовых растений. Разработал простые и эффективные способы подготовки 

крупных деревьев к пересадке при помощи позднелетней обрезки соответствующей 

части корневой системы. Это нашло практическое воплощение позднее при создании 

парка на ВДНХ, в закладке которого он принимал непосредственное участие. 

Разработал метод биологического обследования, который предусматривает учёт 

влияния условий роста и развития плодовых растений на их внешнее и внутреннее 

строение. Установил циклическую смену скелетных и образующих частей в кроне, 

ярусность размещения ветвей и морфологический параллелизм у плодовых и ягодных 

культур. Предложил использовать при изучении сортов плодовых культур в качестве 

показателей скороспелость почек, побеговозбудимость, побегопроизводительную и 

побеговосстановительную способность. Для повышения зимостойкости цветочных 

почек предложил новый способ обрезки (летней), что обеспечивает большую 

устойчивость ежегодного плодоношения абрикоса. За эту работу, изданную отдельной 

книгой, ему была присуждена Сталинская премия в 1949 г. Большое значение имеют 

его работы по питомниководству. Им рассмотрены вопросы биологических основ и 

способов вегетативного размножения, заживления ран, способов прививки, а также 

взаимосвязи прививочных компонентов.  

В 60 лет Петр Генрихович возглавил очередную экспедицию в Заполярье. 

Написал первый теоретический курс плодоводства для высшей школы. 
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Лит.: Введение в агротехнику плодоводства. М. 1936 г.; Биологические исследования плодовых 

деревьев // Труды Всесоюзного ин-та южного плодового и ягодного хозяйства. Киев. 1932 г.; 

Плодоводство (учебник для вузов). М. 1940 г.; Биологические основы агротехники. М. 1952 г.; 

Избранные сочинения. М. 1968 г. 
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0711-166590, Fax: 0711-2864413; E-Mail: Lmdr-ev@t-online.de; WWW.deutscheausrussland.de. Ausgabe Nr. 

5, Mai 2010. Seite 45 

 

Geboren 27.04.1917 in Welikije-Ustjug, einer westrussischen Stadt (zwischen Moskau und 

Riga). 

 

Seine Kindheit,- Jugend- und Meisterjahre waren geprägt von der Rolle eines Deutschen in 

slawischer und baltischer Umgebung. 

 
Das wolgadeutsche Landvolk. Herkunft, Sozialstruktur und Besitz. Hohenheim 1950. Maschinenschrift. 

Hessen an der Wolga. Politik und Bewusstsein. Voraussetzungen und Strukturen politischer Bildung in 

ländlichen Gemeinden. Köln 1971, 149-156. 

Wandlungen im Sozialgefüge der Russlanddeutschen. Südostdeutsche Semesterblätter (München) 

(Wintersemester 1960/61), H. 6, 3-7. 

Die Lage der Deutschen in der Sowjetunion. Jahrbuch der Albertus-Universität zu Königsberg/Pr. (Berlin) 

26/27 (1986), 207-222. 

Zum kulturellen Erbe der Russlanddeutschen. Deutsche Allgemeine Zeitung v. 21.6., 28.6., 5.7.1991, jeweils S. 

4. 

Die Deutsch-Balten. In: Studienbuchreihe der Stiftung Ostdeutscher Kulturrat, Band 6, München 1995. 

 

 

 

SCHLEGEL, Felix (Dr.); 



~ 388 ~ 

ШЛЕГЕЛЬ Феликс: 

 

 
 

Quellen/Источники: 
«КУЛЬТУРА». Журнал немцев Сибири. Электронная версия журнала: www.omskrusdeutsch.ru Издатели: 

Немецкая национально-культурная автономия Омской области. № 8 апрель 2005. Seite(n)/Страница(ы) 

18-20; № 10 2006. Seite(n)/Страница(ы) 18-21;  
«В поисках счастья». „Auf der Suche nach dem Glück“. Сборник произведений российско-немецких 

авторов. – Омск: Типография «Золотой тираж» (ООО «Омскбланкиздат»), 2014. – 208 с. Издание 

подготовлено при финансовой поддержке Правительства Омской области. Составитель: В.В. Эйхвальд. 

Редколлегия: к.ф.н. В.А. Заречнева, А.Г. Иордан, С.Г. Качеровская, В.В. Эйхвальд. Seite(n)/Страница(ы) 

169-178 
 

Geboren/Родился: 1927 

Gestorben/Умер: 2009 

 

Doktor der technischen Wissenschaften, Dozent. 

Geboren 1927 in Krasnoarmeisk (Balzer) ASSR Wolgarepublik. 

Vater: Schlegel Ivan Kondratjevitch aus Bauernfamilie, ging den Weg vom Sekretär des 

Dorfsowjets im Dorf Pobocnoe bis zum Sekretär des CIK ASSR der Wolgarepublik. 

Nach der Verhaftung der Eltern 1937 Erziehung in Kinderheimen, u. a. in Alexandrowka, 

Gebiet Asowsk. 

1944-1949 Studium an der Sibirischen Hochschule für Kraftverkehr und Straßenbau, beendet 

mit Diplom Ingenieur-Mechaniker. 

Gearbeitet: - im System Omsker Gebietsverwaltung für Landwirtschaft (im Reparaturwerk, in 

der Verwaltung, in der Ljubomirowskaer MTS, im Staatsgut); - im System 

derGebietsverwaltung für Kraftverkehr (als Chefingenieur im Kraftverkehrsbetneb, als 

Chefingenieur und Direktor des Kraftfahrzeugreparaturbetriebes Nr. 3); - mehr als 30 Jahre 

Lehrtätigkeit. 

1963-1973 Sibirische Hochschule für Kraftverkehr und Straßenbau. 1973-1993 

Polytechnische Hochschule in Fergana. Leiter des Lehrstuhls „Mechanische Ausrüstung". In 

Fergana organisierte die Gewerkschaft „Wiedergeburt''. 1993 Rückkehr nach Omsk. 

Teilnahme an der Tätigkeit der Omsker Gesellschaft „Wiedergeburt". Delegierter an der III.  

Konferenz der Gesellschaft in Moskau 1995. Seit 1996 in Deutschland, in Berlin. Verheiratet, 

3 Söhne. In Deutschland Ausbildungsdiplom bestätigt (Doktor Ingenieur). 

 

Кандидат технических наук, родился в 1927 году в г. Бальцер АССР немцев Поволжья. 

В 1949 году окончил Сибирский автомобильно-дорожный институт им. В.В. 

Куйбышева (СИБАДИ). Работал на Омском ремонтном заводе, в Областном 

управлении сельского хозяйства, преподавателем мукомольно-элеваторного техникума, 

главным инженером МТС совхоза «Любомировский», в Областном автоуправлении. С 

1963 по 1973 гг. трудится в СИБАДИ на кафедре «Дорожные машины» старшим 

преподавателем, и.о. декана. В 1972 г. становится кандидатом технических наук. С 1973 

по 1993 годы жил в г. Фергане и преподавал в местном политехническом институте. В 

1993 году возвращается в Омск. С 1996 года живет в Германии. Женат, имеет троих 

сыновей. 
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SCHLÖZER, Christian Augustiovitsch (Dr.); 

ШЛЁЦЕР Христиан Августович (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Страницы 751-752 
«НЕМЦЫ И РУССКИЕ». Лео СИВЕРС. „Deutsche und Russen“. Leo SIEVERS. Тысячелетие общей 

истории – от Оттона Великого до Горбачёва. Перевод на русский язык: Елена Маурер. Научный 

редактор: Виктор ДИЗЕНДОРФ. Верстка/обложка: Герхард ФРИЗЕН. Страница(ы)/Seite(n) 19 

 

Родился: 1 декабря 1774, Гёттинген. 

Умер: 1831, Висбаден. 

 

Учёный-экономист, историк, доктор прав. Сын Августа Людвига Шлёцера. 

Учился дома под руководством отца, затем на юридическом факультете 

Гёттингенского университета, где в 1796 был удостоен степени доктора прав. В том же 

году вынужденный покинуть дом из-за разногласий с отцом, по рекомендации И.А. 

Гейма отправился в Москву, где поступил на место домашнего учителя. 

В ноябре 1801, по-видимому, также при посредничестве Гейма, приглашён директором 

Московского университета И.П. Тургеневым на должность ординарного профессора 

политики, естественного и народного права на юридический факультет. 

Регулярно сообщал отцу подробности научной и культурной жизни Москвы. Выступал 

одним из посредников в налаживании университетских связей между Москвой и 

Гёттингеном. 

В 1801-04 издал несколько учебных пособий по политике, праву, всеобщей истории. 

После введения Устава 1804 занимал кафедру политической экономии и дипломатии на 

нравственно-политическом факультете, став первым профессором политэкономии в 

Московском университете. По предложению попечителя университета М.Н. Муравьева 

читал публичные лекции. В 1809-10 учебном году – декан нравственно-политического 

факультета. 

В 1805-06 вышёл в свет учебник Ш. «Начальные основания государственного 

хозяйства» (т. 1-2) – первый учебник политической экономии на русском языке 

(одновременно издан также не немецком и французском языках; по ним велось 

преподавание в немецких университетах в Вюрцбурге, Ландсхуте). 

В 1808-10 выпустил несколько работ по истории: «О происхождении Славян 

Российских, или Опыт решения задачи относительно прогнания Славян с берегов 

Дуная волохами», «Исследования о том, кого Нестор называет Волохами» 

(представлено на конкурс Общества истории и древностей российских), «Описание 

Киева», учебный атлас «Начало Российского государства в исторических картах, 

хронологических и генеалогических таблицах по методу А.Л. Шлёцера». 

В 1826 удостоен звания заслуженного профессора, в этом же году принял решение 

вернуться на родину. 

С 1827 состоял на прусской службе. 

С 1828 экстраординарный профессор Боннского университета. Член-корреспондент 

Гёттингенского ученого общества. 

Награждён орденом Св. Анны 2-й. ст. 
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SCHMALCHAUSEN, Iwan Fjodorovitsch (Johann (Theodor) (Dr.); 

ШМАЛЬГАУЗЕН Иван Фёдорович (Иоганн Теодор) (Д-р): 

 

 
 

Quellen/Источники: 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 452-455 

http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 
„Deutsche in der Geschichte der Kyjiwer Universität“ (19. Jhd. bis zur ersten Hälfte des 20. Jhd.). 

Винниченко І., Винниченко Р. Німці в історії Київського університету (ХІХ – половина ХХ ст.). – 

К.:Геопринт, 2009. – 420 с. Укр., нім. Die Herausgabe wurde durch die Wohltätigkeitsfonds “Gesellschaft 

für Entwicklung” (Odesa) gefördert. Das Werk wurde mit Unterstützung von der geschlossenen 

Aktiengesellschaft ZNK “Widerstrahl” (Kyjiw) und GmbH “SIC” (Kyjiw) realisiert. ISBN 978-966-7863-77-

7. Seite(n)/Страница(ы) 162 f.; 365-368 
 

Geboren/Родился: 03.04.1849, в Петербурге. 

Gestorben/Умер: 07.04.1894, в Киеве. 

 

Ботаник-флорист. Палеофитолог. Профессор (1879). Член-корреспондент 

Петербургской академии наук по специальности «Биология» (1886). Один из 

основоположников палеоботаники в России. Статский советник. Являлся 

действительным и почётным членом многих научных обществ: Петербургского 

общества естествоиспытателей (1877 г.), Петербургского Минералогического общества 

(1876 г.), Киевского общества естествоиспытателей (1879 г.), немецкого ботанического 

общества (1884 г.): МОИП (1893 г.). 

Лютеранского вероисповедания. Из древнего немецкого рода Шмальгаузенов, первая 

запись о представителях рода датируется 1770 г. Отец — Иоганн Дитрих Шмальгаузен 

(Фёдор Фёдорович) (1812—1875, г. Бад-Вильдунген, Германия) основал «российскую 

ветвь» семьи Шмальгаузенов. Окончив курс математических наук в Берлинском 

университете (1837 г.), он получил диплом математика и занял место инспектора 

Дворянского соборного училища в Ревеле. С 1839 г. перешёл на работу в Главный 

педагогический институт в Петербурге. В 1844 г. вступил в брак с Доротеей Винтер, 

лютеранского вероисповедания. 

Рос Иван в дружном семейном кругу в атмосфере всеобщей любви и внимания. 

Влияние отца на сына было исключительным. Потеряв отца в 16 лет, тем не менее, 

влияние сказывалось на манере думать, работать, в способе высказывать свои мысли, в 

особенности в чертах характера Шмальгаузена: исключительной силе воли, которая 

закалялась самообразованием, правдивости, желании учиться, узнавать новое. Ещё до 

поступления в гимназию он, под руководством отца, освоил латинскую грамматику, 

научился читать и писать. Со временем, уже в гимназии, юный Иван с успехом изучал 

древние и современные языки. По окончании её, он свободно владел немецким, 

французским, английским и латинским языками. В 1859—1867 гг. учился в 

Петербургской Ларинской гимназии. Постоянное чтение естественнонаучной 
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литературы определило его дальнейшую жизнь. Но, уступив настоянию матери, 

поступил после окончания гимназии в Медико-хирургическую академию. Вскоре 

перешёл на физико-математический факультет С.- Петербургского университета. На 

первом курсе университета очень увлёкся морфологией и систематикой растений. 

Возможности развиться природной склонности к ботанике дали блестящие лекции 

профессора А.Н. Бекетова. А на втором курсе студент Шмальгаузен взялся за 

выполнение научной работы «О последовательности образования побегов в соцветии 

злаков», за что был удостоен золотой медали. Бекетов отмечал у своего любимого 

ученика любовь к наукам и редчайшее трудолюбие. Влияние Бекетова окончательно 

укрепило интерес молодого Шмальгаузена к фитогеографии, а встреча с ботаником-

физиологом профессором А.С. Фаминцыным тоже оказали большое влияние на 

формирование научных интересов будущего ученого. Еще студентом он по 

договоренности Общества естествоиспытателей начал работы по исследованию флоры 

Петербургской губернии. На протяжении 1870—1874 гг. опубликовал первые научные 

работы, посвященные флоре высших растений и печеночников. Почти все они были 

итогом экскурсий в природу и посвящены местной флоре. Начиная с 1869 г., он во 

время летних каникул самостоятельно исследовал флору Петербургского, 

Шлиссельбургского, Новоладожского, Лужского и Гдовского уездов. Весной 1870 г. 

совершил экскурсию на Карельский перешеек и привёз коллекцию более 600 видов 

растений. 16 декабря 1871 г. Бекетов, Фаминцын и К.И. Максимович предложили 

избрать его членом-сотрудником Петербургского общества естествоиспытателей. Он 

аккуратно посещал все заседания Ботанического отделения, выполнял поставленные 

задачи, делал основательные отчёты, выступал и печатался в изданиях Общества. В 

1871 г. окончил университет со степенью кандидата и был оставлен при нём для 

«подготовки к профессорскому званию». В 1874 г. ученый вновь исследует флору 

Ямбургского и Петербургского уездов. Собрал 730 видов цветочных и сосудистых 

споровых, не считая помесей, мхов и печеночников. В экскурсиях по Петербургской 

губернии не ограничивался лишь сосудистыми растениями, он привозит также 

коллекцию печеночников, которая содержит около 80 форм, среди которых оказалось 

12 новых для петербургской флоры. В 1874 г. защищает магистерскую диссертацию на 

тему: «О растительных помесях: Наблюдения из петербургской флоры» (1874 г.). Этот 

труд свидетельствует о глубокой научной эрудиции автора, и имел важное значение 

для ботанической науки того времени. Оппонентами соискателя были профессора 

Бекетов и Фаминцын. После защиты диссертации ученый был послан на два года на 

стажировку за границу. Занимался в лаборатории выдающегося немецкого морфолога, 

миколога и анатома растений А. де Бари в Страсбурге. Слушал лекции профессора В. 

Шимпера по палеонтологии и несколько месяцев работал в Цюрихе под руководством 

профессора О. Гейера. Работал в музеях Вены, Праги, Мюнхена и Берлина. Кроме того, 

путешествовал в Альпах Швейцарии и Тироля для ознакомления с альпийской 

растительностью и осуществил поездки в Северную Италию и южную Францию, чтобы 

ознакомиться с растительностью Средиземного моря. Побывав за границей, 

Шмальгаузен отходит от флористического направления и продолжает исследования 

ученых, у которых стажировался, а именно, палеонтологией. Так, в 1876 г. он печатает 

сообщение «О растительных остатках валунов речки Огур», а в следующем — «Об 

окаменелости древесины, собранной Гебелем в Мангышлаке». Это были его первые 

публикации в области палеоботаники. По возвращении из командировки 1 сентября 

1876 г. получает место младшего консерватора Императорского Ботанического сада. В 

1877 г. — старший консерватор до 13 октября 1879 г., до перехода в Киевский 

университет. Наряду с обработкой среднеазиатских гербариев (О.А. Федченко, А. 

Регеля, Н.А. Северцова и др.), с 1877 г. по договоренности академика Ф.Б. Шмидта он 

начал исследовать коллекции ископаемых растений. С 13 октября 1876 начал читать в 
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качестве приват-доцента в Петербургском университете необязательный курс 

палеонтологии растений. 

В апреле 1877 г. защитил докторскую диссертацию на тему: «Исследование над 

развитием млечных вместилищ» и был удостоен звания доктора ботаники. В 1879 г. 

был избран Советом университета Св. Владимира (г. Киев) в экстраординарные 

профессора по кафедре ботаники. Читает курс ботаники для студентов-медиков и 

фармацевтов, а также природоведов первого курса. Позднее преподаёт морфологию и 

систематику цветочных и хвойных растений на остальных курсах естественного 

отделения. Лекции были насыщены новыми данными, новыми тенденциями в развитии 

ботаников, что привлекало на его занятия многих студентов. Манера читать лекции у 

профессора была особой. Часто прерывал рассказ, останавливался и задавал студентам 

вопросы, непосредственно связанные с материалом лекций. Вопросы всегда были 

рассчитаны на сообразительность, заставляли логически мыслить. С 1879 по 1894 г. 

являлся директором Ботанического сада Киевского университета.  

Известен своим гербарием, которым до сих пор пользуются ученые-ботаники — 

отечественные и зарубежные. Хранится гербарий в Институте ботаники им. Н.Г. 

Холодного НАН Украины. Больше всего растений собрал на окраинах Киева. Также 

большие флористические экскурсии он проводил в 1882 г. на Подолье, 1885 г. — на 

Волыни и Подолье, 1886 г. — в восточной Волыни, 1887 г. — на юго-востоке Украины 

и в Приазовье, 1899 г. — на Южном берегу Крыма. Некоторые флористические уголки 

ученый посещал по несколько раз в год. Последняя этикетка датирована «16.V.1890». 

Своим гербарием снискал славу знатока систематики флоры. К нему обращались 

ботаники с просьбой определить неизвестные им растения. Коллеги посылали ему на 

рецензирование свои статьи. 

Известен, как палеоботаник мирового значения. Изучал ископаемые остатки растений 

по отпечаткам разных эпох — от девонской до четвертичной. Но основные его работы 

посвящены исследованию верхнепалеозойской и третичной флор. Первым среди 

мировых и отечественных ученых начал преподавать палеофитологию как 

самостоятельную дисциплину. Был чуть не единственным палеофитологом в России 

конца ХIХ в. В 1894 г. флорист И.Я. Акинфеев посвятил И.Ф. Шмальгаузену «в знак 

глубокого уважения» капитальный труд «Флора Центрального Кавказа». 

Умер в Киеве, похоронен И.Ф. Шмальгаузен в Киеве на немецком участке Байкового 

кладбища. 

Автор более 80 печатных работ. 

Лит.: Третичные растения Новосибирских островов. 1890 г.; Флора Юго-Западной России. Киев. 1886 

г. Это сочинение явилось значительным событием для отечественной ботаники. В эту капитальную 

работу вошло всё лучшее из того, что создал ученый за свою короткую творческую жизнь в науке. А.Н. 

Бекетов назвал эту книгу самым важным флористическим достижением Шмальгаузена. За эту работу 

получил от Киевского общества естествоиспытателей премию Общества (1886 г.). Материалы к 

третичной флоре Юго-Запада России // Записки Киевского общества естествоиспытателей. 1884 г. 

Данная работа одна из важных и для изучения геологического строения Юго-Западного края; Отчёт об 

экспедиции по уездам Петербургскому и Шлиссельбургскому, произведённых в лето 1870. Труды С.-

Петербургского общества Естествоиспытателей. Т. II. 1871 г.; Список растений, собранных в Лужском и 

Гдовском уездах в течение лета 1872 г. Т. IV. 1873 г.; Шиповники окрестностей Киева. 1891 // Записки 

Киевского общества естествоиспытателей. Т. ХII.; Описание остатков растений Артинских и Пермских 

отложений. 1887. Труды Геологического Комитета. Т. II; Флора Средней и Южной России, Крыма и 

Северного Кавказа. Руководство для определения семенных и высших споровых растений. Т. 1—2. Киев. 

1895—1897. В работе дано описание 2714 видов цветковых и высших споровых растений и после «Flora 

Rossica» К.Ф. Ледебура стала наиболее важным вкладом во флористическую литературу России конца 

ХIХ в.; Краткий учебник ботаники для студентов медицины и начинающих натуралистов. 2-е изд. Киев; 

О девонских растениях Донецкого каменноугольного бассейна // Труды Геологического Комитета. Т. 8, 

№ 3, 1894 г. 

 

 



~ 393 ~ 

 

SCHMALCHAUSEN, Iwan Iwanovitsch (Dr.); 

ШМАЛЬГАУЗЕН Иван Иванович (Д-р): 

 

 
 

Quellen/Источники: 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 450-452 

http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 
„Deutsche in der Geschichte der Kyjiwer Universität“ (19. Jhd. bis zur ersten Hälfte des 20. Jhd.). 

Винниченко І., Винниченко Р. Німці в історії Київського університету (ХІХ – половина ХХ ст.). – 

К.:Геопринт, 2009. – 420 с. Укр., нім. Die Herausgabe wurde durch die Wohltätigkeitsfonds “Gesellschaft 

für Entwicklung” (Odesa) gefördert. Das Werk wurde mit Unterstützung von der geschlossenen 

Aktiengesellschaft ZNK “Widerstrahl” (Kyjiw) und GmbH “SIC” (Kyjiw) realisiert. ISBN 978-966-7863-77-

7. Seite(n)/Страница(ы) 44, 167-168 
 

Geboren/Родился: 11.04.1884, в Киеве. 

Gestorben/Умер: 07.10.1963, в Москве. 

 

Зоолог-морфолог. Биолог. Эмбриолог. Доктор зоологии (1916). Действительный член 

Академии наук УССР. Заслуженный деятель науки УССР (1922). Действительный член 

Академии наук СССР (1935). Крупный ученый в области сравнительной анатомии 

позвоночных животных. Шмальгаузен принадлежал к числу немногих 

энциклопедически образованных биологов ХХ в. Круг его интересов был чрезвычайно 

широк, а труды охватывают различные отрасли биологии и посвящены эволюционной 

морфологии, сравнительной анатомии и эмбриологии, изучению процессов роста 

организмов, феногенетике и формообразованию, происхождению наземных 

позвоночных, эволюционной теории и биокибернетике, формообразованию и 

философии эволюционной теории. 

Сын академика Ивана Федоровича Шмальгаузена (1849—1894 гг.). 

Учился в Киевской 4-й, а затем в Киевской 1-й гимназии, которую окончил в 1901 г. и в 

том же году поступил на естественное отделение физико-математического факультета 

Киевского университета. В связи с перерывами в занятиях, связанными с так 

называемыми «студенческими беспорядками» и событиями 1905 г., Шмальгаузен 

завершил образование только в 1907 г. Сдачу государственных экзаменов закончил 

28.02.1909 г. и получил диплом 1-й степени. Начиная с третьего курса, по 

материальным соображениям стал работать педагогом на Высших женских курсах 

Жекулиной и лаборантом у известного профессора А. Северцова. Занимался 

сравнительной анатомией позвоночных животных и начал исследования в этой 

области. Одна из его студенческих работ была отмечена золотой медалью. Первая 

печатная работа молодого ученого вышла в 1905 г. 27.10.1908 г. Шмальгаузен был 

избран сверхштатным лаборантом кафедры зоологии, а 11.10.1909 г. утверждён 

штатным лаборантом зоотомической лаборатории. В 1907 г. работал на 

Севастопольской биологической станции, где собрал материал по развитию костистых 
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рыб. В 1912 г. по приглашению Северцова, заведовавшего в то время кафедрой в 

Институте сравнительной анатомии в Московском университете, Шмальгаузен 

переехал в Москву, где продолжил занятия со студентами. С 1913 по 1917 г. работал 

приват-доцентом Московского университета. В период 1905—1915 гг. много и 

плодотворно работал в области сравнительной анатомии позвоночных животных. Он 

выполнил целый ряд капитальных исследований, посвященных морфологии непарных 

плавников и развитию парных конечностей наземных позвоночных. Эти исследования 

дали молодому ученому материал сначала для диссертации на степень магистра (1913 

г.), а затем докторской диссертации (1915 г.), которые он защитил в Московском 

университете по теме: «Развитие конечностей амфибий и их значение в вопросе о 

происхождении конечностей наземных позвоночных». В 1917 г. ученый по конкурсу 

был избран профессором Юрьевского университета. Вместе с этим университетом он 

летом 1918 г. переехал в Воронеж, где в течение трех лет возглавлял кафедру зоологии 

и сравнительной анатомии Воронежского института, а в 1921 г. вернулся в Киев, заняв 

там должность заведующего кафедрой зоологии в Высшем институте народного 

образования. В 1921 г. был избран профессором общей зоологии и эмбриологии 

Киевского университета. В 1923 г. по поручению Наркомпроса организовал и 

возглавил кафедру зоологии при Киевском университете. В 1925 г. организовал в 

системе Академии наук Украины Биологический институт. В годы ВОВ находился в 

эвакуации в п. Боровом, Казахстан. 

В 1948 г. на состоявшейся в Москве печально известной сессии Всесоюзной академии 

сельскохозяйственных наук, Т. Лысенко и ряд других выступающих «антигенетиков» 

окрестили Шмальгаузена лидером «формальных генетиков» и 

«морганистоввейсманистов». Академик Митин, подкреплявший лысенковские теории 

марксистскими цитатами, объявил: «Труды» академика Шмальгаузена и в настоящее 

время являются центральными работами, представляющими и выражающими 

менделизм-морганизм у нас на современном этапе». А подручный Лысенко Исай 

Презент издевательски бросил с трибуны: «Мы смело смотрим в будущее, потому что 

у нас есть настоящий лидер, а у вас, морганисты, — Шмальгаузен!». «В дни сессии 

Шмальгаузен серьезно болел. Но все же нашёл силы подняться на трибуну. Оппоненты 

жаждали покаяния, публичного унижения. Этого от него не дождались. Произнеся 

несколько дежурных фраз о том, что формальная генетика не является темой его 

работ, Шмальгаузен чётко изложил свои взгляды и показал их отличие от тех, 

которые вкладывали ему в уста лысенковцы. Непокорность ученого, впрочем, не 

привела к роковому исходу. У него «всего лишь» отобрали должности в институтах и 

учеников. Может быть, подумали: больной старик, сам скоро помрет…». 

Был снят со всех должностей. После 1948 г. работал в Зоологическом институте АН 

СССР в Ленинграде. В 1961 г. тяжело заболел, и его состояние было признано врачами 

безнадежным. Однако он поправился и даже успел закончить две книги: 

«Происхождение наземных позвоночных» и «Регуляция формообразования в 

индивидуальном развитии». Кроме того, им была начата книга, посвященная 

применению кибернетики в биологии. Эта работа стоила ученому ампутации глаза. 

Автор более 200 работ. 

Лит.: Основы сравнительной анатомии позвоночных М. — Пг. 1923 г., изд. 4. 1947 г.; Организм как 

целое в индивидуальном и историческом развитии». 1938 г.; Пути и закономерности эволюционного 

процесса. М.—Л. 1939 г.; Факторы эволюции. М.—Л. 1946 г.; История происхождения амфибий. 1957 г.; 

Развитие конечностей амфибий и их значение в вопросе о происхождении конечностей наземных 

позвоночных. С 10 таблицами и 18 рисунками // Ученые Записки Московского университета. Вып. 37. 

1915 г. (докторская диссертация); Непарные плавники и их филогеническое развитие. 1913 г. 

(магистерская диссертация); Zur Morphologie des Saugetierfusses (1908 г.); Основы сравнительной 

анатомии (учебник) 1923 г.; Факторы эволюции (теория стабилизирующего отбора). М.—Л. 1946 г. В 

Торонто она вышла под названием: (Factors of Evolution The Theorg of Stabilizing Selection); 

Регулирующие механизмы эволюции // Зоологический журнал. 1958 г. Т. ХХХVII, вып. 9, С. 1291—1306; 
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Регуляция формообразования в индивидуальном развитии. М. 1964 г.; Происхождение наземных 

позвоночных. М. 1964 г. 
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Geboren/Родилась: 12.05.1911, в Киеве. 

Gestorben/Умерла: 04.06.2008, в Москве. 

 

Биолог. Гидробиолог. Ихтиолог. Кандидат биологических наук (1973). 

Отец — Шмальгаузен Иван Иванович (1884—1963 гг.). Биолог. Академик. 

В 1925 г. окончила Киевскую семилетнюю школу и получила художественное 

образование, окончив Художественный техникум. После окончания Киевского 

высшего института народного образования по специальности «биология» в 1934 г. 

была оставлена в аспирантуре. В 1935 г. переехала вместе с семьёй в Москву, где стала 

сотрудником Института эволюционной морфологии им. А.Н. Северцова, который 

возглавлял И.И. Шмальгаузен. В 1934—1937 гг. училась в аспирантуре. В 1937—1967 

гг. сотрудница Института Морфологии Животных (ИМЖ) АН СССР. Сфера научных 

интересов: сравнительная анатомия, экспериментальная эмбриология; строение 

предличинок большого амударьинского лопатоноса (seudoscaphirhypchus kaufmanni). 

Ольге Ивановне принадлежит экспериментальные исследования развития органов 

обоняния и слуха у различных амфибий, ей удалось обнаружить новое для того 

времени явление множественности взаимодействующих компонентов в морфогенезе 

этих органов. Во время ВОВ находилась в эвакуации в Казахстане и работала в области 

гидробиологии. Изучала планктон множества водоёмов на территории 

государственного заповедника «Боровое» с целью выяснить возможность разведения в 

них рыб. В 1943 г. вернулась в Москву, работала в лаборатории С.Г. Кржижановского 

под руководством Н.И. Драгомирова, а с в 1967 г. в лаборатории Т.А. Детлаф в 

Институте биологии развития им. Н.К. Кольцова. В 1967—1977 гг. сотрудница 

Института Биологии Развития (ИБР) АН СССР им. Н.К. Кольцова. В 1973 г. защитила 

кандидатскую диссертацию по теме: «Развитие предличинок осетровых рыб и его 

нарушения под влиянием фенола и ионов тяжелых металлов». Её диссертация была 

высоко оценена специалистами в области тератологии, экспериментальной 

эмбриологии и осетроводства. 

В соавторстве написала книгу: «Развитие осетровых рыб: Созревание ооцитов, 

оплодотворение, развитие зародышей и предличинок». М.: Наука. 1981 г. Дополненное 

издание этой книги, было затем опубликовано на английском языке — «Sturgeon 

Fisches. Developmental Biology and Aguaculture» (Berlin: Springer — Verlag, 1993). 

Ольга Ивановна автор книги об отце: «Иван Иванович Шмальгаузен». М.: Наука, 1988 

г. В ней она не только рассказывает об Иване Ивановиче как о выдающемся ученом, но 

и излагает историю эволюционной морфологии в России. 

Лит.: Развитие предличинок большого амударьинского лопатоноса // Онтогенез. 1991 г. Т. 22. № 6, с. 

493—513. 



~ 396 ~ 

 

 

 

SCHMALZ, Johann Friedrich Leberecht (Dr.); 

ШМАЛЬЦ Иоганн Фридрих Леберехт (Д-р): 
 

Quellen/Источники: 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 455-456 

http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 
 

Geboren/Родился: 1781. 

Gestorben/Умер: 1847. 

 

Профессор сельскохозяйственных наук- Доктор философии. 

В Дерптский университет Иоганн Фридрих был приглашён в 1829 г. из Йены, где 

состоял доктором философии. Шмальц был вторым, после И.В. Краузе, с основания 

Дерптского ун-та, профессором «сельского хозяйства и технологии». Кафедру занимал 

с 1829 по 1845 гг., читал курс почвоведения и учения о питании растений, а также 

руководил практическими работами и экскурсиями по агрономии. Значительный 

авторитет, каким он пользовался среди агрономов своего времени, основан почти 

исключительно на его огромной практической опытности, умелости и 

необыкновенного организаторского таланта. Ещё в 14 лет он участвовал в управлении 

имением одного из своих дядей, а затем и отцовским имением. Заслугой Иоганна 

Фридриха является создание первого в России сельскохозяйственного института, 

который работал в 1834—1839 гг. в имении Ванна—Кусте (18 км от Дерпта) под 

названием Альткустхофского СХИ. По поручению Министерства внутренних дел 

дважды (в 1834—1837 гг.) совершил научные экспедиции в Южную и Юго-Западную 

Россию и в Крым для изучения разных проблем сельского хозяйства, в том числе 

вопроса о возделывании в Крыму винограда, маслины, чайного дерева и хлопка. По его 

инициативе в Дерптском ун-те и Альткустхофском СХИ проводили научные 

исследования в области почв и удобрений. В 1839 г. к нему обращались за содействием 

и помощью в деле постановки сельскохозяйственного обучения в Казанском ун-те. По 

совету ученого преподавателем в Казанский университет был послан ученик и 

сотрудник Шмальца Петер Пелль (1807—1861 гг.), который ранее преподавал в 

Альткустхофском СХИ естественные науки и русский язык. 

Лит.: Versuch einer Anleitung zum Bonitizen und Klassificiren des Bodens. Leipzig. 1. 1824; Необходима ли 

наука сельского хозяйства? 1834 г.; О способах к усовершенствованию сельского хозяйства в южной и 

юго-восточной России // Земледельческая газета. 1835 г. № 42. 

 

 

 

SCHMIDT (SCMIDT), Alexander Eduardovitsch (Dr.); 

ШМИДТ Александр Эдуардович (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 755-756 
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«ТВОИ НЕМЦЫ, РОССИЯ» „RUSSLAND, DEINE DEUTSCHEN“. Курт Вильгельм. Очерки истории 

российских немцев. Waldemar Weber Verlag 2012. ISBN 978-3-939951-36-0. Seite(n)/Страница(ы) 473-474 

 

Geboren/Родился: 12.03.1871. Астрахань (Astrachan). 

Gestorben/Умер: 09.08.1939. Ташкент (Taschkent). 

 

Arabist. Persönlichkeit des öffentlichen Lebens. Korrespondierendes Mitglied der Akademie 

der Wissenschaften der UdSSR (1925; erstes Akademiemitglied aus Usbekistan). Erbadliger. 

Sohn eines Militärarztes. Beendete mit einer Goldmedaille das 1. Gymnasium in Tiflis (1889), 

absolvierte die Fakultät für orientalische Sprachen der Petersburger Universität (1894). Blieb 

am Lehrstuhl für arabisches Schrifttum (Schüler von W.P. Rosen). Wissenschaftliches 

Praktikum im Ausland. Besuchte Vorlesungen in Wien und Leiden (1896-97). Beherrschte die 

deutsche, französische, englische, italienische, holländische, spanische, antike- und 

neujüdische, lateinische, griechische, arabische, persische und türkische Sprachen. Ab 1898 

Privat-Dozent der Petersburger Universität und gleichzeitig Inspektor für Absolventen des 

Alexandrowski Lyzeums (1900-04). Redaktionssekretär der Zeitung „Peterburgskie 

vedomosti“, Assistent des Redakteurs der Zeitschrift „Mir islama“ (die Welt des Islams, 

1912). Hielt Vorlesungen am Lasarewski Institut für orientalische Sprachen in Moskau. 

1914 – Verteidigung der Habilitationsschrift. Diente an der Öffentlichen (heute Russische 

Nationale) Bibliothek in Sankt Petersburg (1909-1920, ab 1919 –Assistent des Direktors). 

Beteiligte sich ab 1917 aktiv an der Tätigkeit des Organisationskomitees für Gründung der 

Turkestanischen (ab 1923 Mittelasiatischen) Staatlichen Universität. Erarbeitete den Lehrplan 

für die historisch-philologische Fakultät dieser Universität. Ab 1919 stellvertretender Rektor 

der Universität und Vorsitzender der Petrograder Abteilung der Bibliografischen 

Kommission. 

Ging 1920 nach Taschkent. Leiter für Studenten-Angelegenheiten aller Fakultäten der 

Universität zu Taschkent. Dekan der Fakultät der humanitären Wissenschaften. Professor des 

Turkestanischen Instituts für orientalische Sprachen, ab Dezember 1920 – Rektor des 

Instituts. 

Sammelte 1920 in Buchara etwa 800 Manuskripte und alte Bücher zur Geschichte Maveran 

nachra. Beteiligte sich an archäologischen und historisch-geografischen Expeditionen. Nahm 

an der Vorbereitung der wissenschaftlichen Begründung der Notwendigkeit des Schutzes von 

Denkmälern der islamischen Kultur in Mittelasien teil. Bereitete zum Druck eine Reihe von 

wichtigen schriftlichen Denkmälern, die heute noch von großer Bedeutung sind, vor. 

Wurde 1928 der Gründung einer konterrevolutionären Gruppe an der Fakultät für 

orientalische Sprachen beschuldigt und verhaftet und 1930 für drei Jahre nach Kasan 

verbannt. Leitete nach Verbannung die Orientalische Abteilung der Staatlichen Öffentlichen 

Bibliothek in Taschkent. 1938 der Spionage zugunsten Deutschlands beschuldigt und erneut 

verhaftet. Befreit kurz vor seinem Tod. Der, 1923 herausgegeben Sammelband mit seinen 

wissenschaftlichen Werken, wurde aus den Bibliotheken entfernt, einige seiner wichtigen 

Arbeiten wurden nicht veröffentlicht. 

Der älteste Sohn Eduard, ebenfalls Orientalist und Turkologe, unterrichtete Deutsch an der 

Universität und  setzte das Werk seines Vaters fort. Starb in Verbannung ungefähr 1952. 
 

Deutsch von Rose Steinmar/Münster, Deutschland 

 

Арабист. Общественный деятель. Член-корреспондент АН СССР (1925; первый член 

АН СССР из Узбекистана). 

Из потомственных дворян. Сын военного врача. Окончил с золотой медалью 1-ю 

Тифлисскую гимназию (1889), факультет восточных языков Петербургского 

университета (1894). Оставлен на кафедре арабской словесности (ученик В.Р. Розена). 

Прошёл научную практику за границей. Слушал лекции в Вене и Лейдене (1896-97). 
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Владел немецким, французским, английским, итальянским, голландским, испанским, 

древне- и новоеврейским, латинским, греческим, арабским, персидским и тюркскими 

языками. С 1898 приват-доцент Петербургского университета, одновременно 

инспектор воспитанников Александровского лицея (1900-04). Секретарь редакции 

газеты «Петербургские ведомости». Помощник редактора журнала «Мир ислама» 

(1912). Читал лекции в Лазаревском институте восточных языков в Москве. 

В 1914 защитил докторскую диссертацию «Абд-ал-Ваххаб-аш-Шарани и его „Книга 

рассыпанных жемчужин“». 

Служил в Публичной (ныне Российская национальная) библиотеке в С.-Петербурге 

(1909-20, с 1919 помощник директора). 

С 1917 активный член Организационного комитета по созданию Туркестанского (с 

1923 – Среднеазиатского) государственного университета (ТГУ/САГУ). Разработал 

учебный план его историко-филологического факультета. С 1919 заместитель ректора 

университета, с того же года председатель Петроградского отделения 

Библиографической комиссии. 

В 1920 выехал в Ташкент. Заведующий студенческими делами всех факультетов ТГУ. 

Декан факультета гуманитарных наук. Профессор Туркестанского восточного 

института (ТВИ), с декабря 1920 его ректор. После слияния ТВИ с САГУ (1924) декан 

восточного факультета, проректор по учебной части. В 1920 в Бухаре собрал около 800 

рукописей и старинных книг по истории Мавераннахра. Участвовал в археологических 

и историко-географических экспедициях. Участвовал в научном обосновании 

необходимости охраны памятников исламской культуры в Средней Азии. 

Подготовил к печати ряд важных письменных памятников (помещены в «Записках» 

Восточного отделения Русского археологического общества, «Трудах» 

Государственной публичной библиотеки Узбекистана, «Бюллетене» САГУ). Инициатор 

сложной и кропотливой работы по созданию каталога восточных рукописей (издан в 

сборниках «Собрание восточных рукописей АН УзССР», т. 1-10, 1952-75). 

В 1928 арестован по обвинению в создании контрреволюционной группы на восточном 

факультете. В 1930 сослан в Казань на 3 года. После ссылки заведовал Восточным 

отделом Ташкентской государственной публичной библиотеки. В 1938 подвергся 

аресту по обвинению в шпионаже в пользу Германии. Освобождён за несколько дней 

до смерти. 

Изданный в 1923 сборник научных работ в честь 25-летия его первой лекции был изъят 

из библиотек. Некоторые его работы не опубликованы – «Рукопись Корана XIII – XIV 

вв. с подстрочным персидским и старо-турецким переводом» (около 1936), «Переписка 

среднеазиатских ханов с представителями зарубежных стран», «Описание рукописей 

Авиценны в собрании Государственной публичной библиотеки». 

Его старший сын – Эдуард, востоковед, тюрколог, преподаватель немецкого языка в 

САГУ, продолжал работу отца по описанию восточных рукописей (1940-41), умер в 

ссылке не позднее 1952. 

 

 

 

SCHMIDT, Fjodor Bogdanovitsch (Friedrich Gottlieb Karl) (Dr.); 

ШМИДТ Фёдор Богданович (Фридрих Готлиб Карл): 
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Quellen/Источники: 
«Немцы на государственной службе». Татьяна Иларионова. К истории вопроса на примере освоения 

Дальнего Востока. Москва 2009. ISBN 978-5-98604-179-7. Seite(n)/Страница(ы) 218 
http://khasan-district.narod.ru/directorv/person/shmidt.htm 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 471-474 

http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 

 

Geboren/родился: 15.01.1832, в имении Кайсма (Kaisma) Перновского уезда 

Лифляндской губернии. 

Gestorben: 08.11.1908, в Петербурге. 

 

Геолог. Палеонтолог. Зоолог. Ботаник. Путешественник. Академик (1885). Тайный 

советник. 

Евангелическо-лютеранского вероисповедания. Шмидт, род, происходящий из Рейна 

(Восточная Пруссия), с 1736 г. на о. Эзель, с 1918 г. в составе Эзельского дворянства. 

Отец — владелец имения Кайсма. 

В 11 лет Фридрих поступил в Ревельскую дворянскую гимназию (Domschule). После 

окончания гимназии, учительствовал, руководил ботаническими занятиями взрослых 

дочерей И.Ф. Крузенштерна. В 1849 г. поступил в Дерптский университет на историко-

филологический факультет по разряду русского языка и словесности. Одновременно 

работал в качестве вольнослушателя на естественном факультете ун-та. Делал 

самостоятельные экскурсии для изучения эстонской флоры. Руководителем его 

научных занятий по ботанике были профессора А.А. Бунге и К.И. Максимович. В 1850 

г. Шмидт вместе с учителем греческого языка в Ревельской гимназии Видеманом 

несколько недель находился в разъездах по Эстонии для сбора данных для 

предполагаемой флоры Балтийских губерний, издаваемых Виндеманом и Вебером. 

Одновременно интересовался геологией вообще и особенно изучением силурийской 

системы. Летом 1851 г. совместно с профессорами А. Бунге, К. Максимовичем и 

учителем Дерптской гимназии бриологом Гиргенсоном находился в экспедиции в 

Южную Лифляндию на средства вновь учрежденного общества натуралистов для 

изучения и сбора материала для «Flora exsiccate von Est-, Liv- und Curland», издаваемый 

А.А. Бунге. Вторую половину лета провёл с флористическими целями на островах 

Эзель и Моон в компании с энтомологом Г. Флором. В 1852 г. получил степень 

кандидата, защитив диссертацию по ботанике «Flora der Insel Moon mit 

orografhischgiognostischer Darstellung ihres Bodens». В ней он один из первых выделил 

значение почв и рельефа в распространении растений. Летом 1853 г. поступил в 

Московский университет вольнослушателем. Здесь он слушал лекции по филологии 

Шевырева, Буслаева, у Щуровского геологию. Познакомился с профессорами И.Б. 

Аурбахом и К. Рулье. Затем в Петербурге занимался в ботаническом саду у академиков 

К.А. Мейера и Ф.И. Рупрехта и известного палеонтолога Х.И. Пандера. В 1855 г. делал 

неоднократные экскурсии с целью дополнить сведения о флоре о. Эзель. Зимой 1855 г. 
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защитил магистерскую диссертацию под заглавием: «Flora des sibirischen Bodens von 

Estlsnd, Nord-Livland und Oesel”. С 1856 по 1859 гг. служил помощником директора 

Дерптского Ботанического сада. В течение 1858 г. был также приват-доцентом по 

ботанике, замещал профессора А.А. Бунге, участвовавшего тогда в Хорасанской 

экспедиции. С 1853 по 1858 гг. по поручению организовавшегося тогда Дерптского 

общества Естествоиспытателей, разъезжал каждое лето по изучению силурийской 

почвы Эстляндии, Северной Лифляндии и о. Эзеля. В 1858 г. издал первую свою работу 

о силурии « Flora des Silurischen Bodens von Estland, Nord-Livland und Oesel». За работу 

получил в 1858 г. половинную Демидовскую премию АН по представлению геологов 

Г.И. Гельмерсена и Х.И. Пандера. Летом 1858 г. ездил в Швецию и Северную 

Германию с главной целью изучения геологии острова Готланда в сравнении с о. 

Эзелем. Летом 1859 г. по предложению Императорского Русского Географического 

общества (ИРГО) исследовал систему реки Амура и о. Сахалина. В экспедиции 

находился до 1862 г., обследовал часть Забайкальской области, течение реки Амура и 

притоков Бурея и Аргуни, часть Южно-Уссурийского края и о. Сахалин, содействовал 

ему в этом помощник П.П. Глен, служивший потом хранителем гербария в 

Ботаническом саду Академии наук. Провёл первые масштабные исследования 

Сахалина и впервые обратил внимание на значительные различия в растительном и 

животном мире северной и южной частей острова. Он выделил два крупных ботанико-

географических района, при этом к 1-й из них он отнёс северо-восточную часть 

Сахалина, включая Тымь-Поронайскую долину, а ко 2-й территории района были 

отнесены остальные части юго-западной части острова. Одними из первых наличие на 

Сахалине важного ботанико-географического рубежа подтвердили японские ботаники 

К. Миябе и М. Татеваки, которые предложили назвать его линией Шмидта. Данная 

линия в, основном, совпала с рубежом, выделенным ранее Шмидтом, и в настоящее 

время многие специалисты через неё проводят границы, разделяющую 

Циркумбореальную и Восточно-Азиатскую флористические области. Значимость 

линии Шмидта как важного биогеографического рубежа хорошо подтверждается 

особенностью распространения пресноводной фауны острова, по этой линии также 

происходит разделение ареалов двух видов пресноводных амфипод. Главным 

результатом экспедиции было открытие богатых отложений с растительными 

остатками Юрского и Третичного периодов на Амуре и на Бурее и изучение Меловых и 

Третичных осадков о. Сахалин. Кроме того, он дал первое описание растительного 

мира и геологического строения Сахалина. Его труд «Сахалинская флора» (по мнению 

профессора А. Толмачева, высказанное в 1950 г.) «до сих пор является лучшим из всего 

того, что написано о флоре Сахалина». 

Лит.: Путешествие по Амурскому краю, отмечено в 1865 почётным отзывом. Труды Сибирской 

Экспедиции ИРГО. СПб. 1874. Отзывы о трудах А.В. Колчака. Отчет ИРГО за 1905. СПб. 1907 г.; 

«Revission der ostbaltischen silurischen Trilobiten», 1885 г. (его главный труд в области палеонтологии 

беспозвоночных). Предварительный отчет об исследованиях, произведенных по поручению 

Геологического Комитета, по линии Псков — Рига. Известия Геологического Комитета. 1887 г. Т.7, № 5, 

с. 305—312; Botanische Nachrichten uber Sachalin. Auszug aus einem Schreiben an H-rn Akadem. Ruprecht. 

— Bull. De I. Acad. Imp. des Sc. De St.-Petersburg. T. V. 1862 г.; Отчёт начальника экспедиции для 

геологических исследований по Амуру // Вестник Географического общества. 1859 г. Ч. 28; 

Исторические отчёты о физико-географических исследованиях начальника физического отдела 

Сибирской экспедиции и его помощника. 1. Отчет магистра Ф.Б. Шмидта. СПб. 1866 г.; Научные 

результаты экспедиции Академии наук, выехавшей в низовья Енисея на поиски обнаруженного трупа 

мамонта. СПб. 1872 г.; Амгунь-Буреинская флора. СПб. 1874 г.; Меловые и третичные окаменелости из 

Камчатки // Известия Геологического Комитета. 1901 г. Т. 20; Окаменелости меловой формации с о. 

Сахалин // Труды Сибирской экспедиции ИРГО. Т. III, вып. 1. 1873 г.; Flora der Insel Moon mit 

orografhisch — geognostischer Darstellung ihres Rodens , 1852. 
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SCHMIDT, Fjodor Iwavovitsch (Fjodor Karl Ernest) (Dr.); 

ШМИТ (ШМИДТ) Фёдор Иванович (Фёдор Карл Эрнест) (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 761-764 

«ТВОИ НЕМЦЫ, РОССИЯ» „RUSSLAND, DEINE DEUTSCHEN“. Курт Вильгельм. Очерки истории 

российских немцев. Waldemar Weber Verlag 2012. ISBN 978-3-939951-36-0. Seite(n)/Страница(ы) 437 

 

Geboren/Родился: 03.05.1877. С.-Петербург (Sankt Petersburg). 

Gestorben/Умер: 10.11(03.12).1937. Ташкент (Taschkent). 

 

Absolvierte das Deutsche Klassische Gymnasium der Heiligen Katharina (Katharinenschule) 

und die philologische Abteilung der klassischen Philologie der historisch-philologischen 

Fakultät der Universität zu Sankt Petersburg mit einem Diplom des ersten Grades. Bereitete 

sich am Lehrstuhl des Professors der Kunstgeschichte und Theorie A. Prachow zum 

Professortitel vor. 1901-04 – Professoren-Stipendiat am Russischen archäologischen Institut 

in Konstantinopel (1908-12 – wissenschaftlicher Sekretär des Instituts). Studierte 

byzantinische Kunst. Unternahm wissenschaftliche Expeditionen nach Griechenland, zum 

Athos (Heiliger Berg) und erforschte das Territorium des Byzantinischen Reiches. 

Unterrichtete antike Sprachen am Petersgofen Gymnasium des Imperators Alexander II. 

Bestand im Frühjahr 1908 die Magister-Prüfungen an der Petersburger Universität und 

promovierte im März 1909. 

1912-20 – Professor, Leiter des Lehrstuhls für Kunstgeschichte und Theorie der historisch-

philologischen Fakultät der Universität zu Charkow (ab 1919 – Dekan). Anfang des ersten 

Weltkriegs weilte er mit Familie in Deutschland, kehrte aber 1915 nach Charkow zurück. Ab 

Februar 1922 - Rektor des archäologischen Instituts in Kiew. Ab 23.12.1924 – Direktor des 

Staatlichen Instituts für Kunstgeschichte in Leningrad. 1926 und 1929 nach Berlin beordnet. 

1920 wurde er zum ersten Mal verhaftet und zu drei Jahren gemeinschafts-nützlicher Arbeit 

verurteilt (bedingte Verurteilung). Am 26.11.1933 zum zweiten Mal verhaftet und zu fünf 

Jahren Strafarbeit in einen Besserungsanstalt mit Verbannung nach Kasachstan (Akmolinsk) 

verurteilt. Erneut verhaftet 1937 und erschossen. Postum rehabilitiert 1956. 

Autor einer Reihe bedeutenden Publikationen (1926-31) für die erste Ausgabe der „Großen 

Sowjetischen Enzyklopädie“. 

Autor von etwa 70 Arbeiten (darunter auch Monografien), die verschiedene Probleme der 

Kunst und der Kunstgeschichte erörtern, seiner Feder entstammten die ersten Arbeiten zur 

Theorie und Organisation des Museumswesens in Russland, die er in deutscher, russischer, 

französischer, bulgarischer und ukrainischer Sprache verfasste. 

Seine Manuskripte (23 Akten) werden heute im Archiv des Staatlichen Kunstmuseums in 

Usbekistan aufbewahrt. 
 

Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 

 

Окончил немецкую классическую гимназию Св. Екатерины (Катериншуле). В 1900 

окончил отделение классической филологии историко-филологического факультета С.-

Петербургского университета (диплом 1-й ст.), для подготовки к профессорскому 

званию оставлен (до 1904) на кафедре профессора истории и теории искусств А.В. 

Прахова. В 1901-04 профессорский стипендиат в Русском археологическом институте в 

Константинополе (РАИК, в 1908-12 его ученый секретарь). Изучал византийское 

искусство. Предпринял научные экспедиции в Грецию, на Афон и по территории 

бывшей Византийской империи. Преподавал древние языки в Петергофской гимназии 
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императора Александра 2. Весной 1908 сдал магистерские экзамены в Петербургском 

университете, в марте 1909 защитил диссертацию. 

В 1912-20 – профессор, заведующий кафедрой теории и истории искусства историко-

филологического факультета Харьковского университета (с 1919 его декан). В начале 

1-й мировой войны находился с семьёй в Германии., в 1915 вернулся в Харьков. С 

февраля 1922 ректор Киевского археологического института. С 23.12.1924 – директор 

Государственного института истории искусств в Ленинграде (ГИИИ). В 1926 и в 1929 

командирован в Берлин. 

В 1920 арестован первый раз (приговорён Черзвычайным революционным трибуналом 

к 3 годам общественно-принудительных работ условно). 26.11.1933 арестован второй 

раз (осуждён на пять лет исправительно-трудовых лагерей с заменой на высылку в 

Казахстан (Акмолинск).Вновь арестован в 1937 (расстрелян). Реабилитирован в 1956 

посмертно. 

Автор значительного числа статей (1926-31) для 1-го издания «Большой Советской 

энциклопедии». 

Автор около 70 работ (в т.ч. монографий) посвящённых различным проблемам 

искусства и искусствознания, первых научных работ по теории и организации развития 

музейного дела в России на русском, немецком, французском, болгарском, и 

украинском языках. 

Его рукописи (23 папки) хранятся в архиве Государственного музея искусств 

Узбекистана. 

 

 

 

SCHMIDT, Fjodor (Dr.); 

ШМИДТ Фёдор Карлович (Д-р): 

 

 
 

Quellen/Источники: 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 468-470 

http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 
 

Geboren/Родился: 12.10.1941, в селе Алексеевка, Нижне-Ингашского района 

Красноярского края. 

 

Химик. Доктор химических наук (1979). Профессор (1980). Специалист в области 

металлокомплексного катализа и физической химии. Заслуженный деятель науки и 

техники РФ (1992). Заслуженный профессор Иркутского государственного 

университета (1993). Почётный работник Высшей школы (1996 г.). Почётный доктор 

Мерилендского университета (США, 1992 г.); Ляонинского университета (КНР, 1997 

г.); Почётный профессор Монгольского университета (1992 г.). 
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Предки Фёдора Карловича, приехавшие из Саксонии, проживали в селе Лесной 

Карамыш Бальцеровского района АССР Немцев Поволжья. Дедушка по материнской 

линии погиб на фронте Первой мировой войны на Кавказе в 1916 г. Бабушка умерла в 

том же году во время эпидемии холеры. Отец — Шмидт Карл Яковлевич (1907—1993 

гг.), кузнец. Работать по специальности начал с 13 лет во время жизни в Поволжье. В 

1941—1946 гг. находился в так называемой «трудовой армии» в Краслаге. Затем 

работал в колхозе в д. Новорождественка Нижне-Ингашского района Красноярского 

края в период с 1946 по 1979 гг. Мать — Амалия Генриховна, урожденная Гроо (1908—

2011 гг.), работала в колхозе с 1929 по 1969 гг. 

В 1958 г. окончил Нижне-Ингашскую среднюю школу с серебряной медалью и по 

совету учителей поступил в Иркутский государственный университет на вечернее 

отделение химического факультета. Учась, Фёдор Карлович, с детства привычный к 

физическому труду, днём укладывал дорожный асфальт, а вечером занимался в 

лаборатории. «Тогда не было компрессоров, это был ручной труд. С 1960 г. обучался на 

дневном отделении. Заниматься наукой ему посоветовал доцент кафедры 

неорганической химии Н.А. Решетников. После окончания университета по 

специальности химик, учитель химии средней школы в 1963 г. Фёдор Карлович был 

рекомендован в аспирантуру Института нефте- и углехимического синтеза при 

Иркутском государственном университете (ИГУ). В 1964—1965 гг. служил в рядах 

Советской Армии. В 1965—1968 гг. работал младшим научным сотрудником в НИИ 

нефте- и углехимического синтеза при ИГУ. В 1967 г. под руководством проф. И.В. 

Калечица подготовил и защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Гидрирование 

непредельных соединений в присутствии комплексных металлоорганических 

катализаторов» в Институте химической физики АН СССР (Москва). В 1968—1972 гг. 

преподавал в Иркутском политехническом институте, читал лекции по физической 

химии. С 1973 г. — заведующий кафедрой физической и коллоидной химии ИГУ. В 

1979 г., будучи заведующим кафедрой физической и коллоидной химии ИГУ, защитил 

докторскую диссертацию в Спецсовете Института химической физики АН СССР по 

теме: «Катализ комплексными соединениями металлов первого переходного ряда 

реакций гидрирования, изомеризации, ди- и олигомеризации непредельных 

углеводородов в Институте химической физики АН СССР (Москва). С 1981 по 1989 гг. 

занимал должность проректора по научной работе. С 1989 по 1997 гг. занимал 

должность ректора ИГУ в сложную эпоху слома экономического и политического 

уклада в стране. 

Шмидт подготовил 32 кандидата и 10 докторов химических наук. Более 30 лет 

руководит т работой диссертационного совета при ИГУ по защите докторских 

диссертаций по неорганической, аналитической химии и физической химии. С 1996 по 

2001 гг. — председатель диссертационного совета по химической кинетике и катализу. 

Коллеги отмечают широту и глубину химического образования Федора Карловича, его 

феноменальную научную интуицию, потрясающую работоспособность, незаурядную 

эрудицию, постоянное стремление к самообразованию, пунктуальность, 

доброжелательность и неиссякаемый юмор. «Доктор химических наук Федор Карлович 

Шмидт, к своему 70-летию прошёл путь от выпускника поселковой школы, попавшего 

в первое поколение русских немцев, которым советская власть разрешила выезжать 

за пределы выселки, до ученого с мировым уровнем». 

Федор Карлович автор более 500 статей в российских и зарубежных журналах, автор 40 

патентов, 10 учебных пособий для студентов химического факультета, в том числе: 

«Основы катализа: физико-химические, координационно-химические и кинетические 

аспекты»; «Фракталы в физической химии гетерогенных систем и процессов»; 

«Методы синергетики в физической химии»; «Основы статистической физики для 

химиков»; «Методы оптимизации в химической термодинамике и кинетике». 
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В 2001 г. написал первое на русском языке учебное пособие по теории фракталов и их 

применение в физической химии. 

 

 

 

SCHMIDT, Georgij (Dr.); 

ШМИДТ Георгий Александрович (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 458-459 

http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 
 

Geboren/Родился: 04.05.1896, в Астрахани. 

Gestorben/Умер: 1979. 

 

Зоолог. Эмбриолог. Доктор биологических наук (1935). Профессор (1938). Специалист 

в области эволюционной и экспериментальной эмбриологии беспозвоночных и 

позвоночных животных. Действительный член МОИП (с 1945 г.). Член Зоологического 

общества, Чехословакия (1957 г.). 

Из семьи врача. В 1912 г. после окончания средней школы поступил на естественное 

отделение физико-математического факультета Казанского ун-та, в 1914 г. перевёлся в 

Московский университет. Окончив его в 1917 г., был оставлен «для приготовления к 

профессорскому званию». С 1922 по 1926 гг. учился на медицинском факультете 1-го 

МГУ, получив, вслед за биологическим, медицинское образование. Сфера научных 

интересов: зоология, эмбриология беспозвоночных: дробление, органогенез. В 1918—

1920 гг. участвовал в организации Государственного университета и его медицинского 

факультета в Астрахани (этот факультет позднее был реорганизован в Астраханский 

медицинский институт). С 1921 г. работал ассистентом кафедры гистологии и 

эмбриологии физико-математического факультета Московского ун-та. С 1926 г. читал 

курсы эмбриологии человека и сравнительной эмбриологии животных в качестве 

приват-доцента. В 1927—1928 гг. занимал должность секретаря биологического 

факультета МГУ. В 1933 г. — старший научный сотрудник Института 

экспериментальной биологии Наркомздрава СССР. В 1939 г. этот Институт был 

реорганизован в Институт цитологии, гистологии и эмбриологии АН СССР, а в 1949 г. 

влился в состав Института морфологии животных им. А.Н. Северцова АН СССР, в 

котором работал до конца своей жизни. Шмидт по рекомендации М. Горького ряд лет 

работал в зарубежных эмбриологических лабораториях: в 1928—1929 гг. — на 

Неаполитанской зоологической станции, в 1930—1932 гг. в лаборатории Г. Шпеманна 

во Фрейбурге. Работа у Шпеманна имела огромное значение для формирования 

научного мировоззрения Георгия Александровича. Весной 1932 г. работал в 

лаборатории Стренджуэса в Кембридже (Англия). Являлся Рокфеллеровским 

стипендиатом. Работал также на отечественных морских биологических станциях: 

Севастопольской (1926 г.), старой Мурманской станции в Кольском заливе (1922—

1923, 1928 гг.), в Дальних Зеленцах (1947—1948, 1958—1959 гг.). Часть исследований 

ученого была связана с анализом фундаментальных эмбриологических проблем. С 1949 

г. он почти ежегодно работал по сбору эмбриологического материала в Астраханской 

области. В годы ВОВ находился в Самарканде, откуда писал письма акад. В.Л. 

Комарову. 
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Автор более 130 работ по сравнительной и экспериментальной эмбриологии, а также по 

некоторым вопросам периодизации и эволюции онтогенеза. 

Георгий Александрович автор двухтомного руководства «Эмбриология животных» 

(1951, 1953 гг.), переведенное на иностранные языки и изданное в ряде стран. 

Лит.: К вопросу о развитии энтодермы у Rhynchelmis limosella Hoffm. Процессы зародышевого 

развития // Русский Зоологический журнал. 1922 г.; О пластичности и о реактивности организма на 

зародышевых стадиях индивидуального развития. Труды Института Морфологии животных им. А.Н. 

Северцова АН СССР.1960 г.; О явлениях прогрессивного развития и эволюции // Природа. № 6. 1964 г.; 

Связь признаков особей смежных поколений в процессе эволюции онтогенеза Журнал общей биологии. 

Т. VII. Вып. 4. 1946 г.; Эволюционная онтогения животных. 1966 (монография, издана в ГДР); Типы 

эмбриогенеза и их приспособительное значение. 1968 г.; Правда о расах и расизме. 

 

 

 

SCHMIDT, Jewgenij (Dr.); 

ШМИДТ Евгений Альфредович: 

 

 
 

Quellen/Источники: 

http://www.rusdeutsch.ru/?news=7894 

 

Geboren/Родился: 1920 

 

Известный в России и за рубежом ученый-археолог. Профессор. Один из создателей и 

активный участник Смоленской областной и городской организации Всероссийского 

общества охраны памятников истории и культуры, член Центрального Совета (секция 

археологии) по охране памятников истории и культуры при Минкультуры и России. В 

течение долгих лет являлся постоянным участником Российской национальной 

делегации, представлявшей отечественную науку на международных конгрессах 

славянской археологии, проходивших как в России, так и за рубежом, был активным 

участником международных научных конференций по изучению скандинавских стран, 

международной конференции европейских археологов и других мероприятий. Провёл 

большую работу по спасению и сохранению культурного наследия в зонах 

строительства Дорогобужской ГРЭС, Смоленской АЭС и т.д. Он – инициатор закона об 

охране культурного слоя древнего Смоленска. Собранные им в результате раскопок 

ценнейшие материалы составляют основную часть фондов в Смоленском музее-

заповеднике и легли в основу экспозиции по истории Смоленского края до XIV в. 

Является одним из основателей национального парка «Смоленское Поозерье» и членом 

его научно-технического совета, а также членом Координационного Совета 

Международного движения «Двина – Даугава» (изучение природы, истории и культуры 

в бассейне этой реки на территории России, Белоруссии и Латвии). 

За более чем полувековую педагогическую деятельность он принял участие в 

подготовке более 4 тысяч учителей, а также кадров для высшей школы, многократно 

выступая в качестве официального оппонента на защите докторских и кандидатских 

диссертаций в Московском и Санкт-Петербургском государственных университетах, 
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Институте археологии Российской Академии наук, Институте археологии НАН 

Украины. 

Награждён знаками отличия «Отличник народного просвещения РСФСР» и «Отличник 

просвещения СССР»; Едиными общесоюзными знаками «Ударник десятой пятилетки» 

и «Ударник одиннадцатой пятилетки»; медалями имени К.Д. Ушинского и «Ветеран 

труда»; отмечен Почётной грамотой Администрации Смоленской области; носит 

Почётное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» за заслуги в 

научной деятельности, Почётный профессор Смоленского государственного 

университета. 

Автор более 300 научных работ (включая 6 монографий), изданных в России, Швеции, 

Чехословакии, Польше, Литве, Эстонии. Свыше 30 его статей о древностях 

Смоленского края помещены в издании «Смоленск: краткая энциклопедия» и в 

энциклопедии «Смоленская область», опубликованы сведения о 600 археологических 

памятниках Смоленской области. 

 

 

 

SCHMIDT, Karl Genrichovitsch (Karl Ernst Heinrich) (Dr.); 

ШМИДТ Карл Генрихович (Карл Эрнст Генрих) (Д-р): 
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„Deutsche in der Geschichte der Kyjiwer Universität“ (19. Jhd. bis zur ersten Hälfte des 20. Jhd.). 

Винниченко І., Винниченко Р. Німці в історії Київського університету (ХІХ – половина ХХ ст.). – 
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7. Seite(n)/Страница(ы) 225 

 

Geboren/Родился 01.06.1822. Митава, ныне Елгава в Латвии. 

Gestorben/Умер 27.02.1894. Юрьев, ныне Тарту в Эстонии. 

 

Химик. Член-корреспондент Петербургской АН (1873). Действительный статский 

советник (1869). Профессор (с 1852), заслуженный профессор (с 1872) Дерптского 

университета. Являлся действительным членом Дерптского общества 

естествоиспытателей. В 1894 г. президент, с 1878 г. — почётный член. МОИП (с 1846 

г.). 

Евангелическо-лютеранского вероисповедания. Из семьи аптекаря. По окончании 

Митавской гимназии, образование продолжил в Германии (1842 г., Берлинский 
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университет). Занимался в лаборатории Г. Розе, затем работал в Гессенском 

университете, получил степень доктора философии (Ueber die Pfflanzenschleime und 

Bassorin, 1844). В Геттингенском университете получил степень доктора медицины и 

хирургии (к сравнительной физиологии беспозвоночных животных) (Zur 

Vergleichenden Physiologie der wirbellosen Thiere, 1845). В 1845 в Петербурге Шмидт 

подтвердил своё звание доктора медицины и удостаивается степени лекаря 1-го 

отделения. 

Его работы относятся к аналитической, физиологической и органической химии. В 

1844 предложил для сахаристых веществ термин «углеводы». В 1845 открыл новую 

форму клетчатки, названную позже туницином. 

Исследовал залежи торфа, известняка, глин, а также минеральные источники в 

Прибалтике. Провёл изучение фосфоритов России (в частности курских), а также 

обширные гидрологические и почвенно-географические исследования в чернозёмной 

зоне Европейской части и других районах России. 

Награждён орденами Св. Анны 1-й степени (1883), Св. Станислава 1-й степени, Св. 

Владимира 3-й степени, медалью в память войны 1853-1856 гг. на Андреевской ленте. 

Автор более 130 работ. Известен своим учением о характере и распределении 

гидросферы в России. Преждевременная смерть помешала раскрыться ему как 

гидрохимика и гидрологу. 

Лит.: Водоснабжение Дерпта, гидрографические исследования (работа получила половинную 

Демидовскую премию, 1869 г.); Путевые заметки о торфяном производстве в германии, Голландии, 

Англии и Франции. СПб. 1857 г.; Донесение ординарного профессора Императорского Дерптского 

университета К. Шмидта о его путешествии по Германии, Англии и Франции. СПб. 1858 г. 

 

 

 

SCHMIDT, Konstantin (Dr.); 

ШМИДТ Константин Данилович (Д-р): 
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Geboren/Родился: 1817. 

Gestorben/Умер: 1872. 

 

Агрохимик. Профессор. Доктор философии (1842). Один из первых отечественных 

агрохимиков. Являлся действительным членом Московского общества сельского 

хозяйства и Вольно-Экономического общества. 

После окончания в 1838 г. Дерптского университета, работал в нём инспектором 

химического кабинета, руководимого известным химиком, членом-корреспондентом 

ПАН Ф. Гебелем. В 1842 г. защитил диссертацию по теме: «Об обесцвечивающем 

действии хлора». В 1843 г. назначен адъюнкт-профессором в Горыгорецкую 

Земледельческую школу, где в 1845 г. организовал химическую лабораторию. Будучи 

широко эрудированным ученым и педагогом, кроме химии, организовал 

систематические агрометеорологические наблюдения. Читал в Горыгорецком 

Земледельческом институте курсы физики и метеорологии. Проводил химические 

анализы сельскохозяйственной продукции и растений, дубильных веществ, 

известковых материалов и речной воды, а также изучал влияние гипсования на 
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свойства почвы в опытах. В 1864—1868 гг. работал профессором Петербургского 

Земледельческого института. Среди учеников Шмидта и его последователей — А.В. 

Советов, И.А. Стебут и А.П. Людоговский. 

Константин Данилович автор нескольких монографий, сыгравших немаловажную роль 

в развитии преподавания прикладной химии и агрохимии. Основания химии в 

применении её к сельскому хозяйству, технической промышленности и домашнему 

быту; Химический анализ важнейших сельскохозяйственных материалов и продуктов. 

Выдержали несколько изданий и использовались в качестве пособий во многих 

учебных заведениях России. 

Лит: Химико-физиологические основания земледелия и скотоводства. СПб. 1867 г. 

 

 

 

SCHMIDT, Michail (Dr.); 

ШМИДТ Михаил Александрович: 
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Geboren/Родился: 22.05.1904, в деревне Коксу Талдыкурганского района Алмаатинской 

области. 

Gestorben/Умер: 28.02.1948, в Ташкенте. 

 

Гидрогеолог. Кандидат технических наук (1938, без защиты). 

Из семьи сельского учителя Александра Константиновича Шмидта, заслуженного 

учителя республики. В 1913 г. А.К. Шмидт переехал в г. Верный. 

Среднее образование Михаил получил в Верном (Алма-Ате), сначала в гимназии, а 

затем окончил в 1923 г. школу 2-й ступени с хорошим отзывом. В школе проявил себя 

как очень инициативный ученик, душа школьных кружков и мероприятий. Выбирался 

часто в школьных организациях на выборные должности, которые выполнял с большим 

рвением. Это обстоятельство побудило Верненский Комитет Союза Рабпроса дать ему 

путевку для поступления в Туркестанский государственный университет. В 1923 г. 

поступил на физико-математический факультет Среднеазиатского государственного 

университета (г. Ташкент). В 1925 г. перевёлся на геологическое отделение, окончил в 

1930 г., защитив дипломную работу на гидрогеологическую тему. Одновременно 

подрабатывал преподаванием в школе 1-й ступени. С 1928 г., будучи студентом, начал 

самостоятельную научно-исследовательскую и производственную работу в области 

гидрогеологии — в Узводпроизе, где работал последовательно старшим техником, 

начальником партии — гидрогеологом, старшим гидрогеологом, консультантом. В 

институте неоднократно избирался секретарем совета геологического отделения 

факультета, председателем секции НТО, председателем академической комиссии и др. 

В 1930—1931 гг. Шмидт аспирант Среднеазиатского геолого-разведочного института и 

ассистент по кафедре гидрогеологии. В нём с 1931—1933 гг. — ассистент, а в 1933 г. — 

доцент. С 1933 по 1936 гг. работал на горном факультете Среднеазиатского 

индустриального института — ассистентом, затем доцент. С 1940 г. — заведующий 

кафедрой гидрогеологии. В 1939—1941 гг. он заместитель директора Среднеазиатского 

индустриального института по научной и учебной работе, а с апреля 1942 по октябрь 
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1943 гг. — директор института. В 1941—1942 гг. старший научный 

сотрудникУзбекского филиала АН СССР. В 1947 г. — старший научный сотрудник 

Института геологии АН Уз. ССР. Научная его деятельность была тесно связана с 

изучением гидрогеологических условий Средней Азии. Наряду с работами 

регионального характера в работах Шмидта большое место занимают 

гидрогеологические исследования, имевшие своей задачей обоснование 

ирригационных и мелиоративных мероприятий и проектов. В итоге пришёл к идее о 

необходимости создания особой ветви гидрогеологии, именно «мелиоративной 

гидрогеологии», и в этом направлении он особенно много работал в последние годы. В 

сводке по режиму подземных вод в оазисах Узбекистана (1944 г.) Шмидт впервые в 

советской гидрогеологической литературе подытожил систематические данные по 

многолетним колебаниям уровня грунтовых вод крупного региона и даны 

теоретические обоснования для дальнейших исследований по изучению баланса 

подземных вод в орошаемых оазисах. Он разработал методику режимных исследований 

и предложил свою классификацию режимных явлений на основе генезиса и хода 

развития во времени и пространстве в работе «О методике изучения режима подземных 

вод Уз. ССР». При его деятельном участии разрабатывались проекты развития и 

размещения гидрогеологических станций по изучению режима подземных вод и в 

значительной мере их практическая организация. Другая тема, которой занимался 

Шмидт, было районирование грунтовых вод, с точки зрения потребностей ирригации и 

мелиорации. По теме мелиоративной гидрогеологии им написан ряд ценных статей. 

Кроме того, он много внимания уделял вопросам региональной гидрогеологии Средней 

Азии. Его особенно привлекали проблемы развития гидрогеологических процессов в 

своеобразной обстановке Средней Азии, при этом одной из трудных и важных задач, 

которые ему приходилось попутно разрешать, была задача графического изображения 

на картах различного масштаба конкретных гидрогеологических условий страны. 

Кроме опубликованных работ в фондах и архивах Уз. АН, в Геологическом 

Управлении, в Средазводхозе хранятся рукописи Шмидта, частью монографического 

характера, частью в виде заключений, экспертиз или отдельных статей — отчетов, 

общим объемом до 80 печатных листов. 

Автор более 110 научных работ, посвященных изучению режима и баланса подземных 

вод и вопросам гидрогеологического районирования. 

Умер в Ташкенте в расцвете лет после продолжительной болезни. 
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Geboren/Родился 19.05.1909. Одесса. 

Gestorben/Умер 06.07.1982. Москва. 
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Геофизик. Специалист по поискам и прогнозной оценке глубоко залегающих 

месторождений скарново-магнетитовой формации. Один из первых исследователей-

геофизиков Курской магнитной аномалии (КМА). Доктор геолого-минералогических 

наук (1967). 

Окончил физический факультет Ленинградского государственного университета 

(1936), преподавал в нём и в Среднеазиатском государственном университете. 

В 1941 направлен в «трудовую армию» в Пермскую (Молотовскую) область. Работал 

экономистов и инженером по строительству дорог. Бежал из лагеря, купил паспорт в 

Ленинграде, приехал в Москву и смог получить работу в Курской геофизической 

экспедиции (инженер-геофизик, начальник партии, главный инженер экспедиции 

союзного центрального геофизического треста в г. Обоянь) (1948-58). 

Главный геофизик управления геофизических работ в Главгеологии РСФСР (1858-63). 

Старший научный сотрудник, руководитель группы в отделе железа Всесоюзного 

института минерального сырья (1963-82). 

Разработанные им научные основы геофизического картирования кристаллического 

фундамента, прогноза и поисков являются базой геолого-геофизического картирования 

железорудных провинций (КМА, Урала, Алтая-Саянской, Казахстана). 

Лауреат Ленинской премии за открытие и разведку богатых железорудных 

месторождений Белгородского района КМА (1959). 

Лит.: Геофизические методы поисков и разведки железорудных месторождений. М. 1961 г. (в 

соавторстве с Крутиховской З.А.); Методические указания по комплексированию геологических и 

геофизических методов на стадиях поисков и разведки месторождений скарново-магнетитовых руд. М. 

1983 г.; Поиски и прогнозная оценка глубокозалегающих месторождений скарново-магнетитовой 

формации. М. 1981 г.; Применение электронно-вычислительной техники при обработке геофизических 

данных. М. 1966 г. 

 

 

 

SCHMIDT, Pjotr Juljevitsch (Dr.); 

ШМИДТ Пётр Юльевич: 

 

 
 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 719-720 

«Советский энциклопедический словарь», Москва «Советская энциклопедия» 1989, издание 

четвёртое, исправленное и дополненное, ISBN 5-85270-001-0. Seite(n)/Страница(ы) 1539 

«БОЛЬШОЙ РОССИЙСКИЙ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ», Научное издательство 

«Большая Российская энциклопедия», Москва 2005, осуществлено при участии издательства «Дрофа», 

ISBN 5-85270-324-9. Seite(n)/Страница(ы) 1802 

«Немцы на государственной службе». Татьяна Иларионова. К истории вопроса на примере освоения 

Дальнего Востока. Москва 2009. ISBN 978-5-98604-179-7. Seite(n)/Страница(ы) 217-218 

http://www.kmay.ru/sample_pers.phtml?n=3476 

Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 
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происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 466-468 

http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 

 

Geboren/Родился: 23.12.1872. С.-Петербург. 

Gestorben/Умер: 25.11.1949. Ленинград. 

 

Зоолог. Ихтиолог. Титулярный советник (1901). 

Из семьи прибалтийских немцев, переселившихся в 1766 из Пфальца в Лифляндию. 

Отец – Юлий Фридрихович (Юлиус Фридрих) Шмидт (1863-1945), владелец 

писчебумажного магазина. Мать –Анна Фридриховна, урождённая Эргле (1863-1920). 

Брат Отто Юльевича Шмидта (1891-1956). 

Окончил естественное отделение физико-математического факультета Петербургского 

университета (1895). Ассистент Бестужевских высших женских курсов (1896-1910). 

Участвовал в ряде научных экспедиций, в т.ч. в Корейско-Сахалинской экспедиции 

Русского географического общества (1900-01). Читал лекции по ихтиологии и зоологии 

в Петербургском (Петроградском, Ленинградском) университете (1904-29). Профессор 

Каменноостровского агрономического института (1906-30). Учёный секретарь 

Тихоокеанского комитета АН СССР (1930-49). Редактор «Малой биологической 

энциклопедии» (1924). 

Автор первого очерка ихтиофауны российских территориальных вод на Дальнем 

Востоке («Рыбы восточных морей Российской империи», 1904), первой крупной 

работы по морским промыслам Южного Сахалина («Морские промыслы острова 

Сахалина», 1905). 

Автор научно-популярных сочинений: «Основы жизни» (1916, 3-е изд. 1924), «Загадка 

жизни» (1920), «Загадка пола» (1923), «Наши домашние животные и их история» (вып. 

1-2, 1927), «Жизнь, смерть и бессмертие» (ч. 1-2, 1928). 

Его именем назван вулканический хребет на острове Уруп (Курильские острова). 

 

 

 

SCHMIDT, Sigurd (Dr.); 

ШМИДТ Сигурд Оттович (Д-р): 
 

   
 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 759 

http://www.rusdeutsch.ru/ 

 

Geboren/Родился: 15.04.1922. 

Gestorben/Умер: 22.05.2013. 
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Väterlicherseits - Nachkomme der deutschen Kolonisten, die nach Livland in der zweiten 

Hälfte des XVIII Jahrhunderts kamen. Vater – der bekannte Wissenschaftler Otto J. Schmidt. 

Mutter – die Literaturwissenschaftlerin Margarita E. Golosowker (19.04.1889-08.11.1955), 

Leiterin der Sektion Kunstillustrationen am Institut der Weltliteratur der Akademie der 

Wissenschaften. 

Absolvierte 1944 die historische Fakultät der Moskauer Universität. Unterrichtete ab 1949 am 

Moskauer historischen Archivinstitut (heute Russische Staatliche Humanitäre Universität). 

Doktor der historischen Wissenschaften (1965). Ehrendoktor der RGGU (Russische Hum. 

Uni), ab 1970 – Professor . War gleichzeitig am Institut für Geschichte der Akademie der 

Wissenschaften der UdSSR tätig (heute Institut der russischen Geschichte der Akademie), ab 

2001 – tätig am Slawistikinstitut der Russischen Akademie der Wissenschaften. 

Akademiemitglied (1992), Professor der Russischen Staatlichen Humanitären Universität (ab 

1970), ab 1968 – Vorsitzender der archäografischen Kommission. Gründete eine 

wissenschaftlich-pädagogische Quellenwesen- Schule. Ab 1992 – ordentliches Mitglied und 

Gründer der Russischen Bildungsakademie. Ab 1997 – ausländisches Mitglied der Polnischen 

Akademie der Wissenschaften. Berater der RAW (Russ. Akad. d. Wiss.). Vorsitzender der 

Heimatkundlergesellschaft (ab 1990, bis zu seinem Tod – Ehrenvorsitzender). 1968-2006 – 

Vorsitzender der Archäografischen Kommission der Akademie (später – Ehrenvorsitzender). 

Mitglied des Staatsrates für außerordentlich wichtige Objekte des kulturellen Erbens der 

Völker der Russischen Föderation beim Präsidenten, Mitglied mehrerer wissenschaftlichen 

Kommissionen. 

Verantwortlicher Redakteur des „Archäografischen Jahrbuches“, der „Moskauer 

Enzyklopädie“ und anderen periodischen Ausgaben. Stellvertretender Redakteur des 

Redaktionskollegiums der Bibliothek „Moskau – Geschichte ab Antike bis heute“. 

Autor von über 500 Werken  zur Geschichte der Kultur, Heimatkunde u. a. Besondere 

Achtung verdienen seine Arbeiten zur Geschichte Russlands des 16.-17. Jahrhunderts. 

Mehrere staatliche Auszeichnungen, Preisträger der Regierungsprämie auf dem Gebiet 

Bildung (26 August, 1999), Preisträger der Makariewskaja- Prämie (2003). 
 

Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 
 

Предки его по отцовской линии из немцев-колонистов, перебравшихся в Лифляндию 

(Латвию) во второй половине XVIII века. Родился в семье известного учёного Отто 

Юльевича Шмидта и литературоведа Маргариты Эммануиловны Голосовкер (19 апреля 

1889 — 8 ноября 1955), впоследствии заведующей сектором художественной 

иллюстрации Института мировой литературы АН СССР (1935—1949). 

Окончил исторический факультет Московского университета в 1944 году. C 1949 года 

преподавал в Московском историко-архивном институте (ныне Российский 

государственный гуманитарный университет). Доктор исторических наук (1965 год). 

Почётный доктор РГГУ, с 1970 года— профессор. Одновременно с 1956 года работал в 

Институте истории АН СССР (ныне Институт российской истории РАН), с 2001 года 

— в Институте славяноведения РАН. 

Академик РАО (1992), профессор Российского государственного гуманитарного 

университета (с 1970). С 1968 председатель Археографической комиссии РАН. Создал 

научно-педагогическую школу в источниковедении. С 1992 года — действительный 

член — учредитель Российской академии образования, с 1997 года — Иностранный 

член Польской академии наук. Советник РАН. Председатель Союза краеведов России 

(с 1990 года; на момент смерти — почётный председатель); В 1968—2006 гг. 

председатель Археографической комиссии Академии наук (Комиссии Института 

славяноведения РАН по археографии, архивоведению и смежным дисциплинам). В 

дальнейшем, до самой смерти, был её Почётным Председателем (возглавлял комиссию 

член-корреспондент РАН С.М.Каштанов). Член Государственного совета при 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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Президенте Российской Федерации по особо ценным объектам культурного наследия 

народов Российской Федерации, многих учёных и научных советов, редакционных 

коллегий. Председатель Всероссийского общества краеведов, председатель жюри 

Анциферовской премии, ответственный редактор «Археографического ежегодника», 

Московской энциклопедии, ряда периодических изданий. Заместитель председателя 

редакционного совета библиотеки «История Москвы с древнейших времен до наших 

дней», руководитель Учебно-научного центра исторического краеведения и 

москвоведения, с 1949 года бессменно руководил студенческим научным кружком 

источниковедения отечественной истории. 

Труды по истории России XVI в., истории культуры, краеведению и др., в том числе: 

«У истоков Российского абсолютизма» (1996), «Археография, архивоведение, 

памятниковедение» (1997), «Путь историка. Избранные труды по источниковедению и 

историографии» (1997). 

Один из инициаторов составления и издания двух краеведческих альманахов 

«Арбатский архив» (1997, 2009). 

Автор более 500 научных трудов по истории культуры, историографии, археографии, 

архивоведению и др. Особенно значимы труды по средневековой российской истории 

XVI—XVII веков. 

В 2009 году получил премию «Триумф» в номинации «Гуманитарные науки». 

Награды: 

Орден Почёта — за большой вклад в укрепление экономики, развитие социальной 

сферы и в связи с 850-летием основания Москвы. 

Медаль Пушкина (4 июня 1999 года) — в ознаменование 200-летия со дня рождения 

А.С. Пушкина, за заслуги в области культуры, просвещения, литературы и искусства. 

Заслуженный деятель науки РСФСР (1989 год). 

Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области образования (26 

августа 1999 года) — за разработку концепции развития и совершенствования курса 

москвоведения в средних учебных заведениях г. Москвы. 

Знак отличия «За заслуги перед Москвой» (12 апреля 2007 года) — за большой личный 

вклад в изучение и пропаганду исторического и культурного наследия Москвы, 

многолетнюю плодотворную педагогическую деятельность. 

Лауреат Макариевской премии «за выдающийся вклад в развитие отечественной 

исторической науки» (2003 год). 

 

 

 

SCHMIDT, Viktor (Dr.); 

ШМИДТ Виктор Карлович (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 457-458 

http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 
 

Geboren/Родился: 20.04.1865, в Петербурге. 

Gestorben/Умер: 07.05.1932, в Перми. 

 

Зоолог. Доктор медицины (1890). Профессор. Основатель Уральской научной школы 

анатомов, эмбриологов и гистологов. 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2_(%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Сын купца. По окончании Петербургской гимназии Св. Петра и Павла (Петершуле) 

(1884 г.), Виктор поступил на медицинский факультет Дерптского университета. По 

окончании курса (1891 г.) был назначен исполнять должность прозектора при 

институте сравнительной анатомии. В том же году защитил диссертацию на степень 

доктора медицины, а в 1893 г. был утверждён прозектором Дерптского университета. С 

1896 г. читал приват-доцентский курс при кафедре гистологии и эмбриологии. Читал 

лекции по сравнительной анатомии, гистологии и эмбриологии. Виктор Карлович 

находился во многих научных командировках во внутренних губерниях и за границей 

(Германии, Италии и Франции). На Биологической станции в Неаполе и Баньюльске 

работал, собирая материал для своих исследований. В 1898 г. перешёл на работу в 

качестве приват-доцента Петербургского университета, читал курс анатомии человека 

и вёл научную работу по вопросам эмбриологии. Сначала преподавал естественную 

историю, затем был инспектором гимназии и реального училища Видемана. Кроме 

этого состоял лектором на курсах Общества Красного Креста. В 1905—1916 гг. — 

проф. частных Высших женских естественнонаучных курсов по кафедре анатомии 

человека. После революции был командирован для организации кафедры анатомии 

человека, преподавал во вновь открытом Пермском государственном университете. С 

1923 г. — ректор университета. Явился одним из организаторов Пермского 

Биологического научно исследовательского института, носящего его имя (основан в 

1921 г.). Все работы Шмидта, выполненные в Перми (1925—1930 гг.), относятся к 

изучению гистогенезиса разных тканей. Состоял ответственным редактором журналов 

Биологического института. 

Автор более 15 работ. 

Умер в Перми, похоронен на Егошихинском кладбище в Перми. 

Лит.: Die Entwickelung des Hinterendes der Chorda dorsalis bei Siredon pisciformis (диссертация, 1891); 

Das Schwangende der Chorda dorsalis bei den Wirbelthieren, 1893; К вопросу об инневации сердца, 1897; 

Ueber das Schwanzende der Chorda dorsalis bei den Siredon pisciformis; Zur Innervation des Herzens // 

Протоколы Общества естествоиспытателей. Юрьев, 1895; Учение о клетке и современные данные 

гистологии и гистогенеза // Известия Пермского биологического научно-исследовательского института. 

Т. IХ, вып. 4—5. 1934 г., с. 95—130; К вопросу о гистогенезе копыта у зародышей свиней. Там же. 1924 

г. 

 

 

 

SCHMIEDER, Marina (Dr.); 

ШМИЕДЕР Марина (Д-р): 

 

 
 

Quellen/Источники: 
http://halbjahresschrift.blogspot.de/2016/09/historische-absonderlichkeiten_16.html 

 

Geboren/Родилась: 11.10.1972 

 

Geboren 1972 in Remki/Ostkasachstan. Vater- Rudenko Alexander Semenovitsch geb. 1941; 

Mutter -Bangert Maria Fedorovna geb. 1947. 
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1989-1993 Fernstudium der Geschichte an der Staatlichen Universität Altai in 

Barnaul/Russland. 1991-1993 Geschichtslehrerin an der Mittelschule in 

Orlovka/Ostkasachstan. 1999-2005 Magisterstudium an der Hochschule Vechta in den 

Fächern Geschichte, Politikwissenschaft, Soziologie. 2008-2015 Promotionsstudium in 

Vechta mit dem Thema „Deutsche Agrarkonzessionen in der Sowjetunion 1922-1934". 

Abschlussnote „magna cum laude“. 2015-2017 Kuratorin der Wanderausstellung des 

Museumsdorfs Cloppenburg „Ein Stück Daheim. Spätaussiedler im Oldenburger 

Münsterland“. 

 

Родилась 11.10.1972 в мультинациональном селе Ремки „немецкого" уголка 

Бородулихинского района, Семипалатинской/Восточно-Казаxстанской области. Мои 

предки по материнской линии одни из поволжских основателей соседнего 

лютeранского немецкого села Орловка. До переезда в Германию в 1995 году училась на 

историческом факультете в Алтайском университете и работала сельским учителем 

истории. В Германии закончила в 2005 году исторический факультет университета 

Фехта/Нижняя Саксония. Работала в библиотеке, в музее и в научном проекте. После 

защиты диссертации на тему „Германские аграрные концессии в СССР. 1922-1934 гг." 

курировала в 2015-2017 гг. выставку музея-деревни г. Клоппенбурга „Частица родного 

дома. Поздние переселенцы Олденбургского Мюнстерланда". 

 

Veröffentlichungen/Публикации: 
Шмидер, Марина: „Глория“ – радость души. Новые земляки N 10. Oktober 2016; Неб, 

Александр/Шмидер, Марина: Воспоминания Александра Неба. Мой путь от Старо-Кузнецовки до 

Штайнфельда. 2017; Schmieder, Marina: Der Landwirt und Politiker Fritz Dittloff (1894-1954). Vom Direktor 

der landwirtschaftlichen Reichskonzession Drusag in der Sowjetunion zum Abgeordneten des Niedersächsischen 

Landtags. In: Halbjahresschrift für südosteuropäische Geschichte, Literatur und Politik. Herbst 2016; Schmieder, 

Marina: „Fremdkörper im Sowjet-Organismus“. Deutsche Agrarkonzessionen in der Sowjetunion. 1922-1934. 

Quellen und Studien zur Geschichte des Östlichen Europa. Bd. 86. Franz Steiner 2017. http://www.steiner-

verlag.de/titel/61227.html; Schmieder, Marina: Ein Stück Daheim. Kulturgeschichte im Umfeld von 

Spätaussiedlern. Museumsdorf Cloppenburg 2017. ISBN 978-3-515-11762-3 https://buch-findr.de/buecher/ein-

stueck-daheim/ 

07.11.2017 

Dr. Marina Schmieder/Visbek, Deutschland 

 

 

 

SCHNELL, Leopold (Dr.); 

ШНЕЛЬ Леопольд Мартынович (Д-р): 
 

       
 

Quellen/Источники: 
„ost-west-panorama“ Russlanddeutsche Zeitschrift. Robert-Hanning-Str. 14 33813 Oerlinghausen. 

Herausgeber: Alemannia Media Verlag. Telefon: 05202-924955, Fax: 05202-924930; WWW.ost-west-

panorama.de ; E-Mail: info@ost-west-panorama.de. Ausgaben: Nr. 07 (181) 11. Jahrgang. 1. Juli 2012. Seiten 

46-47 

Daten aus der Zeitschrift „Volk auf dem Weg“ (Januar 2004). 
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Geboren/Родился: 1939. 

 

Doktor der Philosophie, Dozent der Hochschule. 

Leopold Schnell wurde am neunzehnten Februar neunzehnhundertneununddreißig in der 

damaligen Sowjetrepublik Ukraine (Gebiet Woroschilowgrad, Station Lutugino) geboren. 

Seine Eltern, Martin Schnell und Anastasija Schnell (geborene Hof), waren ebenfalls in 

Ukraine (Gebiet Nikolajewsk) geboren. 

Im Herbst neunzehnhunderteinundvierzig wurde die Familie Shnell, wie auch Tausende 

andere deutsche Familien, zwangsmäßig nach Kasachstan übersiedelt. Bald darauf wurde sein 

Vater in die Trudarmee genommen, wodurch er auch seinen frühen Tod gefunden hatte. 

Leopold kam als blauäugiger Junge auf die Welt; doch bald, nach drei Monaten, erblindete er. 

Die Woroschilowgrader Ärzte konstatierten das als angeborene Katarakta (grauer Star) und 

ermutigten seine Mutter mit den Worten: „Nach drei Jahren kann man eine Operation 

machen, und der Junge wird ganz normal sehen“... Vielleicht wäre es so auch gewesen, aber... 

(O das verdammte „Aber“!) Der zweite Welt Krieg ist ausgebrochen, und alle Hoffnungen 

Leopolds Augen sehend zu machen waren verschwunden: Als völlig entrechtete befanden 

sich alle Deutschen unter Speziellkommandatur und durften ihren Wohnplatz nie verlassen, 

wenn auch auf eine kleine Zeit. 

Es gab, also, keine Möglichkeit den Jungen in die Stadt zu einem Augenarzt zu bringen; die 

Operation musste auf viele Jahre verschoben werden, was allmählich die fast volle Atrophie 

der Sehensnerven verursachte; und der Junge wurde auf lebenslange Blindheit verdammt. 

Leopold war einige Jahre Schüler der Moskauer Fernschule für Blinden. 

Neunzehnhundertvierundsechzig bekam er endlich sein sehr gewünschtes Reifezeugnis, in 

dem fast alle Noten „ausgezeichnet“ waren. Die Freude war groß, aber das Ziel noch nicht 

erreicht. Nach einem Jahr ging Leopold nach Moskau und wurde Student der philosophischen 

Fakultät der Moskauer Lomonossowuniversität. 

Es war nicht leicht zu studieren, aber wie dem auch sei, Ende Juni neunzehnhundertsiebzig 

bekam Leopold sein Diplom und ging freiwillig in die kasachische Stadt Karaganda, wo im 

Lehrstuhl für Philosophie der Pädagogischen Hochschule seine pädagogische Arbeit auch 

begann: Zuerst Assistent, dann Oberlehrer, und schließlich Dozent! 

Am vierzehnten November neunzehnhunderteinundachtzig heiratete Leopold Selma Klass, 

Ärztin von Beruf. 

Am achtundzwanzigsten Februar neunzehnhundertfünfundachtzig – öffentliche Verteidigung 

der Dissertation in der Stadt Alma-Ata. 

Neunundzwanzigster Dezember neunzehnhundertachtundachtzig – Verleihung des 

akademischen Titels Dozent der Hochschule. 

Am dritten April neunzehnhunderteinundneunzig emigrierte Leopold mit Ehefrau nach 

Deutschland, wo seine Diplome anerkannt wurden und ihm aus diesem Grunde am elften 

Oktober neunzehnhunderteinundneunzig der Doktorgrad verliehen wurde. 

Sein erstes Buch „Hoffnungen und Wirklichkeit“ erschien in russischer Sprache im Mai 

zweitausenddrei (Hannover, „Bukwa“ Verlag), S. 154. 

http://samlib.ru/l/leopolxd_m/ternistyjputx.shtml 

 

Доктор философии. Доцент. 

Родился 19 февраля 1939 года на железнодорожной станции Лутугино 

Ворошиловградской (Луганской) области. 

Его отец, Шнель Мартын Михайлович, мать, Шнель (урожденная Гоф) Анастасия 

Рафаиловна, были родом из Николаевской области. 
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В 1941 году семья Шнель, как и тысячи других немецких семей, была депортирована в 

Казахстан (Акмолинская область), где в 1943 году умер от тяжёлых трудармейских 

работ отец, оставивший четырёх малолетних сыновей, один другого меньше. 

Леопольд родился с врождённой катарактой; и так как комендатурский режим 

запрещал немцам выезжать в город, то операция глаз запоздала на многие годы, и 

катаракта обусловила постепенно почти полную атрофию зрительных нервов, что 

обрекало мальчика на пожизненную слепоту. 

В 1964 году Леопольд, учившийся в заочной Московской средней школе для взрослых 

слепых, получает свой аттестат зрелости. А в следующем году становится студентом 

философского факультета Московского университета имени М.В. Ломоносова. 

В июне 1970 года Леопольд получает свой диплом о высшем образовании и едет в 

город Караганду, где в пединституте начинает свою преподавательскую деятельность. 

14 ноября 1981 года Леопольд вступает в брак с Зельмой Класс, врачом по 

специальности. 

28 февраля 1985 года – защита кандидатской диссертации в городе Алма-Ате. 29 

декабря 1988 года получение учёного звания доцента. 

В начале апреля 1991 года Леопольд вместе с супругой эмигрирует в Германию, где его 

дипломы получают признание и на этом основании ему 11 октября 1991 года 

присваивается учёная степень доктора философии. 

Первая его небольшая книжка, вышедшая в свет в Германии в мае 2003 года, – это 

«Надежды и реальность», (Hannover, Bukwa Verlag), с. 154. 

Список публикаций до переезда в Германию: 
Л.М. Шнель «В.И. Ленин о диалектике государства в процессе перехода от капитализма к развитому 

социализму и коммунизму». Сборник «Актуальные проблемы развитого социализма», Караганда, 1978, 

с. 109 – 118; Шнель Л.М. «Некоторые принципы ленинской диалектики общественного развития и 

критика современного антикоммунизма». Сборник тезисов конференции научных работников. 

Караганда, 1980, с. 11 – 12; Л.М. Шнель «Предмет исторического материализма» (методические 

рекомендации студентам). Караганда, 1984. с. 12; Шнель Леопольд Мартынович «Разработка В.И. 

Лениным вопросов диалектики общественного развития в предоктябрьский период (1916 – 1917 гг.). 

Автореферат на соискание учёной степени. Алма-Ата, 1985, с. 25; Л.М. Шнель «О некоторых аспектах 

проблемного чтения лекций по марксистско-ленинской философии». Сборник тезисов научно-

методической конференции. Караганда, 1986, с. 11 – 12; Л.М. Шнель «Базис и надстройка» 

(методические рекомендации студентам). Караганда, 1986. С. 16.; Шнель Леопольд Мартынович 

«Методические рекомендации студентам по подготовке семинарских занятий по курсу исторического 

материализма». Караганда, 1987, с. 20; Кандидат философских наук, доцент Л.М. Шнель «Некоторые 

вопросы диалектики общественного развития, разработанные В.И. Лениным в дооктябрьский период». 

Сборник по актуальным социально-философским проблемам современнорсти. Караганда, 1987. с. 94 – 

101; Л.М. Шнель «Роль эстетического воспитания в формировании творческого мышления и научного 

мировоззрения». Сборник тезисов научно-методической конференции. Караганда, 1988. С. 12 – 15. 

http://samlib.ru/l/leopolxd_m/ternistyjputx.shtml 

11.11.2013 

 

 

 

SCHOBER, Gottlieb (Dr.); 

ШОБЕР Готлиб (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 767 

Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 475-476 
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http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 

 

Geboren/Родился: около 1670. Лейпциг. 

Gestorben/Умер: 03.12.1739. Москва. 

 

Врач. Один из основателей русской бальнеологии. Доктор медицины (1696). 

С 1696 врач шведского короля в Ревеле и Нарве. В 1698 вернулся в Саксонию. В 1711 

познакомился с царём Петром I, когда тот ехал для лечения на минеральные воды в 

Карлсбад. 

В 1713 переехал в Россию и был назначен сначала врачом к царевне Наталье 

Алексеевне, затем инспектором Московской придворной аптеки, позже лейб-медиком 

Петра I. В 1717 направлен для изучения лечебного значения минеральных вод на 

Северный Кавказ. Описал горные источники вблизи р. Терек, назвав их «теплицами 

Святого Петра». Открыл минеральные источники близ которых позже, в конце 18 – 

начале 19 вв., основаны Горячеводск (ныне Пятигорск), Железноводск и Кисловодск, 

указал на лечебные свойства их вод для излечения многих болезней, особенно 

венерических. Собрал ценную информацию о естественных богатствах региона, 

сведения по ботанике, этнографии, географии, отчасти истории. Был также в низовьях 

Волги. На обратном пути в Москву посетил источники серных вод у острога 

Новосергиевск на р. Сок и подтвердил их целебные свойства. Собранные им сведения 

вошли в состав его основного труда „Memorabilia Russico-Asiatica“ (в сильно 

сокращённом виде издан А.Л. Шлёцером с примечаниями Ф.И. Миллера в книге 

„Sammlung russischer Geschichte“, 1762, Bd. 7). В нём содержатся богатые сведения об 

Астраханском крае и его рыбных богатствах, об области р. Терек (указал на наличие 

нефтяных источников по её берегам), Каспийском море, калмыках, донских казаках, 

астраханских татарах и ногайцах, о Дагестане и его населении и, отчасти, о Грузии. В 

1722 вернулся в Москву. В 1733 был назначен лейб-медиком к жившему тогда в 

Москве грузинскому царю Вахтангу VI. 

 

 

 

SCHÖCK, Georg (Dr.): 

 

 
 

Quellen/Источники: 
„Heimatbuch der Deutschen aus Russland“. Ab 1954 bis 2012. Herausgegeben von der Landsmannschaft der 

Deutschen aus Russland. Stuttgart. Jahr 2000: Страница(ы)/Seite(n) 135-140 
„Bibliographie zur Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen“/Detlef Brandes/Victor Dönninghaus, 

Band 2. von 1917 bis 1998. (Schriften des Bundesinstituts für Ostdeutsche Kultur und Geschichte Bd. 13), R. 

OLDENBOURG VERLAG MÜNCHEN 1999, ISBN 3-486-56134-0. Seite 388 (Nr. 5549) 
„LEXIKON zur Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen“. Herausgegeben von: Hans-Joachim Kathe 

und Winfried Morgenstern. Erscheint in der Reihe Lindenblätter des Bildungsvereins für Volkskunde in 

Deutschland DIE LINDE e. V. Berlin 2000. Страница(ы)/Seite(n) 300 

 

Geboren 14 August 1907 in Helenendorf (Chanlar) in Aserbaidschan. 

Agrarwissenschaftler. Doktor der Landwirtschaftswissenschaften (VAK, Moskau) 
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Absolvierte 1926 die Helenendorfer Realschule. 1930-34 studierte er an der 

Landwirtschaftlichen Hochschule in Baku und Kirowgrad (Gandscha) und arbeitete 

anschließend bis 1941 an der Versuchsstation für Weinanbau und Kellerwirtschaft in 

Kirowgrad. 

1939 promovierte er in Moskau zum Kandidaten der Landwirtschaftswissenschaften. 

Im Oktober 1939 erfolgte seine Deportation nach Nordkasachstan, ab 1942 war er in der 

Trudarmee. 

1958-77 arbeitete er am Institut für Pflanzschutz in Alma-Ata (Kasachstan). 

1973 promovierte er zum Doktor der Landwirtschaftswissenschaften (VAK, Moskau). 

Ab 1977 Rentner. 

 

Zur Geschichte der deutschen Kolonien in Transkaukasien. Freundschaft v. 3.-29.9.1989. 

-Fortsetzung: DAZ Nr. 39 v. 30.9.1995. S. 2. [Erinnerungen an das Leben in den deutschen 

Dörfern Aserbaidschans in der Zwischenkriegszeit]. 

 

 

 

SCHÖNFELD, Georg (Dr.): 

 

 
 

Quellen/Источники: 
„Heimatbuch der Deutschen aus Russland“. Ab 1954 bis 2012. Herausgegeben von der Landsmannschaft der 

Deutschen aus Russland. Stuttgart. Jahr 2000: Страница(ы)/Seite(n) 198 f. 
 

Geboren/Родился: 1940 in Elsaß bei Odessa. 

 

1944 mit der Familie in den Warthegau evakuiert und dort eingebürgert. Im August 1945 in 

das Gebiet Irkutsk "repatriiert". Nach der zehnten Klasse war er zunächst Waldarbeiter und 

studierte ab 1960 Mathematik. Nach 1966 Mathematiklehrer und wissenschaftlicher 

Mitarbeiter im Forschungsinstitut für Wasserwirtschaft in Kirgisien. Promovierte 1974 an der 

Universität Dnjepropetrowsk und war ab 1975 Leiter eines mathematischen Labors im 

Forschungsinstitut für komplexe Automatisierung von Meliorisationssystemen in Frunse 

(heute Bischkek). 

Hat über dreißig Abhandlungen im Bereich der mathematischen Modellierung veröffentlicht. 

Dr. Georg Schönfeld lebt seit 1996 in Deutschland. 

 

 

 

SCHÖNFELD, Igor (Dr.); 

ШЕНФЕЛЬД Игорь Александрович: 
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Quellen/Источники: 

„Volk auf dem Weg“ -Zeitung/Газета» Landsmannschaft der Deutschen aus Russland 

/Землячество немцев России. Nr.10. 2013 Seite(n)/Страница(ы) 18 

 

Geboren/Родился: 25.06.1950. 

 

Родился 25 июня 1950 года в селе Кокино Брянской области Выгоничского района 

(Россия) в немецкой семье. 

Отец – Шенфельд Александр Георгиевич, родом с Поволжья, из села Елшанка (нем. 

название Hussaren). По образованию киноинженер. Мама – Унтерзегер Эльфрида 

Яковлевна, родом из-под Анапы, из села Джигинка (Michelsfeld). По образованию – 

лингвист (германистика). Родители преподавали в Кокинском сельскохозяйственном 

техникуме физику и немецкий язык, соответственно. 

Учился в Кокинской сельской средней школе, потом в школе №16 города Брянска. 

После ее окончания в 1967 году поступил на факультет физики, отделение «физика на 

английском языке» Герценовского педагогического института в г. Ленинграде. В 1972 

году окончил институт и был направлен на работу в качестве учителя в республику 

Замбия. Три года проработал в школе-интернате городка Лундази в Восточной 

провинции, на границе с Республикой Малави. Преподавал физику и „General Science“ 

по программам Кембриджа. В 1975 году вернулся в Ленинград. Устроился учителем в 

среднюю школу на Васильевском острове. В 1976 года был призван в ряды Советской 

армии. Служил в в Риге, Латвия. В 1977 г. вернулся в г. Брянск и устроился научным 

сотрудником на кафедру физики Брянского Технологического института. Тематика 

научных исследований была связана с космосом. В 1990 году защитил диссертацию и 

получил степень кандидата технических наук. В 1997 году выехал с семьей на 

постоянное место жительства в ФРГ. С тех пор живет в г. Кобленц. Женат, имеет двух 

детей. Дочь 1973 г.р. врач-гинеколог; сын Антон, 1980 г.р. специалист по компьютерам 

и информатике, выпускник Карлсруйского университета. Жена – учительница физики и 

экономист. 

Библиография: 
1. Книга очерков о Замбии «Пока не кончилась Земля», И. А. Шенфельд. Напечатана по материалам 

журнала «Наш Современник» за 1981 год под названием «Дети Замбии». Издательство Брянской 

Государственной сельскохозяйственной академии, 1997-267 стр. 2. Роман « Исход», И. А. Шенфельд,  

ISBN 978-5-904636-86-9 М «Onebook“. ru“ 2012-632 cтр. 3. Повествование «Путешествие из Переторга в 

Москву». Опубликовано в ежегодном альманахе Приокского книжного издательства. 4. 

Автобиографическая повесть «Кокино». 5. Приключенческий роман «Абаддон» в двух томах. 
 

Nadeshda Runde/Dingolfing, Deutschland 

 

 

 

 

SCHÖNROCK (SCHENROCK), Alexander Michailovitsch (Dr.); 

ШЕНРОК Александр Михайлович: 
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Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 741 

Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 437-439 

http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 

 

Geboren/Родился: 23.04.1853 г. Темников Тамбовской губернии. 

Gestorben/Умер: 1937. 

 

Православного вероисповедания. Геофизик. Статский советник. Участник 1-го 

Всероссийского гидрологического съезда. Являлся действительным членом Русского 

Географического общества. В 1926—1931 гг. состоял членом Совета Всесоюзного 

географического общества. 

Вскоре после рождения Александра семья Шенрок переехала в г. Чухлому 

Костромской губернии, где и протекли его детские годы. В одиннадцатилетнем 

возрасте был отвезен отцом в Петербург и отдан для учебы в Annenschule на полный 

пансион. В 1871—1878 гг. Александр учился на физико-математическом факультете 

Дерптского ун-та, изучал математику и физику. Окончил физико-математический 

факультет в 1878, ассистент его физического кабинета (1881-83). В 1883 принял 

приглашение Г.И. Вильда стать старшим наблюдателем в Главной физической 

обсерватории (ГФО). В научной экспедиции на архипелаг Шпицберген производил 

магнитные наблюдения для градусных измерений (1899-01). Занимался исследованием 

гроз. 

Написал большое число работ по вопросам методики наблюдений, по исследованию 

гроз, зимних осадков, максимальной и минимальной температур, синоптических 

условий наводнений в устье р. Невы, образования донного льда и пр. Установленная 

его исследованиями скорость движения грозовых фронтов в России долгое время 

оставалась стандартом. Видное место среди трудов Шенрока занимают исследования, 

посвященные изучению элементов, характеризующих колебание температуры воздуха. 

В 1892 в ГФО организовал выпуск «Еженедельного обзора погоды» и «Ежемесячного 

метеорологического бюллетеня» (в дальнейшем руководил его изданием). 

Автор публикаций в журнале «Климат и погода». Материалы его книги «Исследование 

случаев высокого поднятия воды в С.-Петербурге в 1878-1890-х годах» (1891) 

использовались при разработке методов прогноза наводнений в С.-Петербурге. 

Награжден орденами Св. Станислава 2-й ст. (1887), Св. Анны 2-й ст. (1900), Св. 

Владимира 4-й ст. (1902) и др. 

В его честь названа гора на Шпицбергене и мыс в Карском море. 

Лит.: Полюс холода // Метеорологический Вестник. № 7. 1928 г. — Северная лесная область, 

климатический очерк и Полярный край. Климатический очерк (рукопись в ПФА РАН ф. 132, оп. 5, д. 12). 

В 1895 г. Шенрок издал карту облачности; Исследования случаев высокого поднятия воды в Петербурге 

в 1878—1890 гг. // Записки Академии наук. 1892 г. Т. 17, приложение 8; К вопросу об учёте снежных 
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осадков // Метеорологический Вестник № 9—12. 1929 г.; Основные вехи в развитии климатологии // 

Метеорологический Вестник № 11—12. 1933 г.; Основные соображения при организации сети 

геофизических станций // Известия ГФО. № 1. Ч. 1. 1920 г.; Об облачности в Российской империи. СПб. 

1895 г. 

 

 

 

SCHRÄDER, Richard Richardovitsch (Dr.); 

ШРЕДЕР Рихард Рихардович (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 774 

«ТВОИ НЕМЦЫ, РОССИЯ» „RUSSLAND, DEINE DEUTSCHEN“. Курт Вильгельм. Очерки истории 

российских немцев. Waldemar Weber Verlag 2012. ISBN 978-3-939951-36-0. Seite(n)/Страница(ы) 420 

 

Geboren/Родился: 1867. 

Gestorben/Умер: 23.05.1944. Ташкент. 

 

Доктор сельскохозяйственных наук. Председатель Туркестанского общества сельского 

хозяйства (1904-18). Академик Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук им. 

Ленина (1935) и АН Узбекской ССР (1943). Герой труда (1927). Член Комитета наук 

при СНК Узбекской ССР (с 1936). Депутат Верховного Совета Узбекской ССР (с 1938). 

Член Президиума Верховного Совета Республики. 

Окончил Московский университет (1891), Петровскую земледельческую и лесную 

академию (1894). Интересуясь возможностями разведения культурных растений в 

Средней Азии, в 1902 приехал в Ташкент. В 1903 создал Туркестанскую 

сельскохозяйственную опытную станцию (ныне Научно-производственное 

объединение садоводства, виноградарства и виноделия им. Р.Р. Шредера). 

В числе местных ученых принимал активное участие в создании Ташкентского 

университета. Один из организаторов (1918) и первый декан его сельскохозяйственного 

факультета, с 1920 возглавлял кафедру земледелия. Создал научно-агрономическое 

общество университета (1925). 

Редактор журналов «Туркестанский земледелец» (1903) и «Туркестанское сельское 

хозяйство» (1905-1917). 

Многогранные научные интересы нашли отражение в его более чем 250 

опубликованных работах. 

 

 

 

SCHREIDER, Anatolij (Dr.); 

ШРЕЙДЕР Анатолий Александрович (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 486-487 

http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 
 

Geboren/Родился: 22.04.1943, в г. Самарканде Узбекской ССР. 
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Геофизик. Доктор геолого-минералогических наук (1990). Профессор (1996). Ведущий 

исследователь в области аномального магнитного поля Индийского океана, главный 

специалист в области хронологической шкалы линейных магнитных аномалий океана. 

Являлся действительным членом Нью-Йоркской АН (1994 г.), член Комиссии по 

обследованию мест предполагаемого бурения скважин Международного проекта 

глубоководного бурения в океане (1978—1982 гг.). Член Рабочей группы «Связь 

потоков вещества и энергии через оси срединно-океанических хребтов» 

Международного Комитета по исследованию океана (1994 г.). 

Прапрадед — генерал-майор Тобольского полка Пётр Петрович Шрейдер (1770—1824 

гг.), участник Отечественной войны 1812 г. Портрет П.П. Шрейдера висит в Галерее 

героев войны 1812 г. в Эрмитаже. Отец — Шрейдер Александр Анатольевич (1911—

1984 гг.), геофизик, сотрудник Министерства геологии СССР в управлении внешних 

сношений. Мать — Белова Анна Алексеевна (1919—1970 гг.), домохозяйка. 

В 1960 г. окончил среднюю школу, в 1966 г. геологический факультет МГУ им. М.В. 

Ломоносова. С 1965 г. начал работать младшим техником в Институте Океанологии им. 

П.П. Ширшова РАН в области магнитных исследований Мирового океана. Будучи 

студентом 6-го курса, был организатором в Институте Группы по изучению магнитного 

поля океана. Один из создателей магнитометра ММ-1, положившего начало 

регулярным отечественным геомагнитным исследованиям Мирового океана 

специализированными транзисторными протонными магнитометрами с датчиками, 

буксируемыми за кормой цельнометаллических судов в немагнитных гондолах без 

предусилителей. 

В 1973 г. защитил кандидатскую диссертацию. Создал и читает курс «Современные 

геофизические исследования океана» на кафедре физики Земли физического 

факультета МГУ. А также лекции в Московском физико-техническом институте на 

кафедре термогидромеханики океана факультета аэрофизики и космических 

исследований и на кафедре информационных технологий освоения шельфа факультета 

радиотехники и кибернетики. В 1980—1985 гг. — Анатолий Александрович 

национальный представитель в комиссии по обследованию районов предполагаемого 

бурения скважин в рамках международного проекта глубоководного бурения в океане 

(ДЖОИДЕС). С 1982 г. удостоен ученого звания старший научный сотрудник по 

специальности «Геофизика» и доцент по кафедре «Термогидромеханика океана» (с 

1993 г.). Читал курс лекций в Московском физико-техническом институте. 

Участник 25 морских и океанских экспедиций. В процессе экспедиционных работ 

1966—1967 гг. в Индийском океане при его непосредственном участии была выполнена 

первая успешная попытка исследования компонент магнитного поля с помощью 

буксируемого за кормой датчика. В те же годы ученым были разработаны основы 

методики первичной обработки на борту цельнометаллических судов ИО РАН 

результатов измерений магнитного поля и палеомагнитной интерпретации таких 

данных о спрединговых областях океана. Принимал участие в разработке принципов 

наблюдения с магнитометром, способным работать на значительных глубинах 

Мирового океана в комплекте глубоководного буксируемого аппарата «Звук». Для 

глубоководных исследований им была впервые разработана отечественная методика 

ориентированного отбора образцов коренных пород дна, что позволило ученому в 1979 

г. с борта подводного обитаемого аппарата «Пайсис» впервые отобрать 

ориентированные образцы базальтов из рифтовой зоны Красного моря с глубин 1,5 км. 

Проводил геолого-геофизические исследования дна с борта подводных обитаемых 

аппаратов «Аргус» и «Мир» на глубинах до 3,5 км. Обосновал и ввёл в научную 

литературу понятие об относительной мгновенной скорости и мгновенной асимметрии 

процесса разрастания дна. 
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Автор ряда фундаментальных выводов и положений по геофизике и тектонике 

Мирового океана. В 1991 г. Морская Лига Италии присудила ему Международную 

премию «Люди моря» («Диоскури») за существенный вклад в мировую океанологию. 

Автор и соавтор более 200 научных работ, 12 коллективных монографий. 

Лит.: Геомагнитные исследования Индийского океана. М. 2001 г.; Основы экологической геофизики 

(учебное пособие для университетов, соавтор). 2000 г.; Основы океанологии (пособие для университетов, 

2005 г., 2-е изд. — 2008 г., всероссийское учебное пособие). 

 

 

 

SCHRENCK, Alexander Iwanovitsch (Alexander Gustav) (Dr.); 
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Geboren/Родился: 04.02.1816. Имение Тризново Одоевского уезда, Тульской губернии, 

ныне деревня Малое Тризново Щекинского района Тульской области (Gut Trisnowo, 

Gouvernement Tula, heute Dorf Maloje Trisnowo, Gebiet Tula). 
Gestorben/Умер: 25.06.1876. Дерпт (ныне Тарту в Эстонии), по некоторым данным от тифа (In 

Derpt, heute Tartu, Estland). 

 

Botaniker, Reisender, Autor schöngeistiger Werken. Aus dem Stamm von Schrenck). 

Absolvierte die philosophische Fakultät der Universität zu Derpt (1837). Wissenschaftlicher 

Mitarbeiter des Petersburger Botanischen Gartens. 

Im Auftrag der Petersburger Akademie der Wissenschaften leitete er im Frühjahr 1837 die 

Expedition zur Forschung der wenig erkundeten nördlichen Teilen des Russischen Reiches. 

Beschrieb als Erster den Tschaizynskij Stein und stellte fest, dass man die Malosemeljskaja 

Tundra nicht als reine Sumpfgegend betrachten sollte, weil es hier genügend trockene und 

bergige Areale gibt. Legte die Grenzlinien der Wälder in der Region fest. Sammelte während 

dieser Expedition 352 Pflanzenarten, entdeckte den hartgefrorenen Boden. Das 

eingesammelte Material veröffentlichte er  1848 und 1854 in zwei Bänden. Für dieses Werk 

wurde Schrenk 1950 mit der Demidow- Prämie gewürdigt. Beteiligte sich 1839 an der 

wissenschaftlichen Expedition im Großen Fürstentum Finnland. 1840-44 – Teilnahme an der 

wissenschaftlichen Expedition in Ost-Kasachstan, sammelte dort mehrere neue Pflanzenarten 

ein und bewies die Existenz der großen Balchasch- Alakoljski Talmulde. 

Promovierte 1848 (Orographisch-geognostische Übersicht des Uralgebirges im Hohen 

Norden) und bestätigte den Titel Privatdozent der Universität zu Derpt. Hielt Vorlesungen zur 

Oriktognosie, Mineralogie, allgemeinen Geognosie und Geologie. 

1852 – Habilitationsschrift: „Übersicht des oberen silurischen Schichtsystems Liv- und 

Estlands, vornämlich ihrer Inselgruppe“. 

1853 – Professor der Mineralogie an der Universität zu Derpt, verließ jedoch in demselben 

Jahr die Universität und lebte auf seinem Gut Cheilingense. Hier bearbeitete er das in 

Kasachstan eingesammelte Material und stellte einen ausführlichen Bericht über die 

kasachische Steppe vor. 
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1868 – Rückkehr nach Derpt. 

Autor der Werke „Fabelbuch“, 1868. „Romanzen und Balladen“, 1870. 

Seinen Name trägt der linke Nebenfluss des Flusses Nishnjaja Tajmyra. 

Verheiratet mit Julia von Sievers (1846). 
 

Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 

 

Ботаник, путешественник, автор художественных произведений. Из рода фон Шренков. 

Окончил философский факультет Дерптского университета (1837). Научный сотрудник 

в Петербургском ботаническом саду. 

Весной 1837 по поручению Петербургской АН возглавил экспедицию для изучения 

малоисследованных северных территорий Российской империи. Первым описал 

Чайцынский камень (северный участок Тиманского кряжа) и установил, что 

Малоземельская тундра – это не только заболоченные пространства, как до того 

считалось, в ней достаточно сухих, холмистых территорий. Указал пределы 

распространения лесов в регионе. Собрал 352 вида растущих здесь растений, открыл 

мерзлотные грунты. Материалы экспедиции были опубликованы в 2-х томах  в 1848 и 

1854. Этот труд был удостоен Демидовской премии (1850). 

В 1839 участвовал в научной экспедиции по Великому княжеству Финляндскому. 

1840-44 участвовал в научной экспедиции в Восточный Казахстан, во время которой 

собрал большую коллекцию растений с множеством новых видов и доказал 

существование крупной Балхаш-Алакольской котловины. 

В 1848 защитил диссертацию „Orographisch-geognostische Übersicht des Uralgebirges im 

hohen Norden“ и был утверждён в звании приват-доцента Дертского университета. 

Читал лекции по ориктогнозии, минералогии, общей геогнозии и геологии. 

В 1852 защитил диссертацию «Übersicht des oberen silurischen Schichtensystem Liv- und 

Estlands, vornämlich ihrer Inselgruppe“. 

В 1853 избран сверхштатным ординарным профессором минералогии Дертского 

университета. Однако в том же году ушёл из университета и поселился в своём имении 

Хейлингензе в Лифляндии. Здесь занялся обработкой материала для описания 

казахских степей. 

В 1868 вернулся в Дерпт. 

Автор произведений „Fabelbuch“ (1868), „Romanzen und Balladen“ (1870). 

Именем Александра Шренка назван левый приток реки Нижняя Таймыра. 

Был женат (с 1846) на Юлии фон Сиверс. 

 

 

 

SCHRENCK, Leopold (Peter) Iwanovitsch (Dr.); 

ШРЕНК Леопольд Иванович (Д-р): 
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«Немцы на государственной службе». Татьяна Иларионова. К истории вопроса на примере освоения 

Дальнего Востока. Москва 2009. ISBN 978-5-98604-179-7. Seite(n)/Страница(ы) 219 

Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 
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Geboren/Родился: 24 апреля 1826, имение Хотень Сумского уезда Харьковской 

губернии (Gut Chotenj, Gouvernement Charkow). 

Gestorben/Умер: 8 января 1894, С.-Петербург (Sankt Petersburg). 

 

Zoogeograf. Meereskundler. Ethnograf. Gewöhnliches Akademiemitglied der Petersburger 

Akademie der Wissenschaften (1865, Adjunkt ab 1862, außergewöhnliches 

Akademiemitglied ab 1863). Geheimrat (1888), Doktor der Philosophie von der Albertinen- 

Akademie. 

Werke: „Reisen und Forschungen im Amur-Lande in den Jahren 1854-1856“ Bd. 1-4, 1859-

1900). Der ethnografische Teil dieses Werks wurde in russischer Sprache veröffentlicht. 

Damit wurde zum  ersten Mal in der wissenschaftlichen Literatur eine ausführliche 

Beschreibung der Wirtschaft, Kultur und die Lebensart der Völker der Amur-Sachalin Region 

dargestellt. Schrenk schlug eine Klassifikation der Sprachen der Völker von der Tungus-

Manzhou – Region vor und zeichnete eine ethnografische Karte des Nishni- Amur Gebiets. 

Für das Buch „Otscherki fisitscheskoj geografie Severo-Japonskogo morja“ (1869) erhielt der 

Autor 1870 die Konstantinowskaja Medaille. Von großer Bedeutung sind auch seine anderen 

Arbeiten. 

Auszeichnungen: Orden des Heiligen Wladimir des dritten Grades (1871), Orden des Heiligen 

Stanislaws des ersten Grades (1877), Orden der Heiligen Anna des ersten Grades (1882). 

Beigesetzt auf dem lutherischen Teil des Smolenski- Friedhofs. 
 

Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 

 

Зоогеограф, океанолог, этнограф, ординарный академик Петербургской АН (1865, 

адъюнкт с 1862, экстраординарный академик с 1863), тайный советник (1888), доктор 

философии от прусской Альбертинской академии. 

Труды: «Путешествия и научные исследования в Приамурье в 1854-1856 годах» „Reisen 

und Forschungen im Amur-Lande in den Jahren 1854-1856“ (Bd. 1-4, 1859-1900). 

Этнографическая часть этой работы издана на русской языке («Об инородцах 

Амурского края», т. 1-3, 1883-1903), в этой книге впервые в научной литературе дал 

подробное описание хозяйственной деятельности, культуры и быта народов амуро-

сахалинского региона, предложил первую классификацию тунгусо-маньчжурских 

языков, составил этнографическую карту Нижнего Приамурья. 

В книгах «Очерк физической географии Северо-Японского моря» (1869; в 1870 

получила Константиновскую медаль от Русского географического общества) и «О 

течениях Охотского, Японского и смежных с ним морей» (1874) составил первую 

сводку гидрологических наблюдений по Охотскому морю. 

Награждён орденами Св. Владимира 3-й ст. (1871), Св. Станислава 1-й ст. (1877), Св. 

Анны 1-й ст. (1882). 

Похоронен на лютеранской части Смоленского кладбища. 

Автор более 100 работ. 

Лит: Meteorologische Beobachungen auf dem Atlantischen und Crossen Oceane in den Jahren 1853—1856, 

angestelt von Dr. L. v.Schrenk. 1861; Zoologischen Nachrichten vom Ussuri und von der Südküste der 

Mandschurei, nach Sammlungen und brieflichen Mittheilungen des Herrn Maximovicz. 1861; Путешествия и 

открытия в Амурском крае. 3. 1900 г.; Reisen und Forschungen im Amur-Lande in der Jahren 1854—1856. т. 
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1. St.-Petersburg. 1858 (2, 3, 4 тт. 1876); О течениях Охотского, Японского и смежных с ними морей. По 

термометрическим наблюдениям, произведенных на русских военных судах. СПб. 1874 г. (приложение к 

ХХIII тому Записок АН); Schrenk L. Zur Vorgeschichte der Ezpedition nach den Neusibirischen Insel und dem 

Iana — Lande. Beitr. Kenntn. Rus. Reich. (3). 111. 1897; Der erste Fund einer Leiche von Rhinoceras Merkii 

Iaeg. Mem. De j’Acad. Imp. Des Sc. de St.-Pet. T. XXI, № 3. 1908.; В ПФА РАН ф. 93, оп. 1 (39561) 

хранятся: исторические дневники путешествия Historisches Tagebuch der Reise (тетради (7) на немецком 

языке). Тетрадь 1. 1853 — Кронштадт — Копенгаген. Тетрадь 2. 1853—1854 — Портсмут — Рио-

Жанейро. Тетрадь 3. 1854. Рио-Жанейро (продолжение). Тетрадь 4. 1854. Рио-Жанейро (продолжение). 

Тетрадь 5. 1854 — Лима. Тетрадь 6. 1854 — Каллао — Камчатка. Тетрадь 7. 1854 — Камчатка — 

Сахалин — Манчжурия. В конце тетради рукописный план гавани императора Николай I. 1854. 

Орнитологические записки и другие заметки во время научной экспедиции на Амур. На немецком языке. 

Тетради (1854—1856). Метеорологические наблюдения во время научной экспедиции на Амур, о. 

Сахалин, в Охотское море. Татарский пролив. На немецком языке. Тетради 1854—1856. 
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Geboren/Родился: 02.07.1934. 

 

Горный инженер. Профессор (2001). Доктор технических наук (1996). Член-

корреспондент Российской академии естественных наук (РАЕН) (1999). 

Действительный член МАНЭБ. Специалист в области геомеханики, теории и практики 

подземной разработки рудных месторождений, склонных к горным ударам. Является 

членом научно-технического Совета по проблемам геодинамической безопасности 

освоения недр и земной поверхности Госгортехнадзора и Академии гор-ных наук 

России. 

После окончания Кемеровского горного техникума с 1955 по 1958 гг. работал горным 

мастером на шахте им. Калинина в г. Прокопьевске. В 1958 г. поступил и в 1963 г. 

окончил горный факультет Сибирского металлургического института. С 1963 г. работал 

в Восточном научно-исследовательском горнорудном институте (Вост. НИГРИ) 

сначала старшим научным сотрудником, затем заведующим группой лабораторий по 

управлению горным давлением. В 1972 г. защитил кандидатскую диссертацию. 

Назначен руководителем вновь созданного отдела по обработке месторождений в 

сложных горно-геологических условиях (с 1986 г. — отдел геомеханики и безопасности 

горных работ) в 1999 г. назначен заведующим лабораторией горного давления. 

Известен как специалист высокой квалификации, внесший существенный вклад в 

теорию и практику подземной разработки на больших глубинах в удароопасных 

условиях рудных месторождений Горной Шории, Хакассии, юга Красноярского края, в 

области геомеханики, исследований напряженно-деформированного состояния 

массивов, прогноза и разработки методов предотвращения горных ударов. 

Автор более 160 научных работ. 

Лит.: Управление геомеханическими процессами при отработке удароопасных месторождений 

полезных ископаемых. Учебное пособие для вузов. Новокузнецк. 1998 г.; Управление геомеханическими 

процессами при разработке мощных удароопасных железорудных месторождений изменением 

геометрии и формы выработанного пространства (докторская диссертация, 1996 г.). 
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Geboren/Родился: 15.12.1918, с. Месячутово Дуванского уезда Уфимской губернии. 

Gestorben/Умер: 21.07.2002.  

 

Геоботаник. Ресурсовед. Доктор биологических наук (1982). Профессор (1983). В 1992 

г. избран действительным членом Академии энергоинформационных наук. В период с 

1965 по 1992 гг. был активным членом редколлегии журнала «Растительные ресурсы». 

Был зам. главного редактора журнала «Традиционная медицина». Являлся 

действительным членом Российского Ботанического общества, МОИП. 

Из семьи служащих. В 1919 г. семья Шретер переехала в Челябинск, а в 1933 г. — в 

Петропавловск (Казахстанский). 

Учиться начал в средней школе Челябинска, а заканчивал в Петропавловской 

образцовой школе им. С.М. Кирова, окончив её с отличием в 1935 г. В 1935 г. поступил 

на биологический факультет Московского государственного университета, так как с 

раннего детства увлекался коллекционированием бабочек, жуков, яиц птиц (он собрал 

кладки почти 300 видов птиц). Изучал местную флору и фауну. С братом, имея лишь 

байковое одеяло, они прошли в 1928 г. через Урал из Миасса до Златоуста. Страсть к 

путешествиям сохранилась у него на всю жизнь. Сначала в институте, его больше 

привлекала орнитология, а со 2-го курса увлёкся ботаникой. По окончании 1-го курса 

он в составе 2-й Альпиниады университета совершил поход по Баксайскому ущелью, 

восхождение на Эльбрус и через Сванетию и Чегетское ущелье возвратился в Нальчик. 

В 1937 г. путешествовал по Казахстанскому мелкосопочнику и проплыл на лодке по 

реке Ишим от Атбасара до Петропавловска, изучая изменение видового состава 

прибрежных лугов Ишима при движении с юга на север, от полупустынь до лесостепи. 

В 1938 г. с группой студентов биофака МГУ пересекает Южный Урал — проходит 

пешком от Верхнеуральска до Уфы. В 1939 г. в качестве техника-геоботаника принял 

участие в работе горно-лугового отряда Кавказской экспедиции Совета по изучению 

производительных сил АН СССР, пройдя по маршруту от Красной Поляны до 

Владикавказа. Летом 1940 г. работал лаборантом в Наурзумском заповеднике, где 

собирал материал для дипломной работы по теме: «Флора и растительность бора 

Терсек-Карагай». Университет окончил с отличием. Весной 1941 г. поступил на работу 

в лабораторию лугов и пастбищ Всесоюзного НИИ кормов на должность старшего 

лаборанта. 2 июля 1941 г. добровольцем ушёл на фронт. За годы ВОВ был трижды 

ранен (тяжело) и даже считался погибшим. В 1945 г. поступил в аспирантуру 

Института ботаники МГУ, а с 1946 г. в качестве геоботаника-

аэрофотодешифровальщика в составе экспедиций Комитета по геологии, а в 1947 г. 

начальника Тес-Хемской землеустроительной экспедиции Тувинского областного 

управления землеустройства, пешком и на лошадях прошёл большую часть Тувы. 

Собрал обширный материал по флоре и растительности Тувы. На основании 
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собранного материала и аэрофотоснимков им были составлены карты растительности 

Центральной Тувы масштаб 1:100 000, а в 1954 г. защитил кандидатскую диссертацию 

на тему: «Флора и растительность Центральной Тувы» (диссертация была оформлена в 

3-х тт. и содержит около 1000 страниц). В 1949 г. поступил в качестве научного 

сотрудника Института лекарственных растений (ВИЛАР), где работал до конца жизни. 

С 1961—1989 гг. — руководитель Лаборатории дикорастущих растений этого 

института, а с 1989—2002 гг. — главный научный сотрудник. В 1982 г. защитил 

докторскую диссертацию по теме: «Пути оптимизации поисков перспективных 

лекарственных растений (на примере советского Дальнего Востока). 

Был инициатором более 70 экспедиций практически во всех регионах СССР и в ряде 

зарубежных стран по изучению растительных ресурсов, поиску перспективных 

растений для создания новых лекарственных препаратов. Всего он участвовал в 43 

экспедициях, в том числе и в совместной Советско-Монгольской комплексной 

биологической экспедиции АН СССР и АН МНР. Во время этой работы ученым было 

изучено содержание различных ботанически активных веществ у нескольких тысяч 

видов растений Кавказа, Дальнего Востока, Сибири, Средней Азии, Европейской 

России. Был собран огромный гербарный материал, хранящийся в Ботаническом ин-те 

им. В.Л. Комарова (БИН) РАН, МГУ, Главном ботаническом саду, ВИЛАР. Особенно 

велик его вклад в изучение флоры Дальнего Востока. Был организатором и активным 

участником создания гербария и ботанического сада ВИЛАР. Много лет возглавлял 

лабораторию природных растительных ресурсов, занимался поиском новых 

лекарственных растений и изучением их природных ресурсов, возможных регионов 

заготовок. 

Был одним из первых, кто широко внедрил ЭВМ в практику исследовательских работ в 

области прикладной ботаники. Александр Иванович крупнейший знаток литературы по 

традиционной медицине народов Дальнего Востока и индейцев Северной Америки. Им 

собрана картотека лекарственных растений, используемых населением различных 

стран мира, насчитывающая около 18 тысяч видов растений, а также составлена 

номенклатура лекарственных растений, используемых в русской, китайской, тибетской, 

индийской традиционной медицине и гомеопатии. Им разработаны пути оптимизации 

поиска перспективных лекарственных растений. 

В МГУ читал курсы: «Лекарственные растения» (1965—1975 гг.), на фармацевтическом 

факультете 1-го Московского медицинского ин-та «Методика изучения запасов 

лекарственных растений» (1965—1975 гг.), в Московской сельскохозяйственной 

академии им. К.А. Тимирязева «Ботаническое ресурсоведение» (1988—1991 гг.). 

Обладатель двух патентов и 9 авторских свидетельств за участие в создании новых 

лечебных препаратов из растений. Как специалист по лекарственным растениям 

приглашался для консультаций в институты Индии, КНДР и КНР. 

Автор более 100 работ. 

 

 

 

SCHUBERT, Boris (Dr.); 

ШУБЕРТ Борис Александрович (Д-р): 
 
Quellen/Источники: 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 529-530 

http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 



~ 430 ~ 

 

Geboren/Родился: 26.09.1906, в Петербурге. 

Gestorben/Умер: 03.12.1983, в Париже. 

 

Инженер-геолог. Доктор геологических наук. Один из создателей геологической карты 

Франции. Состоял членом Геологического общества Франции, Французского общества 

минералогов, Международной ассоциации геохимии и космической химии. 

Из дворянской семьи. В эмиграции Борис Александрович с 1917 г. жил в Финляндии, с 

1927 г. — во Франции, учился в русском лицее в Выборге, в Сорбонне. Окончил 

Институт прикладной геологии при университете в Нанси (1930 г.). В 1932—1935 гг. — 

ассистент Свободного университета в Брюсселе. В 1933—1934 гг. занимался 

геологической разведкой в Экваториальной Африки. В 1938—1940 гг. занимался 

геологической деятельностью в Габоне, состоял начальником геологической партии в 

Гвиане. В 1940—1945 гг. служил директором горнорудной кампании. В 1952—1961 гг. 

— директор Французского института тропической Америки в Кайенне. После воз-

вращения во Францию служил директором по исследованиям в Национальном центре 

научных исследований (с 1961 г.). 

Борис Александрович автор оригинальной химико-математической классификации 

горных пород. 

Награжден орденами Почтного Легиона и Академических пальм. 

Лит.: Geochimiedes magmas et Permanences statisriguesp. 1947 г. 
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Geboren/ Родился: 1938. 
 

Schule, Edmund, 05.07.1938, Marienfeld Georgischer SSR geboren. 

Elektroingenieur. Dr.-Ing. 

In den Zeiten des Aufenthalts beider Eltern in den Zwangsarbeitslagern (Trudarmija) (1941- 

1946) verblieb er in Region Ostkasachstanischer Provinz als Jüngster unter 4 minderjährigen 
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Brüdern in rettender Fürsorge der Großmutter. Nach Abschluss der Schule (1956) gelingt es 

im, gleich nach Aufhebung der Komandaturüberwachung, im Nowosibirsker 

Elektrotechnischen Institut anzukommen und weiterhin, in Überweisungsvariante, im 

Moskauer Energetischen Institut das Studium aufzunehmen. Wahrend der Arbeit im 

Allunions Wissenschafts-Forschungs Institut der Glasplastik und Glasfasern bei Moskau 

promovierte er zum Dr.-Ing. (1974) mit dem Dissertationsthema: „Hochproduktive 

platinsparende glasfasererzeugende Anlage mit kontinuierlicher und ausdehnten materiellen 

Beschickung“ und leitete verschiedene Forschungsgruppen (1966-1994). Die neu erschaffene 

platinsparende hochproduktive glasfasererzeugende Anlage fand breite industrielle 

Verwendung. 

Es wurden 

50 Artikel und Erfindungen und eine wissenschafts-praktische Broschüre als methodische 

Anleitung bei Schaffung neuer glasfasernerzeugenden Anlagen veröffentlicht. 

Seit 1994 in Deutschland. Wahrend des Wohnsitzes in Berlin ( bis Februar 2007), organisierte 

er festliche Integrationsbegegnungen, welche selbst moderierte, meist in Deutsch. Er ist aktiv 

in Publizistik und hat manche Veröffentlichungen in Aussiedlers heften geleistet. 

Er bemühte sich, gemeinsam mit dem Schriftsteller Leo Germann, um Gründung in Berlin der 

ersten Literarischen Gemeinschaft der Aussiedler (Mai 2003). Er war ebenfalls Initiator bei 

Gründung (November 2003) in Berlin der Filiale der Bundesvereinigung „Heimat“, die die 

Monatszeitung herausgibt, die er selbst einige Jahre leitete. 2005 veröffentlichte er die 

Sammlung „Strahl hell mein Schicksalsstern“ mit Inhalt von 84 Übersetzungen der russischen 

Liedern mit parallel platzierten Originalen und einem Poem. 

Zur Zeit wohnt er in Ingolstadt. Zum 70. Jahrestag der Deportation der Russlanddeutschen 

veröffentlichte er mit Alexander Prieb die künstlerisch- publizistische Sammlung: 

„Ereignissen und Schicksalen in Folge“. 
 

Нижеследующий текст прислан автором: 

Шюле, Эдмунд (Schüle, Edmund), родился 05.07.1938 в с. Мариенфельд, Грузинская 

ССР. Канд. техн. наук, инженер электротехник. В период отбывания обоими 

родителями трудармейской каторги (с 1941/1942 по 1946 г.г.) остался в Восточно-

Казахстанской глубинке, младшим из четырех малолетних братишек в голоде и холоде 

на спасительное попечение бабушки. По окончании школы (1956г.), сразу же после 

отмены комендатурского надсмотра, удаётся поступить в Новосибирский 

электротехнический институт, и далее перевестись в Московский энергетический 

институт. Работая во Всесоюзном научно-исследовательском институте 

стеклопластиков и стекловолокна, в ближнем Подмосковье, защищает кандидатскую 

диссертацию (в 1974 г.) по теме: «Высокопроизводительная платиносберегающая 

стеклопрядильная установка с непрерывным рассредоточенным материальным 

питанием» и осуществляет руководство различными исследовательско-прикладными 

коллективами (с 1966 г. по 1994 год). Созданная принципиально новая 

платиносберегающая стеклопрядильная установка нашла широкое промышленное 

применение. 

Опубликовано около 50 научных статей и изобретений, а также издана научно-

прикладная брошюра по методике конструирования стеклопрядильных аппаратов. 

В Германии с 1994 года. Ангажируется в направлении активного содействования 

освоению переселенцами немецкого языка в процессе их интеграции. Живя в Берлине, 

до февраля 2007 года, организовывал, вместе с членами семьи и единомышленниками, 

праздничные интеграционные встречи, которые модерировал, в основном на немецком 

языке, и с гитарой в руках вел гармоничное пение зала. Подбирая тематически 

увязанный репертуар песен, включал и собственно переведенные песни. Занимается 

активной публицистической деятельностью, печатаясь в различных изданиях 
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периодической печати. Создал острополемическую поэму о Чечне, на немецком языке. 

В поисках варианта издания последней проявил инициативу, совместно с известным 

писателем Лео Германном, по организации первого в Берлине литературного общества 

переселенцев (май 2003 года). Также проявил инициативу (ноябрь 2003 года) по 

созданию в Берлине филиала Всегерманского объединения Heimat (Родина), 

выпускающего одноименную двуязычную ежемесячную газету, который сам ряд лет и 

возглавлял. В 2005 году выпустил сборник „Strahl hell mein Schicksalsstern“, куда вошли 

84 текста переведенных песен, с параллельным расположением оригиналов, и 

указанная выше поэма. В настоящее время живет в Ингольштате, помогая вместе с 

женой, Валентиной, молодой семье дочери растить двоих мальчишек. Является членом 

Всегерманского интеграционного совета немцев из России. К 70-летию депортации 

российских немцев выпустил, совместно с Александром Прибом, художественно-

публицистический сборник «Событий, судеб переполосье». 

 

 

 

SCHULMEISTER, Konstantin Georgijevitsch (Dr.); 

ШУЛЬМЕЙСТЕР Константин Георгиевич (Д-р): 
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Geboren/Родился: 1895, с. Каменка Камышинского у. Саратовской губ. (Gouvernement 

Saratow). 

Gestorben/Умер: 1995. Волгоград (Wolgograd). 

 

Agronom. Stammt aus einer Bauernfamilie. 

Beendete die Realschule in Kamyschin, arbeitete in seinem Heimatdorf Kamenka als 

Volkslehrer. Absolvierte 1918 die Moskauer Akademie für Landwirtschaft. Ab 1935 – 

Professor und Leiter des Lehrstuhls für allgemeinen und bewässerten Ackerbau des Saratower 

landwirtschaftlichen Instituts, übte gleichzeitig auch die methodische Leitung mehrerer 

Versuchsanstalten in den Getreideregionen am wissenschaftlichen Forschungsinstitut für 
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Getreidewirtschaft aus. Ab 1935 – Mitglied der Lenin- Akademie der landwirtschaftlichen 

Wissenschaften. 

Verhaftet 1938 und zur Hinrichtung verurteilt. Das Militärkollegium des Höheren Gerichts 

ersetzte dieses Urteil mit 10 Jahren Freiheitsentzug und 5. Jahren Entmündigung nach dem 

Gefängnis. Diese Zeit verlief für Schulmeister im Gebiet Magadan. Nach zwei Jahren Haft 

gründete er im Gebiet eine Versuchstation, wo man Forschungen durchführte, um den Anbau 

von Kartoffeln, Gemüse und Futterkulturen in der Region „des ewigen Frostes“ zu 

ermöglichen. Nach Ablauf des Hafturteils durfte aber Schulmeister nicht nach Hause zurück - 

man teilte ihm mit, dass er bis zu seinem Lebensende Magadan nicht verlassen darf. 

Rehabilitiert 1955. 

Ab 1958 – Leiter des Lehrstuhls, ab 1960 – Professor des Stalingrader landwirtschaftlichen 

Instituts. 1963 – Doktor habil. 

Sein Buch „Rastenievodstvo na severo-vostoke“ (1958) gilt heute noch als wichtiges 

Lehrmaterial für wissenschaftliche Mitarbeiter und Praktiker. 

Autor der Monografie „Borjba s sasuchoj i uroshaj“ (1975-1988). Dank seiner Tätigkeit 

entwickelte sich eine neue wissenschaftliche Richtung. 
 

Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 

 

Агроном. Из крестьянской семьи. 

Окончил реальное училище в Камышине. Работал в своем селе народным учителем. 

Окончил Московскую сельскохозяйственную академию (1918). С 1935 профессор и 

заведующий кафедрой общего и орошаемого земледелия Саратовского 

сельскохозяйственного института, одновременно осуществлял методическое 

руководство сетью опытных учреждений в зерновых районах СССР во Всесоюзном 

научно-исследовательском институте зернового хозяйства. С 1935 член зерновой 

секции Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук им. В.И. Ленина. 

В 1938 арестован, приговорен к смертной казни. Военная коллегия Верховного суда 

СССР заменила приговор лишением свободы сроком на 10 лет с поражением в правах 

на 5 лет после его отбытия. Отбывал наказание в Магаданской области. После первых 

двух лет заключения ему удалось создать опытный пункт, на котором организовал 

исследование возможностей выращивания в условиях вечной мерзлоты картофеля, 

овощей и кормовых культур. После окончания срока ему было объявлено, что он 

заочно осуждён по прежнему обвинению к вечной ссылке в Магаданскую область. 

Реабилитирован в 1955. 

С 1958 – заведующий кафедрой, с 1960 – профессор Сталинградского (с 1961 – 

Волгоградского) сельскохозяйственного института. В 1963 защитил докторскую 

диссертацию. 

Его книга «Растениеводство на северо-востоке» (1958) стала настольным пособием для 

научных работников и производственников. 

Автор фундаментальной монографии «Борьба с засухой и урожай» (1975, 1988). На 

базе фундаментальных исследований, выполненных под его руководством (30 

кандидатских и 3 докторских диссертаций), сформировалось новое научное 

направление. 

Лит.: Камышинское опытное поле. Результаты опытов за 1924 и 1925 гг. Камышин. 1926 г.; Культура 

кукурузы в Нижнем Поволжье. 1925 г.; Возделывание бахчевых культур. Саратов. 1931 г.; Кукуруза и ё 

возделывание в Нижневолжском крае. М. Саратов, 1931 г.; Полевое травосеяние и повышение 

плодородия почв в засушливых районах. 1970 г.; Борьба с засухой и урожай. 1975, 1988 гг. (монография); 

Источники плодородия. Волгоград. 1965 г.; Рядом с Н.И. Вавиловым. 1973 г. Сборник воспоминаний. 
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SCHULZ, Gaij (Dr.); 

ШУЛЬЦ Гай Эвальдович (Д-р): 
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Geboren/Родился: 07.11.1897, в г. Ревеле. 

Gestorben/Умер: 02.08.1981. 

 

Физиолог растений. Доктор биологических наук (1970, без защиты диссертации). Один 

из создателей и руководителей советской фенологической школы. 

Из семьи капитана 1-го ранга (1907 г.), евангелическо-лютеранского вероисповедания 

Эвальда Карловича (Эвальд-Пётр Богдан) Шульца (1869—1941 гг.), потомственный 

дворянин. Мать — Анастасия Дмитриевна, урожденная Храмцова, агроном. 

В 1915 г., по окончании гимназии в Ревеле, Гай Шульц поступил студентом на физико-

математический факультет в Петроградский университет. В 1916 г. был призван в 

армию. По окончании школы прапорщиков служил младшим офицером сначала в 179-

м запасном полку в Новгородской губернии, а затем, уже после Февральской 

революции — в пехотных частях Румынского фронта. После Октябрьской революции и 

распада фронта демобилизовался и уехал на работу на строительство Кольчугинской 

железной дороги, Сибирь, Кузбасс. После белогвардейского мятежа в Сибири, как 

бывший прапорщик был насильственно (со слов Шульца из автобиографии) 

мобилизован в белую армию Колчака, и прослужил в ней около года. После разгрома 

Колчака был зачислен в РККА, в рядах которой принял участие в Гражданской войне. 

В конце 1921 г. демобилизовался, по 1922 г. работал библиотекарем в г. Череповце, с 

1922 по 1939 гг. работал педагогом во внешкольных учреждениях отдела народного 

образования Выборгского района Ленинградской области. Руководил районной 

педагогической биостанцией и юннатскими кружками, опубликовал ряд статей и работ 

по методике школьного и внешкольного естествознания. В 1926 г. поступил студентом 

в Ленинградский государственный университет на биологический факультет. В 1930 г. 

окончил курс по специальности физиология растений. Практику проходил в 

лаборатории академика В.Л. Комарова и академика С.П. Костычева. Сфера научных 

интересов: экология, фенология, физиология растений, биохимия растений. По 

окончании университета был назначен на работу во Всесоюзный институт 

Растениеводства на должность лаборанта. По окончании срока работы в 1931 г. был 

приглашён на должность младшего научного сотрудника во Всесоюзный институт 

сельскохозяйственной микробиологии (Ленинград). В 1932 г. перешёл специалистом во 

вновь организованный Агро-Гидро-Метеорологический институт, в котором 

проработал до 1936 г. В 1936 г. перешёл на работу в Полярно-альпийский 

Ботанический сад Кольской базы имени С.М. Кирова Академии наук СССР на 

должность исполняющего обязанность старшего научного сотрудника. В 1939—1940 

гг. работал в Ленинграде на разных временных работах (Ботаническом институте АН 

СССР, Всесоюзном институте Растениеводства, Всесоюзном географическом обществе 

и др.). В начале 1941 г. был приглашён в Ботанический институт Таджикского филиала 

АН СССР (г. Сталинабад) на должность исполняющего обязанность старшего научного 

сотрудника. В мае 1942 г. был мобилизован в так называемую «Трудовую армию». 

Полгода работал на строительстве железной дороги, затем на угольной шахте. 
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«Заработал» трофическую язву ног. Затем была работа в п/о Боровое Акмолинской 

области Казахской ССР. В 1943 г. был перемещён в подмосковный совхоз «Большевик» 

на уборочную кампанию. Затем работал в шахте Московской области (на легких 

работах, из-за болезни, которая его не отпускала многие годы). С 1945 по 1951 гг., 

находясь на спецпоселении, состоял исполняющим обязанность старшего научного 

сотрудника Ботанического института Таджикского филиала АН СССР (г. Сталинабад). 

Написал диссертацию, занимался фенологическими исследованиями. Одновременно с 

1948 по 1951 гг. работал старшим преподавателем Сталинабадского Вечернего 

государственного педагогического института. Читал курс физиологии растений в 

Таджикском государственном ун-те (1949 г.). В 1950 г. он занимался проблемой 

изучения способов применения гранулированных удобрений под хлопчатник. С 1951 

по 1955 г. — младший сотрудник Отдела хлопководства Академии наук Таджикской 

ССР. Характеристику для реабилитации Шульца написал М.Н. Римский-Корсаков 

(1951 г.). С 1955 г. вновь в Ленинграде — младший сотрудник Ботанического 

института имени В.Л. Комарова АН СССР, занимался фенологией. В 1955 г. защитил в 

Ботаническом институте кандидатскую диссертацию на тему: «Продвижение 

древесных пород в высокие широты в связи с непрерывным летним днем». С 1954 г. 

читал в Ленинградском университете на географическом факультете, разработанный 

им курс общей фенологии. Фенологическими исследования занимался с 1922 г. Был 

одним из организаторов массовой добровольной сети фенокорреспондентов в СССР и 

фенологической комиссии имени Д.Н. Кайгородова Географического общества СССР 

(ГО СССР). В 1955 г. возглавил фенологический сектор ГО СССР. Как заведующий и 

научный руководитель сектора он широко развернул фенологическую работу в мас-

штабе всего СССР. Задачей сектора является изучение географических 

закономерностей в сроках наступления сезонных явлений, преимущественно 

биологического, на территории СССР. Эти закономерности служат научной основой 

для планирования и прогнозирования сезонных работ, прежде всего в сельском 

хозяйстве, а также и в других сезонных отраслях народного хозяйства. 

Последние годы жизни посвятил работе над монографией «Общая фенология». Л. 1981. 

Этот фундаментальный труд, обобщающий достижения, методы, состояние и 

перспективы развития как отечественной, так и зарубежной фенологии. 

Разработал комплексно-географический метод фенологического картографирования и 

методику фено-индикационного прогнозирования. По его инициативе началось издание 

сборников-справочников «Календари природы» и серий фенологических карт для 

комплексных научно-справочных и учебно-краеведческих атласов. 

Под руководством и при личном участии Шульца составлено большинство 

опубликованных в нашей стране фитофенологических карт. 

Автор свыше 100 публикаций по теоретическим и методическим вопросам фенологии. 

Будучи действительным членом Географического общества, вёл в нём большую 

общественную работу. На 5-м съезде Общества (1970 г.) он был избран в Ученый 

Совет, на 7-м съезде (1980 г.) — почётным членом Общества. В качестве докладчика 

Шульц участвовал на 4-х ландшафтных совещаниях: в Риге в 1959 г., на Совещании 

географов Сибири и Дальнего Востока в Иркутске в 1959 г. и на Совещании по 

картографии растительности в Новосибирске в 1960 г. 

 

 

 

SCHULZ, Michail (Dr.); 

ШУЛЬЦ Михаил Михайлович (Д-р): 
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Geboren/Родился: 01.07.1919, в Петрограде. 

Gestorben/Умер: 09.10.2006, в Петербурге. 

 

Физико-химик. Доктор химических наук (1965). Член-корреспондент АН СССР (1972). 

Действительный член АН СССР (1979). Художник. Почётный профессор 

Петербургского университета (2005) и Петербургского Технологического института 

(1998). Создатель и глава известной российской школы физико-химиков по химии и 

термодинамике оксидных систем. Являлся членом Всесоюзного химического общества 

(ВХО) им. Д.И. Менделеева (1938 г.); с 1990 г. — председатель секции физической и 

коллоидной химии Центрального правления ВХО. 

М.М. Шульц потомок немецкого скульптора, датского королевского медальера Антона 

Шульца (Шлезвиг-Гольштейн, Саксония, Гамбург, Дания, ХVII—XVIII вв.), 

выполнявшего заказы Русского Двора еще в Копенгагене, и прибывший на службу в 

Россию при Петре I. Отец — Михаил Александрович Шульц (1896—1954 гг.), капитан 

1-го ранга (1925 г.), из последнего выпуска Императорского Морского кадетского 

корпуса (1916 г.). Мать — Елена Сергеевна, урожденная Барсукова (1892—1991 гг.), 

художница, ученица Н.К. Рериха и А.Р. Эберлинга. 

Раннее детство Михаил провёл в Севастополе. В 1937 г. с отличием окончил среднюю 

школу (в Старой Руссе, куда был выслан с матерью и сестрой Ириной, как сын «врага 

народа»). В 1937 г. поступил, и в 1947 г. с отличием окончил химический факультет 

ЛГУ. Ученик академика Б.П. Никольского. В 1941—1945 гг. — доброволец, старший 

лейтенант, пройдя путь от рядового до начальника химической службы батальона. В 

1951 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Исследование натриевой 

функции стеклянных электродов». В ней он показал условия перехода от водородной к 

натриевой функции для электродов из стекол различного состава. С 1953 г. — доцент 

кафедры физической химии ЛГУ. Сотрудничал в области термодинамики гетерогенных 

систем с проф. А.В. Сторонкиным. В 1956—1972 гг. работал заведующим 

Лабораторией электрохимии стекла НИИ химии ЛГУ. 

В 1964 г. защищает докторскую диссертацию по теме: «Электродные свойства стекол». 

В 1967—1972 гг. декан химического факультета ЛГУ. Много сделал по 

усовершенствованию преподавания химии и постановки научно-организационной и 

хозяйственной деятельности на факультете. С 1964 по 1988 гг. читал разработанный им 

оригинальный курс лекций по физической химии для студентов-химиков. При его 

активной поддержке на факультете была создана первая в городе кафедра квантовой 

химии. Консультировал разработку проекта нового здания химического факультета 

ЛГУ в Петергофе. Ему принадлежит заслуга принятия России в Международную 

Комиссию по стеклу (1980 г.). С 1972—1998 гг. — директор Института химии 
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силикатов им. И.В. Гребенщикова АН СССР. Занимался координацией изысканий 

уникального центра, связанных с фундаментальными исследованиями обширного 

класса химических соединений — с изучением строения, структуры, состава и свойств 

веществ, в основе которых лежит кремний, в сочетании с кислородом и другими 

элементами на 90% составляющий земную кору. Участвовал в создании волоконных 

световодов из безводного кварцевого стекла в сотрудничестве с академиками А.М. 

Прохоровым, Е.М. Диановым и др. Под его руководством разработаны жаропрочные 

неорганические покрытия для защиты конструкционных материалов космической 

техники (в том числе для космического корабля «Буран») и тонкослойные покрытия на 

полупроводниковый кремний для электронной промышленности и др. 

Автор фундаментальных трудов по физической химии, термодинамической теории, 

термодинамике гетерогенных систем, химии и электрохимии стекла, мембранной 

электрохимии, теории ионного обмена и фазовых равновесий многокомпонентных 

систем, теории стеклянного электрода. 

Автор более 500 научных работ (свыше 650 публикаций), около 20 изобретений. С 

именем Шульца связано создание и организация производства измерительной 

аппаратуры и материалов, широко используемых в медицине, химической и атомной 

промышленности, в авиакосмической технике, в сельском хозяйстве и многих других 

областях. 

Под его руководством выполнено 50 кандидатских диссертаций, среди его учеников 

один член-корреспондент РАН, восемь докторов наук. 

Был не только талантливым ученым, но и не менее талантливым художником. В 1937 

г., приехав в Ленинград, будущий ученый колебался, куда ему поступить — в 

Академию художеств, или университет. Был тесно связан с реставраторами, являлся 

внештатным сотрудником Государственного Русского музея. 

Занимался общественной работой: в 1975—1990 гг. — создатель и главный редактор 

журнала «Физика и химия стекла»; в 1995—2002 гг. — президент Российского 

керамического общества. С 1978 г. в Совете Международной Комиссии по стеклу. В 

1989 г. был президентом проходившего в Ленинграде ХV Международного конгресса 

по стеклу. 

7—9.09.1999 г. прошла Международная конференция «Термодинамика и химическое 

строение расплавов и стёкол», посвященная 80-летию акад. М.М. Шульца (С.-

Петербург, Институт химии силикатов, РАН). На фасаде здания Института химии 

силикатов им. И.В. Гребенщикова (набережная адмирала С.О. Макарова, дом № 2) 

1.07.2009 г. была установлена мемориальная доска в день 90-летия акад. М.М. Шульца. 

Умер в Петербурге, похоронен на Репинском кладбище поселка Репино под Санкт-

Петербургом. 

 

 

 

SCHULZ, Nadeshda Karlovna (Dr.); 

ШУЛЬЦ Надежда Карловна (Д-р): 
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Geboren/Родилась: 1839. В России (in Russland). 

Gestorben/Умерла: 1917. 

 

Private mittelschulische Bildung. Studierte beim Professor Gruber Anatomie, bei 

Markownikow Chemie und bezog die medizinische Fakultät der Universität zu Zürich. 

Belegte die Prüfungen an der Universität zu Bern. Kehrte aus der Schweiz nach Russland 

zurück, bestand die Prüfungen an den medizinischen Frauenkursen und erhielt die 

Genehmigung zum Praktizieren. Leitete 5 Jahre das Landkrankenhaus in Luga – 150 km. von 

Petersburg entfernt. Machte eine kleine Erbschaft, nutzte sie, um sich auf dem Gebiet 

Bakteriologie weiterzubilden und ging aus diesem Grund nach Berlin, wo sie einen Kurs bei 

Koch machte und einige Jahre unter seiner Leitung arbeitete. 

Kehrte nach Russland zurück und begann als Assistentin am Jeleninski Klinischen Institut 

(heute – Medizinische Akademie für diplomierte Ärzte) zu arbeiten, wo sie die ersten in 

Russland Bakteriologische Kurse, die nach Kochs Programm arbeiteten, gründete. Führte 

bakteriologische Forschungen an der therapeutischen Klinik von M.I. Afanasjew durch. 

Zusammen mit ihm entdeckten sie die reine Kultur der Aktinomizeten (vor der Feststellung 

der ätiologischen Bedeutung dieses Pilzes). In ihrem privaten bakteriologischen Labor zu 

Hause forschte sie weiter. 

Ab 1. Mai 1891- Assistentin des Leiters der Abteilung für pathologische Anatomie am 

Bakteriologischen Forschungsinstitut. Sie gründete Kurse, in denen sie medizinischen und 

tierärztlichen Mitarbeiter die Grundlage der medizinischen und theoretischen Mikrobiologie 

sowie bakteriologische  Methodik unterrichtete. Laut ihrer Schülerin Nadeshda Dmitrewskaja, 

führte Schulz 66 ähnliche Kurse durch, die insgesamt von 729 Kursanten besucht worden 

sind. Für das Anschauungsmaterial im Unterricht, stellte sie eine Kollektion, die 150 

Mikrobenarten zählte, zusammen, ein kleines Museum lebender Kulturen, die sie an 

verschiedene medizinische Anstalten verschickte. In 20 Jahren ihrer Tätigkeit waren es 20 

354 Kulturen, bei denen es sich hauptsächlich um Ratten – und Mäusen tötenden Kulturen 

handelte. Außerdem führte sie für das Institut verschiedene bakteriologische Expertisen 

durch. 

Arbeitete ihr Leben lang als Assistentin, aber ihre Abteilung für Bakteriologie war ein kleines 

Tor in die medizinische Wissenschaft, für die sie Jahrzehnte ihr Bestes getan hat. 

In den Memoiren ihrer Kursteilnehmer wird sie als bescheidene, energische Bakteriologin 

bezeichnet. 
 

Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 

 

Получила домашнее среднее образование. Затем, занимаясь с профессорами Грубером 

по анатомии, Марковниковым по химии и другими, она подготовилась и поступила на 

медицинский факультет университета в Цюрихе, а закончила свое образование, сдав 

докторский экзамен на медицинском факультете Бернского университета. 
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Вернувшись из Швейцарии в Петербург, Шульц сдала экзамены на Женских 

медицинских курсах и, получив право заниматься врачебной практикой, пять лет 

заведовала в городе Луге земской больницей в 150 км от С.-Петербурга. 

Получив небольшое наследство, она воспользовалась им, чтобы пополнить свои знания 

главным образом в области бурно развивавшейся тогда бактериологии, для чего 

отправилась в Берлин и поступила на Бактериологические курсы к Коху, а потом 

несколько лет работала под его непосредственным руководством. По воспоминаниям 

А. А. Владимирова, который также занимался на курсах Коха, «спрос на такие 

элементарные школы бактериологической техники не мог быть удовлетворен одним 

только Берлином. Лица, прошедшие обучение в Берлине, устраивали такие же курсы в 

различных местах, строго придерживаясь Коховской программы». 

После возвращения в Россию Шульц некоторое время состояла ассистентом в 

Еленинском Клиническом институте (ныне — Медицинская академия 

последипломного образования врачей), где открыла и вела первые в России 

Бактериологические курсы, работавшие по программе Коха, и также проводила 

бактериологические исследования в терапевтической клинике М. И. Афанасьева. Ей 

вместе с Афанасьевым впервые удалось получить чистую культуру актиномицетов еще 

тогда, когда этиологическое значение этого грибка не было установлено. Вместе с тем 

она усердно работала и в оборудованной ею домашней бактериологической 

лаборатории, пока в 1891 г. не перешла в ИИЭМ. Для этого ей пришлось подать 

соответствующее прошение на имя императора Александра III. 

Следствием полученного 2 мая 1891 г. в ИИЭМе прошения был приказ № 503 от 2 

августа 1891 г., подписанный попечителем института Ольденбургским, в котором 

«Шульц с 1-го мая сего 1891 года» назначалась помощником заведующего Отдела 

патологической анатомии «с производством с означенного времени содержания 

(оклад 1200 р., столовых 500 р. и 300 р. квартирных в год) положенного по штату, 

причем привести к присяге на верность службе и взять подписки о непринадлежности 

их ни к каким масонским ложам и другим тайным обществам». 

Организованные Шульц при кабинете курсы продолжительностью до 5 недель были 

предназначены для ознакомления рядовых медицинских и ветеринарных работников с 

основными положениями медицинской и теоретической микробиологии, а также с 

бактериологической методикой. За время работы в Институте Шульц провела, по 

подсчетам Надежды Алексеевны Дмитревской, ее ученицы, 66 подобных курсов, 

каждый курс состоял из 12—15 человек. Всего через них прошло 729 человек. Чтобы 

иметь материал для проведения практических занятий с курсантами, Шульц была 

вынуждена заняться составлением коллекции культур микробов. Эта коллекция 

насчитывала до 150 видов микробов, т. е. образовался небольшой Музей живых 

культур. По запросам различных организаций эти культуры из Музея рассылались. За 

более чем 20-летний период Музеем было отпущено 20 354 различные культуры 

микробов, причем характерно, что превалировали крысо- и мышеубивающие культуры. 

Кроме этой работы Шульц производила еще различного рода бактериологические 

экспертизы, материал для которых периодически поступал в Институт. 

 

Из мемуаров Красавицкого, курсанта Надежды Карловны: «Итак, попросту разлетелись 

птенцы Надежды Карловны, кто куда и кто с чем. Кто пополнил свои практические 

знания, приобретенные самоучкой в провинциальной лаборатории, кто подновил 

методику, кто приобрел первые начатки бактериологической техники и не в книге 

только или на демонстративном столике увидел бактериологические препараты и 

культуры, а в руках их имел, кто унес сознание завершения храма своего 

бактериологического знания и своей окончательной законченности и готовности и 

права на штемпель „бактериолога", подтвержденного справкой за подписью и печатью, 
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а кто еще больше получил ощущения, как мало он знает и как много еще надо 

учиться... Но несомненно все без исключения унесли теплое чувство к скромному, 

затерявшемуся в ученой толпе труженику бактериологии, тихо, незаметно долгие годы 

прикапливавшему работу к работе и рассеивавшему начатки бактериологических 

познаний во все далекие углы нашей обширной родины, чуждой ему по крови, дорогой 

его благородному сердцу. Надежда Карловна пользовалась общим уважением, но ее 

дело как-то мало было оценено и при жизни, и после смерти. Сама она всю жизнь 

проработала в ранге помощника заведующего, хотя и на правах некоторой автономии. 

<...> И тем не менее она среди повседневной работы в лаборатории находила время 

усиленно работать и публиковать работы. 

Ее скромность, с одной стороны, а с другой — независимый, чуждый интриг и 

искательства и полный чувства собственного достоинства характер не давали ей 

вырвать что-либо и для себя, и для своего кабинета. Не получая большего, она 

удовольствовалась малым и, в пределах и рамках этого малого, с полной энергией, без 

нытья и брюзжания, давала науке и жизни многое. 

Другая сторона имевшая большое значение для института и медицинского мира: 

кабинет патологической бактериологии и организованные при нем курсы — это была 

узенькая маленькая дверь из широкого мира в несколько замкнутый в себе, несколько 

отвлеченный, несколько „научно аристократический" мир института, где ученый жил и 

работал по рецепту Пушкина для поэтов: „Ты царь, живи один". 

И вот, когда я прошел курс Надежды Карловны, мне стало совершенно ясно, что, 

вступив на этот курс в полном смысле, как tabula rasa, мне надлежит еще много 

поработать, чтобы закончить только всю элементарную подготовку». «Кабинет 

Надежды Карловны и был как-никак оконце из института в мир, не широкая дверь, 

которой жизнь в лице курсантов врывалась в стены института и тут, подкрепившись 

знаниями, несла их обратно в мир». 
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Geboren/Родился: 15 декабря 1898, Кострома. 
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Gestorben/Умер: 18 августа 1981, пос. Горьковское Рощинского района Ленинградской 

области. 

 

Геолог, доктор геологических наук. 

Отец – Сергей Павлович фон Шульц (1868-1910). 

Мать – Наталья Геннадьевна, урождённая Карцова (1872-1936). 

Сергей Шульц жил с 1902 в С.-Петербурге. Учился в Мая гимназии, с 1913 в Морском 

кадетском корпусе. За отказ присягать Временному правительству в 1917 не был 

допущен к выпускным экзаменам и выпущен из корпуса унтер-офицером. 

В 1918, окончив ускоренные курсы при Елизаветградском кавалерийском училище, 

вступил в Белую армию. Участвовал в Ярославском восстании. Воевал в составе 

Камской речной флотилии. С войсками Колчака отступал в Сибирь. 7 января 1920 был 

захвачен в Иркутске красноармейцами и проговорён к расстрелу, но ему удалось 

бежать. Добравшись до Владивостока, нанялся сплавщиком леса на Енисей. 

Летом 1921 с поддельными документами вернулся в Петроград. Поступил на физико-

математический факультет Петроградского университета, а затем перешёл на 

географический факультет. Вскоре арестован, но жене (Мария Борисовна Вагинова, 

урождённая Стааль) удалось его освободить. Будучи студентом участвовал в 

геологических экспедициях в Якутию, на Кавказ и другие регионы. Преподавал в 

профтехшколе в Ленинграде (1925-31). 

Окончил Ленинградский университет (1928) и поступил на работу в Институт 

геологической карты АН СССР, одновременно вёл курс общей геологии в 

Ленинградском университете (1931-35) и преподавал в Ленинградском горном 

институте (до 1933). Ежегодно участвовал в экспедициях в Среднюю Азию. Руководил 

отделом тектоники Киргизского филиала АН СССР. 

В 1941 защитил докторскую диссертацию на тему «Анализ новейшей тектоники и 

рельеф Тянь-Шаня» (опубликована в 1948). 

Во время Великой Отечественной войны 1941-45 работал в Киргизском геологическом 

управлении в должностях начальника партий и экспедиций. 

В 1945 вернулся в Ленинград, во Всесоюзный научно-исследовательский 

геологический институт. 

В 1949, во время кампании по борьбе с космополитизмом, уволен и продолжил работу 

сначала во Фрунзе, а затем – в Ташкенте. 

В 1953 вернулся в Ленинград. Поступил на работу в Лабораторию аэрометодов в АН 

СССР. Был заведующим кафедрой геоморфологии Географического факультета ЛГУ 

(1954-75). 

Автор более 100 научных работ в т.ч. «Судомская возвышенность» (1961), 

«Поверхностные гравитационные перемещения и гравитационная тектоника» (1961), 

«Планетарная трещинноватость (основные положения)» (1973), «Тектоника земной 

коры» (1979). 

Автор воспоминаний (не опубликованы). 

Похоронен на Нововолковском кладбище в Ленинграде. 

Награждён орденами Св. Георгия 4-й ст. (1918), Св. Анны 3-й ст. (1918), Св. Владимира 

4-й ст. С мечами и бантом (1918); советскими орденами Знак Почёта (1946), Трудового 

Красного Знамени (1950), а также медалями. 

Был трижды женат: на Надежде Дмитриевой-Киреевой (? – 1919); в 1922-49 на Марии 

Борисовне Вагиновой, урождённой Стааль (1 августа 1900 – 8 мая 1966); в 1949-63 на 

Елизавете Павловне, урождённой Брунс (1904 – 18 января 1963). 

Сын – С.С. Шульц младший, его мать – Ольга Иосифовна Некрасова (1898-1987). 
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Родился: 30 июля 1934, Ленинград. 

Умер: 18 октября 2004, С.-Петербург. 

 

Поэт, преподаватель, историк, геолог. Доктор геолого-минералогических наук (1995). 

Действительный член Академии наук российских немцев. 

Отец – С.С. Шульц старший (1898-1981). 

Мать – Ольга Иосифовна Некрасова (1898-1987). 

Окончил с золотой медалью среднюю школу (1951) и поступил на исторический и 

восточный факультеты Ленинградского университета одновременно. В 1954 перешёл 

на геологический факультет, который окончил с отличием в 1957. 

Работал во Всесоюзном (Всероссийском) геологическом институте, пройдя путь до 

ведущего старшего научного сотрудника. Участвовал в сезонных геологических 

экспедициях В Средней Азии, на Кавказе, на Урале, в Восточной Сибири, на Кольском 

полуострове и других регионах. 

С 1964 по совместительству преподавал в Ленинградском университете на 

геологическом и географическом факультетах (геологические дисциплины, 

сравнительная планетология, дистанционное исследование Земли и планет). Также 

читал курсы лекций по гуманитарным дисциплинам для студентов и преподавателей 

филологического и исторического факультетов. 

В 1996-2004 – профессор кафедры исторической геологии геологического факультета. 

Преподавал также в Ленинградском государственном педагогическом институте (в 

1980-х гг.) и в школе «Земля и вселенная2 (1990 – начало 2000-х гг.). 

Именем Сергея С. Шульца младшего назван вид меловых черепах Kizikumemus Schultzi 

Ness., выделенный и описанный по его сборам Л. Несовым в 1974. 

В течении всей жизни продолжал занятия историей, в частности, историей С.-

Петербурга, его культурной жизни, его немецкой общины, а также генеалогией. 
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Читал лекции по истории и архитектуре города в Российско-Немецком центре встреч и 

других организациях. 

Один из создателей С.-Петербургского отделения Академии наук российских немцев 

(1994). 

Активно участвовал в создании словника энциклопедии «Немцы России», автор свыше 

20 статей для него. 

Сотрудничал в журналах «Наш следопыт», «Наука и жизнь» и др. 

Автор около 170 научных работ по геологии в т.ч. 15 монографий. 

Автор книг: «Храмы Петербурга» (1994), «Бродячая собака» (1997; 2-е издание – 2004, 

в соавторстве с В.А. Склярским), «Дом искусств» (1997), «Аврора», посвящённой А.К. 

Шернваль (2004), «Невская перспектива» (2004, т. 1). 

Автор воспоминаний об И.А. Бродском (журнал «Звезда», 2000. №5). 

Ещё в студенческие годы вместе с И. Бродским, Д. Бобышевым, Е. Рейном входил в 

кружок поэтов. Писал стихи, опубликованные в ряде сборников, сценарии к 

кинофильмам. 

Член Союза писателей С.-Петербурга, Русского генеалогического общества, 

Всероссийского географического общества, Всероссийского геральдического общества. 

В советское время подвергался преследованиям по политическим мотивам. 

Был дважды женат: с 1961 – на Ларисе Вениаминовне, урождённой Козловой (родилась 

в 1934), с 1987 – на Светлане Александровне Новалинской (родилась в 1948). 

Сын С.С. Шульца от первого брака – Александр Сергеевич (1962-1990), трагически 

погиб. 

Дочь от второго брака – Мария Сергеевна, родилась в 1988. 

Шульц Сергей Сергеевич младший похоронен на Смоленском православном кладбище 

в С.-Петербурге. 
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Geboren/Родился: 15 августа 1908, Самарканд. 

Gestorben/Умер: 15.08.1976, Ташкент. 

 

Гидролог, заслуженный деятель науки Узбекской ССР (1958). Профессор (1949). 

Доктор географических наук (1949). 

В 1930 поступил на ирригационный факультет Узбекского государственного института 

хлопководства, который окончил экстерном в 1932 с дипломом инженера-ирригатора. 

Автор более 100 публикаций в т.ч. книг «Таяние снежников в горах Средней Азии» 

(1956, на русском и узбекском языках), «Реки Средней Азии» (1-е издание, 1949 2-е 

дополненное издание, 1963-65, ч. 1-2), «Реки Афганистана» (1968) и др. 
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Член Всесоюзного географического общества, президент Географического общества 

Узбекистана (1959-1976). 

Удостоен многих правительственных наград, в т. ч. ордена Знак Почёта (1965), медали 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и др. 

Лит.: Зависимость месячного снежного покрова от высоты местности в условиях Средней Азии // 

Известия АН Уз.ССР. № 6. 1947 г.; Водный баланс Аральского моря. 1964 г. (в соавторстве); Реки 

Средней Азии. 1949—1965 гг.; Таяние снежников в горах Средней Азии (1956 г., на русском и узбекском 

языках); Реки Афганистана (1968 г.); Гидрология Средней Азии. Ташкент. 1959 г.; Географическое 

районирование СССР. М. 1968 г. 

 

 

 

SCHUR-SARRING (TSCHUR-SARRING), Irina (Mag. art.) (Dr.); 

ШУР-ЗАРРИНГ (ТШУР-ЗАРРИНГ, ТШУР-САРРИНГ), Ирина: 

 

 
 

Ist ein aktives Mitglied der deutschen Nichtregierungsorganisationen in Usbekistan. 

Schwerpunkte ihrer Aktivitäten sind die Aufbewahrung des deutschen Kulturgutes in 

Mittelasien und kulturelle Öffnung. 

Ist Autorin des Buches: ‚Deutsche Maler Usbekistans‘ (2007). 
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„Bibliographie zur Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen“/Detlef Brandes/Victor Dönninghaus, 

Band 2. von 1917 bis 1998. (Schriften des Bundesinstituts für Ostdeutsche Kultur und Geschichte Bd. 13), R. 

OLDENBOURG VERLAG MÜNCHEN 1999, ISBN 3-486-56134-0. Seiten 532 (Nr. 7508), 537 (Nr. 7577, 

7581), 745 (Nr. 10021-10022), 773 (Nr. 10296), 822 (Nr. 10965, 10966, 10967) 

„Forschungen zur Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen“. 10/2000. Jahrbuch. Erscheint im 

Klartext Verlag. ISSN 0945-165X. Seite 170 

«Жанр и этническая картина мира в поэзии российских немцев второй половины XX – начала XXI 

вв.» „Genre und das ethnische Weltbild in der Poesie der Russlanddeutschen der 2. Hälfte des XX. – 

Anfang des XXI Jahrhunderts“ Зейферт Елена Ивановна/Seifert, Elena Iwanowna. BMV Verlag Robert 

Burau, 32791 Lage (Westf.) 2009. ISBN 978-3-935000-68-0. Seite(n)/Страница(ы) 44, 116, 136 
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„Die Liederhandschriften der Russlanddeutschen“. Quellensammlung und Untersuchung. Asta Christa 

Plänitz. N. G. ELWERT VERLAG MARBURG 1995. ISBN 3-7708-1048-1. Seite(n)/Страница(ы) 15, 493 
„Die Russlanddeutschen in Russland und Deutschland“. Selbstbilder, Fremdbilder, Aspekte der Wirklichkeit. 

Herausgegeben von Elvira Barbasina / Detlef Brandes / Dietmar Neutatz. Forschungen zur Geschichte und 

Kultur der Russlanddeutschen – 9/1999. Klartext Verlag. ISSN 0945-165X. Страница(ы)/Seite(n) 231 
„Kulturwandel der Deutschen aus der Sowjetunion“. Eine empirische Studie zur Lebenswelt 

Russlanddeutscher Aussiedler in der Bundesrepublik. Klaus BOLL. N. G. Elwert Marburg 1993.ISBN 3-7708-

1012-0. Seite 377 
„Kalender 2004“, März. Herausgeber: Historischer Forschungsverein der Deutschen aus Russland e.V. 

(HFDR). 
„Volk auf dem Weg“. Monatliche Zeitschrift (viermal im Jahr mit Beilage „Heimat im Glauben“). Verleger und 

Herausgeber: Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e. V. Raitelsbergstraße 49, 70188 Stuttgart. Telefon: 

0711-166590, Fax: 0711-2864413; E-Mail: Lmdr-ev@t-online.de; WWW.deutscheausrussland.de. Ausgabe Nr. 

Nr. 2 Februar 2013. Страница(ы)/Seite(n) 43-44 

 

Geboren/Родился: 06.04.1945. 

Gestorben/Умер: 16.01.2013. 

 

Alexander Schwab wurde in Temirtau (Kasachstan, Sowjetunion) am 6. April 1945 geboren. 

Studium der Musikwissenschaft am «Staatlichen Institut der Künste» in Frunse (Kirgisien, 

UdSSR); Staatsexamen 1974. 1977 Übersiedlung in die Bundesrepublik Deutschland, 

Studium am Musikwissenschaftlichen Institut der Universität zu Köln, Promotion 1990. 

Dr. Alexander Schwab erwiderte einigen Forschern des Osteuropäischen Liedgutes, die die 

Existenz des russlanddeutschen Liedgutes unter Zweifel gesetzt hatten, und unternahm eine 

Beschreibung des Gesamtbildes vom russlanddeutschen Liedgut und dessen Forschung. Die 

von ihm vorgeschlagene Klassifizierung des Liedgutes basiert auf den Erkenntnissen und 

Geschichte der russlanddeutschen Leidgutforschung. So entstanden seine Abhandlungen zu 

den Themen: "Zur Frühperiode der Sammel- und Forschungstätigkeit auf dem Gebiet des 

russlanddeutschen Liedes"; "Das geistliche Lied der Deutschen in Russland"; "Das 

russlanddeutsche Lied nach 1945"; "Das Lied der Russlanddeutschen heute". 

 

Zur Frage der musikalischen Kultur der Russlanddeutschen. Kulturtagung der Deutschen aus 

Russland vom 2. bis 4. Juni 1989 in Stuttgart. „Geschichte, Gegenwart und Kultur der 

Deutschen aus Russland in der aktuellen Diskussion“ – Kulturelle Eingliederung der 

deutschen Aussiedler aus der UdSSR in die Bundesrepublik Deutschland. Referate. Stuttgart 

0. J., 5-31. 

Russlanddeutsches Liederbuch. Hg. im Auftrag der Landsmannschaft der Deutschen aus 

Russland. Kludenbach 1991. 188 S. 

Историография музыкальной культуры российских немцев. Российские немцы. 

Историография и источниковедение. Материалы международной научной 

конференции. Анапа, 4-9 сентября 1996 г. М.: Готика 1997, 86-96. 

Международный музыковедческий симпозиум: «Украинско-немецкие музыкальные 

связи в прошлом и настоящем» (г. Киев). Научно-информационный бюллетень 

(Москва) 3 (1997), № 2, стр. 8 и д. 

Zu den Anfängen der deutsch-russischen Musikbeziehungen. Deutsche Musik im Osten. 

Kongressbericht, Köln 1992. Hg. v. Klaus Wolfgang Niemöller – Helmut Loos. Bonn: 

Gudrun-Schröder Verlag 1994, 21-26. (Deutsche Musik im Osten, 6). 

Georg von Albrecht (1891-1976). Studien zum Leben und Schaffen des Komponisten. 

Frankfurt a. M./Bern: Peter Lang Verlag 1991. 

Georg von Albrecht: Bläsermusik. Kludenbach: Esther-Gehann-Musikverlag 1993. 

Георг фон Альбрехт: музыкальное творчество как мост между Востоком и Западом. 

Германия, Россия, Украина. Музыкальные связи: история и современность. Материалы 

международного симпозиума 27 сентября - 1 октября 1994 года. СПб. 1996. 144-152. 
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SCHWANWITZ (SCHWANWITSCH), Boris Nikolajvitsch (Dr.); 

ШВАНВИЧ (ШВАНВИЦ), Борис Николаевич (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 725-726 

Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 424-426 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 
 

Geboren/Родился: 1889. Полтава. 

Gestorben/Умер: 1957. Ленинград. 

 

С 1950 по 1957 гг. являлся вице-президентом Всесоюзного Энтомологического 

общества. И Общества естествоиспытателей при Ленинградском университете. С 1946 

г. действительный член РГО. 

Окончил Нижегородский дворянский имени императора Александра II институт, 

Петроградский университет по отделению естественных наук (1915). В 1922 защитил 

магистерскую диссертацию, профессор (1928) Пермского государственного 

университета (1928-30), заведующий кафедрой общей энтомологии Ленинградского 

государственного университета (ЛГУ) (1930-42, 1944-53). 

В 1935 утверждён в учёной степени доктора биологических наук без защиты 

диссертации. 

Автор более 100 печатных трудов. 

Лит.: Модификация рисунка в семействе Nymphalidae и их принципы. Труды 1-го Всероссийского 

съезда зоологов, анатомов и гистологов в Петрограде. 1923 г., с. 106—107; Насекомые и цветы в их 

взаимодействиях. М.—Л. 1926 г.; Эволюция рисунка крыльев у палеарктических Satyridae // Труды 11 

Всесоюзного съезда зоологов, анатомом и гистологов в Москве. 1927 г., с. 97—98; Evolution of the wing 

— pattern in palearctic Satyridae. 1. Genera Saterus and Oeneis, X. Morphol. Okol., 13, 1929, pp. 559—654; 

Эволюция рисунка крыльев у бабочек по новейшим исследованиям // Природа. № 4. 1931 г., с. 326—367; 

О стереоэффекте покровительственных окрасок у чешуекрылых. Доклады АН СССР. ХХI. 1938 г., с. 

178—181; Новый метод изучения покровительственной окраски и дарвинизм // Природа. № 2, 1941 г., с. 

47—57; О принципах защитной окраски у насекомых // Ученые Записки ЛГУ, серия биологическая, 15, 

75, 1945 г., с. 96—111; Об основном плане рисунка крыла Lepidoptera // Зоологический журнал. Т. XXIV, 

вып. 2, 1945 г., с. 99—111; Курс общей энтомологии. М.—Л. 1949 г.; Опыты над локализацией рисунка 

крыла у чешуекрылых // Энтомологическое обозрение. № 31. 1951 г., с. 485—494; Население и цветы. 

1925 г.; Общая энтомология. 1949 г., учебник для вузов, отмеченный первой премией ЛГУ и 

используется по сей день; Введение в энтомологию.1959 г. 

 

 

 

SCHWARZ, Alexander Nikolajevitsch (Dr.); 

ШВАРЦ Александр Николаевич (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 728 
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Geboren/Родился: 04.01.1848. Тула (Tula). 

Gestorben/Умер: 05.01.1915. Петроград (Petrograd). 

 

Philologe. Staatsmann. Ordentlicher Staatsrat (1910). Doktor der Philologie (1891). Professor 

der Moskauer Universität (ab 1884). Kurator der Lehrbezirke von Riga (1900), Warschau 

(1902) und Moskau (1905). Orthodoxe Adliger. Absolvierte 1864 das erste Moskauer 

Gymnasium und 1868 die historisch-philologische Fakultät der Moskauer Universität. 1875 

wurde er  Magister und zum Dozenten des Lehrstuhls für griechisches Schrifttum der 

Moskauer Universität gewählt. 1877-78 – wissenschaftliche Dienstreisen nach Berlin und 

London. 1891 – Doktor habil, 1891 – gewöhnlicher Professor (1900 – Ordinarius)am 

Lehrstuhl für klassische Philologie der Moskauer Universität. Unterrichtete gleichzeitig an 

den Frauenkursen von W.I.Gerje. 1897 wurde er Direktor des Landwirtschaftlichen 

Vermessungsinstituts, gleichzeitig auch Professor an der Universität. 

Autor von Werken zur griechischen Philologie, altgriechischer Kunst, zur Kunst der 

griechischen Kolonien in Russland und Archäologie. 

Auszeichnungen: Orden der Heilige Anna des ersten Grades, Orden des Weißen Adlers, 

Orden des Heiligen Stanislaws des ersten Grades, Orden des Heiligen Wladimir des dritten 

Grades und Orden der Ehrenlegion Frankreichs. 

Bestattet auf dem Friedhof des Donskoj- Klosters in Moskau. 
 

Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 

 

Филолог. Государственный деятель. Действительный статский советник (1910). Доктор 

филологии (1891). Профессор Московского университета (с 1884). Попечитель 

Рижского (с 1900), Варшавского (с 1902), Московского (в 1905) учебных округов. 

Дворянин. Православного исповедания. В 1864 окончил 1-ю Московскую гимназию, а в 

1868 историко-филологический факультет Московского университета. В 1875 защитил 

магистерскую диссертацию и избран доцентом кафедры греческой словесности 

Московского университета. В 1877-78 в научной командировке в Лондоне и Берлине. В 

1891 защитил докторскую диссертацию и в 1892 утвержден ординарным (в 1900 

заслуженным) профессором Московского университета по кафедре классической 

филологии. Одновременно преподавал на Женских курсах В.И. Герье. В 1897 назначен 

директором Константиновского межевого института (с оставлением в должности 

профессора Московского университета). 

Автор трудов по греческой филологии, древнегреческому искусству, искусству 

греческих колоний в России, археологии. 

Награждён орденами Св. Анны 1-й ст., Белого Орла, Св. Станислава 1-й ст., Св. 

Владимира 3-й ст., французским орденом Почётного легиона. 

Похоронен на кладбище Донского монастыря в Москве. 

 

 

 

SCHWARZ, Eduard (Dr.); 

ШВАРЦ Эдуард Адамович: 

 

Quellen/Источники: 
„Deutsche in der Geschichte der Kyjiwer Universität“ (19. Jhd. bis zur ersten Hälfte des 20. Jhd.). 

Винниченко І., Винниченко Р. Німці в історії Київського університету (ХІХ – половина ХХ ст.). – 

К.:Геопринт, 2009. – 420 с. Укр., нім. Die Herausgabe wurde durch die Wohltätigkeitsfonds “Gesellschaft 

für Entwicklung” (Odesa) gefördert. Das Werk wurde mit Unterstützung von der geschlossenen 

Aktiengesellschaft ZNK “Widerstrahl” (Kyjiw) und GmbH “SIC” (Kyjiw) realisiert. ISBN 978-966-7863-77-

7. Seite(n)/Страница(ы) 155, 365 
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Geboren/Родился: 1835, в Киеве. 

Gestorben/Умер: 1876, в Тифлисе. 

 

Кандидат законоведения. Преподаватель законов о государственных повинностях и 

финансах в Киевском университете. 

Образование получил в Киевской второй гимназии, по окончании курса в которой 

поступил в университет св. Владимира в Киеве (1852 г.). Окончив в 1856 г. курс 

университета со степенью кандидата законоведения, он в том же году был награжден 

золотой медалью за свою работу: "История, нынешнее устройство и экономическое 

значение банковых установлений в России". Затем он был назначен старшим учителем 

в Киевскую первую гимназию, а в 1857 г. прикомандирован к Киевскому Университету 

для преподавания законов о государственных повинностях и финансах. В августе 1858 

г. он уволился по болезни из университета и поступил затем на службу в Ришельевский 

лицей в Одессе. Выйдя вновь в отставку, он поселился в Тифлисе, с 1864 по 1867 г. 

редактировал местную газету "Кавказ", а в 1868 г. он был редактором газеты 

"Кавказское эхо". Последнюю он редактировал недолго: этой газеты вышло только 7 

номеров. 

 

 

 

SCHWARZ, Franz Qsaverij (Ksaverij) (Dr.); 

ШВАРЦ Франц Ксаверий: 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 731 

Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 429-430 

http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 

 

Geboren/Родился: декабрь 1847. 

Gestorben/Умер: после 1890. 

 

Из дворян. Естествоиспытатель. Римско-католического вероисповедания. Окончил 

университет в Нюрнберге в звании кандидата физико-математических наук. Доцент 

Мюнхенского университета. 

В 1874 прибыл в Ташкент для заведования астрофизической обсерваторией. Занять 

должность ему помешало иностранное подданство. Зачислен сверхштатным 

астрономом в обсерваторию, за усердную службу удостоен ордена Св. Станислава 3-й 

ст. (1887). С 31.12.1878 – помощник заведующего Ташкентской обсерваторией по 

метеорологической части. 

В 1877 принял российское подданство. В 1877-82 проводил тригонометрические, 

топографические и астрономические работы, метеорологические наблюдения (данные 

отсылались в С.-Петербург и Вашингтон. Начал систематические работы по 

абсолютным определениям элементов земного магнетизма в Ташкенте, Кульдже, 

Гиссаре, а также на Алтае и в Афганистане. 

Таблицы и чертежи, исполненные им, отличались особой художественностью. 

Проводил полевые наблюдения во время военных экспедиций и путешествий. Охватил 

ими более 100 населённых пунктов на территории российской Средней Азии. 
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С его именем связаны почти все астрономические экспедиции, исполненные в 

Туркестанском крае, обогатив картографические основы Азии массой астрономических 

пунктов, раскинутых притом на значительном пространстве. За эти труды ему была 

присуждена малая золотая медаль ИРГО «за многолетние астрономические работы в 

Туркестане и сопредельных местностях Средней Азии» (1881 г.). Шварц интересовался 

также историей и культурой народов Средней Азии, изучал литературу на русском 

языке по этим вопросам. Он объехал регион вдоль и поперёк, тщательно изучив всю 

имеющуюся тогда на русском языке литературу по древней, средневековой и новой 

истории проживавших там народов. Считал, что в образе жизни, обычаях и традициях 

среднеазиатских народов можно найти множество отголосков из библейских сюжетов и 

сказаний Гомера. 

Опубликовал до сих пор не переведенную (на русский и узбекский языки) книгу 

«Туркестан, колыбель индогерманских народов». С 1890 г. Шварц вновь в Германии. 

Продолжает изучение истории Туркестана, опираясь на крупнейшую коллекцию книг о 

Туркестане, хранящуюся в Государственной библиотеке Мюнхена. Согласно 

концепции Шварца Туркестан является исторической прародиной для европейцев. На 

его территории, по мнению ученого, в глубокой древности происходило формирование 

индогерманских племен, и именно отсюда в течение многих веков шла миграция 

арийского населения в направлении Европы, Ближнего Востока и Северной Индии. Он 

считал, что Центральная Азия также является колыбелью древней культуры германцев, 

кельтов, славян и других народов. Исследования Шварца впоследствии стимулировали 

в Германии и во всем мире интерес ученых к Туркестану. 

Является автором термина снежный человек (schneemann). 

Автор работ по истории и этнографии народов Туркестана. 
Лит.: Астрономические, магнитные и барометрические наблюдения в 1886 в Бухаре, Дарвизе, 

Каратегине, Зеравшанской, Ферганской и Сар-Дарьинской области. Т. XXV. Вып. 4, 1893 г. // Записки по 

общей географии; Туркестан — колыбель их догерманских народов и др. 

 

 

 

SCHWARZ, Ludwig Eduardovitsch (Peter Carl Ludwig) (Dr.); 

ШВАРЦ Людвиг Эдуардович: 

 

 
 

Quellen/Источники: 
«Немцы на государственной службе». Татьяна Иларионова. К истории вопроса на примере освоения 

Дальнего Востока. Москва 2009. ISBN 978-5-98604-179-7. Seite(n)/Страница(ы) 217 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 426-427 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 
http://www.geografta.ru/amurskaya.html 

 

Geboren/Родился: 23.05.1822 в Данциге. 
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Gestorben/Умер: 01.03.1894. 

 

Астроном. Действительный статский советник. 

Из мещанского дворянского рода. Происходил из Германии, откуда его представители 

переселились в Швецию, а затем в Лифляндию. 

Детские и юношеские годы провёл в Петербурге, где в то время работал его отец — 

артист придворного театра. В 1841—1846 гг. окончил Дерптский университет. Будучи 

студентом, занимался под руководством Клаузена астрономическими наблюдениями. 

Работал научным сотрудником Дерптской обсерватории. Защитил кандидатскую 

диссертацию на тему: «Определение широты универсальным инструментом без часов». 

По рекомендации В.Я. Струве был зачислен на должность астронома в Забайкальскую 

экспедицию Н. Агте (1849—1852 гг.). Помимо участия в составлении итоговой карты 

открыл и описал Верхнезейскую равнину (в сопровождении топографа С. Крутивым и 

чертежником А. Аргуновым). Без проводников, с поврежденной ногой Людвиг 

Эдуардович два месяца блуждал по совершенно безлюдной местности в верхнем 

течении Гонама (бассейн реки Алдан), собрал первые сведения об Алданском нагорье. 

В 1852 г. Русское Географическое общество организовало большую экспедицию, перед 

которой были две задачи: составлении точной и подробной карты юго-востока Сибири 

и изучение геологического строения и минеральных богатств края. Шварц руководил 

математическим отделом экспедиции на территории Забайкалья и Западной части 

Амурской области с 1854 по 1859 гг. В 1857 г. проследил 600 километров Нижнего 

Витима и выяснил, что местность в верховьях Чары не плоская возвышенность, как 

«свидетельствовали» карты, а альпийская страна (Олёкмо-Чарское нагорье). В 

центральной части Западного Саяна, на правобережье Енисея, он в 1858 г. открыл пять 

коротких горных цепей и закончил полевые работы. Были определены 110 

астрономических пунктов, по которым составлялись карты Амурской области. Сделано 

20 тысяч верст маршрутной съёмки, в итоге составлена более точная карта Забайкалья 

и Приамурья, которая долгое время служила единственной основой для дальнейших 

исследователей края. Независимо от А.Ф. Миддендорфа Шварц высказал суждение о 

разделении на Яблоновый и Становой хребты. В 1858 г., вернувшись из экспедиции, 4 

года производил вычисления, обработку полученных материалов и составлял карты 

исследованной территории. В 1862 г. был представлен и в 1864 г. опубликован полный 

отчёт о проведенных работах. В 1863—1865 гг. обучался в Берлине и Готе, посетил 

Голландию и Англию. Материалы второй экспедиции дали Шварцу возможность 

представить в 1865 г. магистерскую диссертацию: «Uber die Reduction der scheinbaren 

und warten Monddistanzen auf einander». В 1865 г., вернувшись из командировки, занял 

должность астронома-обсерватора Дерптской обсерватории. С 1870 г. занялся большой 

работой — измерением звезд тартуской зоны. Работал директором Дерптской 

обсерватории, с 1872 г., сменив на этом посту Ф. Клаузена, проработав на этом посту 

22 года. На 2-х трехлетие избирался деканом физико-математического факультета, 

профессор астрономии местного университета. Повысил уровень преподавания 

астрономии в ун-те. Среди студентов и преподавательского состава он пользовался 

любовью, авторитетом и почётом. Принял участие в большой геодезической работе — 

генеральной нивелировке Лифляндии. В 1877 г. представлял университет на 

юбилейных торжествах в Упсале. Последние годы его жизни омрачились не только 

ухудшением здоровья, но и требованием чтения лекции на русском языке, что давалось 

ему нелегко. В 1894 г. Шварц вышёл на пенсию. 

Умер и похоронен в г. Юрьеве. 

Награды: Лауреат полной Демидовской премии за 1865 г. За «Подробный отчёт о 

результатах исследования Математического отдела Сибирской Экспедиции РГО» и 

«Карту речных областей Амура, южный части Лены и Енисея и острова Сахалина». В 
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1859 г. был награждён Императорским Русским Географическим обществом «за 

десятилетие работ по географии Восточной Сибири» Константиновской медалью. 

Лит.: Донесение главного астронома Сибирской экспедиции, действительного члена Шварца // Вестник 

ИРГО. 1855 г. Ч. 15. Кн. 5—6, отд. 5; Карта Амурского края, составленная по новейшим сведениям 

действительного члена ИРГО О.А. Бартоломеем, 1861 // Записки ИРГО. 1861 г. Кн. 4; Подробный отчет о 

результатах исследований математического отдела Сибирской экспедиции, с картой. Труды Сибирской 

экспедиции ИРГО. СПб. 1884 г.; Окончательные выводы из астрономических наблюдений, 

произведенных астрономом Забайкальской экспедиции с 1849 по 1853 // Записки Военно-

топографического Отдела Главного Штаба. Ч. 28, отд. 2; Землетрясения в г. Иркутске // Записки 

Сибирского отдела ИРГО. СПб. 1856 г., Кн. 4, с. 10—13 (в данной статье Шварц приводит полученный 

от П.А. Кельберга сведения о землетрясении, отмеченного Кельбергом за последние 10 лет); Письмо о 

занятиях натуралиста Радде в Кулусутаевском карауле // Вестник РГО. 1856 г. Ч. 18. Кн. 2, отд. V; «Das 

von sinus der doppelten Zenitdistanz abhangige Glied der Biegung des Dorpater Meridiankreises» (докторская 

диссертация); В ПФА РАН ф. 703, оп. 7. № 89 хранятся: Копия астрономического журнала экспедиции 

для исследования Забайкальского края с 6 мая 1849 до 7 октября того же года (Abschriht des 

astronomischen Tagebuchs gefuhrt wahrend der Erpedetion zur Untersuchung des transbaukalischen Landes 

vom 6 mai 1849 bis zum 7 October besselbigen Iahres); Копия журнала путешествия от Иркутска через 

Горбицу, Алдан до Алекминска с 10 июня 1850 до 8 октября того же года (на немецком языке) № 91; 

Копии астрономических журналов экспедиции для исследования Забайкальского края с 3 марта 1851 по 

29 октября 1852. № 92. 

 

 

 

SCHWARZ, Stanislav (Dr.); 

ШВАРЦ Станислав Семёнович (Д-р): 

 

 
 

Quellen/Источники: 
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происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 427-429 
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Geboren/Родился: 01.04.1919, в Екатеринославе (Днепропетровск). 

Gestorben/Умер: 12.05.1976, в Свердловске. 

 

Биолог. Доктор биологических наук (1954). Профессор (1957). Член-корреспондент АН 

СССР (1966). Академик (1970). Основоположник уральской научной школы в области 

популяционной и эволюционной экологии. Действительный член МОИП (с 1955 г.). 

Являлся членом Международной экологической ассоциации (1965 г.); член Академии 

зоологии в Агре, Индия (1970 г.); член Американского общества систематической 

зоологии (1974 г.). 

Отец — Семен Шварц (?—1919 г.), государственный поверенный. Мать — Евгения 

Станиславовна Кониц, выпускница Высших Женских Курсов, дочь видного 

петербургского банковского служащего. Бабушка — Луиза. Находясь вместе с внуком 

в стационаре для дистрофиков, отдавала ему свой паек, чем спасла Станиславу жизнь, а 

сама умерла. 
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Станислав окончил школу с углубленным изучением немецкого языка в Ленинграде 

(1937 г.). Кроме немецкого языка, в совершенстве владел английским и французским, 

владел также польским языком. Очень любил спорт, увлекался боксом. Школьником 

занимался в кружке юных зоологов при Ленинградском зоопарке, а затем при 

Зоологическом институте. Интерес к зоологии появился у него в результате чтения 

литературы по широкому кругу вопросов. Учился на биологическом факультете 

Ленинградского государственного университета (ЛГУ). Непосредственными его 

учителями в университете были профессора Д.Н.Кашкаров и П.В.Терентьев. 

В 1941 г. вступил добровольцем в народное ополчение (пулемётчик), после ранения и 

контузии во время боёв за Ленинград демобилизован и эвакуирован с ЛГУ в Саратов. В 

1942 г. сдал экстерном государственные экзамены. В апреле 1943 г. был мобилизован в 

рабочую колонну и попал в Челябинск на строительство металлургического завода. 

Затем направлен на работу в Джангалинский противочумный пункт (Казахская ССР) 

старшим зоологом в поселке Новая Казанка. В пути следования на дальние 

эпидемологические отряды всегда чувствовал себя натуралистом. Стремился 

разобраться в сути бактериологических исследований, проводившихся в 

противочумной лаборатории. Свои материалы для кандидатской диссертации добывал 

в Средней Азии, поставив цель найти ответ об эффективности криптической окраски 

животных, изучал покровительственную окраску насекомых. В 1946 г. окончил 

аспирантуру при ЛГУ, защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Эффективность 

криптической окраски» (1946 г.). Сфера научных интересов: исследования 

эффективности криптической окраски. Проблемы структуры вида у животных, 

экологические факторы эволюции, эволюция биосферы. В 1946 г. переехал в 

Свердловск, работал в Институте биологии Уральского филиала АН СССР в 

должностях от заведующего лабораторией Зоологии, затем лабораторией 

Популяционной экологии животных до директора института (1955 г.). В 1966 г. 

институт преобразован в Институт экологии растений и животных Уральского филиала 

АН СССР. Основываясь на обширных материалах, полученных при интенсивных 

исследованиях Урала и Западной Сибири, он в 1954 г. защитил докторскую 

диссертацию по теме: «Опыт экологического анализа некоторых 

морфофизиологических признаков и наземных позвоночных». Больше всего ученого 

интересовали проблемы эволюционной экологии, т.е. экологические механизмы 

преобразования популяций и видообразования. Разрабатывал метод 

морфофизиологических индикаторов для определения состояния и прогноза развития 

популяций животных. Сформулировал представления о метаболической регуляции 

скорости роста и развития в популяциях животных, а также сформулировал ряд 

положений, имеющих значение для развития теории медицины, связав метаболическую 

регуляцию роста с проблемами геронтологии и онкологии. Вскрыл биологическое 

своеобразие сезонных генераций животных и внёс вклад в химическую экологию 

водных животных и др. 

В 1970—1976 гг. работал главным редактором созданного им журнала «Экология». 

Являлся председателем Международной комиссии по изучению тундры 

Международной биологической программы. Много сил приложил для создания на 

Урале школы экологов, которая получила признание не только на родине, но и за 

рубежом. 

С именем академика Шварца связан прогресс в различных областях теоретической и 

прикладной экологии. На основе выдвинутых им идей и положений созданы новые 

направления в этой области знаний, такие, например, как эволюционная экология, 

химическая экология и другие. 
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В течение всей жизни сохранил глубокий интерес к литературе, истории, философии, 

естествознанию, поражая всех своей эрудицией и энциклопедическими знаниями в 

разных областях знаний. 

Автор 256 научных публикаций. 

 

 

 

SCHWEBS, Heinrich (Genrich) (Dr.); 

ШВЕБС Генрих Иванович (Д-р): 
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Geboren/Родился: 01.06.1929, в с. Раньково Ленинградской области. 

Gestorben/Умер: 2003. 

 

Географ. Гидрометеоролог. Доктор географических наук (1972). Профессор (1974). 

Академик Академии инженерных наук Украины (с 1991), Евразийской академии наук 

(с 1995), Международной академии энергоинформационных наук (с 1998). Лауреат 

государственной премии Украины в области науки и техники (1993). 

Из семьи служащих. Отец — Иван Антонович Швебс, потомок выходцев из Германии, 

переселившихся во времена Петра I и Екатерины II. Мать — София Гавриловна из 

украинских разночинцев. Родословная тесно связана с родословной композитора Р. 

Вагнера. 

В 1954 г. Генрих с отличием окончил Одесский гидрометеорологический институт 

(ОГМИ) (ныне Одесский государственный экологический университет) по 

специальности «гидрология суши». В студенческие годы занялся изучением эрозионно-

гидрологических процессов. В 1957 г. опубликовал первую свою статью в журнале 

«Почвоведение», посвященную изучению смыва почв. Оставлен аспирантом на 

кафедре метеорология и гидрология Одесского ун-та. По окончании аспирантуры 

вернулся в ОГМИ. В 1957 г. защитил кандидатскую диссертацию. В 1972 г. защитил в 

МГУ докторскую диссертацию по теме: «Формирование и оценка водной эрозии и 

стока наносов на примере Украины и Молдавии»: Формирование водной эрозии, стока 

наносов и их оценка (на примере Украины и Молдавии). 

С 1973 г. — в течение 3 лет заведовал кафедрой физической географии (с 1990 г. — 

физической географии и природопользование) Одесского государственного ун-та им. 

И.И. Мечникова. Профессор кафедры геоэкологии Таврического национального ун-та с 

2000 г. 

Его научные работы посвящены проблемам водной эрозии почв, стока наносов. 

Занимался исследованиями структуры ландшафтов. Среди основных результатов 

ученого: разработка генетической (гидролого-геоморфологической) классификации 

видов водной эрозии; теоретические и экспериментальные исследования основных 

факторов склонового эрозионного процесса, разработка методик количественной 

оценки слива почвы, объема овражных разливов, норм и изменчивости стока речных 

наносов. 

Лит.: Концептуальная модель использования земельных ресурсов // Природа и научно-технический 

прогресс. Кишинев. 1973 г.; Ирригационная эрозия // Современные проблемы гидрологии орошаемых 

земель. М. 1981 г.; Теоретические основы эрозиоведение. Киев, Одесса. 1981 г.; Контурное земледелие. 



~ 454 ~ 

Одесса. 1985 г.; Лиманно-устьевые комплексы Причерноморья: географические основы 

сельскохозяйственного освоения. Л. 1988 г.; Феномен Туринской Плащиницы: (взгляд эниолога). 2002 г. 

 

 

 

SCHWEDE, Jevgenij Jevgenjevitsch (Dr.); 

ШВЕДЕ Евгений Евгеньевич (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 732 

 

Geboren/Родился: 25.10.1890. С.-Петербург. 

Gestorben/Умер: 26.04.1977. Ленинград. 

 

Шведе – мещанский, затем дворянский род. Происходил из Германии, откуда его 

представители переселились в Швецию, а затем в Лифляндию. 

Из рода ШВЕДЕ. Один из основоположников советской военно-морской географии. 

Педагог. Контр-адмирал (1944). Ему первому в стране присвоена степень доктора 

военно-морских наук (1942). 

Старший штурман линейного корабля «Севастополь» (1917-18, участник Ледового 

перехода Гельсингфорс – Кронштадт). Начальник оперативного отдела походного 

штаба Командующего морскими силами по переброске частей Рабоче-крестьянской 

Красной армии из Крыма на Кавказ (1920). Ученый секретарь исторического отдела 

Штаба морских сил (1925-26). В 1926-65 в Военно-морской академии . Участвовал в 

уникальном переходе подводной лодки Щ-423 по Северному морскому пути из 

Архангельска во Владивосток. 

Редактор «Морского атласа» (1950-63; Государственная премия СССР 1951), «Атласа 

океанов» (1974-1977). 

Автор 45 книг и свыше 300 статей по различным вопросам военной науки, гидрологии 

и географии. Один из создателей исследования «География Мирового океана» (т. 1-5, 

1976-86). Его учебник военно-морской географии для военно-морских учебных 

заведений выдержал 7 изданий. 

Его именем названа одна из гор на Земле Королевы Мод в Антарктике. 

 

 

 

SCHWEINFURTH, Georg (Dr.); 

ШВЕЙНФУРТ Георг Август (Д-р): 
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Geboren/Родился: 29.12.1836, в Риге. 

Gestorben/Умер: 19.09.1925. 

 

Доктор философии. Путешественник. Один из крупнейших исследователей Африки. 
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Отец — Йорг Адам Швейнфурт (1787, Баден — 1858, Рига). Дед — Яков Швейнфурт 

— куфермейстер (бондарь). Большая семья Швейнфуртов, чтобы избежать рекрутства в 

армию Наполеона, разъехалась по разным странам: Китай, Америка, Австралия. Йорг 

Адам переехал сначала в Любек, затем в Ригу, где занялся виноделием. В 1820 открыл в 

Риге фирму «Г.А. Швейнфурт». Считалось хорошим тоном в столичных городах 

подавать вино от Швейнфурта. В 1819 г. женился на Луизе Доротее Мауер (1796—

1875) из Стендаля, её родственники были известными поэтами, религиозными 

деятелями. Имели десять детей. Одна из дочерей, Паулина, была замужем за Ф. 

Вагнером, владельцем садов в Риге, привившем Георгу любовь к ботанике. Паулина 

долгие годы была в переписке с Георгом. 

Образование Георг получил в частной гимназии Юлиуса Портена в Риге. В 10-летнем 

возрасте был переведен в частную школу Якобсона в 10 верстах от Риги. Учился плохо, 

учителя советовали родителям отдать его в ремесленное училище. С детства мечтал об 

Африке. В 1855 г. совершил большое пешее путешествие по Курляндии. 

Естественнонаучное образование получил в Германии и при содействии 

Гумбольдтского учреждения в Берлине. Совершил путешествие в Центральной 

Африке: в 1864—1865 гг. путешествовал по реке Нилу с целью изучить местную 

флору, причём впервые исследовал нубийские горы на берегу Красного моря. В 1868 г. 

предпринял по поручению прусской академии наук два путешествия (1868—1869, 

1870—1871 гг.) в область верхнего течения Нила, имевшие целью исследование 

областей на западе от верхнего течения Нила. Посетил области Динка, Дьюр, Бонго, 

исследовал страну Ньям-Ньям и впервые собрал фактические сведения относительно 

карликового племени акка. В 1870—1871 гг. в районе верховьев Белого Нила и реке 

Уэлле. Открыл громадную реку Уэлле и вернулся в 1871 г. в Картум, подвергшись 

многочисленным опасностям и потеряв, вследствие пожара, все свои дневники и часть 

собранных материалов. По возвращении Императорское Русское Географическое 

общество выразило знаменитому путешественнику своё сочувствие избранием в свои 

члены-корреспонденты. В 1872—1874 гг. совершил путешествие в Ливийскую 

пустыню, Абиссинию, Сокотру. Производил топографические и ботанические 

исследования оазиса Эль-Харге в Ливийской пустыне; в 1874 г. отправился в Каир, где 

основал по поручению хедива, географическое общество и жил там до 1888 г., 

совершил многочисленные экскурсии в аравийскую пустыню, производя 

картографические съёмки, и собирал минералогические коллекции. В 1875 г. был на 

Брюссельской конференции, вместе с вице-председателем географического общества 

Каира. В 1881 г. исследовал остров Сокотору, в 1888—1889 гг. горы Йемене в южной 

Аравии. Затем поселился в Берлине. Одним из первых европейских ученых дал 

описание природы, нравов, обычаев и языков населения этой части Экваториальной 

Африки, в особенности народов азанде, мангбатту и акка. Во время пребывания 

русского ученого С.Б. Юзепчука осенью 1925 г. в Берлине Георг Август 

консультировал его перед его экспедицией в Латинскую Америку. Богатый материал, 

собранный им во время его путешествий, большей частью посту-пил в Берлинские 

музеи. 

Умер в Берлине, похоронен Г.А. Швейнфурт в Ботаническом саду (Botanischen Carten 

zu Berlin — Dahlem). 

Награжден орденом Св. Станислава 2-й ст. (29.06.1875 г.) (по представлению ИРГО). 

Лит.: Versuch einer Vegatationsskizze der Umgegend von Straussberg und des Blummenthals bei Berlin… 

Berlin, 1862; Beitrag zur Flora Aethiopiens von Dr. Ceorg Schweinfurth. Erste Abteilung… Berlin, 1867; 

Bericht uber die botanischen Ergebnisse der ersten Niam — Niam Reise Ianuar — Iule, 1870. Bot. Zeit. 29. 

1871; «Im Herzen von Afrika» (В сердце Африки), в 2-х томах, Лейпциг. 1874 г., посвященного 

путешествию в область водораздела Нила и Уелле. 
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SCHWEIZER, Bogdan Jakovlevitsch (Kaspar Gottfried) (Dr.); 

ШВЕЙЦЕР Богдан Яковлевич (Каспар Готфрид) (Д-р): 
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Geboren/Родился 29.01.1816. Виль, Цюрихский кантон, Швейцария. 

Gestorben/Умер 06.07.1873 (по другим данным – 24.06.1874. Москва). 

 

Отец – Людвиг Яков Швейцер (? – 1850), пастор, декан Пфеффиконского капитула. 

Астроном. Действительный статский советник. Доктор философии (1852, 

Кенигсбергский университет). С 1829 обучался в Фелленбергском институте близ 

Берна, через два года был переведён в Цюрих. В 1836 поступил в Цюрихский 

университет, где до 1839 слушал лекции. После путешествия, в котором он посетил 

обсерватории в Мюнхене, Вене, Праге, Лейпциге, Берлине, весной 1839 поступил в 

Кенигсбергский университет, где обучался два года. В 1840 познакомился с 

астрономами и обсерваториями в Копенгагене, Альтоне, Гамбурге. 

Летом 1841 прибыл в Пулковскую астрономическую обсерваторию. Работал в ней до 

конца 1844. Затем по поручению Петербургской АН занимался в С.-Петербурге 

вычислением пространства губерний Европейской России. В 1845 переехал в Москву и 

был принят сверх штата в обсерваторию Московского университета. В 1847 выдержал 

в Московском университете экзамен на степень кандидата. Открыл четыре кометы (за 

открытие получил от короля Дании золотую медаль). С 1849 адъюнкт Московского 

университета. В 1850 участвовал в хронометрической экспедиции под руководством 

А.В. Струве для определения разницы долгот между Москвой, Нижним Новгородом и 

Казанью. С 1852 астроном-наблюдатель при Константиновском межевом институте. С 

1856 директор Московской обсерватории. 

Обнаружил «московскую аттракцию», или «уклонение отвесных линий» (расхождение 

астрономических и геодезических координат одноименных точек), приблизительно 

определил пространство её действия, за что в 1861 удостоен малой золотой медали 

Русского географического общества. 

Похоронен на Введенском кладбище. 

Лит.: «Вычисление пространства губернии Европейской России» («Bulletien Sientif. de l'Acad. de St.-

Petersbourg», Tom IV, № 22, 23, 23); «Определение времени в продолжение хронометрической 

экспедиции 1846 г.» (в «Летописях главной Пулковской обсерватории»); «Вычисление пути кометы, 

открытой в Москве в 1847 г.» («Bullet. der Naturf. Gesellsch», Tom 22, 1849; «Astron. Nachrich. Bullet. de la 

classe phys.-math. de l'Academie de St.-Petersbourg»); «Вычисление элементов кометы, открытой в 1849 г.» 

(«Bullet. der Naturforfsch. Gesellsch», Tom 21, 1849 г.); «Замечание о кругах около солнца 13-го ноября 

1849 г.» («Bullet. Der Naturforsch. Gesellsch.», Tom 23, 1850 г.); «О высоте полюса Московской 

обсерватории» («Bullet. der Naturforsch. Gesell.», Tom 23, 1850 г.); «Экспедиция в Махновку для 

наблюдения полного солнечного затмения в 1851 г.«; «Донесение Географическому Обществу об 

экспедиции в Махновку» (напечатано по-русски в «Вестнике Географического Общества», 1851 г., по-

немецки в «Bullet. der Natur. Cesellsch.», Tom 24, 1851 г.); «О тожестве красных выступов во время 

полных солнечных затмений с солнечными факелами» («Astr. Nachr.», № 849); «Звездная карта» 

(напечатана при Константиновском межевом институте); «Определение прямых восхождений (более 

8000) 400 фундаментальных звезд» (в «Летописях Пулковской обсерватории»); «Исследование местной 
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аттракции, существующей около Москвы». М. 1862 г.; «О кольцеобразном солнечном затмении, бывшем 

6 марта нового стиля 1867». М. 1867 г.; «Практическая астрономия». М. 1866 г. (литографированная); 

«Четырехзначные логарифмы». М. 1855 г. 

 

 

 

SCHWEYER, Alexander (Dr.); 

ШВЕЙЕР Александр Владимирович (Д-р): 
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Geboren/Родился: 20.09.1873, в Петербурге. 

Gestorben/Умер: 03.04.1942, в Ленинграде. 

 

Зоолог-протистолог. Палеонтолог. Доцент (1928). Доктор биологических наук. 

Известный исследователь инфузорий из группы тинтинноидей. Специалист по 

плиоценовым и постплиоценовым остракодам. Один из основоположников изучения 

остракод неогена и плейстоцена нефтеносных районов СССР. 

Из семьи академика архитектуры. 

Александр окончил в Петербурге училище Св. Петра в 1894 г. и поступил в 

Петербургский университет, где специализировался по зоотомическому кабинету в В.Т. 

Шевякова. После окончания университета с дипломом 1-й степени (1898 г.) работал 

ассистентом в зоотомическом кабинете (с 1901 г.), где занимался, помимо 

преподавания, простейшими (инфузориями). Принадлежит к первому поколению 

русских зоологов-протистологов. Кроме университета работал в Женском 

педагогическом институте. В 1913 г. защитил магистерскую диссертацию. В 1902 г. 

пять месяцев работал на Неаполитанской зоологической станции, изучая морфологию и 

биологию планктонных инфузорий тинтинид. Здесь он подружился с зоологом В.А. 

Догелем. После революции 1917 г. занимался исследованиями полового и бесполого 

размножения у Protozoa. Опубликовал большую теоретическую статью о простейших 

как «полово-клеточных организмах» (1925 г.). В конце своей университетской карьеры 

занимался процессами размножения у колониальных жгутиконосцев Volvox (1928 г.). 

На пенсию из Ленинградского университета вышел в 1929 г. после развернутой травли 

«буржуазной профессуры». С 1932 по 1942 гг. занимался изучением ископаемых 

остракод в Нефтяном институте (ВНИГРИ). Разработал новый принцип классификации 

остракод — впервые было обосновано научное значение строения мышечных 

отпечатков, в качестве признака семейства этой группы ракообразных, устройства 

замка — в качестве родового признака. Изучал остракоды акчагыльских отложений 

Северного Кавказа, остракоды из таманских слоев Керченского полуострова, плиоцена 

Северного Кавказа и Нижнего Поволжья. 
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Воспитал целую плеяду ученых. Он, в частности, возбудил интерес к палеонтологии 

Романа Геккера, с семьей которой был в близких отношениях. 

Характеризовался как исключительно честный и сердечный человек. 

Умер Александр Владимирович в Ленинграде от голода в блокаду. Место захоронения 

неизвестно. 

Лит.: Основы морфологии и систематики плиоценовых и постплиоценовых остракод (1949 г., 

монография); Zur Kenntnis des Tinitinnodeen Weicchkorpers, nebst einleitenden Worten uber die 

Hulsenstruktur und die Hulsenbildung. Archiv Protistenkd. 1921. t. 18; Die Protozoen ais «Keimzell-

organismen», die Metazoen ais «Somaorganismen» mit Keimzellen. Proc. Zool. Zoot. Kab. 1925. T. 54. 

 

 

 

SEEBERG, Friedrich (Dr.); 

ЗЕЕБЕРГ Фридрих Георгиевич: 
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Geboren/Родился: 27.09.1872 в Петербурге. 

Gestorben/Умер: 1902. 

 

Учитель физики. Астроном. Метеоролог. Полярник. Кандидат математики. 

Лютеранского вероисповедания. Из курляндского рода. Сын пастора Георга Теодора 

Зееберга при евангелическо-лютеранской церкви Иисуса Христа и первой гвардейской 

дивизии. В 1882 г. получил должность пастора в местечке Доблен Курляндской 

губернии. 

Учился Фридрих в столичной немецкой гимназии при евангелическолютеранской 

церкви Св. Анны, потом обучение продолжил: сначала в частном учебном заведении 

Шульца в Доблене, а потом в Митаве, где окончил полный курс гимназии. Пробыв 

некоторое время домашним учителем, Фридрих Георгиевич отбывал воинскую 

повинность. В 1892–1897 гг. изучал математику и астрономию в Дерптском 

университете. Кандидатскую диссертацию написал на тему: «Определение постоянства 

Репсольдова зенитного телескопа в Юрьеве и определение времени по способу Цингера 

тем же инструментом». В 1897–1899 гг. – Зееберг старший учитель физики в 

реформаторской школе в Петербурге. На государственной службе состоял с 10.05.1899 

г. по линии народного образования. Летом 1899 г. был во Франкфурт-на-Майне и 

практически занимался физикой в институте Зенкенберга. По рекомендации директора 

Пулковской обсерватории О. А. Баклунда и профессора Г. В. Левицкого был включен в 

состав полярной экспедиции (1899–1902 гг.) под руководством Э. В. Толля. А для того 

чтобы его участие в экспедиции состоялось, Академия наук ходатайствовала об 

освобождении от отбывания воинской повинности прапорщика Зееберга от летних 

сборов (Прапорщиком инженерных войск Зееберг был с 1893 г.). Желание участвовать 

в экспедиции было настолько велико, что он предлагал свои услуги даже в качестве 

кочегара. В экспедиции возглавлял астрономические наблюдения. Во время первой 

зимовки у берегов Таймыра он совершил длительную геологическую экскурсию вместе 

с Толлем, проявив себя весьма надежным спутником. «Он очень трудолюбив, верен 

своему долгу и вообще располагает к себе» – так характеризовал Зееберга начальник 

экспедиции. Видимо, это способствовало тому, что он избрал Зееберга в спутники в 
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своем последнем походе на о. Беннета. В 1902 г. вместе с Толлем, якутом В. Гороховым 

и тунгусом Н. Дьяковым Зееберг отправился с места зимовки судна бухты Нерпичьей 

на западном берегу о. Котельный в санный маршрут с целью достижения и 

обследования о. Беннета и поисков Земли Санникова. Из этой поездки группа не 

вернулась (июнь 1902 г., Новосибирские о-ва). Поисково-спасательные работы, 

предпринятые в 1903 г., позволили лишь выяснить, что путешественники достигли о. 

Беннета, провели там геологические, зоологические, ботанические исследования, 

собрав многочисленные коллекции, и глубокой осенью в полярную ночь отправились 

на байдарках на юг. Скорее всего, они погибли при передвижении через Великую 

Сибирскую полынью. На могиле Зееберга установлен деревянный крест, укрепленный 

камнями, на полуострове Эммелина, остров Беннета. К кресту прикреплена медная 

доска с надписью: «Памяти погибших в 1902 начальника экспедиции барона Эдуарда 

Толля, астронома Фридриха Зееберга, проводников Василия Горохова и Николая 

Протодьякова. Гидрографическая экспедиция Северного Ледовитого океана. 5 сентября 

1963 г.». В ПФА РАН ф. 14, оп. 1, № 73 хранится записка астронома Ф. Г. Зееберга 

«Для ищущих нас» – со схематичным эскизом о. Беннетта и указаниями пути к 

месторасположению зимовья партии Э. В. Толля (найдена 5 августа 1903 г. 

спасательной партией А. В. Колчака в бутылке на мысе Эмма – о-ва Беннетта). Здесь 

же хранится хронометрический журнал яхты «Заря», веденные астрономом Зеебергом 

(4 журнала), а также его записные книжки и дневник с записями в лето 1899 г. в г. 

Франкфурт-на-Майне (3 тетради). ПФА РАН ф. 703, оп. 2 №х 84 хранится тетрадь: 

«Записи о работе с прибором старой конструкции Штернека по журналам наблюдений 

в Пулкове №№ 25–28». 

В честь Ф. Г. Зееберга названы: залив и гора в Карском море, два ледника и река на 

Новосибирских островах. 

 

 

 

SEHER, Ewald (Dr.); 

ЗЕЕР Эвальд Павлович (Д-р): 

 

 
 

Quellen/Источники: 
http://www.klicktel.de/person/kirchheim-unter-teck/B1017153228/seher-ewald.html 

„Jahrbuch 2013“ 250 Jahre RUSSLANDDEUTSCHE WISSENSCHAFTLER. Herausgeber: Verein zur 

Integration der russlanddeutschen Wissenschaftler und Akademiker e.V. (Verein IRWA) 2013. 49 s. 

Seite(n)/Страница(ы) 29 

 

Geboren/Родился: 1935. 

 

Seher Ewald ist 11.06.1935 im Dorf Straub, Wolgadeutsche Republik, Russland, geboren. 

Physiker, Dr. habil. 

1953– 1957 studierte an der Pädagogischen Hochschule in Krasnojarsk mit Abschluss 

Physiklehrer. 
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Berufliche Tatigkeit:1957 – 1960 Physiklehrer in einem Arbeitserziehungslager für 

minderjährige Verurteilte,1960 – 1964 als Oberlaborant, wissenschaftlicher Assistent an der 

Krasnojarsker Filiale des Institutes für Geologie und Geophysik der sibirischen Abteilung der 

Akademie der Wissenschaften UdSSR, 1964 -1999 Assistent, oberwissenschaftlicher 

Mitarbeiter, Laborleiter für Radiospektroskopie am Physikinstitut in Krasnojarsk der 

Sibirischen Abteilung der Akademie der Wissenschaften UdSSR. 1959 - promovierte zum 

Doktor fur Physik und Mathematik (Dr. rer.nat.), 1994 - habilitierte zum Dokt. habil. für 

Physik und Mathematik. 

Forschungsergebnisse: ca.120 Beitrage in sowjetischen und ausländischen wissenschaftlichen 

Zeitschriften, 10 Erfinderzeugnisse, 2 Monographien (mit Mitautors). 

Umsiedlung nach Deutschland 1999. Ab 1999 Rentner. 2011 wurde er für seine 

ehrenamtliche Tätigkeit von der Stadt Kirchheim unter Teck (Baden-Württemberg) mit 

Bürgermedalie ausgezeichnet. 

 

Зеер Эвальд Павлович родился 11.06.1935 в с. Штауб, Республика немцев Поволжья, 

Россия. 

Физик. Учитель. Доктор физико-математических наук (1994). 

Окончил Красноярский государственный педагогический институт по специальности: 

учитель физики средней школы. 

Трудовая деятельность: 1957-1960 в колонии строгого режима для малолетних 

осуждённых – учитель физики; 1960-1964 в Красноярском филиале института геологии 

и геофизики Сибирского отделения АН СССР – ст. лаборант, мл. научный сотрудник; 

1964-1999 в Институте физики Сибирского отделения АН СССР – мл., ст. научный 

сотрудник, зав. лабораторией радиоспектроскопии. 

Защитил 1959 кандидатскую, 1994 докторскую диссертации, присвоена учёная степень 

доктора физико-математических наук. 

В Германии с 1999. Пенсионер. 

Опубликовал около 120 научных работ в советских и зарубежных журналах, в т.ч. 

монографии (в соавторстве) «Магнитный резонанс и электронно-ядерные 

взаимодействия в кристаллах» (М.,1983); «Новые эффекты в ЯМР поликристаллов» ( 

М., 1991). 
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Geboren/Родился: 1959. 

 

Seher, Sergej ist 26.01.1959 in Krasnojarsk, Russland, geboren. 

Maschinenbauingenieur. Dr.-Ing. 

1976 – 1981studierte an der Polytechnischen Hochschule in Krasnojarsk mit Diplomabschluss 

Ingenieur im Fach „Maschinenbautechnologie“. 

Berufstätigkeit und wissenschaftliche Arbeit in Russland: 1981-1985 - wissenschaftlicher 

Assistent im Laboratorium, Aspirantur bei der Moskauer Hochschule der 

Feinchemietechnologie, Promotion im Fach „Pulvermetallurgie“ zum Doktor der technischen 

Wissenschaften, 1986-1999 - Ingenieur im Problemstellenden Laboratorium 

„Pulvermetallurgie“, Oberlehrer am Lehrstuhl „Bearbeitungstechnologie der Metalle mit 

Pressdruck”, Dozent am Lehrstuhl „Gießereibetrieb und Bearbeitungstechnologie der Metalle 

mit Pressdruck“ an der Technischen Universität Krasnojarsk. 

1999- Übersiedlung nach Deutschland. 

Berufstätigkeit in Deutschland: 1999-2000- Sprachkurs für Spätaussiedler in Kirchheim unter 

Teck, Fachsprachkurse in Magdeburg und Köln, 02.2001 – 04.2001 - Lehrgang CNC – 

Technik bei der GARP Plochingen, ab 04.2001 bis heute - CNC – Fraser bei der Firma F. 

Zimmermann GmbH Denkendorf. 

 

Зеер Сергей Эвальдович родился 26.01.1959 в Красноярске, Россия. 

Инженер. Кандидат технических наук. 

1981 окончил Красноярский политехнический институт инженером по специальности 

„Технология машиностроения“ (диплом с отличием). 

Профессиональная и научная деятельность: 1981-1985 - младший научный сотрудник 

проблемной лаборатории, аспирантура, защита диссертации в области порошковой 

металлургии в Московском институте тонкой химической технологии, инженер 

проблемной лаборатории „Порошковая металлургия“, 1986-1999 - старший 

преподаватель, доцент кафедры „Технология обработки металлов давлением“ в 

Красноярском техническом университете. 

Перезд в Германию - Mai 1999 (город Кирхайм унтер Тек, Баден Вюртемберг). 

Профессиональная деятельность в Германии:1999- 2000 - языковые курсы в Кирхайме, 

Магдебурге и Кёльне , 02.2001 – 04.2001 - учебный курс по CNC – технике. С 04.2001 

CNC – фрезеровщик в фирме F. Zimmermann GmbH Denkendorf. 
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Geboren/Родился: 06.03.1798. Ревель. 

Gestorben/Умер: 06.12.1885. Дерпт. 

 

Доктор медицины (1821). Профессор (1837). Председатель Общества истории и 

древности Остзейского края в Риге, Эстляндского литературного общества в Ревеле. 

Окончил медицинский факультет Дерптского университета (1821) с докторской 

степенью. В 1818 удостоен золотой медали за успехи в науках. Служи лекарем в 
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Петербургском морском госпитале. В 1823 организовал в Астрахани медико-

санитарные мероприятия против эпидемии холеры. Описал развитие этой болезни в 

работе: „Bericht über die orientalische Brechruhr, welche in Astrachan vom 9. Sept. – 7. Okt. 

Des J. 1823 herrschte“. 

С 1825 в научной командировке за границей. Участвовал врачом в русско-турецкой 

войне 1829-29. Работал в чумном госпитале в Адрианополе. С 1830 главный доктор 

Петербургского морского госпиталя. С 1837 профессор петербургской Медико-

хирургической академии и заведующий терапевтической клиникой. В 1864 по 

состоянию здоровья вышел в отставку. Проживал в Дерпте, в своём поместье 

Мейерсгоф, купленном у своего друга поэта В.А. Жуковского. После смерти 

Жуковского был его душеприказчиком. 

Автор работ: „Klinischer Bericht“ (1841), „Zur Erinnerung an den Türkischen Feldzug aus 

den Jahren 1828-29“ (1854), «Жизнь и поэзия Жуковского по неизданным источникам и 

личным воспоминаниям» (1883), «О чуме в русской армии во время похода против 

турок в 1828-29» и др. 
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Quellen/Источники: 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 11. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 1. СПб.: «Гуманистика», 2014. 560 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (011). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 411-413 

http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 
 

Geboren/Родился: 25.06.1831 в Риге. 

Gestorben/Умер: 15(17).10.1907 в Тифлисе. 

 

Флорист-систематик. Путешественник. Географ. Магистр ботаники (1857). 

Действительный статский советник (1882). Почётный мировой судья. Являлся членом 

многих российских (в частности, Московского общества испытателей природы) и 

зарубежных научных обществ. 

Отец – Карл фон Зейдлиц, участник Отечественной войны 1812 г., начальник 

инженерной команды Риги. Из старинной дворянской семьи, имевшей свое поместье в 

северо-восточной части Эстляндии, недалеко от Нарвы, в имении Тюрсель (Tursel). 

Около1840 г. семья Зейдлиц переселилась в деревню Тюрсель, близ Нарвы. Здесь 

Николай получил первоначальное домашнее воспитание. Живописные окрестности 

имения, обширная и многосторонняя библиотека отца возбудили у мальчика интерес к 

природе, к путешествиям. По смерти отца Николай вместе с братом был отдан в 

гимназию эстляндского дворянства в Ревель (Ritter- und Domschule) ( 1844 –1851 гг.). В 

1848 г. был принят по предложению известного энтомолога Гиммерталя в члены только 

что основанного Рижского Общества Естествоиспытателей и тогда же напечатал в 

«Известиях» этого Общества свою первую ботаническую заметку. Во время посещения 

Ревельского дворянского училища познакомился с академиком К. М. Бэром, 

исследовавшим рыболовство на Балтийском море и Чудском озере. В 1851 г. поступает 

в Дерптский университет, на естественный факультет, делается членом корпорации 

«Эстония» и поселяется в одной квартире Александра Шренка с тремя братьями 

Шмидт, из которых один Александр Шмидт стал впоследствии профессором 
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физиологии Дерптского университета, другой же Федор Богданович Шмидт стал 

академиком. Большое влияние на студентов оказал А. Шренк, обладавший, кроме 

любви к природе, богатыми естественноисторическими коллекциями из самоедских 

тундр и киргизских и джунгарских степей и пр. В 1851 г. Зейдлиц вместе с Бэром и А. 

Ф. Миддендорфом, в составе группы студентов – натуралистов участвовал в 

анатомическом исследовании кита, выброшенного на берег близ Ревеля. В 1854 г. 

окончил университет со степенью кандидата ботаники, представив в качестве 

диссертации работу о флоре Аллентаккена, т. е. Восточной части Эстляндии, 

граничащей с Нарвскою бухтою Финского залива, с р. Нарвою и Псковским озером. В 

этой работе, кроме списка найденных в Аллентаккене растений, описывается также 

геологическое строение местности. В 1854 г. он вместе со своим товарищем 

минералогом фон Валем предпринимает геологическую поездку с Ладожского озера по 

северному берегу Финского залива «в те страны, откуда Эстляндия в ледниковый 

период осыпана была массами валунов всевозможных разновидностей гранита». Но 

главною специальностью Зейдлица в университете была ботаника, которую он изучал у 

профессора А. А. Бунге. По окончании Дерптского университета Николай Карлович 

вместе с Ф. Б. Шмидтом путешествовал в 1855–1856 гг. по Закавказью. 24 апреля 

выехал из Петербурга, затем по Волге доплыл до Астрахани, а оттуда 2 июня по 

Каспийскому морю до Баку. 7 июля в г. Ленкорани встретил исследователей 

каспийского рыболовства К. М. фон Бэра, Н. Я. Данилевского и Вейдемана (учитель 

астраханской гимназии). Вместе с Данилевским поднимался в Талышские горы. 10 

июля из Ленкорани, следуя через низовья реки Куры, отправился вместе с Фроловым в 

г. Шемаху. Занимался исследованием флоры части Главного Кавказского хребта, под 

горою Дибрар (7230 м. над уровнем моря). Дальнейший путь путешественников 

пролегал в г. Нихту. После этого города через Елизаветполь направились на 

плоскогорье Малого Кавказа, поднимались на гору Кызылга-даг (7460 м). Посетил 

озеро Гокча, спустился в г. Эривань. Сентябрь был посвящен исследованию флоры 

долины Аракса, у подошвы потухшего вулкана Такялту (7115 м). Дальнейший путь 

лежал в г. Нухту, откуда в январе 1856 г. вместе с лейтенантом Платоновым, 

командиром парохода «Князь Воронцов» в Шемаху. Из Шемахи отправился в Баку. 

Дальнейшее путешествие было омрачено и приостановлено начавшейся лихорадкой 

ученого, который получил необходимую медицинскую помощь у командира 

Апшеронского полка князя С. И. Васильчикова. После выздоровления Николай 

Карлович продолжил свое путешествие по Кавказу, собирая богатые флористические 

коллекции. Побывал он у горы Арарат. 22 июля вместе с Н. В. Ханыковым участвовал в 

восхождении на гору Савелан, находящююся в Персии, посетил Урмийское озеро. 

Осенью 1856 г. оставил Тавриз и через Тифлис вернулся на родину. Путешествие 

длилось 17 месяцев, ученый собрал обширную коллекцию растений. Часть коллекции 

была обработана самим Зейдлицем и представлена в Дерптский университет в качестве 

магистерской диссертации «Botanische Ergebnisse einer Reise durch das ostliche 

Transkaukasien und den Aderbeidshan, ausgef. 1855 u. 1856», Dorpat. 1857. Обширный 

гербарный материал Зейдлица (до 2000 видов) был впоследствии утерян. Затем он 

вновь встретился с Бэром на Каспийском море. В Персии при содействии генерального 

консула в Тавризе (Тебризе) Н. Ханыкова совершил экскурсии вокруг озера Урмия, на 

вершины гор Сехенд и Салаван (1856 г.). В 1857 г. Зейдлиц защитил в Дерптском 

университете кандидатскую диссертацию по ботанике Transkaukasien und der 

Asierbeischan». Путешествие на Кавказ произвело на него настолько сильное 

впечатление, что он переселился сюда и жил сначала в Нухе, где исполнял должность 

директора царь-абадской практической школы шелководства, а затем в Тбилиси. 

Будучи на Кавказе (после 1858 г.) в одной из стычек с местными жителями приобрёл 

тот череп аварца, который послужил Бэру предметом его капитального труда о 
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макрокефалах в могилах Крыма и на Кавказе и искусственном изменении черепов. С 

1863 г. Николай Карлович уполномоченный правительства при проведении 

генеральной геодезической съёмки Кавказа. С 1866 г. сотрудник, затем редактор 

статистического комитета в Баку, с 1868 г. главный редактор Кавказского 

статистического комитета в Тифлисе. С его именем связаны первые шаги 

статистического дела на Кавказе. Во время русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 

Зейдлиц уполномоченный Красного Креста. С 1899 г. в отставке, жил в Тифлисе. К 

научным заслугам Зейдлица надо прибавить еще одну важную заслугу: он был первый, 

кто пропагандировал идею разведения чайного куста в западном Закавказье и который 

осуществил эту идею на практике. В 1884 г. сделал доклад об этом вопросе на 

Международном Конгрессе Садоводов и Ботаников в Петербурге и в том же году 

выписал из Китая значительную партию молодых саженцев чая и семян, посеянных на 

родине в ящики и взошедших в дороге, для своего участка земли в Батумской области. 

Выписанная им из Китая партия чайного куста послужила материалом не только для 

его участка, но и для остальных плантаций, возникших в то время в окрестностях 

Батума. 

В последние годы он состоял деятельным корреспондентом Юрьевского Ботанического 

сада, присылал Саду сухие растения из некоторых местностей Кавказа, а также 

занимался переводами на немецкий язык известного труда Я. С. Медведева: Деревья и 

кустарники Кавказа. Преждевременная смерть сделала работу над составлением 

мемуаров неоконченной. Его работы посвящены изучению естественной истории и 

этнографии Кавказа, вопросам акклиматизации растений и животных, развитию 

шелководства и чайной культуры. С его именем связаны первые шаги статистического 

дела на Кавказе. Итог 35-летней деятельности на поприще статистики выразился в 

издании «Сборника статистических сведений по Кавказу», в котором он был главным 

редактором. 

Умер в Тифлисе. 17 октября 1907 г. в последний путь Зейдлица, отдавшего более 

полувека изучению Кавказа, провожала небольшая горстка близких ему людей. 
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Quellen/Источники: 
„Keiner ist vergessen“. Gedenkbuch zum 70. Jahrestag der Deportation der Deutschen in der Sowjetunion. 

Stuttgart 2011. ISBN 978-3-923553-32-7. Страница(ы)/Seite(n) 132-137 

„Phönix“ «Феникс» Almanach der Russlanddeutschen für schöngeistige Literatur und Publizistik, Politik und 

Geschichte, Christ und Welt. Немецкий литературно-художественный и общественно-политический 

альманах на немецком и русском языках. Учредитель: Deutsche Allgemeine Zeitung (Казахстан, Алма-

Ата). Frühling/Весна 2000. № 1 (29). Страница(ы)/Seite(n) 186-207 

„Russlanddeutsche Schriftsteller“ Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Biografien und Werkübersichten. 

Erweiterte Neuauflage 2010. Ins Deutsche übersetzt und ergänzt von Erika Voigt und Irina Leinonen. Nora 

Verlag Berlin. ISBN 978-3-86557-243-1. Seite(n)/Страница(ы) 195-197 

«КУЛЬТУРА». Журнал немцев Сибири. Электронная версия журнала: www.omskrusdeutsch.ru Издатели: 

Немецкая национально-культурная автономия Омской области. № 13 2007. Стр. 22-23, 132-136, 141-143; 

№ 17 2009. Стр. 200-202 

«Международная ассоциация исследователей истории и культуры российских немцев». 1995-2010: 

Справочник / Научный редактор И.В. Черказьянова; составитель И.В. Черказьянова, Т.Б. Смирнова. – М.: 

МСНЛ. – 2010. – 220 стр. ил. ISBN 978-5-98355-070-4. Страница(ы)/Seite(n) 91-99 

«Летучие слоники». Литературный сборник для семейного чтения. Gesamtherstellung Edita Gelsen e.V. 

2005. 164 Seiten.  ISBN 3-936800-62-6. Страница(ы)/Seite(n) 14-61 

«ТВОИ НЕМЦЫ, РОССИЯ» „RUSSLAND, DEINE DEUTSCHEN“. Курт Вильгельм. Очерки истории 

российских немцев. Waldemar Weber Verlag 2012. ISBN 978-3-939951-36-0. Seite(n)/Страница(ы) 396, 397 

„Semljaki“. «Земляки». Russischsprachige Zeitung für Deutschland. Erscheinungsweise: monatlich. № 8 

(186). August 2011. Seite(n)/Страница(ы) 6; 

„Dег misstrauischen Sоnnе entgegen“ «Навстречу недоверчивому солнцу». Anthologie der Literatur der 

Russlanddeutschen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts – Anfang des 21. Jahrhunderts. Антология 

литературы российских немцев второй половины XX - начала XXI в. Mockau/Москва 2012. ISBN 978-5-

98355-106-0. Seite(n)/Страница(ы) 7-24, 288-309 

„Jahrbuch 2013“ 250 Jahre RUSSLANDDEUTSCHE WISSENSCHAFTLER. Herausgeber: Verein zur 

Integration der russlanddeutschen Wissenschaftler und Akademiker e.V. (Verein IRWA) 2013. 49 s. 

Seite(n)/Страница(ы) 42 

„Poesie-Sammelband“. Herausgeber: Freundschaft, Deutsche Allgemeine Zeitung, Generalkonsulat der 

Bundesrepublik Deutschland Almaty. Auflage 700 Exemplare. Druckerei: Print House Gerona, Almaty. 

Seite(n)/Страница(ы) 6-15 
„RHEIN“. Zeitschrift für Worte, Bilder, Klang. Nr. 13, November 2016. Themenheft Deutsche Autoren aus 

Russland. Im Auftrag des KUNSTGEFLECHT e.V. ISBN 978-3-935369-36-7. Страница(ы)/Seite(n) 65-67, 99 
„В ВОЗДУХЕ РАСТЁТ КОЛОКОЛЬНЯ ИЗ ЗВУКОВ“ „IN DER LUFT WÄCHST EIN 

GLOCKENTURM AUS LAUTEN“. Lesebuch der Literatur der Russlanddeutschen der zweiten Hälfte des 

20.– Anfang des 21. Jahrhunderts. Prosa. Литературно-художественное издание. Хрестоматия по 

литературе российских немцев второй половины XX – начала XXI века. Проза. Автор-составитель и 

ответственный редактор Е. Зейферт. Координаторы проекта Н. Хречкова, С. Храмушина. Выпускающий 

редактор Г. Корженкова. Корректоры Д. Миланчева, В. Радакова. Дизайн, вёрстка О. Баумгертнер. ISBN 

978-5-9907537-1-6. Страница(ы)/Seite(n) 4-30, 154-161, 282-284, 394-397 
 

Geboren/Родилась: 1973. 

 

Родилась 3 июня 1973 г. в Казахстане, г. Караганде. В настоящее время живёт в 

Москве. Поэт, прозаик, литературовед, литературный критик, публицист, журналист, 

редактор, педагог. Член Союза писателей Москвы и Союза переводчиков России. 

Доктор филологических наук, профессор Российского государственного гуманитарного 

университета. Переводит немецких, болгарских авторов, поэтов народов СНГ и России. 

Предки по линии отца – немецкие колонисты, приехавшие в Россию по приглашению 

Екатерины II и поселившиеся в Поволжье (с. Гларус); предки по линии матери – 

немецкие колонисты, компактно проживавшие в Донецкой области Украины (г. 

Макеевка). Родители: Зейферт Иван Федорович (1944) – горный инженер, 

преподаватель, директор профессионально-технического училища, библиофил (собрал 

большую библиотеку золотого века русск. поэзии (1-я половина XIX в.); Зейферт 

(Апостолова) Светлана Абрамовна (1946) – врач-фтизиатр, заведующая отделением 

Карагандинского областного туберкулёзного диспансера. 
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В 1990 г. Елена Зейферт с отличием окончила среднюю школу № 20 г. Караганды, в 

1995 г. – с красным дипломом филологический факультет Карагандинского 

государственного университета им. Е.А. Букетова по специальности “Филология. 

Русский язык и литература” с дополнительной специализацией «Латинский язык. 

Классическая литература». В 1995 г. была принята на работу преподавателем кафедры 

русской и зарубежной литературы КарГУ им. Е.А. Букетова. С декабря 1995 по декабрь 

1998 г. училась в аспирантуре при КарГУ им. Е.А. Букетова по специальности “Теория 

литературы”. Тема кандидатской диссертации – “Жанр отрывка в русской поэзии 

первой трети XIX века”; диссертация защищена 30 июня 1999 г. в диссертацинном 

совете при Алматинском государственном университете им. Абая. С 1999 по 2002 гг. 

Е.И. Зейферт – старший преподаватель кафедры русской и зарубежной литературы 

КарГУ им. Е.А. Букетова, с 2003 г. – доцент кафедры русской и зарубежной литературы 

КарГУ им. Е.А. Букетова. На должности старшего научного сотрудника КарГУ им. Е.А. 

Букетова (2006-2007) Е. Зейферт завершила докторскую диссертацию “Жанровые 

процессы в поэзии российских немцев второй половины XX – начала XXI вв.”, защитив 

её 5 июня 2008 г. в диссертационном совете МГУ им. М.В. Ломоносова по 

специальности «Теория литературы. Текстология», и подготовила к печати 

монографию “Жанр и этническая картина мира в поэзии российских немцев второй 

половины XX – начала XXI вв.” (Verlag Robert Burau, 2009). В 2008 году переехала из 

Казахстана в Москву. С 2009 – редактор и обозреватель «Литературной газеты» 

(отделы «Евразийская муза», «Многоязыкая лира России», «Рукопожатие») (Москва); с 

2010 – главный редактор литературно-художественных проектов, координатор 

литературной работы и образовательных программ Международного союза немецкой 

культуры (Москва); с 2012 г. – профессор кафедры теоретической и исторической 

поэтики Института филологии и истории Российского государственного гуманитарного 

университета (Москва). 

Автор книг стихов «Расставание с хрупкостью», «Детские боги», «Я верю в небо», 

«Вечность вещей», «Полынный венок (сонетов) Максимилиану Волошину», «Веснег», 

«Верлибр: Вера в Liebe», «Namen der Bäume»/ «Имена деревьев», книги прозы 

«Прозрачность век», сборника стихов и прозы «Малый изборник» и др. Автор детских 

книг «Волшебное Подземное царство Караганда, или Приключения Куата Мусатая» 

(книга рекомендована Министерством образования и науки Республики Казахстан для 

внеклассного чтения), «Ладонь цветка», «Зеркальные чары», серии книг-раскрасок 

«Вкусные рифмы», «Я и мои проказы», «Скороговорки для гибкого язычка. Частушки 

озорного мальчишки», «Машины», «Летний отдых» и др. 

Публиковалась в журналах «Знамя», «Октябрь», «Литературная учёба», «Дружба 

народов», «Юность», «Новая Юность», «Кольцо А», «Крещатик», «Волга», 

«Московский вестник», «Простор», «Нива», «АMANAT», «Аполлинарий», «Тан-

Шолпан», «Тамыр», «Phönix» («Феникс»), альманахах «Век XXI. Международный 

альманах», «Portfolio», «Пенаты», «Seagull» («Чайка»), «Стороны света», «Таллин» и 

др. Стихи Елены Зейферт вошли в антологию мировой поэзии «Tristan Tzara» 

(Румыния, 2010). 

Ведущий исследователь литературы российских немцев, основоположник научной 

школы комплексного исследования литературы российских немцев сквозь призму их 

этнической картины мира, автор более 400 публикаций о литературе российских 

немцев. Одна из важных граней научного творчества — немецкая литература. Автор 

нескольких монографий о русской литературе. Теоретик литературы, активно 

публикует статьи о проблемах литературного творчества, жанра, стиха. 

Преподаёт теорию и историю литературы, латинский язык. Автор более 300 научных 

трудов, среди которых монографии и учебные пособия. Общая библиография трудов 

Е.И. Зейферт (литературоведческие статьи, научные и учебно-методические книги, 
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журналистские материалы, художественные публикации в периодике и сборниках и 

др.) составляет более 1000 источников. Член Международной ассоциации 

исследователей истории и культуры российских немцев, научного объединения немцев 

Казахстана. Автор глав учебников и коллективных монографий Института литературы 

и искусства Академии наук Республики Казахстан и Института мировой литературы 

им. Горького Российской Академии наук. 

Член редколлегии журналов «BiZ-Bote» (Москва) и «AMANAT» (Алматы), альманаха 

«Голоса Сибири» (Кемерово). Главный редактор литературно-художественного 

альманаха «Дар слова» (Казахстан, 2002—2004). Составитель коллективных 

литературных сборников. Ответственный редактор Антологии литературы российских 

немцев второй половины XX – начала XXI в. «Навстречу недоверчивому солнцу» (М., 

2012). 

Лауреат международных литературных конкурсов. Обладатель главной российско-

немецкой культурной премии земли Баден-Вюртемберг (Hauptpreis des 

Russlanddeutschen Kulturpreises des Landes Baden-Württemberg), 2010. Дипломант I 

Международного Волошинского конкурса в честь 100-летия Дома Поэта в номинации 

«Стихи, посвящённые М. Волошину» (Коктебель; Москва, 2003). Лауреат 

Международного конкурса «Вдохновение» в номинациях «Поэзия» (Астана, 2002) и 

«Проза» (Астана, 2004). Лауреат Международного интерактивного конкурса «Магия 

твёрдых форм и свободы» в номинациях «Рондо» и «Верлибр» (Алматы, 2004). Лауреат 

IV, VI фестивалей Абая, проведённых Международным клубом Абая (июль 2004, 

Караганда; июль 2007, Астана); медаль Международного клуба Абая. Гран-При X 

Открытого поэтического конкурса им. А. Коштенко; победитель в номинациях 

«Лучшее философское стихотворение» и «Лучшее гражданское стихотворение» 

(Кустанай, 2006); медаль конкурса. Лауреат культурного проекта «Моя Родина — 

Казахстан 2008» в номинации «Лучший очерк» на тему «Наш современник» (Алматы, 

2008). Лауреат фестиваля литературы и искусства «Русский Stil» в номинациях «Стихи 

на немецком языке» и «Нашим детям» (Германия, 2009). Медали и статуэтка конкурса. 

Лауреат журнала «Футурум АРТ» за 2009 год (Москва) за цикл «Грузинский 

серпантин». Лауреат журнала «Дети Ра» (Москва, 2010) за цикл «Полынный (венок) 

сонетов Максимилиану Волошину». Золотой лауреат Национальной литературной 

премии «Золотое Перо Руси» (2011; медаль, диплом «За солнечную деятельность», 

статуэтка Кузнецовского фарфора). Лауреат I степени I Международного поэтического 

конкурса «Лига Гран-При» (Кустанай, 2011). Лауреат Всероссийского конкурса 

Международного союза немецкой культуры 2010 г. (книга критики «Ловец смыслов, 

или Культурные слои», CD «Мюнхенская Золушка» в соавторстве с Ю. Вайханским), 

2011 г. (книги для детей «Ладонь цветка» и «Зеркальные чары»), 2012 г. (CD «Немецкая 

поэзия в переводах Елены Зейферт»). Лауреат других литературных конкурсов. 

Председатель и член жюри различных литературных конкурсов в России, Германии, 

Казахстане. Член жюри международных литературных конкурсов – «Современная 

русская драма» (2003), конкурса Национальной литературной сети в номинации 

«Проза» и «Поэзия» (Москва, 2002-2004), «Бекар» (Москва, 2005), XI Открытого 

поэтического конкурса им. А. Коштенко (Костанай, 2007), Международного фестиваля 

«Русский Stil» (Штутгарт, 2007). Председатель жюри Международного литературного 

конкурса им. В. Шнитке (2012) и Международного литературного конкурса им. Р. 

Вебера (2013) и др. В 2002-2003 гг. – председатель конкурса Национальной 

литературной сети в номинации «Критика» на серверах «Стихи.ru» и «Проза.ru». 

Участник литературного клуба Кирилла Ковальджи (ЦДЛ, Москва). На страницах 

«Deutsche Allgemeine Zeitung» в нулевые годы вела клуб критики «Открытие: мир 

внутри слова». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE
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Член совета по защите докторских и кандидатских диссертаций при РГГУ. Организатор 

и модератор мастер-классов, литературных семинаров, конференций. Ведущая 

литературного клуба Международного союза немецкой культуры «Мир внутри слова» 

(Москва, Малая Пироговская, 5). С 2011 г. ведёт свою литературную мастерскую «На 

Малой Пироговке» в Научной библиотеке на Малой Пироговской. 

Корреспондент периодических изданий. Корреспондент и обозреватель «Литературной 

газеты», «Московской немецкой газеты», московского журнала «Gemeinschaft», 

казахстанского книжного обозрения «Книголюб», казахстанской газеты «Deutsche 

Allgemeine Zeitung», германских газет и журналов, а также медиа-портала «Gazeta.kz». 

Автор термина «полигранизм» и манифеста полигранизма, декларирующего 

преимущества авторов, уверенно, полноценно и увлечённо владеющих разными видами 

словесного творчества (а нередко одновременно литературной и другой творческой 

деятельностью). 

В прозе работает по преимуществу в жанрах повести, рассказа и миниатюры. Автор 

романа "Небоскрёб Парнаса". Автор повести «Плавильная лодочка. Карагандинская 

повесть» о депортации российских немцев. В поэзии практикует формы от венка 

сонетов до верлибра. Автор лирического цикла "Метафоры на пуантах": "метафора на 

пуантах" Елены Зейферт может быть рассмотрена как особый лирический жанр, 

верлибрическая миниатюра с непредсказуемым финалом, "пуантом" – странной 

метафорой, созданной по принципу подобия неподобного. 

Стихи Елены Зейферт переводились на болгарский, немецкий, армянский, грузинский, 

казахский, таджикский и другие языки, проза — на немецкий и казахский. 

Замужем, имеет дочь (Анна, 2011 года рождения). 

Литературные кумиры – Райнер Мария Рильке, Томас Манн, Иван Гончаров, Фёдор 

Тютчев, Александр Блок. 

 

 

 

SIBER (SIEBER), Nikolaj Iwanovitsch (Dr.); 

ЗИБЕР Николай Иванович: 

 

 
 

Quellen/Источники: 
«Крылатые слова». Москва Художественная литература 1987. Издание четвертое дополненное. 

Авторы-составители: Н.С. Ашукин. М.Г. Ашукина. Seite(n)/Страница(ы) 67 
«ОБЗОР жизни и трудов покойных русских писателей и писательниц». Д. Д. Языков. Приложение к 

Историческому Вестнику. С.-Петербург 1885-1916. Выпуск 8. Seite(n)/Страница(ы) 259 
„Deutsche in der Geschichte der Kyjiwer Universität“ (19. Jhd. bis zur ersten Hälfte des 20. Jhd.). 

Винниченко І., Винниченко Р. Німці в історії Київського університету (ХІХ – половина ХХ ст.). – 

К.:Геопринт, 2009. – 420 с. Укр., нім. Die Herausgabe wurde durch die Wohltätigkeitsfonds “Gesellschaft 

für Entwicklung” (Odesa) gefördert. Das Werk wurde mit Unterstützung von der geschlossenen 

Aktiengesellschaft ZNK “Widerstrahl” (Kyjiw) und GmbH “SIC” (Kyjiw) realisiert. ISBN 978-966-7863-77-

7. Seite(n)/Страница(ы) 160-161, 322-323 
 

Geboren/Родился: 22.03.1844. Судак. 

Gestorben/Умер: 28.04(10.05).1888 Ялта. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0
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Украинский экономист, один из первых популяризаторов и защитников 

экономического учения Карла Маркса в Российской империи. Профессор. Публицист. 

Сын швейцарского подданного и украинки. Уроженец Таврической губернии, 

воспитанник Симферопольской гимназии и Киевского университета, в котором 

закончил юридический факультет, после чего недолго был мировым посредником в 

Волынской губернии. 

В 1871 году за диссертацию «Теория ценности и капитала Д. Рикардо, в связи с 

позднейшими разъяснениями» («Киевские Университетские Известия» 1871, № 1-2, 4-

11) получил степень магистра политической экономии и был командирован за границу. 

В 1873 году Университет святого Владимира избрал Зибера доцентом по кафедре 

политической экономии и статистики, но в 1875 году он вышел в отставку и поселился 

в Швейцарии, откуда постоянно участвовал своими статьями в русских журналах, а 

также в газете «Русские Ведомости». 

Избранные экономические произведения, т.1-2, М., 1952. 

Ему принадлежит знаменитое выражение «Вывариться в фабричном котле». 
 

Курт Вильгельм/Hamburg-Гамбург 
 

 

 

SIEBEN, Viktor (Dr.); 

ЗИБЕН Виктор Владимирович: 

 

 
 

Quellen/Источники: 
„Heimatbuch der Deutschen aus Russland“. Ab 1954 bis 2012. Herausgegeben von der Landsmannschaft der 

Deutschen aus Russland. Stuttgart. Jahr 2005: Страница(ы)/Seite(n) 197-210 
«Международная ассоциация исследователей истории и культуры российских немцев». 1995-2010: 

Справочник / Научный редактор И.В. Черказьянова; составитель И.В. Черказьянова, Т.Б. Смирнова. – М.: 

МСНЛ. – 2010. – 220 стр. ил. ISBN 978-5-98355-070-4. Страница(ы)/Seite(n) 99-101 
 

Geboren/Родился: 9.08.1948 (ст. Заринская, Сорокинский р-н, Алтайский край, СССР).  

 

Из семьи российских немцев-рабочих. Гражданин Федеративной Республики Германия. 

Образование: Тартуский ун-т, физ-мат. ф-т (1971), аспирантура при Тартуском ун-те 

(1978); 6-мес. курсы повышения квалификации для зав. кафедрами в МГУ и две науч. 

двухмес. командировки в ФРГ. 

Ученая степень и звание: канд. пед. наук (1980), доц. по каф. философии, Тартуский 

ун-т (25.07.1984). 

Канд. дис: «Взаимосвязь физики и философии в формировании научного 

мировоззрения студентов» (специальность 13.00.01 — Теория и история педагогики). 

Защита сост. 18.1!. 1980 в АН П СССР. 

Область научных интересов: философия немецкого просвещения, история немцев в 

Прибалтике. 

Трудовая деятельность: 1971 — 1973 — офицер совет. армии; 1973—1998 — ассистент, 

доц. каф. философии Тартус. ун-та; 1986—1991 — создание и руководство лаб. 
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дидактики философии Тартус. ун-та; 1984—1991 — зам. декана по науке, Тартус. ун-т; 

с 1998 — в Германии, работа по проектам. 

Членство в научно-исследовательских и общественно-политических обществах 

(организациях): МАИИКРН (март 2008). 
Основные работы по истории и культуре российских немцев:1. Die Deutsche // Eesti Rahvaste raamat / 

Toim. J. Viikberg. — Tallinn, 1999. — Lk. 429-433. - эст.; 2. Verein der Deutschen Estlands // Deutschland und 

Estland: Informationsbroschüre der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Tallinn. — Tallinn, 1997. — 

нем., эст.; 3. Deutsche in Estland // ZfD. — Dez. 1996; 4. Депортация немцев из Эстонии 15 авг. 1945 г. и ее 

последствия // Немцы СССР в годы Великой Отечественной войны. — С. 271—284; 5. Немцы в Эстонии 

после Второй мировой войны, в 1951—1991 // Немецкое население в постсталинском СССР. — С. 35— 

52; 6. Deutsche Dissidenten in der Sowjetunion: Mythen und Realität // VW. — 2003. — № 5. - S. 22-23.; 7. 

Tor nach Westen? Deutsche im «sowjetischen* Estland in den Jahren 1966-1975 // Russland — Deutschland — 

Europa: Ost-West Wissenschaftsforum. Interdisziplinäres Symposium zu Ehren von Prof. em. Dr. Karl Kahn / 

Hrsg.: N. Daniliouk, K. Roesler, Ph. Hermeier. — Münster 2004. — S. 206-216; 8. Das Deutschtum in Estland: 

Von der herrschenden bis zur nationalen Minderheit. Ostseegebiet Symbol und Schauplatz im Kampf der 

Deutschen für die Ausreisefreiheit // Heimatbuch 2005. - Stuttgart, 2005. - S. 197-210. 

 

 

 

SIEBENGAR, August (Dr.); 

ЗИБЕНГАР Август Петрович: 

 

Quellen/Источники: 
Российское государство, общество и этнические немцы: основные этапы и характер взаимоотношений 

(XVIII-XXI вв.). Материалы XI международной научной конференции: Москва, 1-3 ноября 2006 года. М., 

2007, с. 295-301. 

 

Geboren/родился:12 июня 1888, с. Каменка Камышинского у. Саратовской губ. (в семье 

волостного писаря) (Dorf Kamenka, Gouvernement Saratow). 

Gestorben/умер: 27 октября 1938, Саратов (в тюрьме) (Saratow, im Gefängnis). 

 

Arzt. Professor. Doktor der medizinischen Wissenschaften. Leiter des zweiten städtischen 

Krankenhauses in Engels (1934-38). Übte wissenschaftliche Tätigkeit aus (veröffentlichte bis 

1935 zehn wissenschaftlichen Arbeiten). 

Verlor mit 4 Jahren seine Mutter und wurde vom Vater erzogen. Beendete die Grundschule in 

Kamenka, besuchte die Realschule in Kamyschin. Arbeitete als Lehrer in der Landeschule des 

Dorfes Rohleder (Raskaty) ab Januar 1908 bis September 1909. Bezog 1909 die medizinische 

Fakultät der Kasaner Universität. Beteiligte sich 1910-11 an der Tätigkeit der studentischen 

Streitbewegung. Ließ sich 1911 an die medizinische Fakultät der Universität zu Saratow 

versetzen und absolvierte sie 1914. Diente während des Ersten Weltkriegs am 

Evakuationshospital in Saratow. Ab November 1917 bis Mai 1918 vertrat S. die freien Stellen 

der Krankenhausabteilungen in den Dörfern Warenburg, Brunnetal und Marienberg. Nach der 

Arbeit in Krasnyj Kut kehrte er nach Saratow zurück. Arbeitete in der Gesundheitsabteilung 

des Gouvernements der ASSR der Wolgadeutschen. Übernahm 1919 die Leitung des 

Krankenhauses in Balzer. Ab Oktober 1927 bis April 1928 bildete er sich in Berlin, Frankfurt 

am Main und Heidelberg fort. Leitete weiter das Krankenhaus in Balzer. Auf seine Initiative 

wurde in Balzer 1930 das Medizinische Technikum eröffnet, das er zwei Jahre erfolgreich 

leitete. Organisierte 1931 in Balzer die Arbeitsfakultät des Saratower  Medizinischen Instituts. 

Wurde im Februar 1932 zu einem sechsmonatigen Praktikum nach Moskau an die 

neurochirurgische Klinik geschickt, nach diesem Praktikum als Leiter der chirurgischen 

Abteilung des 1. Moskauer städtischen Krankenhauses eingestellt, kehrte aber in zwei Jahren 

zurück an die Wolga. Im Januar 1934 wurde S. Leiter des 2. städtischen Krankenhauses in 

Engels. 1934-35 setzte sich Siebengar intensiv gegen Krebskrankheiten in der deutschen 

Wolgarepublik ein. Zur gleichen Zeit ist er mit dem Bau der neuen chirurgischen Abteilung 
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des Krankenhauses beschäftigt. Eröffnete die Zentrale Blutspende-Station in der ASSR der 

Wolgadeutschen und plante Neueröffnungen in Marxstadt und Krasny Kut. Mitglied der 

KPdSU, erledigte im Name der Partei mehrere Aufträge. Wurde zum 15. Jahrestag der ASSR 

mit einer Ehrenurkunde, Prämie und einem wertvollen Geschenk ausgezeichnet, Teilnehmer 

der Parteikongresse. 

Verhaftet am 19. Juni 1938, am 27. Oktober zur Todesstrafe verurteilt (angeblich Mitglied der  

„Terroristischen- und Diversionsgruppen“). Erschossen am 27. Oktober in Saratow. Der Ort 

seiner Beerdigung wurde nicht bekannt gegeben. 

Rehabilitiert am 4. April 1957. 
 

Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 
 

Врач. Профессор. Кандидат медицинских наук. Заведующий 2-й городской больницей в 

Энгельсе (1934-38). Вёл научную деятельность (к 1935 имел 10 опубликованных 

научных работ). 

В 4 года лишился матери и его воспитанием занимался отец. Начальное образование 

получил в земской школе в Каменке. Затем учился в Камышинском реальном училище, 

после успешного окончания которого получил место учителя в земской школе в с. 

Роледер (Раскаты), где проработал с января 1908 по сентябрь 1909. В 1909 поступил в 

Казанский университет на медицинский факультет. В 1910-11 участвовал в 

забастовочном комитете студентов университета. В 1911 перевёлся на медицинский 

факультет Саратовского университета, который окончил в 1914, получив общую 

врачебную специальность. В период Первой мировой войны проходил службу в 100-м 

сводном эвакуационном госпитале в Саратове. С ноября 1917 по май 1918 замещал 

вакантные должности заведующих больничными участками в сёлах Варенбург 

(Привальное), Брунненталь (Кривой Яр), Мариенберг (Бизюк). С июня 1918 – 

заведующий Краснокутской кумысолечебницей. После её закрытия в сентябре 1918 

вернулся в Саратов. Работал в губернском отделе здравоохранения Области немцев 

Поволжья помощником заведующего одного из подотделов. В январе 1919 возглавил 

Бальцерскую городскую (с 1922 – кантонную) больницу. С октября 1927 по апрель 

1928 проходил стажировку в Германии (Берлин, Франкфурт-на-Майне, Гейдельберг). 

По возвращении продолжил работать заведующим городской больницы в Бальцере. В 

1930 добился открытия в Бальцере медицинского техникума (впоследствии 

преобразован в фельдшерско-акушерскую школу), который возглавлял в течение двух 

лет. В 1931 организовал в Бальцере рабочий факультет Саратовского медицинского 

института. В феврале 1932 направлен на шестимесячную практику в 

нейрохирургическую клинику Москвы, после прохождения которой назначен 

ординатором и заведующим хирургическим отделением 1-ой Городской Московской 

больницы и одновременно доцентом клиники хирургии 2-го Московского 

Медицинского института. Через два года вернулся на Волгу. 

В январе 1934 возглавил 2-ую городскую больницу в Энгельсе. В 1934-35 – 

организатор работ по борьбе с распространением рака в Немреспублике. В этот же 

период занимался строительством нового хирургического корпуса больницы (сдан в 

эксплуатацию в 1936). В январе 1935 на базе городской больницы организовал и 

возглавил филиал Центрального института переливания крови (заведующий - А.П. 

Зибенгар, сотрудники - хирург Р.А. Гейнце, лаборант Шеффер и операционная сестра 

Весгейм). В этом же году коллектив филиала был отмечен за «исключительно ценную 

выработку стандартной сыворотки». В сентябре 1935 добился выделения средств на 

создание опорных пунктов в Бальцере, Марксштадте и Красном Куте. 

С сентября 1934 – доцент, а с 17 февраля 1936 – профессор, заведующий кафедры 

общей хирургии немецкого отделения Саратовского медицинского института, кандидат 
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медицинских наук. Являлся одним из инициаторов и организатором ежегодных 

научных съездов и конференций врачей. 

С февраля 1931 – кандидат в члены ВКП(б) от партийной ячейки фабрики «Цукунфт» 

(в Бальцерской больнице, в которой Зибенгар работал в этот период, не было своей 

партийной ячейки), но членом партии так и не стал. В период своей работы в Бальцере 

избирался членом городского Совета и кантисполкома, а в Энгельсе - кандидатом в 

члены ЦИК Немреспублики, Энгельсского городского Совета; руководил секцией 

здравоохранения, был делегатом всех республиканских (АССР НП) съездов Советов. В 

1933 в честь 15-летия Немреспублики удостоен Почетной грамоты, премии и ценного 

подарка. 

19 июня 1938 арестован органами НКВД АССР НП. 27 октября того же года осужден 

приговором Военной Коллегии Верховного суда СССР к высшей мере наказания по 

обвинению «в участии в антисоветской террористической и диверсионной 

организации». Расстрелян 27 октября 1938 в Саратове. Точное место захоронения не 

известно. Реабилитирован 4 апреля 1957 определением Военной коллегии Верховного 

суда СССР. 

 

 

 

SIEBOLD, Filip Franz (Baltasar) (Dr.); 

ЗИБОЛЬД Филипп Франц (Балтазар) (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 11. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 1. СПб.: «Гуманистика», 2014. 560 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (011). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 414-415 

http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 
 

Geboren/Родился: 17.02.1796 в Баварии. 

Gestorben/Умер: 18.10.1866 в Мюнхене. 

 

Натуралист. Доктор медицины. Действительный член МОИП (с 1834 г.). 

Учился медицине и натуральной истории в Вюрцбургском университете (1820 г.). Не 

найдя на родине работы уехал в Голландию и устроился на службу в качестве врача в 

Индо-голландскую компанию. Здесь ему было присвоено воинское звание первого 

ранга медицинской службы, и он был отправлен служить в Ост-Индию. В феврале 1823 

г. прибыл в Батавию (прежнее голландское название Джакарты, столицы Индонезии). 

Через некоторое время был отправлен в экспедицию в Японию в качестве врача и 

естествоиспытателя. Экспедиция голландской компании, в составе которой был 

Зибольд, прибыла 11 августа 1823 г. в голландскую торговую факторию, 

расположенную на острове Десима. Здесь он провёл более 6 лет, преимущественно 

вблизи г. Нагасаки. Своими подарками и умением лечить людей завоевал доверие 

японцев, и ему была предоставлена некоторая свобода действий. Эту свободу он 

использовал для того, чтобы собрать богатые коллекции минералов, растений и 

животных. Пациенты врача вместо платы за лечение приносили по его просьбе те или 

иные растения. Поездки внутрь страны были ему все-таки запрещены, но он 

подготовил несколько юношей-японцев, которые доставляли в голландскую факторию 

с различных островов Японии наиболее редкие экземпляры растений, живых зверей и 

птиц, образцы минералов. Таким образом, у него скопилось огромное количество 

естественноисторических коллекций, которые он отправлял в Голландию, причём 



~ 473 ~ 

наряду с гербариями, чучелами и минералами в Европу прибывали живые растения, 

семена и различные животные. Зибольд был первый, кто познакомил Европу с 

японской флорой. В 1824 г. он отослал на Яву первые живые кустарники чая, которые 

затем попали в Европу. Женившись на японке и имея свой дом возле Нагасаки, владея 

японским языком, он получил ещё больше свободы. В своём доме собрал значительные 

коллекции не только растений, но и картины, скульптуры, предметы культа и пр. Возле 

дома он создал свой ботанический сад, где выращивал наиболее экзотические виды 

растений японской флоры. Главной целью ботанического сада была отправка живых 

растений на Яву и оттуда в Европу. Для сбора и описания коллекций нидерландское 

правительство выделило ему двух помощников и одного рисовальщика. В 1826 г. он в 

качестве переводчика сопровождал голландскую дипломатическую миссию в г. Иеддо 

(прежнее название г. Токио). Оставался в этом городе, продолжая усиленно изучать все 

стороны жизни и быта японцев. Выполнял многие дипломатические поручения. 

Оставаясь в Иеддо, обманным путём приобрел карту Японии и другие секретные 

сведения для Голландии. Карту японцы обнаружили, помощники Зибольда были 

казнены, а сам он был заключен в тюрьму и тоже ожидал смерти. Однако ему повезло, 

он через некоторое время был освобождён и выслан из страны без права возвращения. 

Некоторое время провёл на Яве и только в 1830 г. вернулся в Голландию. Голландия 

встретила его с почестями. Был обласкан правительством: в 1831 г. стал майором при 

штабе, в 1842 г. получил дворянский титул, а в 1853 г. – воинское звание полковника. 

Несмотря на то, что он находился на службе, ему были предоставлены все 

необходимые условия для работы над его многочисленными коллекциями, и только 

иногда его отвлекали для выполнения отдельных поручений. Недалеко от Лейдена 

основал собственный сад, где высадил 80 привезенных с собою японских растений. 12 

мая 1835 г. посетил Веймар, был принят во дворе. Он познакомил, находящуюся там 

Великую княгиню Марию Павловну, со своими «японскими тетрадями и путевыми 

зарисовками». Привезенная им из Японии в качества подарка Великой герцогине 

павлония войлочная (Paulownia tomentosa), с фиолетовыми вертикальными соцветиями, 

нашла место в «Русском саду». 

Научные труды Зибольда были значительны. Он издал несколько словарных пособий 

для изучения в Европе японского языка, в том числе китайско-японско-корейский 

словарь, в соавторстве с другими специалистами опубликовал труды «Фауна Японии» 

и «Флора Японии». О своём путешествии написал книгу, которая выходила в Лейдене 

на голландском языке отдельными частями в 1834–1841 гг. Книга имела большой 

успех. Этот большой труд в (3-х тт.) был переведён и на русский язык и в 1854 г. вышёл 

в России под названием «Путешествие по Японии, или описание Японской империи в 

физическом, географическом и историческом отношениях, дополненное сведениями и 

известиями из Кемпфера, Фишера, Дефа, Шарльвца, Гогендорна, Крузенштерна, 

Тунберга, Варениуса и др.». Научные работы и отчеты о путешествии в Японию 

приносят ему мировую славу. 

В 1845 г. женился на дочери известного немецкого барона фон Гагерна и переселяется 

в Бонн. Узнав, что русское правительство отправляет в Японию дипломатическую 

миссию под руководством адмирала Е. В. Путятина, он предлагает свои услуги в 

качестве консультанта. Условия Зибольда были приняты, и он в 1853 г. приехал в 

Петербург, где дал ряд ценных справок о Японии и торговых отношениях в Азии. В 

1859–1862 гг. он вновь в Японии, на службе у Японского правительства. Хорошо 

разбираясь в торговых сделках, ценах на товары на европейском рынке и т. д., он 

ревностно отстаивал интересы Японии, но авантюрное его поведение привело к тому, 

что голландское правительство вынуждено было его отозвать (получив на память от 

японского правительства именную саблю). В 1862 г. окончательно возвратился в 

Европу. Поселился в Германии, в Бонне, где до самой смерти занимался разбором и 
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описанием своих богатых и разнообразных коллекций, издавая очередные тома по 

флоре и фауне Японии. Садоводы знают о Зибольде по введённым им в культуру 

растениям: различным видам дейций, лилии великолепной (Lilium Speciosum), пальме 

трахикарпус, японским лаковому и бумажному дереву. 
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Астроном. Математик. Уфолог. Кандидат педагогических наук (1948). Профессор. 

«Отец русской уфологии». 

Отец – Юрий Константинович Зигель, юрист. Мать – Надежда Платоновна. По 

воспоминаниям дочери, Феликс Юрьевич свою ненаписанную автобиографию хотел 

начать словами: «Меня приговорили к расстрелу еще до рождения». Дело в том, в 

начале 1920 г. его беременная мать находилась в тюремной камере по обвинению в 

контрреволюционной деятельности и ожидала казни, спасением стала её красота и 

молодость. Через неделю после освобождения Надежда Платоновна родила Феликса, 

которого назвали в честь графа Феликса Юсупова, которым родители восхищались за 

патриотизм и отчаянную храбрость. Семья Зигель была религиозной, регулярно 

посещала церковь. Под влиянием духовного наставника митрополита Александра 

Введенского Феликс некоторое время рассматривал возможность стать 

священнослужителем. 

Получил разностороннее и качественное образование, на которое отец не жалел денег. 

Прекрасно играл на фортепиано, юношей интересовался философией, историей, 

богословием, русской церковной архитектурой. Но главным его увлечением к этому 

времени уже была астрономия. В шестнадцать лет собрал свой первый телескоп и 

начал вести дневник астрономических наблюдений. Чтобы попасть в экспедицию по 

наблюдению за полным солнечным затмением в Казахстан летом 1936 г., вынужден 

был обмануть руководство экспедицией, назвав себя комсомольцем, каковым никогда 

не был. Неподалёку остановилась и американская экспедиция, одним из участников 

которой был Д. Мензел, автор ставшей знаменитой в СССР книги, во многом 

определившей судьбу Феликса Юрьевича. С Мензелем впоследствии Зигель будет 

сотрудничать на уфологической почве. 

В 1938 г. поступил на механико-математический факультет МГУ. Со второго курса был 

отчислен в связи с арестом отца, обвинённого в подготовке взрыва авиационного 

завода в Тамбове. С началом ВОВ семью Зигель как этнических немцев депортировали 

в Алма-Ату. Феликс, сумев восстановиться в университете, окончил обучение в 1945 г. 

В этом же году вышла его первая книга «Полные лунные затмения». В 1948 г. после 

окончания аспирантуры Академии наук по специальности «астрономия», защитил 

кандидатскую диссертацию. Преподавал в ряде московских ВУЗов. Читал лекции в 
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Геодезическом институте. В 1963 г. стал доцентом Московского авиационного 

института (МАИ), читал математический анализ. Был настолько уникальным лектором, 

что на его лекции приходили студенты других потоков. Рукописные копии лекций 

Зигеля в большом количестве расходятся по всем городам страны, являясь раритетом. 

В Институте он с группой единомышленников вёл исследовательскую работу 

аномальных явлений в земной атмосфере. Он первый автор гипотезы, объясняющий 

взрыв 30 июня 1908 г. катастрофой НЛО. Работал в Московском планетарии. В 1967 г. 

организовал при Доме авиации и космонавтики первую в СССР секцию по изучению 

НЛО. Через пять месяцев её закрыли. Попытки Зигеля возобновить работу по изучению 

НЛО в 70-е гг. также терпели неудачу. Его травили коллеги, бывшие ученики, 

партийные деятели, «компетентные» органы, объявлявшие наблюдаемые странные 

объекты оптическими эффектами. Следствием травли ученого стал инсульт. 

«Для папы сталинизм так никогда и не кончился. Сосланный в начале войны в Алма-

Ату как этнический немец, после войны он испытывал притеснения из-за своей якобы 

еврейской фамилии. А в годы оттепели, когда страна сбрасывала с себя оцепенение 

страшных времен, в науке так и продолжалось доминирование единственно 

правильной точки зрения. Невежество и мракобесие, открытая неприязнь одних и 

тайная зависть других не позволили ему донести свои мысли до широких масс». Т. Ф. 

Константинова-Зигель. (С. Кашницкий… 2010 г., с. 23). 

Огромным успехом пользовались его вечера в Геодезическом институте и Московском 

планетарии, где выступал по теме: «Есть ли жизнь на Марсе», «Летающие тарелки», 

«Тунгусский метеорит», последняя тема интересовала слушателей особенно остро и 

собирала километровые очереди за билетами. Поиск ответов на эти вопросы привели 

к тому, что ученый предпочел им академическую карьеру. Зигель стал одним из 

инициаторов проведения ежегодных комплексных самодеятельных экспедиций (КСЭ) 

по разрешению загадки тунгусского взрыва. Зигель считал, что традиционные 

представления о строения мира и вера в незыблемость постулатов Эйнштейна 

делают практически непреодолимыми препятствия, которые возникают у 

человечества на пути поиска контакта с внеземным разумом. Лишь отказ от идеи 

незыблемости теории относительности, по его мнению, дал бы возможность – как 

попытаться объяснить феномен НЛО, так и пересмотреть перспективы поиска 

разумной жизни в космосе. Феликс Юрьевич прямо отвергал перспективы реактивного 

метода передвижения (включая «фотонный» и «прямоточный») в космосе. В числе 

вполне научных методов поиска возможных контактов с внеземными цивилизациями 

он предполагал «изучение возможности перехода в другие измерения, например, через 

заряженную черную дыру». Зигель автор бестселлеров по астрономии. Вместе с 

коллегой В. П. Бурдаковым написал первый советский учебник по физическим основам 

космонавтики. Перевёл на русский язык книгу Д. Мензела «О летающих тарелках». В 

семейном архиве Константиновой-Зигель хранятся 17 машинописных томов Феликса 

Юрьевича с наблюдениями феномена НЛО над территорией СССР. Не опубликованы: 

«Введение в будущую теорию феномена НЛО»; монография «Мариенбургская 

пленница». «Разносторонне образованный человек, знаток русской истории, 

философии и церковной архитектуры, особенно любивший Петровскую эпоху, Феликс 

Юрьевич написал монографию о жене Петра Великого Екатерине Первой 

«Мариенбургская пленница» (С. Кашницкий… 2010 г., с. 23). 

Именем Зигеля названы научные чтения по уфологии, проходящие в Москве раз в 

полгода. Умер в Москве, похоронен Феликс Юрьевич на Ваганьковском кладбище 

Москвы. 

Автор более 45 научно-популярных книг и более 300 статей об астрономии и 

космонавтике. 
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Лит.: Астрономическая мозаика. 1987 г; Астрономы наблюдают. 1977 г.; Занимательная космонавтика. 

1970 г.; Неисчерпаемость бесконечности. 1984 г.; Путешествие по недрам планет. 1988 г.; Лунные 

горизонты. 1976 г. Кометы (2-е изд.).; Малые планеты 1955 г.; Тунгусское диво (в соавторстве) 1969 г. 
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Естествоиспытатель. Профессор (академик) ботаники и натуральной истории 

Петербургской АН (1742-47). 

Получил медицинское образование в Виттенберге и в 1716 степень доктора медицины 

там же. Работал врачом. В 1735 принял приглашение работать в Петербургском 

морском госпитале, одновременно назначен директором Медицинского сада (ныне 

Ботанический сад Ботанического института РАН) на Аптекарском острове. 

Переписывался с европейскими учеными, обменивался с ними семенами и растениями. 

Приступил к изучению флоры окрестностей С.-Петербурга. Организовал научную 

экспедицию в район Выборга. 

Опубликовал первый каталог растений ботанического сада („Primitae Florae 

Petropolitanae“, 1736), который включал 1275 видов. 

В книге „Dubia contra systema Copernicanum“ («Сомнения против системы Коперника», 

1735) выдвинул собственные доводы против гелиоцентрической системы мира. 

В 1747 покинул Россию. 
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Entomologe. Doktor der Philosophie. Mitglied der Russischen Entomologischen Gesellschaft. 

Studierte an den Universitäten zu Sankt Petersburg, Heidelberg und Würzburg. Verteidigte 

die Doktordissertation in Heidelberg. Unternahm 1864 zusammen mit G.I. Radde eine 

Expedition nach Kaukasus, begleitete 1872 General I.I. Stebnizkij in das transkaspische 

Gebiet. Bibliothekar der Öffentlichen Bibliothek in Tiflis und Lehrer am Tifliser Gymnasium. 

Ab 1878 – Sekretär und Verwalter des Großfürsten Nikolai Michailovitsch in Sankt 

Petersburg und begleitete ihn auf Reisen. Seine Reiseberichte veröffentlichte S. 1872-74 in 

„Izvestia Kavkasskogo otdela Imperatorskogo Russkogo Geografitscheskogo obtschestva“ 

(Nachrichten der Kaukasischen Abteilung der Kaiserlichen Russischen Geografischen 

Gesellschaft). 

Nachdem die finanzielle Unterschlagung seiner Untergebenen der Öffentlichkeit bekannt 

wurde, begann S. Selbstmord.  

Beerdigt auf dem Smolenski- Friedhof in Sankt Petersburg. 
 

Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 

 

Энтомолог. Доктор философии. Член Русского энтомологического общества. 

Учился в С.-Петербургском, Гейдельбергском и Вюрцбургском университетах. В 

Гейдельбергском университете получил степень доктора философии. С 1864 совместно 

с Г.И. Радде предпринял поездок, экспедиций по Кавказу, а в 1872 сопровождал 

генерала И.И. Стебницкого в Тегеран и Закаспийский край. Был библиотекарем 

Тифлисской публичной библиотеки и учителем Тифлисской гимназии. 

С 1878 секретарь и управляющий делами великого князя Николая Михайловича в С.-

Петербурге, сопровождал его в путешествиях. Отчёты о поездках опубликовал в 1872-

74 в «Известиях Кавказского отдела Императорского Русского Географического 

Общества». 

Обнаружив растрату, произведённую его подчинённым, которому он полностью 

доверял, взял вину на себя и покончил жизнь самоубийством. 

Похоронен на Смоленском евангелическом кладбище в С.-Петербурге. 

 

 

 

SIKSTEHL, Tatjana (Dr.); 

СИКСТЕЛЬ Татьяна Алексеевна (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 290-291 

http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 
 

Geboren/Родилась: 1910 в Ташкенте. 

Gestorben/Умерла: 16.11.1981 в Ташкенте. 

 

Палеоботаник. Профессор. Доктор геолого-минералогических наук. Знаток геологии 

Средней Азии. Специалист по пермским, триасовым и юрским флорам Средней Азии, 

Афганистана, Ирана и Египта. 

Из семьи преподавателя географии Ташкентского кадетского корпуса. Высшее 

образование Татьяна Алексеевна получила в Туркестанском ун-те (1932 г.), где в то 

время преподавали выдающиеся ученые О.К. Ланге, Д.В. Наливкин, А.С. Уклонский и 

др. Начало трудовой деятельности Сикстель было связано с поисками угля на 
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восточном побережье оз. Иссык-Куль. Там же ею собраны первые коллекции 

ископаемых растений. До 1944 г. работала в Среднеазиатском геологическом тресте и 

тресте «Средазуглеразведка» начальником геологоразведочных и поисковых партий. 

Под её руководством осуществлена детальная разведка Сукайтинского, 

Джергаланского, Фан, Ягнобского и Байсунского каменноугольных месторождений. С 

1944 г. начинается её педагогическая деятельность в Индустриальном ин-те (ныне 

ТашПИ) на кафедре геологии сначала в должности ассистента, а с 1946 г. — доцента. С 

1945 г. одновременно работала в системе Геологического управления УзССР (Мингео 

УзССР). В 1948 г. находилась в командировке во ВСЕГЕИ (Ленинград) для обработки 

коллекции верхнемезозойской флоры. В 1949—1966 гг. Татьяна Алексеевна у 

подножья Туркестанского хребта нашла самое богатое захоронение Джайлоу-Чо 

(хорошее пастбище по-киргизски) местонахождение триасовых животных и растений. 

С 1963 по 1970 гг. — профессор кафедры палеонтологии в САГУ (ныне ТашГУ). 

Читала курсы: Палеоботаника и Геокартирование (1944 г.). Методы 

биостратиграфического анализа (1960 г.). Ежегодные выезды на полевые работы, сборы 

многих сотен образцов, тщательное изучение ископаемых растений, знание геологии 

региона заложили основу для создания первой региональной схемы юрской системы 

Средней Азии. Опираясь на изучение флоры из континентальных толщ Перми, триаса и 

юры, она предложила схему расчленения этих отложений. Благодаря этому созданы 

великолепные эталонные коллекции растений. И разрезы, и каменный материал 

демонстрировались на VIII Международном конгрессе по геологии и стратиграфии 

карбона. Открытие эндемичной, уникальной по сохранности мадыгенской флоры, 

характеризующей переходный этап в развитии Среднеазиатского региона, вызвало 

большой интерес к этой флоре, как у отечественных, так и у зарубежных 

палеоботаников. 

Татьяна Алексеевна защитила докторскую диссертацию по теме: «Стратиграфия и 

флора Мадыгинской свиты» (Южная Фергана). Отзыв на работу писала М.Ф. Нейбург. 

Автор более 80 работ, в т.ч. учебника Палеоботаника». 

В Архиве АН в Москве (фонд 690, оп. 4) хранятся её следующие работы: Отчёт и 

дневниковые записи экспедиции по Северо-Западной Монголии. 1926 г.; Дневниковые записи во время 

Монгольской экспедиции. 4 тетради. Автограф (1926 г.); Отчет об экспедиции в Зайсанский уезд 

Семипалатинской области. Приложения: маршрут экспедиции и заметки (1925—1926 гг.); Дневниковые 

записи о работе в экспедиции в Кузнецком бассейне. Тетрадь. 1929 г.; Дневниковые записи о работе в 

экспедиции Кузбасса. 1930 г.; Дневниковые записи о работе в экспедиции по изучению угленосных 

отложений Минусинского бассейна (приложения: схема залегания угленосных отложений Минусинского 

бассейна), 1937 г. 

 

 

 

SILLER, Karl Friedrich Eduard (Dr.); 

ЗИЛЛЕР Карл Фридрих Эдуард (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 1 (А – И), „ERD“ Moskau, 1999; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 1 (А – И), «ЭРН» Москва, 1999, ISBN 5-93227-002-0. 832 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 800-801 

 

Geboren/Родился: 14.10.1801. Данциг. 

Gestorben/Умер: 1852(1853). Милуоки, штат Висконсин, США. 

 

Аптекарь. Профессор Дерптского университета. 

Лишившись в раннем детстве родителей, с 1810 воспитывался в Данцигском сиротском 

доме. В Данциге окончил городскую школу и гимназию. В 1815 поступил учеником в 
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аптекарский магазин Гессе. С 1818 состоял учеником, затем служащим в аптеках ряда 

немецких городов. Успешно сдал экзамен на звание аптекаря 2-го разряда комиссии 

медицинской коллегии Померании. 

В 1828 переехал в С.-Петербург, где также выдержал экзамен на звание аптекаря 2-го 

разряда в Медико-хирургической академии. Работал у доктора Ф.П. Гааза в Москве. 

Во время русско-турецкой войны 1828-29 с февраля 1829 служил по Военно-

медицинскому ведомству. Управлял аптеками при госпиталях в Варне, Адрианополе и 

Бухаресте. После закрытия госпиталей с ноября 1830 прикомандирован к 

Петербургскому военно-сухопутному госпиталю. C февраля 1831 управлял аптеками 

подвижного и Варшавского госпиталей. В 1834 переведён в отдельный Кавказский 

корпус. В 1835 прикомандирован к Петербургскому военному госпиталю для 

устройства аптеки. С 1843 – ординарный профессор фармации в Дерптском 

университете. 

В 1829 (или 1830) получил от Йенского университета степень доктора философии за 

сочинение „Über die chemische Untersuchung der Mineralwässer der Wallachei“. 

Автор учебника фармации. Редактировал фармацевтический журнал (с 18390. 

В 1850 эмигрировал в Америку. 

 

 

 

SKONNIKOVA–FANDRICH, Waltraut (Dr.); 

СКОННИКОВА-ФАНДРИХ Вальтраут Васильевна: 

 

 
 

Quellen/Источники: 
http://mediabank.masu.ru/index.php?option=com_datsogallery&Itemid=26&func=detail&id=6381 

http://magnitogorsk.exposo.me/about/837670/skonnikova-fandrikh-valtraut-vasilyevna 

„Jahrbuch 2013“ 250 Jahre RUSSLANDDEUTSCHE WISSENSCHAFTLER. Herausgeber: Verein zur 

Integration der russlanddeutschen Wissenschaftler und Akademiker e.V. (Verein IRWA) 2013. 49 s. 

Seite(n)/Страница(ы) 30 
 

Geboren/Родилась: 1950 

 

Skonnikova – Fandrich, Waltraut шые 1950 in Batamschinsk, Ural, Russland, geboren. 

Biologe, Dr. Prof. 

Sie studierte in der Pädagogischen Hochschule Uralsk, Russland mit Abschluss Lehrerin in 

der Fachrichtung Chemie und Biologie. 

Berufliche Tätigkeiten: 1972-1978- Lehrerin für Biologie in der Mittelschule, Batamschinsk, 

1978-1979 -Chemielehrerin bei der Berufsschule Magnitogorsk, 1979-Laborantin im 

Naturkundesaal bei der Pädagogischen Hochschule Magnitogorsk (PHM), 1979-1981 - 

Assistentin des Lehrstuhls fur Grundschulunterricht bei der Pädagogischen Hochschule 

Magnitogorsk, 1981- 1984 – Aspirantur bei dem Institut für Ökologie am Uraler 

Wissenschaftszentrum der Akademie der Wissenschaften der UdSSR, Ekanterinburg, 1984-

1987 - Assistentin des Lehrstuhls für Grundschulunterricht bei der PHM, 1988 -Promotion 

zum Akademischen Grad einer Kandidatin der biologischen Wissenschaften, 1987-1991 -
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Oberlektorin bei der PHM,1987-1989 - Dekanin der Fakultät für Pädagogik und Methodik des 

Grundschulunterrichts bei der PHM, 1994- bekam den Akademischen Titel einer Dozentin 

des Lehrstuhls für Botanik, 1991-2003-Dozentin des Lehrstuhl für Ökologie und Methodik 

der Gesundheitsarbeit bei der PHM (von 12/1999 – Staatliche Universität), 2003-2008 - 

Professor des Lehrstuhls für Mathematik, naturwissenschaftliche Fächer bei dem Staatlichen 

Universität Magnitogorsk. Ab 2008 in Deutschland. 

 

Сконникова-Фандрих Вальтраут родилась 1950 в пос. Батамшинск, Каргалинского р-на, 

Акмолинской обл., Казахстан. 

Биолог. Химик. Кандидат биологических наук. Профессор. 

Окончила: 1972 Уральский педагогический институт им. А.С. Пушкина (г.Уральск); 

1981-1984 аспирантуру Института экологии растений и животных Уральского научного 

центра АН СССР (г. Екатеринбург). 1988 защитила кандидатскую диссертацию, 

присвоены: учёная степень кандидата биологических наук, 1994 - учёное звание 

доцента. 

Трудовая деятельность: 1972-1978 средняя школа – учитель биологии (пос. 

Батамшинск); 1978-1979 техникум - учитель химии (г. Магнитогорск), Магнитогорский 

государственный педагогический институт (с 1999 Магнитогорский государственный 

университет (МаГУ) - ассистент кафедры начального обучения (1979-1981; 1984-1987), 

старший преподаватель той же кафедры (1987-1991), декан факультета педагогики и 

методики начального образования (1987-1989), доцент кафедры экологии и методики 

охраны здоровья (1991-2003), профессор кафедры математики и естествознания МаГУ 

(2003-2008). 

В Германии с 2008. 

 

 

 

SKRJABIN, Konstantin (Dr.); 

СКРЯБИН Константин Иванович: 

 

Quellen/Источники: 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 291-292 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 
 

Geboren/Родился: 25.11.1878 в Петербурге. 

Gestorben/Умер: 17.10.1972 в Москве. 

 

Гельминтолог. Основоположник отечественной гельминтологии. Академик Академии 

наук СССР (1939). Академик Академии медицинских наук СССР (1944), академик 

ВАСХНИЛ (1935, в 1956—1961 — вице-президент). 

Сын инженера-путейца. Мать — немка, получила среднее образование в России и до 

замужества занималась педагогической деятельностью. 

Учился Константин в реальном училище сначала в Петербурге, а затем в Томске, куда 

переехал его отец на постройку Сибирской дороги. Окончив училище в 1898 г., в 1900 

г. поступил в Юрьевский ветеринарный институт; одновременно посещал лекции на 

естественном отделении физико-математического факультета Юрьевского 

университета, где в те годы преподавали А.Н. Северцов, Н.И. Кузнецов, Н.И. Андрусов. 
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Научную работу начал студентом, опубликовав в 1903 г. свой первый труд — атлас 

«Мускулатура собаки и лошади» с текстом (в соавторстве). В 1905 г., закончив с 

отличием ветеринарный институт и в звании ветеринарного врача, был назначен 

участковым ветеринаром в Чимкент (Казахстан). Через 2 года перевелся в г. Аулие-Ату 

(Джамбул) в Южном Казахстане и работал там до 1911 г. В этот период интересы 

ученого смещаются в сторону гельминтологии. В 1911 г. командирован в Петербург на 

курсы усовершенствования, после чего Центральной ветеринарной лабораторией был 

отправлен на научную стажировку за границу. В 1912—1914 гг. занимался 

гельминтологией в Германии и Франции. По возвращении в Россию в 1915—1916 гг. 

заведовал кафедрой Стебутовских высших сельскохозяйственных курсов и 

одновременно до 1917 г. был прикомандирован внештатным ветеринарным врачом в 

Центральную ветеринарную лабораторию. В 1916 г. в Юрьевском институте защитил 

магистерскую диссертацию «К характеристике гельминтофауна домашних животных 

Туркестана». В мае 1917 г. назначен сверхштатным экстраординарным профессором 

Варшавского ветеринарного института по кафедре инвазионных болезней. В 1917—

1920 гг. — экстраординарный профессор первой отечественной кафедры паразитологии 

Донского ветеринарного института в Новочеркасске. С 1920 г. в Москве, профессор 

Московского ветеринарного института (ныне Московская ветеринарная академия). 

Одновременно с ноября 1920 г. возглавлял созданный по его инициативе 

гельминтологический отдел в Государственном институте экспериментальной 

ветеринарии, и до 1957 г. был его директором и научным руководителем. С 1921—1949 

гг. — заведующий гельминтологическим отделом Тропического института. 

Одновременно с 1942 г. — директор Гельминтологической лаборатории АН СССР. В 

1943—1952 гг. председатель Президиума Киргизского филиала АН СССР (с 1954 г. — 

АН Киргизской ССР), где возглавлял научно-исследовательскую работу. Кроме того, 

руководил кафедрами паразитологии в ряде вузов Москвы, Ленинграда и др. Основные 

научные ис-следования ученого посвящены общей и частной гельминтологии — 

морфологии, биологии, филогении и систематике паразитических червей, вопросам 

эпидемиологии и организации мероприятий по борьбе с гельминтозами человека и 

животных. В 1919—1957 гг. организовал более 300 гельминтологических экспедиций, в 

результате была выявлена гельминтофауна населения СССР, домашних животных и 

пушных зверей; обнаружены новые виды гельминтов, ранее неизвестные науке. Описал 

около 200 новых видов, в том числе трематод, ленточных червей, круглых червей и др. 

Константин Иванович разработал многочисленные инструкции по борьбе с 

гельминтозами и широко внедрил их в медицинскую и ветеринарную практику. В 1922 

г. основал и возглавил Комиссию по изучению гельминтофауны СССР, 

реорганизованную в 1940 г. во Всесоюзное общество гельминтологов при АН СССР. 

Умер в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище. 

 

 

 

SLAWJANOV, Nikolaj (Dr.); 

СЛАВЯНОВ Николай Николаевич (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 292-295 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 
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Geboren/Родился: 13.06.1878 в Воткинском заводе, Сарапульского уезда Пермской 

губернии. 

Gestorben/Умер: 16.10.1958. 

 

Горный инженер. Гидрогеолог. Профессор (1937). Доктор геолого-минералогических 

наук (1945). Член-корреспондент АН СССР (1946, по отделению геолого-

географических наук). Состоял действительным членом: Русского бальнеологического 

общества (1912 г.); Минералогического, Палеонтологического, Географического, 

МОИП и др. обществ. Являлся членом Интернационального общества медицинской 

гидрологии в Лондоне. 

Отец — Николай Гаврилович Славянов (1854—1897 гг.), инженер, изобретатель 

электросварки. Окончил Петербургский горный институт. Работал на Пермских 

пушечных заводах. Мать — Ольдерогге Варвара Васильевна (1855, Гатчина — 1923 гг., 

Гатчина). Её отец — Василий Васильевич Ольдерогге (1791, Рига — 1876 гг., Гатчина), 

полковник. Выпускник Рижского музея, с 1803 — унтер-офицер, участник войны 1812 

г. Гатчинский городской полицмейстер (1831—1840 гг.) Старший советник 

Гатчинского дворцового управления (с 1843 г.). 

Николай, окончив Пермскую гимназию, уехал в 1897 г. в Петербург, стал студентом 

Петербургского университета, затем перевелся в Горный институт, выдержав конкурс в 

40 человек на место. Слушал лекции выдающихся ученых проф. И.В. Мушкетова, К.И. 

Богдановича, Е.С. Федорова, Л.И. Лутугина и др. 

После смерти отца семья Николая переехала из Мотовилихи в Гатчину, на родину 

матери. На каникулах работал в электротехническом цеху Пермских пушечных 

заводов. В 1900 г. техни-ком при глубоком бурении на Сибирской железной дороге. В 

1901 г. — на гидрогеологических разведках Нижегородского земства. В 1902 г. — 

помощник прораба на разведке озерных руд в Олонецкой губернии. В 1903—1904 гг. 

практикант в мартеновском цехе Сормовского завода. В 1905—1906 гг. 

откомандирован за границу, работал в русской правительственной инженерно-

артиллерийской бригаде по приемке латунных пушечных гильз на заводах в Вене и в 

Карлсруэ. Работа в Германии позволила ему хорошо усвоить немецкий язык в 

дополнение к английскому и французскому языкам. В 1907 г. по заданию Геолкома 

Славянов, будучи студентом 5-го курса, приехал на Кавказские минеральные воды, 

исследовал озеро Большой Тамбукан. Сделал топографическую съемку озера, вычислил 

общие запасы её лечебных грязей. Составленная им топографическая карта 

демонстрировалась на заседании Геолкома. 

Его работа «Гидрогеологическая характеристика трассы Байкало-Амурской магистрали 

по изысканиям Комплексной Дальневосточной экспедиции» была представлена на 

заседании АН СССР в 1933 г. Исследуя район БАМа, обратил внимание и предсказал 

большое курортное будущее Быссинским термальным источникам в восточной части 

БАМа. В 1935 г. после исследования Марциальных источников опубликовал статьи: 

«Марциальные воды Карелии». Сборник «Лечебные местности Карелии». Принимал 

участие в решении вопросов, связанных с судьбой курорта Боржоми. 

Автор около 120 работ, 20 из них посвящены г. Железноводску. 

Умер в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище. 

На могиле установлен памятник в форме бювета Славяновского источника. 

Лит.: О геологической разведке в районе Кумагорского источника // Известия Геолкома. Т. 35. № 5. 

1916 г.; История Железноводских минеральных источников и Железноводского курорта (1958 г.); 

Гидрологический очерк Кумагорья. Пг. 1922 г.; Материалы по геологическому изучению Тамбуканского 

озера. Л. 1926 г.; Геологический очерк места, намеченного Северо-Кавказским краем варианта 

гидроэлектрической станции на реке Баксане // Вестник Геолкома. 1926 г. № 5; Гидрогеологический 

очерк Чумбуркского грязевого озера // Известия РГО. 1929 г. Т. 61. Вып. 2; Краткий гидрогеологический 
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очерк минерального источника Джавского района Юго-Осетии. Л. 1932 г.; Очередные задачи 

гидрогеологии // Вестник АН СССР. 1949 г. № 3. 

 

 

 

SOLNZEV-ELBE, Nikolaj (Dr.); 

СОЛНЦЕВ-ЭЛЬБЕ Николай Адольфович (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 295-296 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 
 

Geboren/Родился: 21.02.1902 на станции Евье между Каунасом и Вильнюсом (ныне г. 

Вевис, Латвия). 

Gestorben/Умер: 06.11.1991 в Москве. 

 

Ландшафтовед. Доктор географических наук (1964). Профессор (1965). Один из 

основоположников советского ландшафтоведения. 

Из семьи учителя, затем железнодорожного служащего. 

В 1909 г. переехал в Москву, учился во 2-м реальном училище. Желание заниматься 

географией у него возникло под влиянием прочитанных книг о путешествиях и 

природе. В 1920 г. поступил в Александровский техникум путей сообщения. А до этого 

работал конторщиком отдела топлива Александровской (Белорусской) железной 

дороги. Затем работал преподавателем физкультуры в школе рабочих подростков 

«Юный Пролетарий». В 1922 г. основал пионерский отряд при заводе «Дукс». Был 

одним из инициаторов организации пионерского журнала («Барабан», 1923 г.). Начав с 

должности секретаря редакции журнала «Барабан», в 1927 г. стал заведующим 

редакции нового журнала — «Знание — Сила», где проработал до осени 1930 г. По его 

инициативе стал выходить журнал «Юный натуралист». В 40-е гг. вёл редакционную 

работу в журнале «Вокруг света». В своей журналисткой деятельности совмещал 

интересы дела с любовью к естествознанию и путешествиям. В 1928 г. совершил 

поездку в горы Абхазии, в 1929 гг. — прошёл маршрутом по Рязанской Мещере. В 

1930 г. как журналист летал в составе разведывательного воздушного отряда на 

зверобойные промыслы в район Белого моря и Мезенской губы. Как журналист, 

встречался с такими известными поэтами и писателями, как: Н. Асеев, В. Маяковский, 

М. Светлов, А. Жаров, А. Грин и др. В 1930 г. поступил на географическое отделение 

биологического факультета МГУ. В 1931 г. в Крыму на учебной практике. Будучи 

студентом V курса читал курс общего землеведения в Московском областном 

педагогическом институте. В 1934 г. он в экспедиции на западном побережье Новой 

Земли, о. Вайгач. В этом же году организовал и возглавил экспедицию научного 

студенческого кружка географического факультета на остров Колгуев. Физико-

географической характеристике о. Колгуева была посвящена его дипломная работа — 

первая физико-географическая характеристика этого острова, которая в 1938 г. была 

опубликована в Ученых Записках МГУ. В 1935 г. окончил учебу по специальности 

«геоморфология» и был оставлен в аспирантуре А. Борзова. Его учителями были 

известные профессора — А. Борзов, М. Бондаренко, Б. Добрынин, А. Мазарович и др. 

В 1935 г. — участник Каширской экспедиции. В 1936 г. в качестве гидролога эксперта 

на судне «Политотделец» в Карском море по маршруту: Архангельск — Колоколковая 

губа — Новая Земля — острова Пахтусова — Белое море — Кандалакшская губа — 
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Кандалакша — Архангельск. Экспедицией были открыты ледник Серпа и Молота, 

Новые заливы, острова, полуострова. В 1935—1936 гг. работал доцентом Всесоюзного 

института журналистики имени газеты «Правда». В 1937 г. в качестве старшего 

гидрографа ходил на кораблях Главного гидрографического управления в Карское 

море. В 1938 г. он исследует Кольский полуостров со студентами Московского 

городского педагогического института. Собрал интересные материалы о 

рельефообразующей роли снежников, которые составили основу его кандидатской 

диссертации «Снежинки как геоморфологический фактор», защищенной в 1940 г. и 

опубликованной в 1949 г. отдельной книгой. В данной работе впервые рассмотрена 

рельефообразующая роль снежников. Она до сих пор высоко ценится специалистами. В 

1939 г. в составе Рязанской экспедиции Института Географии МГУ в качестве 

начальника физико-географического отряда изучал центральные районы европейской 

России. В годы ВОВ в эвакуации в Алма-Ате, в 1942 г., изучает Чу-Илийские горы и 

Киргизский хребет в составе экспедиции Казахского филиала АН СССР. В 1964 г. 

защитил докторскую диссертацию по совокупности работ, посвященных проблеме 

ландшафтоведения. 

Автор около 100 научных работ. 

Умер в Москве, похоронен на Введенском кладбище г. Москвы. 

Лит.: Природный ландшафт и некоторые его общие закономерности. — Труды II Всесоюзного 

географического съезда. Т. I. М.: Географгиз, 1948 г., с. 258—269; Значение цикличности и ритмичности 

экзогенных ландшафтообразующих процессов // Вестник Моск. ун-та, серия географ. 1961 г., № 4, с. 3—

7; Основные проблемы советского ландшафтоведения // Известия ВГО. 1962 г. № 1, с. 3—14; Некоторые 

теоретические вопросы динамики ландшафта // Вестник Моск. ун-та, серия географ. 1963 г., № 2, с. 50—

55; Природная география, ландшафтоведение и естествознание // Вестник Моск. ун-та, серия географ. 

1977 г., № 1, с. 10—15; Учение о ландшафте: Избранные труды / Н.А. Солнцев; МГУ им. М.В. 

Ломоносова, Геогр. фак. — М.: Изд-во МГУ, 2001 г. — 383 с. 

 

 

 

SOMMER, Erich Franz (Dr.): 

 

Quellen/Источники: 
„Heimatbuch“ der deutschen aus Russland 1959, Herausgegeben von der „Landsmannschaft der Deutschen aus 

Russland“. Das Schrifttum über das Deutschtum in Russland (eine Bibliographie von Dr. Karl Stumpp). Seite 12 
„Bibliographie zur Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen“, Band 1 von der Einwanderung bis 

1917, Detlef Brandes/Margarete Busch/Kristina Pavlovic, R. OLDENBOURG VERLAG MÜNCHEN 1994, 

ISBN 3-486-56070-0. Seiten 114 (Nr. 1539), 301-303 (Nr. 4426, Nr. 4427, Nr. 4449), 307 (Nr. 4513) 
„Das Schrifttum über das Deutschtum in Russland“ Eine Bibliographie, 5., sehr erweiterte Auflage von Dr. 

Karl Stumpp. Hrsg. (1980) Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e.V. (Schlossstrasse 92, 7000 Stuttgart 

1). Seite 12. 

„Bibliographie zur Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen“/Detlef Brandes/Victor Dönninghaus, 

Band 2. von 1917 bis 1998. (Schriften des Bundesinstituts für Ostdeutsche Kultur und Geschichte Bd. 13), R. 

OLDENBOURG VERLAG MÜNCHEN 1999, ISBN 3-486-56134-0. Seite 39 (Nr. 516) 

„Wolhynische Hefte“ 11. Folge. Herausgeber: Historischer Verein Wolhynien e. V., Vertreten durch Nikolaus 

Arndt, 97353 Wiesentheid Weg am Fuchsstück 2, unter Mitwirkung von: Erhard Betker, Helmut Holz, Hedwig 

Mahl, Tatjana Stebner. Wiesenheid 1998. ISBN 966-7390-30-6. Shitomir, Verlag „Wolhynien“, 1998. Seite 59 

„Die Russlanddeutschen Gestern und Heute“. Markus Verlag Köln. Herausgeber Boris Meissner, Helmut 

Neubauer, Alfred Eisfeld. 1992. ISBN 3-87511-043-9. Seiten 127-141, 280 
„Kulturwandel der Deutschen aus der Sowjetunion“. Eine empirische Studie zur Lebenswelt 

Russlanddeutscher Aussiedler in der Bundesrepublik. Klaus BOLL. N. G. Elwert Marburg 1993.ISBN 3-7708-

1012-0. Seite 378 

 

Geboren 1912 in Moskau. 
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1934 Übersiedlung nach Riga. Bis 1937 Studium der Germanistik, Geschichte und 

Philosophie am Herder-Institut in Riga. Studium der Slavistik, neuere und osteuropäische 

Geschichte an den Universitäten Königsberg und Berlin. 

1940 Promotion, Dolmetscher- und Übersetzertätigkeit im Sprachendienst des Auswertigen 

Amtes in Berlin. 1941 Übernahme in den diplomatischen Dienst. 1956 Wiedereintritt in den 

diplomatischen Dienst in Bonn. 1959-1977 auf Auslandsposten tätig. 

Veröffentlichungen: 

Die Deutschen in Russland zwischen der ersten Revolution und dem ersten Weltkrieg (1905-

14). Die Anfänge der Moskauer Deutschen Sloboda im 16. und 17. Jahrhundert. Der junge 

Zar Peter und Franz Lefort. Die Deutschen im russischen Machtbereich, sowie zahlreiche 

Artikel und Übersetzungen zur Geschichte der deutsch-russischen Beziehungen. 

Die Anfänge der Moskauer deutschen Sloboda. Deutsches Archiv für Landes- und 

Volksforschung 5 (1941), 421-444. 

Die Moskauer Sloboda im Wandel der jüngsten Forschung. Die Deutschen in der UDSSR in 

Geschichte und Gegenwart. Ein internationaler Beitrag zur deutsch-sowjetischen 

Verständigung. Hg. v. Ingeborg Fleischhauer – Hugo H. Jedig. Baden-Baden: Nomos 1990, 

29-43. 

Johann Gottfried Gregorii (1631-1675). Referate der Kulturtagung der Deutschen aus 

Russland. Stuttgart 1992, 51-75. (Gründer des russischen Theaters). 

Die Deutschen in Moskau und St. Petersburg. Die Russlanddeutschen. Gestern und Heute. 

Hg. v. Boris Messner – Helmut Neubauer – Alfred Eisfeld. Köln: Markus 1992, 127-141. 

(Nationalitäten- und Regionalprobleme in Osteuropa, Bd. 6). 

 

 

 

SORGE, Richard (Dr.); 

ЗОРГЕ Рихард (Д-р): 

 

   
 

Quellen/Источники: 
«СОВЕТСКИЙ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ», Москва «Советская энциклопедия» 1989, 

издание четвёртое, исправленное и дополненное, ISBN 5-85270-001-0. Страницы 473-474 

«БОЛЬШОЙ РОССИЙСКИЙ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ», Научное издательство 

«Большая Российская энциклопедия», Москва 2005, осуществлено при участии издательства «Дрофа», 

ISBN 5-85270-324-9. Страница 549 

«КУЛЬТУРА». Журнал немцев Сибири. № 18 2010. Страницы 21-23 

„Handbuch der Geschichte Russlands“. Bände 1-6. Anton Hiersemann Stuttgart. Von Kiever Reichsbildung 

bis 1991. Band 3. Страница(ы)/Seite(n) 877 
„Kontakt“ «Контакт» Zeitung/Газета. Erscheint wöchentlich seit Oktober 1994. Выходит еженедельно с 

1994 г. изначально под названием «Контакт» и «Шанс». Salierring 47-53, 50677 Köln. Ausgabe Nr. 7. 

04.02.2013. Seite(n)/Страница(ы) 59; Nr. 19. 29.04.2013. Seite(n)/Страница(ы) 59 
„Semljaki“. «Земляки». Russischsprachige Zeitung für Deutschland. Erscheinungsweise: monatlich. № 11 

(177). November 2010. Seite(n)/Страница(ы) 22; № 9 (187). September 2011. Seite(n)/Страница(ы) 19; 

 

Geboren/Родился: 4. Oktober 1895 in Adjikent, Baku, Russisches Reich, heute 

Aserbaidschan. 
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Gestorben/Умер: 7. November 1944 in Toshima, Stadt Tokio (heute: Tokio, Japan). (казнён 

в Японии). 

War ein deutscher Kommunist. Er war während des Zweiten Weltkriegs als Journalist und 

Spion für die Sowjetunion in Japan tätig. Sein Pseudonym lautete R. Sonter, sein GRU-

Deckname „Ramsay“. 

 

Внук немецкого социалиста Фридриха Зорге (1826-1906). 

Отец – немец, Герман Адольф Рихард Курт ЗОРГЕ (работал техником на Бакинских 

нефтепромыслах). Мать – русская, Нина Семёновна КОБЕЛЕВА. В 1898 семья 

переехала в Германию. 

Печатался под псевдонимами: И. Зорге, И.К. Зорге, Р.И. Зорге, Ика, З. Зонтер, Адольф, 

Петцольд, Хайнце, И.К.З. В армейской разведке был известен под псевдонимами: 

«Рамзай», «Фикс», «Инсон». 

Участник первой мировой войны (добровольно ушёл на фронт, трижды ранен). Доктор 

государственно-правовых наук (08.08.1919 защитил диссертацию на тему «Имперские 

тарифы центрального союза немецкого объединения потребителей» в гамбургском 

университете). Журналист. Агент военной разведки СССР. Герой Советского Союза 

(1964, посмертно). 

В Гамбурге встретился Эрнстом Тельманом, под влиянием которого в 1919 вступил в 

коммунистическую партию Германии. 

В декабре 1924 г. выехал в СССР. В марте 1925 г. стал членом РКП(б), В 1925-1929 гг. 

работал в Институте марксизма-ленинизма референтом информационного отдела, 

политическим и ученым секретарём в орготделе. В 1929 г. перешёл на работу в 

армейскую разведку. С января 1930 до весны 1933 работал в Китае. В 1933 г. возникла 

необходимость его переброски в Японию. Для легализации работы в этой стране он 

выехал в Берлин, где стал членом НСДАП (для легализации). Успешно пройдя 

проверку в Министерстве пропаганды, он получил корреспондентское удостоверение и 

06.09.1933 прибыл в Токио. 

В 30–40- гг., находясь в качестве немецкого журналиста в Германии, Китае и Японии, 

добывал ценную разведывательную информацию. Сообщил дату предстоящего 

нападения гитлеровской Германии на СССР, количество германских дивизий и общую 

схему их плана военных действий. 

18 октября 1941 года арестован японской полицией. 29 сентября 1943 г. Токийский суд 

вынес ему смертный приговор, который был приведён в исполнение 7 ноября 1944 г. 

Печатался во многих газетах Германии (имел представительство газеты «Франкфуртер 

цайтунг», аккредитации от редакций «Берзен цайтунг», «Дойчен фольксвирт», получил 

задание посылать специальные статьи по японским и китайским проблемам в журнал 

руководителя нацистской геополитики Хаусхофера «Цайтшрифт фюр геополитик»). 

Автор ряда работ по международным отношениям: «Лондон и Вашингтон», 

«Материальное положение пролетариата в Германии», «Своеобразный характер 

возрождающегося германского империализма», «Национал-фашизм в Германии», 

«Позиции II Интернационала в отношении послевоенного империализма», «План 

Дауэса и его последствия» и др. 
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Geboren/Родился: 19.06(01.07).1886 в с. Александрополь (г. Ленинакан), Грузия. 

Gestorben/Умер: 20.04.1952. 

 

Ботаник. Систематик и ботанико-географ. Доктор биологических наук (1936, без 

защиты). Профессор. Действительный член Академии наук Грузинской ССР (с 1950). 

Заслуженный деятель науки Грузинской ССР (1941). Состоял действительным членом 

МОИП (с 1945 г.). 

Из семьи военнослужащего. Мать — Штернберг, в честь которой он назвал вид 

растения — Sternbergia. 

Среднее образование Дмитрий получил в Тбилиси, где в 1904 г. окончил 2-ю мужскую 

гимназию с золотой медалью. Уже на ученической скамье проявил живой интерес к 

растениям, и, будучи в старших классах, решил изучать биологические науки. Затем 

учился на естественном отделении физико-математического факультета 

Новороссийского университета в г. Одессе. Студентом 1-го курса стал принимать 

участие в жизни Тбилисского ботанического сада, где в это время главным ботаником 

был А.В. Фомин, который оценил способности и трудолюбие молодого студента и 

всячески ему помогал. Очень быстро проявились его выдающиеся способности в 

области систематики растений, и уже студентом он был приглашен к участию в 

составлении «Flora caucasica critica». Окончил образование в 1909 г. с дипломом 1-й 

степени. С 1909 г. непрерывно работал в Тбилисском ботаническом саду (с 1941 г. — 

Ботанический институт Академии наук Грузинской ССР). С 1911 г. занял в Тбилисском 

ботаническом саду должность ботаника-флориста, а с 1914 г. должность ботаника по 

флоре сопредельных стран. После этого он был избран Советом сада главным 

ботаником, и эту должность занимал до 1932 г. В 1932 г. Тбилисский ботанический сад 

был преобразован в Тбилисский ботанический институт АН Грузинской ССР. 

Сосновский сначала заместитель, а с 1934 по 1937 гг. директор Института. С 1937 г. — 

состоял заведующим отделом систематики и географии растений. В дореволюционный 

период особое внимание ученого было посвящено Карской области и, в особенности, 

Ольтинскому округу, где им было проведено несколько экспедиций. Богатые сборы из 

Ольтинского округа являются единственным, а поэтому особенно ценным материалом 

из этого района. В 1915 г. опубликовал работу по растительности Ольтинского округа и 

в дальнейшем составил критическую сводную работу по флоре всей Карской области. 

В 1910 г. он совершил большую экспедицию в Сванетию, тогда еще трудно доступную, 

с мало исследованной флорой. В результате в 1915 г. опубликовал работу по 

растительности Верхней Сванетии. Параллельно с научно-исследовательской работой 

развивалась и педагогическая деятельность. В 1909 г. был приглашен ассистентом на 

Высшие женские курсы в Тбилиси, после чего работал доцентом и профессором во 

многих вузах Тбилиси. Последние годы читал курс лекций по систематике растений в 

Тбилисском фармацевтическом институте. Ему принадлежат многочисленные работы 

по изучению флоры, растительности и ботанической географии Кавказа. Особенно 

ценны его исследования рядов семейств сложноцветных (Pyrethrum Jurinea, Anthemis, 

Psephellus, Centaurea и др.). Открыл и описал около 130 новых видов. В 20-х гг. начал 

работу по ампелографии Грузии (обработал семейство Vitaceae для Флоры СССР»). В 

40-х гг. занимался систематиков рода Rosa, им опубликовано несколько заметок по 

систематике кавказских роз, что внесло много нового в систематическое познание этого 

полиморфного рода, подчеркивал большую самобытность и оригинальность кавказских 

шиповников. В годы ВОВ в качестве деятельного члена принимает участие в большой 
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комплексной работе, проведенной совместно ботаниками трех основных ботанических 

центров Закавказья, — Тбилиси, Еревана и Баку, — в составлении карты растительного 

покрова Закавказья в масштабе 1:500 000. Принимал активное участие в создании и 

редактировании 8-томника «Флора Грузии» (1941—1952 гг.), был организатором и 

редактором непериодического издания «Заметки по систематики и географии растений 

Кавказа». Под его руководством Ботанический институт АН Грузинской ССР 

организовал с 1938 г. издание «Заметок по систематике и географии растений», 16 

выпусков которых вышло в свет под его редакцией. Являлся крупным специалистом по 

ампелографии (о видах и сортах винограда). Большую роль сыграл также в развитии 

ботаники в Армении, где он состоял бессменным консультантом Ботанического 

института АН Армянской ССР. Его учеником был академик А.Л. Тахтаджян. 

Поддерживал живую связь с ботаническим миром Азербайджана. 

Лит.: Опыт ботанико-географического районирования Кавказского края. 1927 г. (в соавторстве); Опыт 

классификации растительных формаций Грузии. 1930 г.; К истории происхождения флоры Джавахетии. 

1933 г.; Опыт хронологизации основных фитоценозов восточной Грузии. 1943 г. 
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Geboren/Родился: 1898 в ст. Андриановка Читинской губернии. 

Gestorben/Умер: 25.07.1968 в Москве. 

 

Зоолог и орнитолог. Писатель-натуралист. Путешественник. Кандидат биологических 

наук (1939, без защиты). Один из авторов 6-томной монографии «Птицы Советского 

Союза», автор научно-популярных книг: «Встречи с животными» и «Записки 

натуралиста». - М.: Изд-во МГУ, 1986. Действительный член МОИП (с 1950 г.). 

Из дворянского рода фон Спангенберга, восходящего к XVI в. Его дед Евгений 

Иоганович Спангенберг был капитаном дальнего плавания. Отец — Павел Евгеньевич 

Спангенберг железнодорожный инженер. Приобщил своего сына к охоте, подарив ему 

в 7 лет охотничье ружье. 

Настольной книгой юного Спангенберга была книга А. Брема «Жизнь животных». 

Гимназию окончил в Иркутске (1918 г.). Переехал в Запорожье, служил 

делопроизводителем в железнодорожных мастерских. В 1919 г. был мобилизован в 

Красную Армию, служил рядовым бойцом на Южном фронте, принимал участие в 

боевых действиях против батьки Махно. В 1922 г. поступил и в 1930 г. окончил 

естественное отделение физико-математического факультета МГУ. В студенческие 

годы работал в отделе культуры Мосгорсовета профсоюзов, водил экскурсии, читал 

лекции в Зоопарке и Зоологическом Музее МГУ. В 1930 г. поступил заведующим в 

зоологический отдел академии коммунистического воспитания им. Н.К. Крупской. В 

1931 г. поступил в НИПО (Научно-исследовательский институт пушно-сырьевого 

хозяйства и пантового оленеводства), проработал в нем 15 лет. Подрабатывал 
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заведующим отделом в музее Академии коммунистического воспитания и научной 

работой по орнитологии в Московском зоопарке. Выполнял заказные работы: 

возможности и масштабы заготовок меховых шкурок некоторых водоплавающих птиц 

в Азербайджане; биология и численность енотовидной собаки в Приморье — в долинах 

речек Сихотэ-Алиня и Уссури; выпуск енота-полоскуна в Азербайджане. Первые годы 

в НИПО занимался промысловыми грызунами — сусликами, сонями, слепышом, 

бурундуком и в меньшей степени хищниками. С октября 1943 г. состоял руководителем 

группы по диче — мясным вопросам, работал в Гурьевской области Казахстана для 

испытания на практике массовых способов добывания дичи и внедрения их в дичный 

промысел. С 1944 г. доцент Биологического факультета МГУ, в 1946 г. перешёл 

работать в Зоологический Музей МГУ, заведующий отделом герпетологии. С 1950 г. — 

старший научный сотрудник отдела орнитологии. Состоял доцентом Московского 

государственного педагогического института имени Ленина. Находясь в экспедициях, 

исколесил весь Советский Союз — Дальний Восток и Закавказье, Кольский 

полуостров, Колыму, Среднюю Азию, Тянь-Шань, Центральную Россию. И всегда 

привозил уникальный материал. В экспедиции 1924 г. в Среднюю Азию в район 

нижнего течения Сырдарьи его сопровождал его друг Г.А. Фейгин. Повторно 

экспедиция в этот полюбившийся ему район совершил в 1925—1928 гг. В 1928 г. он 

вместе с С.П. Наумовым пересек Приаральские Каракумы и некоторое время работал 

на побережье Аральского моря. В 1930, 1932, 1936, 1937 гг. он снова возвращается к 

изучению птиц южного Казахстана. В 1936 г. ученому удалось широко обследовать 

труднодоступный участок Кызыл-Кумов, лежащий между старым руслом Жандарьи и 

станцией Арысь. В результате этих экспедиций ему удалось собрать значительный 

коллекционный материал, который стал основой для монографического описания птиц 

нижней Сырдарьи и прилегающих районов. Параллельно он вёл исследования в 

Закавказье. Первая его поездка была в Азербайджан в 1925 г., затем в 1929, 1930 и 1933 

гг. работал в Ленкорани, изучал там и ловил полчков в садах молоканского селения 

Вель. В 50-е гг. он несколько раз возвращался в эти районы Закавказья. В 1938 г. 

посетил Дальний Восток, долину реки Иман, затем вновь посетил этот район в 1939 г. и 

в 50-е гг. В 1949 г. участвовал в работе по изучению животных, так или иначе 

связанных с полезащитными насаждениями. Полевой сезон ученый провел в долине 

реки Иловли, в районе лесной полосы Камышин-Волгоград. В 1955 г. начал цикл 

исследований по фауне птиц европейской тундры. С большой охотой ездил работать в 

любимый им Крым. Характерной чертой ученого было желание непременно быть 

первопроходцем, попасть в область орнитологического «белого пятна». Другой чертой 

характера ученого было правило — лучше промолчать, чем говорить 

предположительно. С середины 30-х гг. стал работать в музее Дарвина. Был 

коллекционером, создал и хранил свои сборы превосходно сделанных сухих шкурок 

птиц и натуральных гнездовых кладок яиц, особенно редких видов. Учился 

препарированию у А.К. Цельмина — лучшего препаратора Зоомузея МГУ. Разработал 

методику сбора, препарирования и хранения кладок птиц. Основная часть его сборов 

больше 11000 тушек птиц хранится в Зоомузее МГУ. Эталонная коллекция птиц — в 

Государственном Дарвиновском музей (ГДМ) им. К.А. Тимирязева. Коллекция яиц — в 

Биологическом ин-те СО РАН. В ГДМ хранятся 238 тушек, 14 чучел, 41 тушка и 2 

чучела млекопитающих из его сборов. Имел большую частную коллекцию птиц. Дома 

хранил более 3 тысяч великолепно сделанных тушек, которые после его смерти, 

перешли в Зоологический музей. 

Был замкнутый, молчаливый, трудно сходящийся с незнакомыми людьми. Жил 

аскетом, в коммунальной квартире в проходной комнате, был чужд вещизму. Был 

удивительным бессребреником, избегал толпы, никогда не ездил ни на какие 

конференции и прочие орнитологические сборища. Никогда не жаловался на жизнь. 
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Gestorben/Умер: 25.09.1986. 

 

Гидролог. Кандидат географических наук (1938, без защиты). С 1932 г. состоял 

действительным членом РГО, работал в гидрологической комиссии. 

Из дворян, баронского происхождения. Отец — Спенглер Александр Эдуардович, фон 

(1855, Белгород — 1941 гг., Ленинград), доктор медицины (1895 г.). Барон, статский 

советник (1914 г.). 

В 1918 г. Олег окончил Тамбовскую гимназию. С 1918 по 1923 гг. работал в качестве 

счетного работника в различных советских учреждениях. С 1923 по 1926 гг. обучался в 

Ленинградском государственном университете на общегеографическом факультете и 

одновременно работал в Гидрологическом институте. В 1925—1928 гг. обучался на 

Высших государственных курсах Искусствоведения при Государственном институте 

истории искусств (бросил на 3-м курсе). В 20-е гг. работал помощником ученого 

секретаря Гидрологического института. В Институт он устроился под влиянием своего 

брата Вадима после демобилизации из Красной Армии в 1921 г., через своих бывших 

соратников по 6-й Петербургской гимназии — ученого секретаря ГГИ А.И. Рихтера и 

гидролога И.В. Молчанова. В Государственном гидрологическом институте проработал 

более 50 лет (1921—1971 гг.). В 1927 г. участвовал в научной экспедиции в качестве 

помощника начальника экспедиции (О.К. Блюмберг) по определению потенциала 

энергоресурсов р. Катуни на Алтае. В 1932—1933 гг. участвовал в работах Памирской 

экспедиции на леднике Федченко в качестве начальника гидрологического отряда. В 

1941 г. выступил на заседании Ученого Совета Гидрологического института секции вод 

суши, с докладом «Атлас снегового покрова Европейской части СССР». В 1942 г. 

находился в эвакуации в г. Свердловске, задействован был по специальности. 

Занимался прогнозами проходимости снежного покрова танками, т.е. прогнозами, 

насколько в настоящий момент и в ближайшем будущем снежный покров будет 

затруднять действия танков различных типов в районах театра боевых действий. 

«Работая в Институте, я никогда не нуждался. Каким-то чудом я не был арестован в 

30-е гг. — и этому, возможно, я обязан моим сослуживцам по Институту, не 

написавшим на меня доносов и не назвавших меня на допросах (а их было арестовано 

около 50 человек). Была еще одна причина для опасений за мою судьбу в 

Гидрологическом институте. Эта причина была связана с моим неблаговидным 

происхождением, в частности, с баронским титулом. В анкетах на вопрос 

“социальное происхождение” я неизменно писал: “отец — из дворян”. И ни разу у меня 

по поводу этого ответа никаких неприятностых разговоров ни в отделе кадров, ни в 

«органах» не возникало. Но я сидел в Институте ниже травы, тише воды — боялся 
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куда-нибудь соваться на вид со своим титулом, не хотел делать никакой научной 

“карьеры”, был сугубо пассивен — плыл, куда несли меня житейские и научные 

волны…» (О.А. Спенглер… 2009 г., с. 8). Во время своей почти полувековой научной 

деятельности в Государственном гидрологическом институте участвовал в самых 

различных гидрологических исследованиях и экспедициях: разрабатывал методику 

изучения снежного покрова, обобщал материалы по снежному покрову СССР, в том 

числе по собственным наблюдениям на казахстанской целине, исследовал процессы 

формирования весеннего половодья, изучал сроки вскрытия и замерзания рек, вёл 

гидрологические исследования ледников Памира, разрабатывал методику прогнозов 

весеннего половодья, осуществлял работы по программе Международного 

гидрологического десятилетия. В книге «Слово о воде» (Л. 1980 г.) он как бы подводит 

итог современным знаниям о природных водах и знакомит с наукой о воде — 

гидрологией. Основные работы ученого посвящены изучению снежного покрова в 

горах, ледового режима рек и формирования стока талых вод. 

Был прекрасным переводчиком книг. Перевёл на русский язык английского автора 

Девиса и Дейля «Вода — зеркало науки», «Руководства ВМО по гидрологической 

практике». Им было выполнено редактирование переводов знаменитого американского 

учебника «Прикладная гидрология» Линслея, Коллера и Паулюса, книги А. Бисваса 

«Человек и вода». 

Умер в Петербурге, похоронен на кладбище «Северное» в Петербурге. 
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Geboren/Родился: 1837. 

Gestorben/Умер: 1894. 

 

Известный врач. Педагог. Выдающийся организатор и учёный второй половины XIX 

века. Первый директор Института экспериментальной медицины (1890). Главный врач 
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Калинкинской венерологической больницы для бедных. Сыграл важную роль в 

истории медицины России. 

По семейному преданию, род Шперков был связан с Россией более двухсот лет. 

Шперки были выходцы из Германии, осевшие в России вконце XVIII начале XIX века. 

Первые достоверные сведения о семье Шперков относятся к 1836 году, когда 

вольнопрактикующий врач Фридрих Андреевич Шперк (1808-1858) представил 

прошение об определении на должность врача в Нежинские богоугодные заведения. 

Год спустя он занимал должность уездного врача Мглинского уезда. Фридрих Шперк 

был почетным членом ШТЕТИНСКОГО энтомологического общества и Московского 

общества естествоиспытателей, а также членом-корреспондентом Политико-

экономического общества. 

Унаследовав от отца "научный пыл“ и страсть естествоиспытателя, Эдуард 

Фридрихович Шперк учился в Харьковском университете на медицинском факультете 

по стипендии Министерства внутренних дел. По окончании учебы он был направлен по 

назначению МВД в Якутию и Приамурский край, где проработал 10 лет, исследуя 

медико-топографические и социальные причины возникновения инфекционных 

эпидемий. 

Работы доктора Шперка были первыми в истории России медицинскими 

исследованиями Приморья и Амурского края. За эти исследования он был удостоен 

степени доктора медицины. 

Автор «Географо-патологических очерков Восточной Сибири». 
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Geboren/Родился: 1845(46). 

Gestorben/Умер: 27.08.1870. 

 

Ботаник. Доцент Харьковского университета. Был действительным членом и 

секретарем Общества испытателей природы при Харьковском университете. 

Отец — Шперк (Фридрих) Фёдор Андреевич (1808—1858 гг.), штаб-лекарь, энтомолог 

и минералог. В 1850-х гг.  

Густав воспитывался в частном пансионе г. Вабеля. С 1863 по 1867 гг. учился в 

Харьковском ун-те на физико-математическом факультете. Усиленно занимался 

ботаникой. Последние годы своего пребывания в ун-те деятельно работал над темой, 

объявленной Харьковским университетом на премию: «О гимноспермии растений». 

Это сочинение, удостоенное золотой медали, было напечатано в приложении к 17 тому 

«Записок Императорской Академии наук» 1870 г. №2 на русском и немецком языках, 

как работа, которая, по выражению Ф.И. Рупрехта, разрешала долговременный 

спорный вопрос в этой области. Как отличник получал стипендию Государя 

наследника. После окончания ун-та Густав Фёдорович был назначен консерватором 

ботанического кабинета при Харьковском ун-те (1867 г.). Летом 1868 г. вместе со 
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студентом Рейнгардтом отправился в Крым и на Кавказ со специальной целью 

изучения черноморских водорослей и сбора растений для ботанического кабинета. 

Главным пунктом своих исследований избрал Сухум-Кале. В начале 1869 г., выдержав 

магистерский экзамен, представил сочинение на степень магистра ботаники под 

заглавием «Очерки альгологической флоры Черного моря» (1869 г.). Автором описано 

почти 170 видов водорослей Чёрного моря (из них около 22 новых видов и родов). 

Кроме систематического и морфологического обзора автор делает попытку проследить 

географическое распространение, историю развития. За данную работу в 1869 г. избран 

доцентом Харьковского ун-та и получает степень магистра ботаники. Много занимался 

изучением лишайников Харьковской губернии. Работа эта не была закончена им за 

преждевременной смертью. 

В мае 1870 г. отправлен за границу с ученой целью. Сначала он поселился в 

Гейдельберге, имея, главным образом, в виду специальное изучение физиологии, затем 

переехал в Мюнхен, где заболел тифом и умер. 

Лит.: О распределении полов у растений и о законе Дарвина. Харьков. 1869 г.; Отчёт об экскурсиях, 

совершенных осенью 1869 в Змеевском и Изюмском уездах. 1870 г.; О распределении полов у растений и 

о законе Дарвина. Харьков. 1869 г.; Очерки альгологической флоры Чёрного моря, в систематическом, 

морфологическом и физиологическом отношениях. Харьков. 1869 г.; О различных приспособлениях, 

наблюдаемых при опылении цветов вообще, в особенности же одихогамии, в связи с организацией 

цветов. 1869 г. (все напечатано в Трудах общества испытателей природы при Харьковском 

университете); Die Lehre von der Cymnospermie im Pflanzen reiche… St.-Petersbourg, 1869 г. 
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Geboren/Родился: 17.10.1950, в с. Малая Лая Пригородного района (Кушвинский) 

Свердловской области. 

 

Геолог. Горный инженер. Доктор геолого-минералогических работ (1997). Крупный 

специалист в области региональной геологии и минерагении Дальнего Востока России. 

Член-корреспондент Международной академии минеральных ресурсов (МАМР), член 

диссертационного совета по защите докторских диссертаций, Ученого совета ВСЕГЕИ. 

«Родился на спецпоселении в семье Шпикермана И.И., состоявшего на персональном 

учёте спецкомендатуры, как лицо немецкой национальности. Освобождён со 

спецпоселения в составе семьи 07.01.1956». Предки Шпикермана эмигрировали в 
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Россию (С. Петербург) из Баварии (г. Мюнхена) в Елизаветинский период. Отец — 

Шпикерман Иосиф Иосифович (1910, СПб. — 1994 гг., Екатеринбург), охотовед, 

инженер-строитель. Мать — Херкунова Антонина Филатьевна (1893—1996 гг.), врач, 

из семьи репрессированных «кулаков» Брянской области. 

Владимир среднюю школу окончил в г. Свердловске в 1968 г. В том же году поступил 

на геологоразведочный факультет Свердловского горного института. В 1973 г. с 

отличием окончил институт, получив квалификацию горного инженера-геолога по 

специальности «Геологическая съёмка и поиски месторождений полезных 

ископаемых». Производственные практики проходил на Урале в тематических и 

геологоразведочных партиях, где занимался изучением метаморфических пород 

зональных гранитогнейсовых комплексов. В октябре 1973 г. по распределению прибыл 

в г. Магадан в Северо-Восточное геологоразведочное управление МГ СССР. С 1973 по 

1983 гг. трудился в Ягоднинской геологоразведочной экспедиции ПГО 

«Севвостгеология» (п. Ягодное Магаданская область) (участковый геолог, старший 

геолог, начальник партии). Занимался разведкой месторождений золота, поисками и 

оценкой серебро-полиметаллических месторождений, геологической съёмкой на 

территории Яно-Колымской складчатой системы. Принимал непосредственное участие 

в выявлении и оценке новых рудных объектов. В качестве ответственного исполнителя 

участвовал в составлении проектов геологоразведочных работ и отчётов по подсчёту 

запасов. Руководил и персонально вёл работы с использованием разнообразных 

поисковых методов, включая геофизические и геохимические. В период 1978—1983 гг. 

вёл геологическую съёмку масштаба 1:50 000 в районах развития сложных складчато-

надвиговых структур, сложенных морскими терригенно-карбонатными толщами 

палеозоя и вулканитами юры, специализированными на полиметаллическое 

оруденение. Освоил методы стратиграфических исследований, проводил региональные 

и межрегиональные корреляции. Самостоятельно занимался изучением вещественного 

состава руд и разнообразных горных пород. Проводил подсчёт прогнозных ресурсов 

свинца, цинка, меди, олова, серебра и золота, составлял крупно- и среднемасштабные 

карты геологического содержания (геологические, полезных ископаемых и 

закономерностей их размещения). Подготовил ряд проектов и три крупных 

производственных отчёта по поисково-оценочным и геолого-съемочным работам. Во 

всех отчётах был первым автором важнейших глав и разделов. 

С 1977 г. публикует труды по геологии и полезным ископаемым Северо-Востока 

России. В 1979 г. без отрыва от производства поступил в заочную аспирантуру при 

Северо-Восточном комплексном НИИ (СВКНИИ) ДВНЦ АН СССР. В 1983 г. успешно 

закончил аспирантуру с представлением кандидатской диссертации «Геология 

свинцово-цинковых месторождений Омулевского поднятия (Северо-Восток СССР»). В 

том же году был приглашен в СВКНИИ, где начал работу сначала в должности 

младшего, а затем старшего научного сотрудника в лаборатории региональных 

геологических проблем. В 1990 г. был назначен заведующим этой лабораторией, а в 

1992 г. организовал и возглавил лабораторию металлогении рудных районов. За время 

работы в СВКНИИ провёл экспедиционные исследования в различных частях горной 

системы Черского, в Южном Верхоянье, на западе Чукотки, в хребте Сихотэ-Алинь и 

других районах. В процессе многолетних полевых работ им изучены десятки 

месторождений и рудопроявлений свинца, цинка, меди, олова, вольфрама, золота, 

серебра, гипса, строительных материалов и других полезных ископаемых. С 1986 по 

1991 гг. как эксперт участвовал в выездных семинарах межведомственной комиссии 

при СО АН СССР по геолого-генетическим моделям месторождений цветных 

металлов, в процессе которых посетил ряд промышленных объектов Урала, Рудного 

Алтая, Средней Азии. С 1991 по 1998 гг. в числе группы российских геологов 

занимался реализацией крупного международного научного проекта «Сравнительная 
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тектоника и металлогения Российского Дальнего Востока, Аляски и Канадских 

Кордильер», в рамках которого познакомился с геологией и минерагенией некоторых 

районов западного побережья Северной Америки. По материалам научных 

исследований им опубликовано 7 монографий, из них две персональных, 11 карт 

геологического содержания масштаба от 1:500 000 до 1: 5000 000, 2 ГИС. 

После защиты докторской диссертации (1997 г.) на условиях совместительства начал 

активную преподавательскую деятельность в должности доцента, а затем профессора 

на кафедрах геологических дисциплин и естественно-математических дисциплин 

Северного международного университета в г. Магадане. Вёл дисциплины: «Методы 

прогнозирования и поисков месторождений полезных ископаемых», «Металлогения», 

«Землеведение и краеведение». С апреля 1999 по июль 2001 гг. также на условиях 

совместительства он в должности ведущего геолога в ФГУП «Магадангеология» был 

ответственным исполнителем работы по составлению легенды Верхояно-Колымской 

серии листов Государственной геологической карты масштабы 1:1 000 000 (третье 

поколение). В процессе составления легенды были разработаны новые принципы 

генерализации геологических тел для целей мелкомасштабного геологического 

картографирования. В декабре 2001 г. по итогам открытого конкурса перешёл на 

работу во Всероссийский научно-исследовательский геологический институт 

(ВСЕГЕИ, СПб.), в должности ведущего научного сотрудника-руководителя проекта. 

Деятельность во ВСЕГЕИ связана с реализацией проектов по региональному 

геологическому изучению восточных районов России. В 2007 г. успешно защитил лист 

Р-56 Государственной геологической карты Российской федерации масштаба 1:100 000. 

 

 

 

SPÖTTER, Elvira (Dr.); 

ШПЁТТЕР Эльвира: 

 

 
 

Quellen/Источники: 
„Jahrbuch 2013“ 250 Jahre RUSSLANDDEUTSCHE WISSENSCHAFTLER. Herausgeber: Verein zur 

Integration der russlanddeutschen Wissenschaftler und Akademiker e.V. (Verein IRWA) 2013. 49 s. 

Seite(n)/Страница(ы) 30 
 

Geboren/Родилась: 1945. 

 

Spötter, Elvira ist 29.05.1945 in Sibirien als Tochter in Verbannung lebender 

Russlanddeutschen, geboren. 

Nach der Aufhebung der Kommandantur (1956), Umzug nach Kasachstan. 

Deutschlehrerin, Sozialpädagoge, Dr.. Schulabschluss und Studium (1963-1967) an der 

pädagogischen Hochschule für Fremdsprachen in Alma-Ata (Almaty), Kasachstan. 1967-

1971 - Deutschlehrerin an einer Mittelschule in Alma-Ata. 1971-1973 - Höhere 

Qualifizierungskurse an der pädagogischen Hochschule für Fremdsprachen in Alma-Ata 

(Almaty) und weitere Tätigkeit an der gleichen Hochschule bis zur Ausreise nach 

Deutschland als Dozentin für Deutsch und Methodik/Didaktik des Fremdsprachenunterrichts. 
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Gleichzeitig Studium und Vorbereitung der Doktorarbeit in Erziehungswissenschaften an der 

Pädagogischen Fremdsprachenhochschule in Moskau (1976-1980) mit Promotion. 1973– 

1994 Tätigkeit an der pädagogischen Fremdsprachenhochschule in Almaty/Kasachstan als 

Dozentin für Deutsch als Fremdsprache und Methodik, davon sechs Jahre Dekanin der 

Fakultät für Berufsbegleitendes Studium. 

1994 Umsiedlung nach Deutschland und die Berufsausbildung in Sozialpädagogik (1994 -

1997) in Köln. 1997 - 2012 - Fachberaterin im Bereich Migration/Integration bei der 

Landesarbeitsgemeinschaft Katholische Jugendsozialarbeit, Koordination und Begleitung der 

Jugendmigrationsdienste in Kath. Trägerschaft in Nordrheinwestfalen. Inhaltliche 

Schwerpunkte bei der Tätigkeit: Interkulturelle Kompetenzen und Auswirkungen der 

Herkunftssozialisation der Zuwanderer auf die Integration sowie Elternarbeit. Seit Juni 2012 

in Rente. 

Aktuelle Veröffentlichungen: 1. Arbeitshilfe zur Information und für die Beratungsgespräche 

zum Thema Bildung und Ausbildung „Wege zum Wunschberuf 1 und 2“ zweisprachig: 

deutsch/russisch und deutsch/türkisch (2005 und 2011). 2. Elternarbeit von und mit 

Migranten. Im Juventa-Verlag 2010. 

 

Шпёттер Эльвира родилась 29.05.1945 в семье депортированных в Сибирь немцев 

Поволжья. С 1956 в Казахстане. Учитель немецкого языка, социолог, кандидат 

педагогических наук (1980). 

Окончила: 1967 Алматинский педагогический институт иностранных языков (АПИИЯ); 

1971-1973 Высшие научно-педагогические курсы при АПИИЯ; 1976-1980 аспирантуру 

(г. Москва), где защитила кандидатскую диссертацию, присвоены: учёная степень 

кандидата педагогических наук, учёное звание доцента. 

Трудовая деятельность: 1967-1971 средняя школа - учитель немецкого языка (г. Алма-

Ата); Алматинский педагогический институт иностранных языков - преподаватель 

немецкого языка и методики/дидактики преподавания иностранных языков (1971-

1976), доцент (1980-1994), в этот период шесть лет была деканом заочного факультета. 

В Германии с 1994. 1994-1997 -обучение со специализацией социалпедагогика (г. 

Кёльн). 1997-2012 - референт по вопросам интеграции молодёжи в проектах 

католической церкви и организации повышения квалификации для сотрудников 

консультативных служб в сфере интеграции (г. Кёльн). С 2012 на пенсии. 

 

 

 

STACKELBERG (SСHTACKELBERG), Adolf (Dr.); 

ШТАКЕЛЬБЕРГ Адольф Фёдорович: 

 

Quellen/Источники: 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 495-496 

http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 
 

Geboren/Родился: 30.08.1808, в Вятке. 

Gestorben/Умер: 14.03.1863, Петербург. 

 

Чиновник. Географ. Тайный советник. В 1851 г. избран действительным членом Имп. 

Русского Географического общества. 
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Барон. Лютеранского вероисповедания. Происходил из остзейских дворян. После 

окончания коммерческого училища в Петербурге поступил в Петербургский 

университет и окончил его в 1830 г. со званием кандидата. С 1830 г. на службе в 

канцелярии генерал-губернатора П.П. Сухтелена в Оренбурге. В 1834 г. вернулся в 

Петербург на службу в Министерство внутренних дел. В 1838 г. на службе в 

министерстве Государственных Имуществ. Занимался статистическими работами. 

Одновременно принимал деятельное участие в составлении энциклопедического 

словаря Плюшара, для которого написал много статей по географии и статистике. В 

1842 г. вновь перешёл в Министерство Внутренних дел на должность чиновника 

особых поручений при министре и тогда же был командирован для обозрения городов 

Лифляндской губернии. Занимался улучшением городских учреждений и упразднением 

устарелых городских правлений и сословий средневекового духа, препятствовавших 

свободному развитию торговли и ремесел и т.п. В 1845 г. назначен членом комиссии 

для ревизии хозяйственного и общественного управления г. Риги. Активно собирал 

статистический материал. В 1857 г. назначен членом Совета Министра Внутренних дел. 

С 1859 г. председатель комиссии, учреждённой для пересмотра уставов фабричного и 

ремесленного, для чего предварительно ознакомился относительно законодательных 

положений промышленности в Европе. В 1860 г. предпринял научное путешествие по 

Европе с целью изучить положение фабричных рабочих и ремесленников на Западе, 

собирал материал, относящийся к законодательству о промышленности. 

Автор «Цеховое устройство и свобода промышленности в Европе» в двух томах (1864 

г.). В 1851 г. Штакельберг избран действительным членом Имп. Русского 

Географического общества и тотчас же принял самое деятельное в нем участие, и, как 

писали современники, «был всегда нелицимерно ему предан». Был главным участником 

и руководителем по составлению путеводителя для предполагавшегося в 1857 г. 

путешествия председателя ИРГО вел. кн. Константина. Хотя путеводитель этот остался 

не напечатанным, но, ввиду массы собранных в нем ценных статистических и 

исторических данных, им неоднократно пользовались многие члены Общества при 

выполнении своих работ. Окончил начатую П.И. Кеппеном работу «Список 

населенных мест империи». С 1862 г. входил в состав Совета Общества, а с 1864 г. 

выполнял еще и обязанности казначея. Незадолго до своей кончины по приглашению 

Петербургского городского общественного управления принял на себя заведывание 

временными больницами столицы. Объезжая вверенные ему больницы в начале марта 

1865 г., он заразился тифозной горячкой и, несмотря на все усилия лучших 

петербургских врачей, скончался (Петербург). 

 

 

 

STACKELBERG, Alexander (Dr.); 

ШТАКЕЛЬБЕРГ Александр Александрович (Д-р): 

 

 
 

Quellen/Источники: 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 
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Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 496-498 

http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 
 

Geboren/Родился: 10.04.1897, в Петербурге. 

Gestorben/Умер: 23.11.1975, в Ленинграде. 

 

Зоолог. Энтомолог. Профессор (1940). Доктор биологических наук (1934, степень 

присуждена одному из первых советских зоологов без защиты диссертации по 

совокупности трудов). Заслуженный деятель науки РСФСР (1963 г.). Являлся одним из 

активнейших деятелей Всесоюзного энтомологического общества. С 1925 г. — членом 

его Совета, более 40 лет — членом президиума и редакционной коллегии, а с 1942 по 

1953 гг. — вице-президентом. В 50-х гг. почётный член Общества. С 1953 г. был 

бессменным главным редактором журнала «Энтомологическое обозрение». 

Действительный член МОИП (с 1935 г.); Почётный член Общества 

естествоиспытателей при АН ЭССР. 

Происходил из небогатой ветви известного в истории баронского рода Штакельбергов. 

Отец — Штакельберг Александр Павлович, барон (1869, Ревель — 1932 гг., 

Ленинград), юрист, энтомолог-любитель. Мать — Мария Николаевна Штакельберг, 

урожденная княгиня Пилкина (? — в нач. 1919 г.), дочь адмирала Николая 

Константиновича Пилкина. 

Среднее образование Александр получил в одной из лучших петербургских частных 

гимназий — гимназии Карла Мая на Васильевском острове. Окончил с серебряной 

медалью. Славилась она высоким качеством обучения и либерализмом. Дружил с Д. 

Лихачевым. Очень рано заинтересовался естественными науками и уже в гимназии 

избрал объектом своего изучения огромный и очень трудный отряд двукрылых (мухи 

журчалки), который в нашей стране (как, впрочем, и в мировой фауне) оставался 

изученным хуже, чем большинство других насекомых. В 1914 г. семнадцатилетним 

гимназистом опубликовал в «Русском энтомологическом обозрении» свою первую 

статью о синонимике и о географическом распространении некоторых видов мух-

журчалок рода Xylota. В 1916 г. поступил в Петербургский университет, а ещё раньше 

начал регулярно работать в Зоологическом музее. Формально окончить университет из-

за своего баронского происхождения не смог, однако он успел прослушать важнейшие 

зоологические курсы, в частности энтомологию, которую читал замечательный ученый 

и педагог, профессор Н.Я. Кузнецов. С 1918 г. работал на Станции Защиты Растений в 

Петрограде, сначала в должности инструктора, потом специалиста, наконец, зав. 

отделением, в 1925 г. службу оставил. С 1920 г. стал сотрудником Зоологического 

музея (с 1930 г. — Зоологического института) Академии наук и работал в нём в течение 

55 лет до своей кончины. 

В 20-х гг. относительно благополучно прошёл тогдашние чистки госаппарата (хотя и не 

любил об этом вспоминать). Но ареста избежать не смог. В июле 1938 г. его, как и 

нескольких других сотрудников института с иностранными фамилиями посадили. 

Находился в следственной тюрьме ленинградского НКВД. По признанию Александра 

Александровича сидел в одной камере с К. Рокоссовским. Обвиняли его в том, что он 

— японский шпион и завёз в Приморье малярию, а также в попытке поджечь 

академию. Пытками его заставили подписать признание, выбив сапогами зубы. В 

освобождении своего мужа приняла участие жена Штакельберга Наталья Сергеевна, 

которая поехала в Москву и довела якобы имевший место факт проживания И. Сталина 

в марте-июне 1917 г. после отбывания им Туруханской ссылки, на квартире матери 

Александра Александровича до А.Я. Вышинского, и 4 января 1940 г. Штакельберг был 

освобожден. Из заключения ученый вышел совершенно седым (а было ему тогда 43 

года). 
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В 1924 г. активно участвовал в организации и работе Малярийной Комиссии, внесший 

существенный вклад в решение такой важной проблемы, как ликвидация ма-лярии в 

нашей стране. Немалую роль в этом сыграли созданные им определители видов 

кровососущих комаров, которые дали возможность точного их определения. В 1927 г. 

он ученый специалист Отдела Энтомологии Государственного института Опытной 

Агрономии; позднее переименованный во Всесоюзный институт защиты растений. В 

1933 г. службу оставил. В 1929 г. его назначили заведующим отделением двукрылых. В 

1942—1948 гг. был заведующим отделом энтомологии, а с 1960 по 1965 гг. — 

заведующим лабораторией систематики насекомых; в дальнейшем он возглавлял 

отделение двукрылых. В 1941—1942 гг. он, как и большинство сотрудников 

Зоологического института, пережив блокаду Ленинграда, был эвакуирован в июле 1942 

г. в тяжелом состоянии и оказался в Душанбе, где в тот период находился институт. В 

период эвакуации 1942—1944 гг. сумел сделать в горах и долинах Таджикистана 

интересные сборы и наблюдения. 

С 30-х гг. он постоянно снимал дачу в Лужском районе, а в 60-е гг. приобрёл домик в 

селении Ящера и жил там каждое лето, методически и тщательно собирая двукрылых. 

Летом 1927 г. в качестве энтомолога стал участником организованной Зоологическим 

музеем экспедиции на Дальний Восток, главным образом в Уссурийский край, для 

изучения водной и околоводной фауны беспозвоночных этого района. По итогам 

экспедиции составил статью «Научные результаты Дальневосточной 

гидрофаунистической экспедиции». 

Штакельберга, несмотря на его международный научный авторитет, долго не 

выпускали за границу, и только в 1964 г. его включили в советскую делегацию на 

Международный энтомологический конгресс в Лондоне. «Пятно» в биографии не 

позволило ему стать членом-корреспондентом АН. Когда Е.Н. Павловский пытался 

выдвинуть своего коллегу в члены-корреспонденты АН, то ему «сверху» сказали, что 

эта кандидатура не имеет шансов на успех. 

Научная деятельность Штакельберга была необычайно разносторонней и интенсивной. 

Основными в ней стали два направления, тесно связанные между собой. Первым из них 

явилось создание руководств и пособий для определения двукрылых фауны СССР: 

краткий экскурсионный определитель 1926 г., сравнительно небольшие, но богатые 

информацией разделы о Diptera в трёх изданиях однотомного определителя насекомых, 

имевшего в основном учебное назначение (1928, 1933, 1948 гг.). Капитальный 

«Определитель мух европейской части СССР» (1933), и уникальный по полноте и ох-

вату V том «Определителя насекомых европейской части СССР» в двух частях (1969—

1970 гг.). Последний труд общим объемом почти 200 авторских листов создан 

коллективом учеников и сотрудников Штакельберга под его руководством. Сам он 

написал более 60 разделов этого огромного труда, составивших около четверти всей 

книги. Был автором тома «Фауна СССР», посвящённого кровососущим комарам 

(издания 1937 г.) и определителя «Синантропные двукрылые фауны СССР», разделов о 

Diptera в пяти томах серии «Животный мир СССР». Написал главы о двукрылых во 

многих руководствах, например, «Курс энтомологии теоретической и прикладной» 

А.Н. Холодковского (1931 г.) и др. 

Был составителем и редактором больших справочных изданий «Список вредных 

насекомых СССР и сопредельных стран» (1932 г.), «Вредные животные Средней Азии» 

(1949 г.) и двухтомник «Вредители леса» (1955 г.) и автором раздела о двукрылых во 

всех них. Огромную ценность имеет цикл его статей, написанных для серии 

«Животный мир СССР». В них живо и ярко характеризуются основные особенности 

биологии двукрылых и фауны СССР в целом, его пустынной, степной и лесной зон, гор 

Крыма и Кавказа. 
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Создал заслужившую мировое признание советскую школу диптерологов — 

специалистов по двукрылым. Своим учителем его считали Б.Б. Родендорф и Н.Г. 

Олсуфьев. Для своих учеников он являлся не только примером служения науке, но и 

лучших человеческих качеств. 

Ещё одним из направлений деятельности ученого была его огромная редакционная 

работа. Помимо редактирования «Энтомологического обозрения», он был одним из 

инициаторов создания новой серии «Фауны СССР». Авторитет его как научного 

редактора был непререкаем. Очень умело воспитал он квалифицированных научных 

редакторов из числа своих учеников и сотрудников. 

Автор 276 работ. 

В честь А.А. Штакельберга названы около 100 насекомых. 

Умер в Ленинграде, похоронен на Серафимовском кладбище. 

 

 

 

STAHL, Viktor (Dr.); 

ШТАЛЬ Виктор Александрович: 
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происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 499-500 

http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 
 

Geboren/Родился: 05.10.1897, в Петербурге. 

Gestorben/Умер: 30.05.1997, в Ленинграде. 

 

Метеоролог. Полковник. Кандидат географических (технических) наук (1943). Доцент 

(с 1944). 

Отец — Александр Викторович Шталь (1865—1950 гг.), гидрограф, вице-адмирал. 

Со второго курса Политехнического института Виктор Шталь ушёл (1916 г.) 

добровольно солдатом-волонтером в метеорологическую группу по обеспечению 

эскадры воздушных кораблей «Илья Муромец» (хотя мечтал летать). Вначале он 

выполнял обязанности метеонаблюдателя, затем метеоролога, а впоследствии принял 

на себя обязанности аэронавигатора авиационного отряда. Выделялся среди солдат 

своим образованием, воспитанием, знанием трех языков, даже внешним видом. В 

августе 1918 г. был призван в ряды РККА и назначен в 32 авиаотряд, входивший в 

состав 7-й армии, располагавшейся в Петрограде. Выполнял обязанности метеоролога и 

техника по авиаприборам. Весной 1919 г. в действующей армии на Западном фронте, 

занимался метеообеспечением на аэроавиационной станции для лётчиков, 

действовавших против белополяков. Много летал в разведку, снимал коммуникации 

огневых точек и резервов противника. В 1920 г. на вновь созданной должности 
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начальника станции аэронавигационной службы 16-й армии. Затем инструктор 

аэронавигации в Москве. В 1926 г. Был назначен помощником начальника 

метеорологического отдела Управления ВВС РККА. С 1934 г. — начальник 

метеослужбы в Киевском военном округе. 

Шталь стал инициатором ряда новшеств по метеорологическому обеспечению авиации, 

принятых вскоре метеорологической службой ВВС, а позднее и всей 

гидрометеослужбой. Важнейшим из них было введение централизованного 

обеспечения аэродромов текущей информацией о погоде с помощью радиовещания. 

Эта форма обеспечения была введена как обязательная, впервые в мире. За грамотно 

выполненную метеосводку во время проведения лётных маневров в 1936 г. под Киевом, 

на которых присутствовали иностранные наблюдатели, ему был вручен ценный 

подарок — патефон. На его крышке была прикреплена металлическая пластинка с 

надписью: «Товарищу В.А. Шталю от наркома обороны СССР. 1936 год». 

Шталь окончил Гидрометеорологический институт, защитил диссертацию, писал 

учебники, книги, статьи в журналы и газеты. 

Преподавал на военном факультете Московского гидрометеорологического института, 

разработал курсы по военной и авиационной метеорологии учебных пособий по 

метеорологическому обеспечению авиации. Читал впервые курс военной метеорологии. 

В 1940 г. был издан написанный им первый учебник по этой дисциплине. 

В 1957 г. вышёл в отставку, но продолжал педагогическую деятельность. Постоянно 

изучал работы иностранных авторов по метеорологии и климатологии. Работал 

внештатным референтом в журналах «Геофизика», «География», «Природа», 

«Воздушный транспорт» и др. 

Опубликовал более 2500 рефератов, написанных на работы советских и зарубежных 

авторов по вопросам общей, синоптической, авиационной и морской метеорологии и 

т.п. 

Вошёл в историю авиации так называемый «Конус Шталя» — матерчатый полосатый 

раструб, устанавливающийся на авиаметеостанциях. «Конус Шталя» удобен летчикам 

для учёта ветра при визуальной посадке, используется до сих пор на малых аэродромах. 

Любил рисовать на авиационные темы. 

Неоднократный участник выставок работ военных художников. 

Автор более 130 работ. Его называли «дедушкой авиационной метеорологии». 

Умер в Ленинграде, сидя в кресле своего кабинета. 

Лит.: Авиационная метеорология и метеорологическая служба в РККА (1932 г., на украинском языке); 

Метеорология на службе авиации. Справочник метеоролога ВВС (1934, 1937 гг. пользовавшийся долгое 

время специалистами метеослужбы авиации); Проблемы авиационной метеорологии. 1966 г.; 

Прикладная климатология. 

 

 

 

STAUDE, Nina (Dr.); 

ШТАУДЕ Нина Михайловна: 
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Geboren/Родилась: 05.05.1888, в Петербурге. 

Gestorben/Умерла: 16.06.1980, в г. Елец Липецкой области. 
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Астрофизик. Математик. Кандидат физико-математических наук (1945). 

Исследовательница метеоров и земной атмосферы. Являлась членом Русского общества 

любителей мироведения (РОЛМ), руководителем вычислительного сектора и сектора 

по изучению метеоритов; Русского Астрономического общества. 

Православная. Отец — Михаил Данилович Штауде (?—1919 г.), преподаватель 

географии и естествознания Коммерческого училища. Статский советник. Мать — 

Анна Григорьевна, урожденная Морозова (?— 1944 гг., Уфа), преподавательница 

музыки, выпускница консерватории по классу вокала. 

Уже в детские годы Нина проявила недюжинные математические способности, 

занималась музыкой. Несмотря на хрупкое здоровье, пыталась подрабатывать 

частными уроками. Окончив гимназию на отлично, поступила (1908 г.) на Высшие 

(Бестужевские) Женские Курсы (ВЖК) без экзаменов в 1913 г. Желание учиться было 

столь велико, что, как она вспоминала, хотелось учиться на всех факультетах 

одновременно. Пришлось выбрать физико-математический факультет. Большую роль в 

выборе научных интересов сыграл профессор Г.А. Тихов, с которым её судьба позже 

сведёт в Алма-Ате. В ВЖК Штауде была председателем астрономического кружка 

(1910—1915 гг.). В 1911 г. выступила с докладом «Гипотезы происхождения лунных 

гор». В 1914 г. в числе немногих первых женщин сдала государственные  экзамены по 

физико-математическому отделению в Петербургском университете. После окончания 

Курсов по группам математики, астрономии и физики училась в аспирантуре при них 

(1915—1916 гг.), вела педагогическую работу. Сфера научных интересов: астрономия, 

падающие звезды. В 1914 г. Нина Михайловна была участницей астрономической 

экспедиции в село Отузы, Крым, пережив там не только страшное наводнение, но и 

угрозу расправы со стороны местных жителей, считавших женщин-астрономов 

повинных в урагане, появлении на небе кометы и прочее. Расправу удалось избежать 

благодаря вмешательству уважаемого генерала Н.А. Маркса, которого она с 

благодарностью вспоминает в своей «Автобиографии». По итогам удачных 

наблюдений написала свою первую научную работу «Карадагская экспедиция на 

солнечное затмение 8 августа 1914» // Известия Русского общества любителей 

мироведения. 1914 г. Т. 3. № 12, с. 12—28. 

С 1917 г. преподавала в I-м Реальном училище (там же преподавал её отец) и 5-й 

гимназии, читала космографию у старшеклассников. После октябрьского переворота 

она с отцом потеряла работу. Отец устроился в канцелярию штаба местного полка, а 

Нина Михайловна в качестве машинистки там же. Летом 1918 г. работала воспитателем 

в детской колонии близ Любани. Осенью 1918 г. была принята на работу в 

Государственный институт физического образования (ГИФО) имени П.Ф. Лесгафта на 

должность старшего научного сотрудника. Из 100 пайков, отпущенных в 1919 г. для 

поддержки ученых Петрограда, один был выдан Нине Михайловне «за ценные 

наблдения», сделанные ею в 1914 г. в Крыму. В марте 1921 г. участвовала в экспедиции 

в Мурманск для наблюдения солнечного затмения. Экспедиция проходила в 

тяжелейших бытовых условиях и лишениях. В 1925—1927 гг. работала в Московском 

Астрофизическом институте. С 1927 г. до увольнения по сокращению штатов (1929 г.) 

— ассистент Ленинградского государственного университета, одновременно работала в 

Обществе мироведения и в Институте им. Лесгафта в астрофизическом отделении. 

Много сделала для установления связей с Русским Астрономическим обществом, 

астрономического кружка университета, журнала «Мироведение». 

Научные работы Штауде посвящены изучению верхних слоев атмосферы (сумеречный 

метод), выполнен ряд работ в секции астроботаники Казахского отделения АН СССР. 

Арестована 20 января 1931 г. как член редколлегии журнала «Мироведение», в конце 

апреля выпущена из тюрьмы и вслед за этим заочно приговорена по ст. 58, п. 10, 11 к 
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высылке из Ленинграда на 3 года без права проживания в университетских городах. 

Работала в Полтавской гравиметрической обсерватории. После возвращения в 

Ленинград в 1934 г. работала в Пулковской обсерватории, готовила монографию 

«Фотографические наблюдения сумерек, как метод изучения верхней стратосферы» 

(будущая кандидатская диссертация). Была избрана в организационный комитет 1-й 

конференции по изучению Стратосферы. Конференция состоялась весной 1934 г. и 

включала два её доклада. 

5 марта 1935 г. арестована за отказ, по религиозным убеждениям, подписать письмо с 

требованием возмездия убийцам Кирова. 8 марта 1935 г. была приговорена к высылке в 

Уфу вместе с матерью. Устроиться с работой и жильём помог физик, профессор 

Башкирского сельскохозяйственного института К.П. Краузе. Арестована в третий раз в 

Уфе 22 марта 1938 г. и помещена в тюрьму. После восьми месяцев тюрьмы, допросов 

приговорена к 3-м годам ИТЛ. 1 декабря 1938 г. этапирована в Соликамские лагеря 

(Усольлаг). В Усольлаге, находясь в заключении, принимала участие в научно-

исследовательской работе по геохимии на строительстве Соликамского гидроузла. С 5 

декабря 1938 до весны 1939 гг. находилась на пересыльном лагере в Соликамске, затем 

отправлена на лесозаготовки. Летом 1939 г. была переведена по личной просьбе в 

лагерь № 1, куда шёл набор заключенных-специалистов. Сначала работала счетоводом, 

а затем в геологическом отделе с выходом из зоны в здание Геологического 

управления. Занималась обработкой данных химического анализа керна. Её 

непосредственным начальником был другой заключенный, физик (возможно, П.И. 

Лукирский). По её свидетельству, «работа была интересной». После отбытия срока 

(22.03.1941 г.) жила в Уфе у профессора К.П. Краузе, он же помог ей устроиться 

работать лаборантом в местном сельскохозяйственном институте. Она неоднократно 

замещала Краузе в проведении занятий по физике с подготовительной к 1-му курсу 

группой, затем ассистент. В 1944 г. в результате перенесенных страданий и лишений, 

впав в депрессию, Нина Михайловна лечилась в уфимской психиатрической больнице. 

В сентябре 1944 г. по приглашению академика В.Г. Фесенкова переехала в Алма-Ату, 

где работала в Институте астрономии и физики Казахского филиала АН СССР. 

Защитила подготовленную до ареста кандидатскую диссертацию по теме 

«Фотометрические наблюдения сумерек, как метод изучения верхней стратосферы» 25 

сентября 1946 г. была уволена как этническая немка, вскоре восстановлена. Бывая в 

Москве, была приятно удивлена, узнав, что её монография по фотометрическому 

изучению сумерек у сотрудников Геофизического института является настольной 

книгой. В Алма-Ате подготовила докторскую диссертацию, от защиты которой 

пришлось отказаться по «состоянию здоровья». По другим сведениям по причине 

проходившей послевоенной «чистке» кадров АН Каз.ССР. Хотя работа Нины 

Михайловны получила прекрасный отзыв оппонентов В.Г. Фесенкова, И.А. Хвостикова 

и В.П. Ветчинкина. Во время «чисток» ей было предложено подать заявление об уходе 

с 1 января 1950 г. «по состоянию здоровья». После увольнения научной работой 

больше не занималась. Полностью отдалась церковно-монашеской жизни. Переломным 

годом в духовном отношении Нина Михайловна считала 1948 г. В рясофор Штауде 

была пострижена отцом Исаакием в Алма-Ате тайно на квартире Юрпольских 

31.07.1953 г. В мантию — в Ельце, в 1967 г. С отцом Исаакием монахиня Нина 

совершила несколько путешествий: 1952 г. в Казань, летом 1955 г. совершили 

паломничество в Киев и Почаев. Входила в состав церковной десятки Никольского 

собора Алма-Аты, в котором о. Исаакий был настоятелем. 

Штауде автор более 20 работ, опубликованных в изданиях АН СССР по представлению 

академиков С.И. Вавилова, В.П. Ветчинкина, В.Г. Фесенкова. В конце жизни монахиня 

Нина много писала воспоминаний, систематизировала личный архив. Свой архив 

(автобиографию начала писать после освобождения из лагеря 19.06.1941 г.) Штауде 
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передала 14 мая 1971 г. в ААН с просьбой «запечатать их на срок до 2000 года». Затем 

произошёл обмен архивными материалами. Архив Штауде был передан в архив 

Петербургской епархии в обмен на личный архив текстолога и византиниста М.Н. 

Крашенинникова в 2001 г. 

Лит.: Григорий Иванович Морозов, как изобретатель и математик-мыслитель (брошюра). Доложено на 

79-м Общем Собрании РОЛМ 29.09.1917 г.; О зависимости видимой длины пути и яркости метеора от 

положения точки загорания его относительно радианты // Известия РАО. 1917 г. Т. ХХII, с. 170—178; 

Статьи: Мироведение, Атмосфера Земли. 1 часть опубликована в № 2 за 1930 г.; Фотометрические 

наблюдения сумерек, как метод изучения верхней атмосферы. М. 1936 г. (под редакцией С.И. Вавилова); 

Сумеречный метод исследования стратосферы // Известия АН СССР. Серия география и геофизика. 1949 

г. № 4, с. 307—320; Формула яркости сумерек в абсолютных единицах // Известия АН Каз.ССР. № 54; 

Основы упрощенной теории сумеречных явлений // Известия АН СССР. Т. XI. Вып. 4. 1947 г., с. 349—

370; К вопросу о жизни во вселенной (1950 г., статья, не опубликована) Хранится в архиве С.-

Петербургской епархии. Двухтомный труд «Теория сумерек» не был опубликован. 

 

 

 

STECHER, Gennadij (Dr.); 

ШТЕХЕР (ШТЕКЕР) Геннадий Гилярович: 

 

Quellen/Источники: 
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происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 515-516 
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Geboren/Родился: 23.09.1891, в Уфе. 

Gestorben/Умер: 24.05.1970, в Уфе. 

 

Биолог. Педагог-просветитель. Кандидат педагогических наук (1954). Специалист по 

позвоночным животным. Один из организаторов высшего педагогического образования 

в Башкирии. 

Православного вероисповедания. Отец — Штехер Гилярий Михайлович (?—1893 г., 

Уфа), провизор. Выходец из Баварии затем жил в Польше, откуда за поддержку 

польского движения за независимость, выслан в Уфу, куда приехал вместе с женой и 

детьми. Мать — Александра Эдуардовна (Александровна), урожденная Гринвальд. 

Происходила из династии военных врачей. 

Геннадий с детства увлекался естественными науками, совершал со сверстниками 

экскурсии в природу и потом из сборов составлял коллекции. Сделанные им коллекции 

хранятся в семье и в Башкирском государственном университете. Родители привили 

Геннадию любовь к музыке, возя его в Москву в Большой театр на премьеры опер и 

балетов. В 1900 г. семья Штехер-Суйковских переехала на постоянное 

местожительство в Сызрань. В 1909 г. Геннадий окончил Сызраньское реальное 

училище «первым аттестатом». В 1910 г. поступил в Московский университет сначала 

на юридический факультет, затем перевёлся на естественное отделение физико-

математического факультета. В университете учился отлично, специализировался у 

профессора Г. Кожевникова, результатом чего явился объёмный труд по полиморфизму 

шмелей, представленный в 1917 г. в университет. У профессора Н.К. Кольцова 

занимался генетикой. Одновременно с учебой в университете окончил медицинские 

курсы среднего медицинского персонала, стал медбратом. В 1916 г. окончил 

университет по специальности «зоология», а в 1917 г. педагогический институт им. 

Шелапутина. Вернувшись в Уфу, занялся преподавательской деятельностью, сначала 
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преподавал во 2-й женской гимназии, затем стал заведующим и преподавателем 

гимназии для взрослых мусульман. Научные интересы ученого связаны с проблемами 

зоологии, энтомологии и генетики. В 1919 г. был в числе ученых, организаторов 

высшего учебного заведения в Уфе (Института народного образования ИНО). С 1920 г. 

стал проректором института. Являлся первым председателем предметной комиссии 

естественноисторического отделения. Много сделал для сбора экспонатов для 

Зоологического музея. Иногда для их приобретения приходилось ему продавать личные 

вещи семьи. Таким образом, было приобретено чучело медведя, которое сегодня стоит, 

протягивая вперед лапы в Зоологическом музее Башкирского государственного 

университета. В 1922 г. он в командировке в Москве для ознакомления с 

экскурсионными биологическими станциями, их организацией и методами работы. В 

1923 г. командирован в Петроград на Всероссийский съезд преподавателей 

естествознания. В 1924 г. прошёл курс по подготовке руководителей 

естественноисторических экскурсий в Детском Селе, на биостанции, руководимой 

проф. В.Е. Райковым. В 1924 г. создал в составе Уфимского физического института 

биологическое отделение и возглавил его. С 1924 г руководил экскурсионной 

биологической станцией. Эта станция была базой для биологов и учителей-биологов и 

др. Задачей биостанции явилось: изучение распространения разных групп фауны, сбор 

материала для изучения и пополнения музея новыми экспонатами. Одновременно 

преподавал и в некоторых средних школах, вёл активную просветительскую 

деятельность. В 1925 г. к нему в Уфу приезжал академик А.П. Карпинский: его 

заинтересовали генетические методы доказательств, которые он применял в своей 

работе. Занимался проблемами авиатоминоза. Его работы по этой теме не потеряли 

актуальности. Являлся первым заведующим (19.10.1929—11.07.1932) кафедры 

зоологии Самарского государственного педагогического университета. Одновременно 

преподавал в Медицинском и Физкультурном техникумах. С 1932 по 1942 гг. 

преподавал зоологию и биологию в Ульяновском педагогическом институте, где создал 

кабинет зоологии и зоомузей. Вёл активную просветительскую работу не только в 

области естественных наук, но и по истории музыки и кино. В 1942 г. вернулся в Уфу, 

и первое время работал заведующим учебной частью в Юматовском пчеловодном 

техникуме, а затем вернулся на основанную им кафедру зоологии Башкирского 

государственного педагогического института им. К.А. Тимирязева, преобразованный в 

1957 г. в Башкирский государственный университет. Преподавал здесь до выхода на 

пенсию в 1961 г. 

В 1927 г. выпустил книгу «Вырождение и генетика» — результат его научных трудов. 

Книга получила благосклонный отклик. В годы разгула «лысенковцев» от науки ему 

припомнили его работы по генетике, чудом избежал ареста. 

Находился в переписке с проф. Б.Е. Райковым. В 1954 г. защитил в Академии 

педагогических наук диссертацию по вопросам организации преподавания зоологии 

беспозвоночных. 

Увлекался театром, живописью, хорошо сам рисовал. Известны его портреты 

Бетховена и Шопена, много морских пейзажей. Был почитателем творчества А. Грина, 

находился в тесном контакте с вдовой писателя Ниной Николаевной. 

В связи с 70-летием Ульяновского государственного педагогического института, по 

инициативе коллектива кафедры зоологии, Штехеру присвоили звание «Первого 

почётного члена кафедры», а зоологическому музею кафедры дали имя Г.Г. Штехера. 

Лит.: Естествознание в единой семилетней школе [Текст]. Уфа: Изд. Губоно, 1921 г.; К вопросу о 

естественно-исторических экскурсиях в окрестностях г. Уфы // Фронт просвещения. Уфа, 1922 г.; 

Сущность жизни, её происхождение и судьба на земле. // Свет (изд. Башкирского обл. комитета 

Российского Союза Молодёжи). 1923 г.; Старость и омоложение. // Свет (изд. Башкирского обл. комитета 

Российского союза молодежи). 1923 г. С. 6—7; Исследовательский метод в естествознании (на тат. яз.) // 

Гилэм (Знание). — 1924—1925 г.; Вырождение и евгеника (критич. очерк). М.: Госиздат, 1927 г. (Серия 
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«Природа и культура». Кн. 26); Вырождение и евгеника (критич. очерк) (на татарском языке). Казань: 

Татарское кн. изд-во, 1927 г.; Происхождение человека. // Пролетарский путь. Ульяновск, 1941г. — 

(статья в газете); Преподавание зоологии беспозвоночных на заочном отделении педагогического 

института: автореф. Диссертация канд. пед. наук / Г.Г. Штехер; Моск. обл. пед. ин-т. — Уфа, 1954 г.; 

Рукописные работы: Полиморфизм внутренних органов у шмелей. 1917 г. (сдано на кафедру зоологии 

МГУ проф. Г.А. Кожевникову); Кино, его сущность и история. 1929 г.; К биологии крапчатого суслика. 

1933 г. (сдано как отчёт об исследовательской работе в «Волжский учебный комитет»); Контроль в 

учебном процессе. 1944 г. (доклад на Всесоюзном совещании); Организация полевой практики по 

зоологии беспозвоночных на заочном отд. Педагогического института. 1947 г. (доклад на научной 

конференции Башкирского гос. пед. института): Организация лабораторной практики по зоологии 

беспозвоночных на заочном отделении педагогического института. 1946—1947 гг. 

 

 

 

STEDING, Alexander (Dr.); 

ШТЕДИНГ Александр Эрнестович (Д-р): 
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Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 
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Geboren/Родился: 06.09.1862, 1898. 

Gestorben/Умер: 20.04.1983, в Донецке. 

 

Геолог. Горный инженер. Кандидат геолого-минералогических наук (1960). Доктор 

технических наук (1970). 

Из семьи потомственных горных инженеров — дед и отец посвятили свою жизнь 

созданию горнорудной промышленности. Отец — Эрнест Александрович Штединг 

(1864—1948 гг.), горный инженер. Мать — Ольга Сергеевна, урожденная Барабошкина. 

В 1916 г. Александр поступил и в 1924 г. окончил Днепропетровский Горный институт 

и до ареста работал на шахтах Донбасса, Кузбасса и Урала. Преподавал в 

Свердловском горном институте. 7 сентября 1933 г. был арестован ОГПУ Уральской 

области. Обвинение стандартное — контрреволюционная деятельность и шпионаж. 23 

января 1934 г. Коллегией ОГПУ по ст. 58-2, 6, 7, 11 УК РСФСР приговорен к расстрелу, 

замененный на 10 лет ИТЛ. Этапирован в Воркуту, где вскоре назначен начальником 

проектной группы. В 1932 г. на правом берегу реки Воркуты была заложена 

разведочная шахта, которую сдали в эксплуатацию в 1934 г. Первым начальником 

проектной конторы был заключенный, горный инженер Штединг, который затем 

втечение четверти века принимал участие в проектировании шахт в условиях вечной 

мерзлоты. Позже там возник поселок Рудный. В 1936 г. включен в состав комиссии по 

определению места закладки г. Воркуты. Именно ему на основании выполненных им 

исследований и расчётов принадлежит идея переноса закладки Воркуты на левый 

берег, где более благоприятные условия и перспективы создания большого города. 

Пользовался большим уважением и авторитетом у начальства и заключенных. С 1935 г. 

исполнял по совместительству обязанность инспектора по качеству. Как инспектор по 

качеству он вёл личный контроль за качеством угля, так и процессом добычи. В 1936 г. 

за ударную работу ему было разрешено жить с женой. Получив разрешение жить вне 

зоны, к нему приехала вместе с сыном Сергеем жена Зинаида Кузьминична. В 1938 г. 

Александра Эрнестовича отстранили от руководства проектной работой, а в начале 

войны он, как немец, был отстранен от руководящей работы и переведён на общие 
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работы. В 1946 г. был освобождён и вновь назначен начальником Горного отдела 

Горно-эксплуатационного управления комбината «Воркутауголь». В 1946 г. к нему 

вновь приехала жена, работала преподавателем немецкого языка. В 1948—1950 гг. 

работал начальником технического отдела этого же управления. В 1950 г. перешёл на 

научную работу в ЦНИБ. В 1957 г. Александр Эрнестович реабилитирован и вместе с 

семьёй переехали в Донецк. С 1 октября 1959 г. — старший научный советник в 

Донецком угольном институте (ДонУги), трудился в секторе подготовки шахтных 

полей в отделе нормативов. В 1960 г. защитил кандидатскую диссертацию. В 1967 г. 

защитил докторскую диссертацию в Институте физики Земли в Москве. До самой 

своей смерти вёл научную работу в Донецком угольном институте. По воспоминаниям 

современников Александр Эрнестович характеризовался как представитель старой 

русской интеллигенции, отличался редким трудолюбием и обязательностью. Имел 

фундаментальные знания. В разговоре был сдержан, корректен. 

Умер скоропостижно в Донецке, похоронен на Щегловском кладбище. 

 

 

 

STEGMANN, Boris Karlowitsch (Dr.); 

ШТЕГМАН, Борис Карлович (Д-р): 

 

           
 

Quellen/Источники: 
Информация: Выдающиеся ученые биогеографы: библиографический справочник. Ред. Кафанов А.И., 

Кудряшов ВА. – М. 2007. 308с.; Известный российский опыт. Википедия /www.wicipedia.ru; Новак Е. 

Воспоминания об орнитологах, защитниках природы и других натуралистах. Пер. с нем. – 2009. С.153-

158; Русский орнитологический журнал. Т.16., 2007; Фрумкина Р. 

Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 
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Geboren/Родился: 13.12.1897, в Пскове. 

Gestorben/Умер: 28.12.1975, в Ленинграде. 

 

ШТЕГМАН Борис Карлович (нем. Stegmann, Boris Karlowitsch) (1898—1975) — 

выдающийся русский орнитолог и естествоиспытатель, ученик П. П. Сушкина. 

Он начал работать в Отделении орнитологии Зоологического института АН СССР в 

Ленинграде в 1921 г. — сначала препаратором и только с 1928 г. — научным 

сотрудником. В 1934 г. ему была присуждена ученая степень доктора биологических 

наук по совокупности опубликованных работ (без защиты диссертации). Он был избран 

почетным членом Германского, Британского и Американского орнитологических 

обществ. Ожидалось выдвижение Б.К. Штегмана в члены-корреспонденты Академии 

наук СССР. 
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В 1938 г. в связи с немецким происхождением был арестован и полтора года провел в 

тюрьме. Освобождение и реабилитация, однако, не принесли ему полной свободы — в 

начале Отечественной войны он, как и все советские немцы, был выслан из Ленинграда  

в Казахстан. Вместе с женой, с 1941 по 1946 год Ш. жил на поселении в район 

Прибалхашья. Это был труднодоступный и малоосвоенный тогда район Казахстана, где 

Ш. вменили изучение биологии и промысла ондатры, завезенную в те края. После 

окончания казахстанской ссылки (вплоть до реабилитации советских немцев - 1954 

года) ему не удалось вновь стать официальным сотрудником Отделения орнитологии. 

Ш. устроил на работу в свой институт в г. Борке И.Д. Папанин, знаменитый полярник, 

долго пользовавшийся благоволением самого высокого начальства. Как и его учитель 

П.П. Сушкин, Штегман разрабатывал многие направления орнитологии: вначале 

преимущественно авифаунистику, орнитогеографию и внутривидовую систематику, 

позже функциональную морфологию, систематику крупных таксонов и филогению. 

Мировую известность принесла ему книга «Основы орнитогеографического деления 

Палеарктики» (1938), в которой детально разработано учение о типах фауны и 

применен новый метод зоогеографического картирования, позволяющий отразить 

историю формирования фаун. Основные положения этого классического труда вошли 

во многие руководства по зоогеографии и орнитологии. 

Не менее известны работы Б.К. Штегмана в области внутривидовой систематики, 

особенно обзор форм крупных чаек (1934), многократно цитировавшийся в сводках, 

посвященных проблемам эволюции и видообразования. Статья «О функциональном 

значении подвидовых признаков у тростниковой овсянки» (1948) замечательна тем, что 

в ней Ш. удалось четко показать приспособительный характер подвидовых отличий. 

Велики заслуги Б.К. Штегмана также в развитии функциональной морфологии и 

биомеханики птиц. Результат исследования этой области - им была ревизована система 

большинства отрядов современных птиц. Преимущества такого подхода превосходно 

иллюстрируют работы, посвященные пастушковым, вороновым, голубям, рябкам, 

гагарам, поганкам и куликам (1952, 1955, 1957а, 1957б, 1958, 1968, 1974, 1978). Его 

вывод о близком родстве курообразных и пластинчатоклювых впоследствии 

подтвердили данные гибридизации ДНК. Большое значение придавал Б.К. Штегман 

составлению удобных таблиц для определения птиц. Написанный им совместно с А.И. 

Ивановым «Краткий определитель птиц СССР» выдержал 2 издания (1974, 1978) и 

относится к числу лучших в СССР пособий этого типа. Из фаунистических работ Б.К. 

Штегмана следует отметить сводку о птицах северного Прибайкалья (1936) и выпуск 

«Фауны СССР» (1937), посвященный дневным хищным птицам. Все труды Ш. 

отличаются богатством фактических данных, глубиной и оригинальностью 

теоретических обобщений, открывающих широкую перспективу новым исследованиям. 

Книга «В тростниках Прибалхашья» (М., 2004) как бы вышла в 1951 г. в Казахском 

государственном издательстве, но уцелела в единственном, так называемом 

«наборном» экземпляре: весь тираж был уничтожен по «политическим» причинам. 

Разыскал уцелевший экземпляр книги и отредактировал его наш современник Петр 

Петрович Стрелков, ученый-гидробиолог из Санкт - Петербурга. Он же написал к книге 

прекрасное предисловие, а художница Т.П. Капустина сделала к книге удачные 

рисунки. Эта книга была еще и памятником природе Прибалхашья, какой она была 

полвека назад. Теперь — опустынивание, засоление почвы, повышенная 

минерализация воды, загрязнение ядохимикатами, браконьерство — как и в Приаралье, 

да и в иных местах. 

Издание книги Б.К. Штегмана оплатил из личных средств д-р Курт Бауэр (Вена), 

орнитолог мирового масштаба. 

Был женат, жена Татьяна Сергеевна Савельева. 
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Библиография: 1. «Основы орнитогеографического деления Палеарктики» - 1938; 2. «О 

функциональном значении подвидовых признаков у тростниковой овсянки» - 1948; 3. Краткий 

определитель птиц СССР» выдержал 2 издания - 1974, 1978; 4. Фауны СССР» - 1937; 5. В тростниках 

Прибалхашья. Жизнь и приключения ссыльного натуралиста 1941–1946 гг. М.: Т-во научных изданий 

КМК. 2004, 208 с. (в 1951 г. была издана в Казахском государственном издательстве, затем уничтожена); 

5. Фортунатов М.А. 1976. Борис Карлович Штегман (1898–1975). Труды Института биологии внутренних 

вод, вып. 31: 170–171; 6. Штегман Б.К.. А.Я. Тугаринов. Тр. Алмаатинск. заповедника. Вып. 7: 3–4. 1948; 

7. Штегман Б.К. 1972. Петр Петрович Сушкин К столетию со дня рождения. Орнитология, вып. 10: 408–

419; 8. Kumari E. 1976. Boris Karlowitsch Stegmann 1898–1975. J. Ornithol. Bd. 117. H. 3: 395–396. 
 

Софья Кондратьевна Вензель/Москва 

 

 

 

STEHLE, Waldemar (Dr.); 

ШТЕЛЕ Владимир (Д-р): 

 

       
 

Quellen/Источники: 
„Russlanddeutscher Literaturkalender“ 1997, ISBN 3-932480-00-7 

„Russlanddeutscher Literaturkalender“ 1998 
„Russlanddeutsche Schriftsteller“: Von den Anfängen bis zur Gegenwart/Herold Belger (Hrsg.) – Berlin: 

edition ost, 1999, ISBN 3-932180-54-2 

Бельгер Герольд. «Помни имя своё». – Алматы: Fылым, 1999. – 296 с. ISBN 5-628-02441-4. Стр. 144, 

146 

«Подземные колокола» «Die Glocken in der Erde“. Deutsch-Russisch. Сборник поэзии российских 

немцев.  Sammelband der Russlanddeutschen Poesie. Литературное агентство «Варяг». Москва 1997. 

Составление и предисловие Гуго Вормсбехера. ISBN 5-87943-057-X. Страница(ы)/Seite(n) 272-273 
„Russlanddeutsche Schriftsteller“ Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Biografien und Werkübersichten. 

Erweiterte Neuauflage 2010. Ins Deutsche übersetzt und ergänzt von Erika Voigt und Irina Leinonen. Nora 

Verlag Berlin. ISBN 978-3-86557-243-1. Seite(n)/Страница(ы) 204 
«ТВОИ НЕМЦЫ, РОССИЯ» „RUSSLAND, DEINE DEUTSCHEN“. Курт Вильгельм. Очерки истории 

российских немцев. Waldemar Weber Verlag 2012. ISBN 978-3-939951-36-0. Seite(n)/Страница(ы) 397 

 

Geboren 1949 (1948 ?) in Sibirien (Bergarbeiter-Kleinstadt Anshero-Sudshensk) in der 

Familie von verbannten Russlanddeutschen. 

Dichter, Publizist. 

Nach dem Abitur bis 1971 Studium an der Technischen Hochschule in Kusbass. 1975 

Promotion an der Sibirischen Wissenschaftsakademie. Autor von vielen Monographien und 

Aufsätzen. Seine Gedichte wurden in russischen und deutschen Zeitungen und Zeitschriften 

veröffentlicht. 

 

Поэт, публицист. 

Geboren/Родился в 1949 (1948 ?) г. В шахтёрском городке Анжеро-Судженск в 

Западной Сибири, в семье репрессированных российских немцев, которые были 

высланы в 1941 году в Сибирь на угольные шахты из Крыма и Поволжья. 
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После окончания школы поступил в Кузбасский политехнический институт, который 

закончил в 1971 г. В 1975 г. после окончания заочной аспирантуры защитил 

диссертацию в Сибирском отделении Академии наук. 

Является автором, а также соавтором нескольких монографий, изданных в Москве и 

Новосибирске, многочисленных научных статей. Его стихи публиковались в журналах: 

«Новая Россия», «Сибирские огни», Наука и жизнь», «Енисей», а также в газетах 

«Нойес Лебен» (Neues Leben), «Дойче Алгемайне» (Deutsche Allgemeine), «Наука в 

Сибири», в русскоязычных газетах и журналах Германии. 

В 1992 эмигрировал в Германию. 

Autor von Büchern/Автор книг: «Дурнина», рассказы (2008); и книги иронических 

стихов «Письма из провинции» (2009). 

 

 

 

STEIN, Jurij Konstantinovitsch (Dr.); 

Штейн (Худенский) Юрий Константинович: 

 

 
 

Quellen/Источники: www.jouriestein.com 

 

Geboren/Родился: 3.06.1931 года в городе Люберцы Московской области. 

 

Кандидат физико-математических наук, главный специалист научно-технического 

общества Энергетиков Свердловской области. 

В 1975 году на закрытом совете ФТФ УПИ защитил диссертацию, а в 1978 году в 

киевском издательстве “Технiка” вышла монография “Оптохемотроника”, посвященная 

изучению явления электрохемилюминесценции и ее применению в технике, 

единственная в мире написанная в соавторстве с А.И. Быхом и И.А. Огороднейчуком. 

К 1981 году было получено более 30 авторских свидетельств и написано более 40 

статей. 

Автор книг: «Страницы жизни. Свет в конце тоннеля». «Sievers – die Aristokraten auf russischen 

und sowjetischen Wehrdienst». 

 

 

 

STEINMETZ, Arthur (Dr.); 

ШТЕЙНМЕТЦ (ШТЕЙНМЕЦ) Артур Эмануилович (Д-р): 
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Quellen/Источники: 
„Jahrbuch 2013“ 250 Jahre RUSSLANDDEUTSCHE WISSENSCHAFTLER. Herausgeber: Verein zur 

Integration der russlanddeutschen Wissenschaftler und Akademiker e.V. (Verein IRWA) 2013. 49 s. 

Seite(n)/Страница(ы) 31 
 

Autobiographie: 

Bin am 18. Mai 1941 im Dorf Kukkus (ehemalige Republik der Wolgadeutschen) geboren. 

Vater – Steinmetz, Emanuel (1916 im Dorf Brunnental geboren). 

Mutter – Scherer, Marija (1919 im Dorf Paulskoe geboren). 

Im Herbst 1941 wurde ich zusammen mit den Eltern in das Gebiet Pawlodar (Kasachstan) 

deportiert. 1946, im Zusammenhang mit der Befreiung des Vaters aus der „Arbeitsarmee“, hat 

die Familie sich in der Stadt Nishnij Tagil (Gebiet Swerdlowsk) niedergelassen. 

1959 – 1964 war ich Student der Pädagogischen Hochschule Nishnij Tagil, 1969 – 1972 

Aspirant der Pädagogischen Hochschule Rostov-na-Donu. 1973 erfolgreicheVerteidigung der 

Dissertation als Kandidat der psychologischen Wissenschaften. Im Folgenden Dozent, Dekan 

der Fakultät an der Pädagogischen Hochschule Nishnij Tagil. 1978 – 1988 Dozent an der 

Pädagogischen Hochschule Brjansk. 1988 – 2003 Lehrstuhlleiter für Entwicklungs- und 

pädagogische Psychologie an der Pädagogischen Ziolkowskij-Universität Kaluga. 1991 

Verleihung des Professortitels. 1998 Verteidigung der Doktordissertation. Später Mitglied des 

Dissertationsrates. 

Die wissenschaftlichen Interessen sind mit der pädagogischen Psychologie, Psychologie der 

pädagogischen Tätigkeit und psychologischen Vorbereitung der Studenten zur pädagogischen 

Tätigkeit verbunden. 

Autor von 75 wissenschaftlichen und wissenschaftsmethodischen Werken. Wurde mit einer 

Medaille von K.D. Uschinskij „Für Verdienste im Bereich der pädagogischen 

Wissenschaften“ ausgezeichnet. 

Seit 2003 in Berlin. Die Arbeit, die mit den wissenschaftlichen Interessen verbunden ist, wird 

fortgesetzt. Daneben sind nicht wenige Artikel in russischsprachigen Zeitungen und 

Zeitschriften veröffentlicht, die der Verkehrspsychologie, Psychologie der Erziehung und 

Psychologie der Integration gewidmet sind. 

 

Автор о себе: 

Профессор. Доктор психологических наук. 

Родился 18 мая 1941 г. в селе Куккус бывшей АССР немцев Поволжья. 

Отец – Штейнмец Эмануил Эмануилович (1916 года рождения, село Брунненталь). 

Мать – Шерер Мария Фридриховна (1919 года рождения, село Паульское). Оба 

родителя – немцы. 

Вскоре вместе с родителями был депортирован в Казахстан, в Павлодарскую область. В 

1946 году, в связи с освобождением отца из «трудармии», семья обосновалась в 

Нижнем Тагиле Свердловской области. 

В 1959 – 1964 гг. я был студентом Нижнетагильского пединститута, в 1969 – 1972 гг. – 

аспирантом Ростовского н/Д пединститута. 

В 1973 г. в НИИ общей и педагогической психологии АПН СССР (Москва) состоялась 

защита кандидатской диссертации. В дальнейшем – доцент, декан факультета в 

Нижнетагильском пединституте. В 1978 – 1988 гг. – доцент Брянского пединститута 

им. И.Г.Петровского. 

С 1988 по 2003 г. – зав. кафедрой возрастной и педагогической психологии Калужского 

государственного педагогического университета им. К.Э. Циолковского. В 1991 г. 

присуждено звание профессора, в 1998 г. состоялась защита докторской диссертации в 

РГПУ им. А.И. Герцена (С.-Петербург). Позднее – член докторского диссертационного 

совета Калужского педагогического университета. 
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Научные интересы связаны с педагогической психологией, психологией 

педагогической деятельности, психологической подготовкой молодёжи к 

педагогическому труду. 

Являюсь автором 75 научных работ, в том числе монографии «Психологическая 

подготовка к педагогической деятельности» (Калуга: Изд-во КГПИ, 1988), а также 

многих статей, опубликованных в центральных журналах «Вопросы психологии», 

«Новые исследования в психологии», «Психология в вузе», «Вестник высшей школы». 

Среди учебных пособий: «Пособие для самостоятельной работы по общей психологии» 

(Смоленск: Изд-во СГПИ, 1986); «Психологические задания к педагогической практике 

студентов» (М.: ВЛАДОС, 2002); «Общая психология» (М: ИЦ «Академия», 2006), 

изданная повторно в 2010 году; «Психология педагогической деятельности» (Калуга, 

Изд-во КГПУ, 2009). 

Награждён медалью К.Д. Ушинского «За заслуги в области педагогических наук». 

С 2003 г. – в Берлине. Работа, связанная с научными интересами, продолжается. Наряду 

с этим в русскоязычной печати опубликовано более десятка статей, посвящённых 

вопросам психологии общения, семейного воспитания, а также психологическим 

проблемам интеграции. 

 

 

 

STEINWAND, Eduard (Dr.): 

 

 
 

Quellen/Источники: 
„Heimatbuch der Deutschen aus Russland“. Ab 1954 bis 2012. Herausgegeben von der Landsmannschaft der 

Deutschen aus Russland. Stuttgart. Jahr 1961: Страница(ы)/Seite(n) 129 ff.; Jahr 1961: Страница(ы)/Seite(n) 

130 
 

Geboren/Родился: 21.07.1890. 

Gestorben/Умер: 17.02.1960. 

 

Eduard Steinwand ist am 21. Juli 1890 in Odessa geboren, wo seine Mutter herstammte. 

Sein Vater Friedrich Steinwand war Lehrer in Feodosia (Krim) und wurde von dort durch 

Pastor Samuel Keller nach Neusatz gerufen, wo er die Leitung der dortigen Zentralschule 

übernahm. Lehrer Steinwand war ein Mensch mit großen pädagogischen Fähigkeiten. Er gab 

seiner Schule das Gepräge für lange Zeit. Bald war er nicht nur in der ganzen Krim, sondern 

auch in allen anderen Gebieten, wo deutsche Kolonisten Schulen gründeten und unterhielten, 

bekannt. 

Eduard hat ein reiches väterliches Erbe mitbekommen. Er lernte zunächst in seinem 

Elternhaus, dann privat bei einer Lehrerin und kam dann in die Zentralschule zu Neusatz. 

Nach Absolvierung dieser Schule trieb er etwa ein Jahr lang techn. Studien in Odessa, von wo 

er dann nach Dorpat ging, in das Gymnasium von Zeddelman eintrat und dort sein Abitur 

machte. Von 1912 — 1916 studierte er in Dorpat Theologie. Nachdem er im Dezember 1916 

vor dem ev.-luth. Konsistorium in Leningrad sein Examen abgelegt hatte, ging er in die Krim 

und verbrachte sein Probejahr bei Pastor Reimers-Naimann. Im Oktober 1918 wurde er 

gelegentlich der Synode in Prischib von Pastor Eduard Hesse-Jekaterinoslaw ordiniert und 
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übernahm die Betreuung des Kirchspiels Eugenfeld. Gleichzeitig leitete er dort auch eine 

private Realschule. Es war somit ein reiches Arbeitsfeld, das er dort zu bestellen hatte. Aber 

in seiner jugendlichen Kraft und Arbeitsfreudigkeit bewältigte er alles zur größten 

Zufriedenheit seiner Pfarrgemeinde, die ihn gerne lang bei sich gehalten hätte. 

Allein in Neusatz starb sein Vater und Eduard sah keinen anderen Weg, um seine Mutter und 

jüngeren Geschwister in der damaligen großen Hungersnot zu erhalten, als sein Amt in 

Eugenfeld aufzugeben und nach Neusatz zu gehen und dort die Stelle seines verstorbenen 

Vaters zu übernehmen. Bis zum Jahre 1925 hat er an der Neusatzer Zentralschule gearbeitet. 

Man war ihm dankbar dafür. Aber dann zog er nach Dorpat,wo er Frl. Maria Ratlef heiratete 

und zunächst im dortigen Gymnasium unterrichtete und später in der dortigen Luther-

Akademie dozierte. Daneben widmete er seine freie Zeit und Kraft sozialen und völkischen 

Belangen. So wurde er ein Mitarbeiter von Pastor Oskar Schabert in Riga, mit dem er schon 

als Student in Verbindung getreten war. Pastor Schabert leitete die baltische Rußlandarbeit. 

Diese Arbeit konnte gar keinen besseren Gehilfen finden, als Eduard Steinwand. Der selbst in 

Rußland geboren ist und alle seine Verwandten und viele, viele Gemeindeglieder dort in Not 

und Elend lebend wußte, hatte immer Herz und Hände offen zur Hilfe. Die Rußlanddeutschen 

wissen es ihm zu danken, daß er ihnen in den Hungerjahren der 30iger Jahre so viel geholfen 

hat mit Lebensmittelpaketen und Geld. Um diese Arbeit zu intensivieren, fuhr Prof. 

Steinwand immer wieder nach Deutschland und in andere europäische Länder (Holland), um 

für die Rußlandhilfe zu werben. Als er wieder einmal in Deutschland sprach — es war in 

Breslau — da verlieh ihm die theol. Fakultät dieser Stadt den Ehrendoktor der Theologie. 

1940 kam Prof. D. Steinwand mit der großen Umsiedlung der Baltendeutschen ins Reich und 

trat in den Dienst der Hannoverschen Landeskirche. Dort erreichte ihn die Hand der Gestapo 

und steckte ihn für mehrere Monate ins Polizeigefängnis Hannover. Nach dem 

Zusammenbruch galt die Arbeit Steinwands neben dem Dienst in seiner Gemeinde in 

Hannover den katechetischen Aufgaben der Hannoverschen Landeskirche. Das war sein 

Steckenpferd. Er brachte mehrere Lehrbücher für den Religionsunterricht heraus. 1949 folgte 

Steinwand einem Ruf der Universität Erlangen, als Professor der praktischen Theologie nach 

Erlangen zu kommen. Zehn Jahre hat er da gelehrt und Studenten angezogen. Außerdem 

führte er noch eine große Vortragstätigkeit durch in Bayern und anderen Teilen der 

Bundesrepublik. 

Veröffentlichungen: „Der Heilsweg. Arbeitshilfen für die Darlegung der Heilsgeschichte in der christlichen 

Unterweisung“ und „Lasset uns aufsehen auf Jesum. Arbeitshilfen für den biblischen Unterricht“, 

Passionsandachten (1958). Es folgten „Glaube und Kirche in Rußland“ (Gesammelte Aufsätze, herausgegeben 

von M. Steinwand und K. Gramer, 1962) und „Seelsorge und gelebter Glaube“ (Gesammelte Aufsätze, 

herausgegeben von M. Seitz, 1964). 
 

 

 

STELLING, Eduard Wasiljevitsch (Eduard Reinhold) (Dr.); 

ШТЕЛЛИНГ Эдуард Васильевич: 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 788 

Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 512-513 

http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 
 

Geboren/Родился 28.04.1850. Дерпт. 
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Gestorben/Умер 02.07.1922. Петроград. 

 

Геофизик. Член-корреспондент Петербургской АН (1901). Действительный статский 

советник (1902). Организатор и первый директор (с 1855) магнитно-метеорологической 

обсерватории в Иркутске. Действительный член Русского географического общества. 

Сын личного почётного гражданина Эдуарда Штеллинга, садовник Ботанического сада 

Дерптского университета. Мать — Наталья Штеллинг, урожденная Баух. Окончив 

Дерптскую гимназию в 1869 г., Эдуард поступил в Дерптский университет сначала на 

юридический, затем на физико-математический факультет, который окончил в 1874 г. 

со степенью кандидата физики. 

С 1874 работал в Главной физической обсерватории. Предложил эмпирическую 

формулу для расчёта испарений с поверхности водоёмов, за это был награждён АН 

премией Д.А. Толстого. Провёл магнитные определения в Амурской и Приморской 

областях. Выполнил магнитные наблюдения в бассейне р. Лена и выявил вековые 

изменения в элементах земного магнетизма. Организовал и впервые провёл тщательные 

промеры русла р. Ангара, осуществил измерения уровня и скорости её течения 1 г. 

Иркутск. В 1899 участвовал в экспедиции на архипелаг Шпицберген для организации 

магнитных и метеорологических наблюдений. В 1905 руководил обработкой всех 

магнитных наблюдений полярной экспедиции Э.В. Толя (1900-02). В 1897-1917 – 

помощник директора и заведующий отделом климатологии Николаевской главной 

физической обсерватории в С.-Петербурге. 

Награждён орденами Св. Станислава 2-й ст. (1890), Св. Анны 2-й ст. (1895), Св. 

Владимира 4-й ст. (1898). 

В его честь названа гора на архипелаге Шпицберген и мыс в Карском море. 

Лит.: Наблюдения над уровнем воды в Ладожском озере, произведенные на Валааме. Летопись Главной 

физической обсерватории. СПб. 1882 г.; К вопросу о температуре воздуха в Карском море. // Морской 

сборник. 1901 г. № 6, с. 97—108; Магнитные наблюдения произведенные в 1890 в Восточно-Сибирской 

Приморской области и примечания о вековых переменах там в элементах земного магнетизма 

(Приложения к LХ III. T. Записки ИАН. № 8, 1892 г.); Магнитные наблюдения произведенные летом 

1888 в области Лены и примечания о вековых переменах там в элементах земного магнетизма 

(Приложения к LХIII т. Записки ИАН. № 6, 1890 г.); Материалы по изучению земного магнетизма в 

Якутии. Л. 1926 г. Т. 2 (в соавторстве). Magnetische Beobachtungen auf einer Reise nach Ugra im Sommer 

1893 nebst Bemerkungen uber die Anderungen der erdmagnetischen Elemente in Ost — Sibirien, 1895; О 

колебаниях уровня реки Ангары у г. Иркутска за 1888—1890 гг. Иркутск. 1892 г.; Выпадение 

вулканического пепла на Камчатке в ночь с 15 и 16 марта 1903. Известия Постоянной сейсмической 

Комиссии. Т. 3. Вып. 1. 1903 г. 
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Geboren/Родился: 1757. Лейпциг (Leipzig). 

Gestorben/Умер: 17.12.1814. С.-Петербург (Sankt Petersburg). 



~ 515 ~ 

 

Botaniker. Chemiker. Militärarzt. Doktor der Philosophie (1779, Leipzig). Doktor der 

Medizin (1782, Leipzig). Professor. 

Studierte an den Universitäten zu Leipzig und Leiden. Kam 1782 nach Sankt Petersburg und 

begann den Dienst als Militärarzt. Wurde 1783 in die Armee des Fürsten G.A. Potjomkin auf 

die Krim verordnet, ab 1784 – in der Armee des Grafen P.A. Rumjanzew. Ab Ende des 1786 

– Professor der Chemie und Botanik an der Medizinisch-chirurgischen Akademie in Moskau 

und leitete zur selben Zeit den Botanischen Garten (heute: Filiale des Botanischen Gartens der 

Moskauer Staatlichen Universität). 

Autor von Büchern: „Enumeratio stirpum agri mosquensis“ (1792), „Icones plantarium 

mosquensium ad historian sponte circa Mosquam cressentium illustrandam“ (1795) –die zur 

ersten vollständigen Beschreibungen der Moskauer Flora zählen. 

Autor vom Pflanzenatlas (mit großartigen Zeichnungen des Autors). 

Sammelte eine große Bibliothek, die zur Basis der Botanischen Bibliothek der Akademie der 

Wissenschaften geworden ist und teure Raritäten enthält. 
 

Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 

 

Ботаник. Химик. Военный врач. Доктор философии (1779, Лейпциг). Доктор медицины 

(1782, Лейпциг). Профессор. 

Учился в Лейденском и Лейпцигском университетах. В 1782 приехал в С.-Петербург, 

поступил на службу военным врачом. В 1783 назначен в армию князя Г.А. Потёмкина в 

Крыму, в 1784 – в армию графа П.А. Румянцева. С конца 1786 – профессор химии и 

ботаники в Московской медицинской школе, одновременно заведовал Аптекарским 

садом за Сухаревской заставой в Москве (ныне филиал Ботанического сада МГУ). 

С 1804 профессор в Медико-хирургической академии в С.-Петербурге и заведующий 

Ботаническим садом. С 1809 служи при главном директоре государственных лесов «для 

разных по лесной части поручений». Первый директор Лесного института (1811-14). 

Его гербарий (7,6 тысяч видов растений) был приобретён у его наследников 

Ботаническим садом. 

Автор книг: „Enumeratio stirpium agri mosquensis“ (1792), „Icones plantarum 

mosquensium ad historian plantarum sponte circa Mosquam crescentium illustrandam“ (1795) 

– первые законченные описания московской флоры (860 видов, 681 цветковых и 179 

споровых растений). 

Автор атласа растений (превосходные рисунки в нём выполнены С.). 

Собрал крупную библиотеку (стала основой библиотеки Ботанического института 

РАН), в которой имелись чрезвычайно редкие и дорогие издания, например, „Arcanae 

Naturae“ А. ван Левенгука (1695), рукописные дневники путешествия Д.Г. 

Мессершмидта по Сибири и др. 

Лит.: «Enumeratio stirpium agri mosguensis» (1792); «Icones plantarum mosguensium ad historian plantarum 

sponte circa Mosguam crescentium illustrandam» (1795) — первые законченные описания московской 

флоры (860 видов, 681 цветковых и 179 споровых растений). Первая работа явилась первой публикацией 

о микологической флоре Средней России (указал 147 видов водорослей и грибов, собранных в 

окрестностях Москвы). Nomina plantarum, guas alit ager mosguensis et hortus privates. SPb. 1804; 

Description de deux nouveaux genres de planttes — Mem. De la Soc. Des nature. De Mosc. T. 1, 1806 и др. 

Автор атласа растений (превосходные рисунки выполнены в нем Стефаном). 

 

 

 

STERN, Ernest Romanovitsch (Dr.); 

ШТЕРН Эрнест Романович (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
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„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 
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Винниченко І., Винниченко Р. Німці в історії Київського університету (ХІХ – половина ХХ ст.). – 

К.:Геопринт, 2009. – 420 с. Укр., нім. Die Herausgabe wurde durch die Wohltätigkeitsfonds “Gesellschaft 

für Entwicklung” (Odesa) gefördert. Das Werk wurde mit Unterstützung von der geschlossenen 

Aktiengesellschaft ZNK “Widerstrahl” (Kyjiw) und GmbH “SIC” (Kyjiw) realisiert. ISBN 978-966-7863-77-

7. Seite(n)/Страница(ы) 31 

 

Родился: 25 июня 1859, местечко Руйен Вольмарского уезда Лифляндской губернии. 

Умер: 27 апреля 1924, Галле, Германия. 

 

Филолог, публицист, архитектор. Из лифляндских дворян. 

Отец – Роберт Николай Штерн (1811-1868). Мать – София Елена, урождённая Шелер. 

Окончил классическую гимназию в Дерпте (Тарту, Эстония) и историко-

филологический факультет Дерптского университета (1883). 

Обучался в Русском филологическом семинаре в Лейпциге, возвратился в Дерптский 

университет для подготовки к профессуре. В 1883 получил учёную степень магистра, в 

1884 – доктора классической филологии. 

Преподавал классическую филологию в Новороссийском университете (Одесса), с 1888 

– ординарный профессор. Специализировался на классической археологии греческих и 

римских поселений Северного Причерноморья. Был одним из учителей известного 

русского археолога Б.В. Фармаковского. 

Был активным членом Одесского общества истории и древностей, директором музея и 

библиотеки общества (1895-1910). 

В 1908-10 возглавлял высшие женские курсы в Одессе. 

В 1911 принял приглашение университета г. Галле и уехал в Германию. 

Во время гражданской войны 1918-22 выпустил несколько публицистических трудов о 

положении в стране. 

 

 

 

STERNBERG, Pavel (Dr.); 

ШТЕРНБЕРГ Павел Карлович (Павел Андрей) (Д-р): 
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Geboren/Родился: 21.03.1865, в г. Орле. 

Gestorben/Умер: 01.02.1920, в Москве. 

 

Астроном. Ординарный профессор (1915). Надворный советник. Действительный член 

МОИП (с 1888 г.). 

Потомок немецкого переселенца из герцогства Брауншвейгского. Отец — Карл-Герман 

Штернберг, купец, подрядчик, после долгого скитания по России вместе со своей 

женой Амалией в начале 60-х гг. обосновался в г. Орле. 

От деда — мастера Павел унаследовал умелые руки, почтение к ремеслу, привычке 

всякие необходимые поделки делать самому. Но больше всего юного Павла манили 



~ 517 ~ 

тайны мироздания. Еще когда учился в 6 классе, отец подарил ему подзорную трубу и 

шеститомное сочинение по астрономии на немецком языке. Подарок не был 

случайным, отец давно знал об увлечении сына рассматривать небо. В 1883 г. поступил 

в Московский университет на физико-математический факультет. С Московским 

университетом и его обсерваторией будет связана вся дальнейшая научная и 

педагогическая деятельность Штернберга. 

Будучи студентом, написал работу: «О продолжительности вращения Красного пятна 

Юпитера», удостоенная в 1887 г. золотой медали физико-математического факультета 

МУ. В 1887 г. окончил университет со степенью кандидата математических наук. В 

1888 г. зачислен сверхштатным ассистентом Московской астрономической 

обсерватории. Известен своими исследованиями в области гравиметрии, изучал 

движение полюсов, возможности фотографии в астрономии. Он один из пионеров 

гравиметрических исследований в России, открывших замечательные возможности для 

обнаружения полезных ископаемых. Первая экспедиция, в которой он участвовал, 

состоялась в августе 1887 в г. Юрьевец на Волге — наблюдать солнечное затмение. С 

1888 по 1891 гг. совершил 9 экспедиций в различные пункты России, продолжал свои 

исследования по определению силы тяжести Земли и её аномалии. В 1888—1889 гг. 

произвёл определения силы тяжести по программе Русского Географического 

общества. В 1909 г. установил гравиметрическую связь Пулкова с Москвой. В 1888 г. в 

экспедиции для определения силы тяжести с помощью поворотного маятника 

Репсольда в Рязанской и в Саратовской губерниях. В 1889 г. — в экспедиции в г. 

Казань, в Костромскую, Херсонскую и Орловскую губернии. В 1890 г. — возглавляет 

гравиметрическую экспедицию в Нижний Новгород, где проводит определения силы 

тяжести. В 1891 г. возглавляет гравиметрическую экспедицию для измерения силы 

тяжести в Севастополе и Ростове-на-Дону. В 1914 г. возглавил экспедицию в 

окрестности Феодосии для наблюдения полного солнечного затмения. Этой 

экспедицией ему удалось получить ряд важных результатов. В 1915—1916 гг. 

продолжил гравиметрические исследования и закончил определение Московской 

гравиметрической аномалии. В научном обиходе с этой поры утвердилось 

наименованием «сечение Штернберга». В 1903 г. опубликовал работу: «Широта 

Московской обсерватории в связи с движением полюсов», которую защитил на степень 

магистра астрономии. Начиная с 1891 г., прочёл ряд основных курсов по астрономии в 

МУ студентам физико-математического факультета. Одновременно преподавал 

астрономию и геодезию на Высших Женских курсах. В 1913 г. защитил докторскую 

диссертацию на тему: «Некоторые применения фотографии к точным измерениям в 

астрономии». 

Умер Павел Карлович в Москве, похоронен на Ваганьковском кладбище. 

Лит.: Движение земных полюсов. Научное слово. Книга 3. 1903 г. 
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Geboren/Родился: 15.03.1844 в Симферополе. 

Gestorben/Умер: 06.05.1910. 

 

Чиновник. Член Государственного Совета. Действительный статский советник (1889). 

Гофмейстер (1899). 

Православный. Сын знаменитого ботаника и доктора медицины Христиана 

Христиановича Стевена (1781—1863 гг.). Мать —Мария Карловна, урожденная 

Гогендорф (Хагендорф) (ок. 1806—1857 гг.), из Лифляндии. 

По окончании Петербургского университета кандидатом по разряду естественных наук 

(1865 г.), Александр продолжил образование за границей. Первоначально увлёкся 

геологией и даже по ней защитил кандидатскую диссертацию. 

Истинным увлечением Стевена было сельское хозяйство. В 1866 г.  был определен в 

Департамент торговли и мануфактур Министерства финансов с чином коллежского 

секретаря. С 1871 г. в Крыму. В 1872 г. избран гласным Симферопольского уездного 

земского собрания. В 1877 г. избран в Комиссию по обводнению Крыма. В 1893 г. 

назначен членом Особой комиссии при МВД для пересмотра Устава народного 

продовольствия. Работал товарищем министра земледелия и государственных 

имуществ. Александр Христианович много способствовал развитию сельского 

хозяйства Крыма. Им основана при Управе библиотека «Taurica», музей местных 

древностей. 

Собирал энтомологическую коллекцию. Состоял почетным членом Симферопольского 

общества садоводства, с 1899 г. — Российского общества садоводства; с 1901 г. — 

Луцкого сельскохозяйственного общества; с 1903 г. Общества садоводства в Ростове-

на-Дону; с 1904 г. — Мелитопольского сельскохозяйственного общества. С 1880 г. 

действительный член Петербургского общества естествоиспытателей по отделению 

зоологии и физиологии. С 1897 г. действительный член Императорского 

Минералогического общества. Стевена высоко ценили за деловые качества и 

неоднократно приглашали в Петербург для участия в решении различных 

государственных проектов. В 1894 г. Кабинет министров императора Александра III 

приглашает его в сельскохозяйственный Совет при министерстве земледелия. С 

переездом в Петербург Стевен не забывал о любимом Крыме. В 1908 г. вышел в 

отставку в должности Товарища (заместителя) Министра по земельным вопросам и 

Члена Государственного Совета России. Семья вернулась в Симферополь, но, к 

сожалению, жить ему оставалось недолго. 

Умер в поселке Судак Феодосийского уезда Таврической губернии. В 1910 г. А.Х. 

Стевена похоронили в семейном склепе, который был устроен в пещере скалистого 

склона горы недалеко от дома Х.Х. Стевена. В 1922 г. склеп был разорен, останки 

усопших перезахоронили на старом Петровском кладбище. 

 

 

 

STIBEN, Wladimir (Dr.); 

ШТИБЕН Владимир Давыдович (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 
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Geboren/Родился: 06.07.1895, в г. Бальцер, Республика немцев Поволжья. 

Gestorben/Умер: 1966 

 

Микробиолог. Доктор биологических наук (1935). 

Из семьи шульмейстера. Среднее образование получил в Саратовской 2-й мужской 

гимназии. В 1919 г. окончил медицинский факультет Саратовского государственного 

университета. Систематически стал работать с мая 1917 г., сначала в лаборатории 

профессора Златогорева в Пятигорске, затем в лаборатории доктора Шапиро в Саратове 

и с осени 1917 г. в Краевом институте Микробиологии и эпидиомологии Юго-Востока 

России. В январе 1920 г. был мобилизован в Красную Армию и через 3 месяца по 

ходатайству Саратовского института микробиологии откомандирован Главсанупромом 

обратно в институт для работы по специальности (ассистент при кафедре 

микробиологии), где и работал в Чумном отделе до октября 1920 г. С октября 1920 по 

февраль 1921 гг. заведовал походной противочумной лабораторией (Туапсе) и вёл 

работу по предупреждению заноса чумы из Батуми на территорию черноморского 

побережья. С июля 1921 г. заведовал противочумной лабораторией в Урде. В сентябре 

1922 г. принял участие в организации Краевой химико-бактериологической 

противочумной лаборатории в Оренбурге. В Оренбурге состоял также преподавателем 

Краевого медтехникума, читал курс бактериологии, а также вёл систематические 

занятия по курсу бактериологии с местными врачами. С января 1923 по май 1925 гг. 

занимал должность заведующего краевой химико-бактериологической лаборатории г. 

Оренбурга, затем участвовал в организации санитарно-биологического института в г. 

Кзыл-Орде, при переброске столицы Казахстана в Кзыл-Орду. Принял предложение 

Казнаркомздрава организовать в Кзыл-Орде Краевой Санитарно-Бактериологический 

институт и в октябре 1925 г. назначен директором организованного им института. В 

1926 г. он знакомится с работой лабораторий Франкфуртского (у проф. Hetsch) и 

Копенгагенского институтов. С мая 1928 г. работал заведующим микробиологическим 

отделением Узбекского Санитарно-Бактериологическим институтом в Ташкенте. За 

прочитанную лекцию на тему: «Местный иммунитет» удостоен звания приват-доцента 

Среднеазиатского государственного университета (1930 г.). В 1933 г. — директор 

кафедры микробиологии Среднеазиатского медицинского института, с 1937 г. — декан 

санитарного факультета медицинского института. С 1938 г. работал в Крымском 

медицинском институте, с 1946 г. — заведующий кафедрой микробиологии 

Красноярского медицинского института. Изучал изменчивость бактерий, занимался 

таксономией и систематикой микроорганизмов. 

В 1949 г. был репрессирован и был вынужден уехать из Красноярска. В 1958 г. был 

избран членом правления общества микробиологов. С 1960 г. — председатель. Был 

участником 1-го съезда Микробиологии (Ленинград, 1928 г.); участник и докладчик 2-

го Всероссийского съезда микробиологов (Москва, январь, 1930 г.). 

Автор 76 научных работ. 

Лит.: Определитель бактерий, патогенных для человека (книга, 1935, 1937 гг.). 
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Quellen/Источники: 
„Heimatbuch“ der deutschen aus Russland 1959, Herausgegeben von der „Landsmannschaft der Deutschen aus 

Russland“. Das Schrifttum über das Deutschtum in Russland (eine Bibliographie von Dr. Karl Stumpp). Seite 12 
„Bibliographie zur Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen“/Detlef Brandes/Victor Dönninghaus, 

Band 2. von 1917 bis 1998. (Schriften des Bundesinstituts für Ostdeutsche Kultur und Geschichte Bd. 13), R. 

OLDENBOURG VERLAG MÜNCHEN 1999, ISBN 3-486-56134-0. Seite 6 (Nr. 56) 

 

Autor des Buches: „Die Rigaer Börsenbank 1864-1914“. Ein Bild ihres Werdens und ihrer 

Wirksamkeit im Laufe eine halben Jahrhunderts. Riga 1914. Gedruckt in der Müllerschen 

Buchdruckerei (Herderplatz Nr. 1). 

 

Die Volkszählung in der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken v. 17. Dezember 1926. 

Allgemeines statistisches Archiv 17 (1927), 157-163; 19 (1929), 437-450. 
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Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 517-519 
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Geboren/Родился: 02.09.1931, в Москве. 

Gestorben/Умер: 31.01.2005, в Москве. 

 

Биолог-охотовед. Эколог. Доктор биологических наук (1997). Один из основателей 

современного заповедного дела. Писатель-публицист. С 1959 г. действительный член 

МОИП. 

Отец — Штильмарк Роберт Александрович (1909, Москва — 1985 гг., Москва), 

писатель, журналист, топограф, военный разведчик. Автор романа «Наследник из 

Калькутты», написан роман в условиях 503 стройки, где Р.А. Штильмарк отбывал срок 

«за клеветнические высказывания о советской действительности». Мать — Евгения 
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Дмитриевна Белаго-Плетнер (1898, Петербург — 1944 гг., Москва), петербургская 

дворянка, востоковед. 

В 1942—1943 гг. Феликс с матерью жил в эвакуации в пос. Котуркуль Северо-

Казахстанской области. Там же учился в школе, в которой русский язык и литературу 

преподавала его мать. В конце 1943 г. — начале 1944 г. Феликс жил с родителями в 

Ташкенте (отец после ранения и контузии преподавал здесь в пехотном училище). В 

1944 г. семья вернулась в Москву и вскоре мать умерла. В 1945 г. отца арестовали, и 

Феликс остался и без семьи, и без жилья. «В ранней юности, потеряв всех близких, 

этот голодный обездоленный ребенок жил в условиях постоянного унижения и 

оскорблений и не просто выжил, но нашёл в себе силы достойно противостоять 

всему, выбрать тот путь, который считал единственно верным для себя, не 

потерять уважения и снисходительности к людям» Н.К. Носкова. (Предисловие в 

книге Ф.Р. Штильмарка…, 2006 г., с. 5). 

Феликс рано начал трудовую деятельность. Ещё в школьном возрасте он работал 

учеником препаратора в Зоомузее Московского государственного университета. 

Весной 1948 г. был зачислен лаборантом в Институт леса АН СССР для работы в 

зоологической экспедиции в Теллермановский лес на Хопре (с Б.В. Образцовым). В 

1948—1949 гг. — лаборант секции ихтиологии Московского зоопарка. Зимой 1949 г. 

участвовал в работе по авиаотстрелу волков в Саратовской области. В 1951 г. 

экстерном окончил 10 классов 327-й школы (в аттестате было лишь две четверки, 

остальные пятерки) и поступил в Московский пушно-меховой институт (МПМИ) в г. 

Балашихе. В 1956 г. окончил охотоведческий факультет и получил назначение на 

должность охотоведа в Сургутский район Ханты-Мансийского округа. Ещё студентом, 

будучи на производственной практике, кочевал с бригадой оленных эвенков в истоках 

Лены и Киренги (1955 г.), изучая особенности национального промысла. В августе 1954 

г. совершил поездку в Сибирь к отцу — в Енисейск и Маклаково, где тот отбывал 

ссылку. С ноября 1957 по апрель 1958 г. занимал должность егеря Кривандинского 

охотхозяйства Московской области. С апреля 1958 по март 1959 гг. — старший лабо-

рант Института леса АН СССР. Сфера научных интересов: лесная зоология, охрана 

природы, заповедное дело (история и организация системы государственных 

заповедников России, теоретические и практические аспекты заповедного дела), 

охотоведение. В 1959 г. перевёлся в Красноярск вместе с Институтом леса и древесины 

АН СССР уже младшим научным сотрудником. Изучал фауну кедровых лесов 

верховий Лены, организовал зоологический стационар на Усинском тракте в Саянах, 

где проводилось массовое мечение мелких млекопитающих. Проектировал новые 

госпромхозы в Туруханском крае. Затем с семьёй Феликс Робертович переехал на 

Дальний Восток во вновь созданный академический заповедник у Комсомольска-на-

Амуре (февраль 1964 — январь 1968 гг.). Изучение фауны Нижнего Приамурья удалось 

совместить с защитой канд. диссертации на тему: «Мелкие грызуны в кедровых лесах 

Западного Саяна» (Владивосток, 1966 г.). Вернувшись Москву (1968 г.), он работает в 

Институте «Союзгипролесхоз» в качестве старшего инженера отдела лесоохотничьих 

хозяйств, проводит охотустройство спецлесхозяйств в Грузии, а в 1969 г. становится 

старшим научным сотрудником Центральной научно-исследовательской лаборатории 

охотничьего хозяйства и заповедников (ЦНИЛ Главохоты РСФСР). Активно 

занимается заповедным делом: проектированием и организацией заповедников, 

разработкой методических основ. 

Штильмар был автором «Генеральной схемы размещения заповедников», до 2000 г.», 

разработанной им по заданию Госплана РСФСР. Принимал участие в восстановлении 

Кондо-Сосьвинского заповедника («Малая Сосьва») (1970—1976 гг.), в создании ряда 

новых заповедников (Сохондинский, Таймырский, Юганский, Витимский и др.). 

Весной 1975 г. занимался организацией учёта охотничьих животных на территории 
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трассы БАМ (Иркутская область). В 1977—1979 гг. работал над проектированием 

заповедников в Якутии. С апреля 1981 г. он старший научный сотрудник Института 

эволюционной морфологии и экологии животных АН СССР имени А.Н. Северцова. 

Продолжает проектировать российские заповедники — Олекминский в Якутии, 

Хакасский и Ростовский, Ненецкий, Центральносибирский биосферный, на юге 

Туруханского района и в Эвенкии. В 1984 г. работал в Юганском заповеднике Ханты-

Мансийского национального округа заместителем директора по науке, провёл 

обширные обследования и длительные таежные маршруты по реке Малый Юган от 

истоков до устья. 

Вернувшись в Москву, занимался литературным трудом. Оформился в секцию прозы 

Московского профкома литераторов. Написал несколько критических статей о 

положении дел в заповеднике Аскания-Нова и на о. Байкал. Одна из них называлась 

«Трагедия советских заповедников» (совместно с М. Гептнером) // Бюллетень МОИП. 

№ 2, 1993 г. В апреле 1997 г. вернулся в Институт проблем экологии и эволюции имени 

А.Н. Северцова (ИПЭЭ). 14 мая 1997 г. защитил докторскую диссертацию на тему: 

«Анализ эволюции системы государственных заповедников Российской Федерации». 

Был корреспондентом ряда журналов: «Юный натуралист», «Вокруг света», «Природа 

и человек», «Охота и охотничье хозяйство». С 1998 г. участвовал в редактировании, 

был ведущим рубрики «Страницы истории» в журнале «Охрана дикой природы». 

Сотрудничал в качестве члена редколлегии и составителя в альманахе «Охотничьи 

просторы». Под его редактированием вышло 10-томное издание «Заповедники 

Советского Союза (России»). В 1998—2000 гг. провёл большую работу в качестве 

члена Ученого Совета при Институте проблем экологии и эволюции РАН (ИПЭЭ РАН), 

а также редколлегий ряда изданий, где регулярно публиковались его статьи, неизменно 

привлекающие внимание читателей. 

До конца своей жизни Феликс сохранил интерес к охоте, считая её естественным 

способом общения с дикой природой. «Помни праотцев — заповедного не тронь» — 

этот принцип он отстаивал в течение всей своей жизни. 

Автор более 600 публикаций. 

Представители нескольких российских и международных природоохранных 

организаций, убеждённые в необходимости сохранения и развития идейного наследия 

Феликса Робертовича Штильмарка учредили на базе Центра охраны дикой природы 

Фонд и премию имени Штильмарка. В 2006 г. состоялся первый конкурс имени Ф.Р. 

Штильмарка. Основная цель Премии — оказать моральную и практическую поддержку 

людям, чьи работы вносят наиболее значительный вклад в сокровищницу «заповедной 

летописи». 14.02.2013 г. в Институте культурного и природного наследия (Москва) 

были проведены Пятые чтения памяти Ф.Р. Штильмарка. 

Похоронен на Введенском кладбище в Москве в семейном захоронении. 

Лит.: Таежные дали. Очерки биолога-охотоведа. М. (1972, 1976 гг.); Свидание с Таймыром. 

Красноярск. 1979 г.; Заповедники и заказники. М. (1984 г., в соавторстве с Н.Ф. Реймерсом); Особо 

охраняемые природные территории. М. (1978 г., совместно Н.Ф. Реймерсом); Поэтическая экология. 

(Киев.1998 г., М. 2008 г.); От старых кедров к бессмертию человечества. М (2001 г., посвящена жизни и 

деятельности Н.Ф. Реймерса); Историография российских заповедников (1895—1995 гг.). М. 1996 г.; 

Методические рекомендации по проектированию государственных заповедников и республиканских 

заказников. М. 1975 г.; Отчёт о прожитом. М. 2006 г. (посмертное издание). 
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Quellen/Источники: 
„Jahrbuch 2013“ 250 Jahre RUSSLANDDEUTSCHE WISSENSCHAFTLER. Herausgeber: Verein zur 

Integration der russlanddeutschen Wissenschaftler und Akademiker e.V. (Verein IRWA) 2013. 49 s. 

Seite(n)/Страница(ы) 43 
 

Geboren/Родился: 1947 

 

Strahler, Oleg ist 02.10.1947 in Syktivkar, Republik Komi, Russland, geboren. 

Ingenieur-Elektromechaniker. Politologe. Dr. Politologe (2003). Dozent. 

Absolvierte das Moskauer Forstinstitut (1970), arbeitete in Syktivkarer Holzindustrie 

Komplex. Ab 1986 – Sekretar der Gebietsgewerkschaft der Forst-und Holzindustrie Komi, 

Stellvertreter des Staatskomitees für nationale Angelegenheiten der Republik Komi (1993), 

Stellvertreter des Ministers für nationale Angelegenheiten Republik Komi (1994). 

2003 promovierte er zum Dr. Politologe beim Lehrstuhl für nationale Angelegenheiten in der 

Russischen Akademie der Staatsangestellten beim Präsident der Russischen Föderation. 

Ab 2004 Lehrer beim Lehrstuhl für Politologie und internationale Beziehungen an der 

Syktivkarer Universität, ab 2011 - Dozent. Ab 2004 – Vorsitzender der deutschen 

Kulturautonomie in Republik Komi. Ab 2012 leitet er die Vereinigung der deutschen 

Kulturautonomien der Republik Komi. 

 

Штралер Олег Францевич родился 02.10.1947 в г. Сыктывкар, Республика Коми, 

Россия. 

Инженер-электромеханик. Педагог. Политолог. Кандидат политических наук. Доцент. 

1970 окончил Московский лесотехнический институт. 2003 защитил на кафедре 

«Национальные и федеральные отношения» Российской академии государственной 

службы при Президенте РФ (г. Москва) кандидатскую диссертацию на тему: 

«Национально-культурная автономия в Российской Федерации: опыт, проблемы 

развития». Присвоены учёная степень кандидата политических наук по специальности 

«Политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и 

политические процессы и технология», учёное звание доцента по той же 

специальности. 

Трудовая деятельность: Сыктывкарский лесопромышленный комплекс, с 1986 

секретарь Комиобкома профсоюзов работников лесной и деревообрабатывающей 

промышленности, заместитель председателя Госкомитета по делам национальностей 

Республики Коми, с 1993 зам. министра по делам национальностей Республики Коми; с 

2004 председатель Немецкой национально-культурной автономии в Республике Коми; 

с 2012 возглавил Ассоциацию национально-культурных автономий республики. 

 

 

 

STRAUCH, Alexander Alexandrovitsch (Dr.); 

ШТРАУХ Александр Александрович (Д-р): 
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Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 793-794 

«ОБЗОР жизни и трудов покойных русских писателей и писательниц». Д. Д. Языков. Приложение к 

Историческому Вестнику. С.-Петербург 1885-1916. Выпуск 13. Seite(n)/Страница(ы) 291-292 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 521-522 

http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 

 

Geboren/Родился: 01.03.1832. С.-Петербург. 

Gestorben/Умер: 14.08. 1893. Висбаден (Германия). 

 

Зоолог. Ординарный академик Петербургской АН (1879, адъюнкт с 1867, 

экстраординарный академик с 1870). Действительный статский советник (1881). Доктор 

медицины (1859). Член Московского общества испытателей природы, Общества 

естествоиспытателей при С.-Петербургском университете. Почётный член Общества 

любителей естествознания в Берлине. Член-корреспондент Лондонского 

зоологического общества (1870, почётный член с 1879), Общества естествоиспытателей 

в Риге (1871), Зенкенбергского общества естествоиспытателей во Франкфурте-на-

Майне (1878). 

Отец – Александр Карлович Штраух, аптекарь. Мать – Шарлотта Егоровна, 

урождённая Цулауф. 

Окончил Петришуле (1849). В 1850 поступил на медицинский факультет Дерптского 

университета. Увлёкся зоологией. После защиты диссертации по зоологии удостоен 

степени доктора медицины. 

В 1859 перешёл из прусского подданства в российское. Командирован за границу, 

посетил зоологические музеи Германии, Австрии и Франции. Совершил 

девятимесячное путешествие по Алжиру для сбора зоологического материала 

(коллекцию передал в Зоологический музей Петербургской АН). В 1879-90 – директор 

Зоологического музея, одновременно (с 1879) состоял библиотекарем 2-го отделения 

библиотеки АН. Создал первую в герпетологическую коллекцию, которая и в 

настоящее время является самой крупной в России. 

Автор работ, которые посвящены главным образом змеям, крокодилам, черепахам и 

ящерицам. 

В его честь названы свыше 10 пресмыкающихся, среди них ящерка Штрауха, 

обитающая в Средней Азии и на Кавказе. 

Награждён орденами Св. Владимира 3-й ст. (1883), Св. Станислава 1-й ст. (1887), Св. 

Анны 1-й ст. (1891). 

Лит.: Зоологический музей Имп. Академии наук: пятидесятилетие существования. СПб. 1889 г.; 

Bemerkungen uber die Geckoniden Samlung im zoologischen Museum der Kaiserl; Academie der 

Wissenschaften zu St.-Petersburg. Men. D. St.-Petersb. 7 Serie 35, № 2, 1887 г.; О ядовитых змеях, 

водящихся в России. Труды 1-го съезда Русских естествоиспытателей. СПб. 1868 г.; Revision der 

Salamandriden — Cattungen, nebst Beschreibung einiger neuen oder weniger bekannter Arten dieser Familii. 

1870; Bemerkungen uber die Schildkotensammlung im Zoologischen Museum der Kaiserlichen Akademie der 

wissenschaften zu St. — Petersb. 1890 г.; Uber die in Russland vor-kommenden Eidechsen. Arten aus der 

Untergattung Eremias Wagl…» (читано в заседании отделения: физико-математических наук 17.08.1871 

г.); Materialen zu einer herpetologischen Fauna Persiens (опубликована до 1879 г.). 
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STRAUSS, Emil (Dr.); 

ШТРАУС Эмиль (Д-р): 

 

     
 

Quellen/Источники: 
http://www.ru.mdz-moskau.eu/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki 

 

Geboren/Родился: 1829 

Gestorben/Умер: ? 

 

Эмиль Страус (Strauss Emil Christian Ditrich), сын доктора медицины Германа Страуса 

(Strauss Herman Karl) и Софи фон Баденхаузен (von Badenhausen Sofie), родился в 1829 

году в Витценхаузене (земля Гессен, Германия). Окончил Гёттингенский университет 

по специальности «доктор медицины и хирургии». Как военный врач принимал участие 

в Крымской и Кавказской войнах на стороне Российской Империи, награжден орденом 

Анны 3-ей степени. 

Был женат на Фанни Визель (Wiesel Fanny Elizabeth), дочь врача при департаменте 

Государственных Имуществ Полтавской губернии Бернарда Визеля (Wiesel Bernhard 

Lorenz) и Розали Майер (Maier Rosalie Caroline). 

В издательстве «Кучково поле» вышёл переведенный на русский язык дневник врача 

Эмиля Штрауса «Моя дорогая Фанничка». Написанный в форме писем супруге Фанни 

Визель дневник позволяет их потомкам разгадать несколько семейных тайн, а всем 

читателям – увидеть взгляд немца на Россию второй половины XIX столетия. 

«Московская Немецкая Газета» опубликовала фрагменты писем. 

Дневник Эмиля Штрауса хранился в архиве его правнука, художника и изобретателя 

Андрея Визеля. Письма пережили революцию, репрессии 30-х годов, блокаду 

Ленинграда. Сегодня, благодаря совместной работе потомков врача, а также редакторов 

и переводчиков, появилась возможность увидеть непростые события Русско-турецкой 

войны 1877–1878 годов глазами осевшего в России немца, окунуться в атмосферу 

уважения и любви, которыми дышат вековые письма. 

 

 

 

STRAUTMANN, Fjodor Iohannovitsch (Dr.); 

СТРАУТМАН Фёдор Иоганович (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 482-483 

Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 308-309 
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Geboren/Родился: 25.06.1912. Челябинск. 

Gestorben/Умер: 22.12.1967. Киев. 

 

Биолог. Доктор наук. Профессор. Член Львовского районного комитета КПУ (1961-65). 

Избирался членом и секретарём партийного бюро биологических факультетов 

Львовского и Одесского университетов. 

Окончил среднюю школу в Семипалатинске (1931) и с отличием биологический 

факультет Томского государственного университета (1935). Учась в аспирантуре, 

специализировался по орнитологии на кафедре зоологии (1937-40). Заведующий 

научной частью Алма-Атинского зоологического парка (1940-42). В 1941 защитил 

кандидатскую диссертацию в Казахском университете (Алма-Ата). В звании сержанта 

служил в музыкальной команде в одной из частей Красной Армии (ноябрь 1942 август 

1945). Доцент, профессор (с 1954), заведующий кафедрой зоологии позвоночных 

животных Львовского государственного университета им. И. Франко (сентябрь 1945 – 

апрель 1965), одновременно декан биологического факультета (1946-60), проректор по 

научной работе (1960-65). В 1953 в МГУ им. М.В. Ломоносова защитил докторскую 

диссертацию о птицах советских Карпат. 

Автор многих статей о птицах для «Украинской советской энциклопедии» (т. 1-17, 

1959-65). 

По вопросам зоогеографии, фаунистики, экологии и экспериментальной биологии 

опубликовал 92 работы, в т.ч. две книги – «Птицы советских Карпат» (1954) и «Птицы 

западных областей УССР» (т. 1-2, 1963). 

Награждён орденом Трудового Красного Знамени (1961). 

 

 

 

STREIS, Nikolaj (Dr.); 

ШТРЕЙС Николай Александрович (Д-р): 

 
Quellen/Источники: 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 523-524 

http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 
 

Geboren/Родился: 27.11.1910, в г. Конотопе, Украина. 

Gestorben/Умер: 02.08.1990, в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище. 

 

Геолог-палеонтолог. Доктор геолого-минералогических наук (1949). Действительный 

член МОИП (с 1947 г.). 

Из семьи железнодорожного мастера. В 1918 г. семья переехала в Москву. После 

окончания средней школы, Николай обучался в Московском геологоразведочном 

институте (МГРИ), окончил в 1935 г. со званием геолог-палеонтолог. Ученик Н.С. 

Шатского. Работать по геологии стал за три года до окончания МГРИ, во Всесоюзном 

институте минерального сырья, где его руководителем был академик А.Д. 

Архангельский. Сначала Николай Александрович изучал стратиграфию палеозойских 

толщ западного склона Южного Урала, а затем стратиграфию и тектонику 

бокситоносных толщ восточного склона Северного и Среднего Урала. Выдвинул 

теорию вулканогенно-осадочного происхождения уральских бокситов, которая 
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полностью шла вразрез с существовавшими тогда представлениями и которая вскоре 

получила самое широкое распространение. С 1936 начал работал в Геологическом 

институте Академии наук, с которым связал всю свою дальнейшую геологическую 

судьбу. В 1936—1938 работал в Центрально-Казахстанской экспедиции АН. Занимался 

изучением стратиграфии нижнего палеозоя. Опубликованные им в этот период работы, 

получившие высокую специалистов оценку, освободили его от защиты кандидатской 

диссертации: «Новые данные о стратиграфии нижнего палеозоя Центрального 

Казахстана»; «К вопросу о происхождении железо-марганцевых руд Успенско-

Спасского района Центрального Казахстана»; «Палеозойские бокситы восточного 

склона восточного склона Урала и стратиграфия вмещающих их толщ»; «К вопросу об 

условиях образования палеозойских бокситов Урала» и др. Во время ВОВ вернулся к 

уральской геологии, войдя в состав академической группы, занимавшейся 

исследованиями, связанными с дефицитными рудными полезными ископаемыми. В 

течение 30 лет, до 1986 г., являлся заведующим лабораторией сравнительной тектоники 

и магматизма ГИНа. Совокупность всех уральских работ явились основой его 

докторской диссертации по стратиграфии и тектонике зеленокаменной полосы 

Среднего Урала (1949 гг.). Данная монография была отмечена премией им. А.П. 

Карпинского и вошла в золотой фонд трудов ГИНа, издававшихся в серии «Тектоника 

СССР» (Т.3). В ней он ввёл в науку понятие зоны проницаемости, ориентирующее на 

исследование глубинной тектоники. Результатом исследований в Центральном 

Казахстане явилась также единая стратиграфическая схема докембрия, принятая 

Межведомственным стратиграфическим комитетом (1958 г.). Многие годы изучал 

общие закономерности строения и развития Земли, рассматривал её как составную 

часть Солнечной системы, но работы эти остались незаконченными. 

Лит.: О некоторых основных понятиях в учении о геосинклиналях. Бюллетень МОИП. Бюллетень 

МОИП, серия геологическая.1947 г. серия геологическая; Исследования в палеозойской вулканогенной 

толще восточного склона Урала. М. 1940 г. (в соавторстве); О тектонических основах 

геохронологической школы. М. 1971 г. (в соавторстве). 

 

 

 

STRÖM (STRÖHM), Alfred (Dr.); 

ШТРЁМ Альфред: 

 

Quellen/Источники: 
„Heimatbuch“ der deutschen aus Russland 1959, Herausgegeben von der „Landsmannschaft der Deutschen aus 

Russland“. Das Schrifttum über das Deutschtum in Russland (eine Bibliographie von Dr. Karl Stumpp). Seiten 

18, 36 
„Российские немецкие писатели“, Г. Бельгер; Алматы, Издательский дом «Жибек Жолы», 1995 г., 

ISBN 5-7667-3573-1 

„Russlanddeutsche Schriftsteller“: Von den Anfängen bis zur Gegenwart/Herold Belger (Hrsg.) – Berlin: 

edition ost, 1999, ISBN 3-932180-54-2 

„Geschichte der russlanddeutschen Literatur“ 1999, Johann Warkentin. Herausgeber: Landsmannschaft der 

Deutschen aus Russland e.V. 383 S. ISBN 3-923553-18-8. Seite(n)/Страница(ы) 18 

„Anthologie der sowjetdeutschen Literatur“, Band 1, Alma-Ata Kasachstan 1981; «Антология советской 

немецкой литературы», Том 1, Алма-Ата, Казахстан 1981 (на немецком языке). 

„Die Deutschen in der Sowjetunion“ Benjamin Pinkus/Ingeborg Fleischhauer, bearbeitet und herausgegeben 

von Karl-Heinz Ruffmann, Nomos Verlaggesellschaft, 1987. ISBN 3-7890-1334-10. Seite 147. 

«Литература волынских немцев» (из серии «Литература немецкого этноса Волыни»), Валентин 

Витренко, Житомир 2003, Издательство «Волынь», ISBN 996-690-046-7 (книга первая), ISBN 996-690-

047-5 (серия «Литература немецкого этноса Волыни»). Книга издана при помощи посольства ФРГ в 

Украине. Стр. 27 

„Bibliographie zur Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen“, Band 1 von der Einwanderung bis 

1917, Detlef Brandes/Margarete Busch/Kristina Pavlovic, R. OLDENBOURG VERLAG MÜNCHEN 1994, 

ISBN 3-486-56070-0. Seite 219 (Nr. 3168). 
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„Literatur zur Geschichte und Volkskunde der deutschen Kolonien in der Sowjetunion für Jahre 1764 – 

1926“, Pokrowsk Staatverlag, 1927, 64 Seiten, 1000 Exemplare, Professor Franz Schiller. Neue Auflage hrsg. 

Vom Institut für Regionale Forschung und Information im Deutschen Grenzverein e.V., 2390 Flensburg, 

Waitzstr. 5, ISBN 3-923444-36-2. Seite 61 (Nr. 921). 

„Das Schrifttum über das Deutschtum in Russland“ Eine Bibliographie, 5., sehr erweiterte Auflage von Dr. 

Karl Stumpp. Hrsg. (1980) Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e.V. (Schlossstrasse 92, 7000 Stuttgart 

1). Seiten 43, 60. 

Константин Владимирович Эрлих: «Панорама советской немецкой литературы». Алма-Ата: 

общество «Знание» КазССР, 1983, 62 стр. Страница 30. 

„Bibliographie zur Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen“/Detlef Brandes/Victor Dönninghaus, 

Band 2. von 1917 bis 1998. (Schriften des Bundesinstituts für Ostdeutsche Kultur und Geschichte Bd. 13), R. 

OLDENBOURG VERLAG MÜNCHEN 1999, ISBN 3-486-56134-0. Seiten 72 (Nr. 1017), 112 (Nr. 1573), 254 

(Nr. 3728), 449 (Nr. 6386) 

„Sturmschritt“: Litjournal, Organ der deutschen Sektion des Allukrainischen Verbandes Prolet. Kollektivisten-

Schriftsteller „PFLUG“. Nr. 8 III. Jahrgang (1932). Umschlag 3. 

«Метафизика Петербурга» «Немецкий дух». Спивак Д. Л. 300-летию Санкт-Петербурга посвящается. 

Санкт-Петербургское отделение Российского Института культурологии Министерства культуры 

Российской Федерации и Российской Академии наук. Издательство «АЛЕТЕЙЯ» Санкт-Петербург 2003. 

ISBN 5-89329-592-7. Seite 227 

„Die Deutschen in Russland“ «Немцы в России»: Menschen und Schicksale. Wissenschaftliche Beiträge. S.-

PETERSBURG 1998. Люди и судьбы. Сборник статей. С.-ПЕТЕРБУРГ 1998. ISBN 5-86007-119-1. 

Seite(n)/Страница(ы) 107, 113 

„Russlanddeutsche Schriftsteller“ Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Biografien und Werkübersichten. 

Erweiterte Neuauflage 2010. Ins Deutsche übersetzt und ergänzt von Erika Voigt und Irina Leinonen. Nora 

Verlag Berlin. ISBN 978-3-86557-243-1. Seite(n)/Страница(ы) 208 

«ТВОИ НЕМЦЫ, РОССИЯ» „RUSSLAND, DEINE DEUTSCHEN“. Курт Вильгельм. Очерки истории 

российских немцев. Waldemar Weber Verlag 2012. ISBN 978-3-939951-36-0. Seite(n)/Страница(ы) 397, 398 

 

Das Geburtsdatum ist nicht bekannt. 

Starb 1944 in Workuta (Hoher Norden). 

 

Sprachwissenschaftler, Volkskundler, Gelehrter, Pädagoge, Herausgeber von Büchern. 

Professor an der deutschen Pädagogischen Hochschule in Odessa. Viel Mühe und Sorgfalt 

legte er in die sprachliche und künstlerische Schulung der russlanddeutschen Literaten, 

insbesondere des literarischen Nachwuchses, und unterstützte die Veröffentlichung derer 

Werke. Er untersuchte die Folklore der Deutschen in der Ukraine, gab Lehrbücher zur 

Deutschen Sprache und Literatur heraus.  

Die Unionsbuchkammer in Moskau führt ein Verzeichnis von vierzehn Büchern von Alfred 

Ström (einige davon verfasst zusammen mit Alma Ström). 

Werke: „Nemezkij jazyk“. Lehrbuch für deutsche Polytechnische Schule. 2 Bde. 2. Aufl. 

Charkow/Kiew 1932; „Nemezkaja grammatika“. Charkow/Kiew 1933; „Nemezkaja 

dialektologija (Dissertation); „Razvitie narodnoj pesni nemzev Ukrainy“, 1929; „Zadachi 

stranovedenija v nemezkich kolonijach“. In: „K novoj schkole“ (Zeitschrift), Moskau 1926; 

„Nemezkije dialekty na Neve (gemeinsam mit Shirmunski), 1926. 

Seit 1928 erschienen in Charkow etliche Lehrmaterialien unter dem Titel „Rabotschie 

tetradi“, die Alfred Ström herausgegeben hatte. 

Deutsche Mundarten an der Newa. Teutonica 3 (1926/27), 39-62. 

 

Родился ? 

Умер в 1944 г. в Воркуте. 

Литературовед, языковед, фольклорист, учёный, педагог, составитель книг. Профессор 

Немецкого пединститута в Одессе. Неутомимый исследователь и пропагандист 

языковой культуры российских немцев. Изучал фольклор немцев Украины. Составлял 

учебники по нем. лит. и языку. Некоторые книги написаны в соавторстве с женой 

Альмой Штрём – оба являлись учениками академика В. М. Жирмунского. По 
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сведениям В. Эккерта, всесоюзной книжной палатой зарегистрированы 14 книг А. 

Штрёма.  

Соч.: «Немецкий язык. Учебник для нем. политехнических школ, Харьков-Киев, 1932 (в двух томах, в 

двух изданиях); «Немецкая грамматика», Харьков-Киев, 1933; «Немецкая диалектология» (докторская 

диссертация); «Развитие народной песни немцев Украины», 1929; «Задачи страноведения в нем. 

колониях», М., 1926 (в журнале «К новой школе»); «Нем. диалекты на Неве» (совместно с В. 

Жирмунским), 1926. 

С 1928 г. в Харькове выходил ряд учебных пособий «Рабочие тетради», составленные А. Штрёмом. 

 

 

 

STROMBERG, Armin (Dr.); 

СТРОМБЕРГ Армин Генрихович (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Semljaki“. «Земляки». Russischsprachige Zeitung für Deutschland. Erscheinungsweise: monatlich. № 10 

(56). Oktober 2000. Seite(n)/Страница(ы) 7; № 1 (179). Januar 2011. Seite(n)/Страница(ы) 14; 

 

Geboren/Родился: 1911. 

 

Доктор химических наук. Профессор. 

Родился в Бреслау (Вроцлав, Польша), а детство прошло в Санкт-Петербурге. 

Отец – Генрих Генрихович Стромберг родился в Нарве в 1881 году. Он стал хирургом и 

в 1909 году защитил докторскую диссертацию. Работал приват-доцентом на кафедре 

хирургии в Военно-медицинской академии, а с первых дней войны 1914 года ушёл 

добровольцем на фронт и через месяц погиб на галицийском фронте. 

Мать – Магда Робертовна Стромберг (урождённая Эрдман) родилась в г. 

Екатеринбурге в 1885 году, закончила Высшие женские бестужевские курсы по 

специальности физика и химия. После гибели мужа, она уехала с сыном и дочерью 

погостить к сестре в Екатеринбург, чтобы переждать "беспорядки", да так там и 

осталась. В 1917 её имущество разграбили, а квартиру национализировали. В 

Екатеринбурге она 40 лет преподавала на кафедре общей и неорганической химии 

Уральского политехнического института. 

Армии Генрихович учился с 1917 года в разных школах до- и послереволюционного 

типа и в возрасте 16 лет закончил девять классов. Получил достаточно прочные знания 

по математике и русскому языку. 

В 1927 году поступил в Уральский политехнический институт на химическое 

отделение металлургического факультета. После трёх лет сравнительно нормального 

изучения фундаментальных наук Армии попал под ускоренный выпуск. Все 

технологические дисциплины "прослушал" вместо двух лет за полгода и в 1930 году 

получил "удостоверение об окончании УПИ по специальности "инженер-химик" со 

специализацией "электрохимик". Для того, чтобы восполнить пробелы в знаниях по 

фундаментальным дисциплинам (особенно по математике и физической химии), 

Армину Генриховичу приходилось фактически в течение всей своей жизни заниматься 

самообразованием: в одиночку, в "кружках", в самодеятельных группах сокурсников. 

После окончания вуза работал в лаборатории научно-исследовательского института в 

Свердловске, где за два года исследовательская группа решила поставленную перед ней 

задачу по получению металлического магния. После этого Армии Генрихович десять 

лет работал в лаборатории электрохимии под руководством С. В. Карпачёва. За это 

время женился. 
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Результатами его экспериментальных исследований воспользовался его научный 

руководитель и защитил докторскую диссертацию. Самому же Армину Генриховичу 

пришлось выбрать и разработать другую тему для защиты кандидатской диссертации. 

В начале второй мировой войны Стромберг стал руководителем "полярографической 

группы", но под видом мобилизации в ряды РККА бы направлен в немецкий спецотряд 

18-74 ГУЛАГа НКВД в Нижний Тагил. За три года в немецком спецотряде из 6000 

человек умерли от голода, холода и невыносимых условий работы на кирпичном заводе 

половина людей. По счастливому стечению обстоятельств (хлопоты матери о сыне) 

Армина после полутора лет ГУЛАГа отправляют обратно на работу в институт и 

назначают заведующим лабораторией аналитической химии. Это был исключительный 

случай в отношении немецких специалистов. За время до 1949 года молодой 

исследователь продолжал проводить разработки полярографических методик анализа 

уранового сырья, пока его не уволили как "опасный элемент", который находился 

рядом с секретными исследованиями. Следующие 5 лет он работал в Уральском 

университете. Эти годы сам учёный оценивает как наиболее плодотворные в его 

теоретических изысканиях в области амальгамной полярографии. Он читал курсы 

лекций, руководил исследовательской работой студентов-дипломников, в 1951 году 

защитил докторскую диссертацию. За 26 лет работы в Свердловске Армии Генрихович 

стал доктором химических наук, профессором, сумел подготовить пять кандидатов 

химических наук, опубликовал более 60-ти научных статей, разработал основы 

амальгамной полярографии. 

В 1956 году представилась возможность уехать в Томский политехнический институт и 

стать завкафедрой физической и коллоидной химии. Когда он начал работать, на 

кафедре был один кандидат наук и не было единой научной тематики. Уже через 6 лет 

два преподавателя защитили кандидатские диссертации, а после прочтения лекций 

Стромбергом, кафедра постепенно стала специализироваться по электрохимии и 

полярографии. С 1962 года под руководством Стромберга институт открыл 

уникальную проблемную лабораторию, занимавшуюся разработкой очень актуальной 

темы, связанной с кибернетикой. Итогом работы лаборатории (1962-1999) стала 

подготовка 190 кандидатов и шести докторов химических наук. 

Заслугой Стромберга было создание научной школы по развитию метода инверсионной 

вольтамперометрии (ИВ), причём не в столице, а в Сибири. 

Немало усилий и труда вложил профессор в создание нового учебника по физической 

химии (1969-1974) и его второго издания (1985-1988 ). В 1973 году был издан 

"Задачник по химической термодинамике", который был в 1985 году переиздан, а также 

переведён на польский и испанский языки. 

 

 

 

STRUVE (KRÜDENER), Boris Alexandrovitsch (Dr.); 

СТРУВЕ (настоящая фамилия КРЮДЕНЕР) Борис Александрович (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 485 

 

Geboren/Родился: 19.02.1897. Коломна. 

Gestorben/Умер: 29.04.1947. Ленинград. 

 

Барон. Музыковед. Виолончелист. Профессор. Доктор искусствоведения (1940). 
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Его отец – сын А.В. Мориц (1838-1915) от её первого брака с бароном Г.Р. Крюденером 

(1829-1868), усыновлён её вторым мужем А.Е. Струве (1835-1898). 

В 1931-47 преподавал историю и теорию смычково-струнного исполнительства в 

Ленинградской консерватории (с 1935 профессор). Опубликовал более 10 научных 

работ. 

Автор трудов: «Очерки по истории смычковых инструментов», «Процесс формирования виол и 

скрипок». 

 

 

 

STRUVE, Heinrich Jegorovitsch (Dr.); 

СТРУВЕ Генрих Егорович (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 487 

 

Geboren/Родился: 27.06.1840. 

Gestorben/Умер: 16.03.1912. 

 

Философ. Почётный член Ягеллонского университета (1900). Академик Академии 

умений (Краков, 1897). Член Московского психологического общества (с 1893 

почётный член). 

В 1862 защитил в Йене диссертацию на степень доктора философии. С 1863 адъюнкт-

профессор по кафедре философии в бывшей Главной школе в Варшаве. В 1870 получил 

степень доктора философии в Московском университете. С 1901 занимал кафедру 

философии в Варшавском университете. С 1903 жил в Великобритании. 

Автор книги «Самостоятельное начало душевных явлений» (1870), которая вызвала 

оживлённую полемику в литературе. 

С 1885 под его редакцией на польском языке издавались переводы классических 

философских сочинений. Его собственные сочинения выходили на немецком, польском 

и русском языках. 

 

 

 

STRUVE, Karl (Dr.); 

СТРУВЕ (Карл) Кирилл Васильевич: 

 

Quellen/Источники: 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 313-315 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 
 

Geboren/Родился: 14/26.11.1835 в Дерпте. 

Gestorben/Умер: 26.06.1907 в Висбадене. 

 

Дипломат. Путешественник. Астроном. Действительный статский советник. 

Гофмейстер двора. 

Сын астронома Василия Яковлевича Струве. В 1856 г. 
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Окончил Петербургский университет по разряду математических наук со званием 

кандидата. Студентом был награжден золотой медалью за конкурсную работу по 

кафедре астрономии «Объяснять разные роды проекций географических карт и 

показать их относительные достоинства и недостатки». По окончании ун-та полтора 

года находился за границей. Одно время, как отец и старший брат Отто, Карл 

занимался астрономией. По рекомендации брата Отто Васильевича Струве был 

зачислен астрономом в военно-дипломатическую миссию под командованием 

полковника гр. Н.П. Игнатьева, которая отправилась в мае 1858 г. в Бухарское и 

Хивинское ханства, где производил астрономические наблюдения. Прошёл путь от 

Оренбурга вдоль северо-западного берега Аральского моря до южной точки, Кунгура. 

На этом пути наблюдал более 30 астрономических пунктов для обоснования 

составляемых карт, выполнил барометрическую нивелировку от Оренбурга до Арала. 

Болезнь не позволила путешественнику продолжить путь в Бухару и Хиву. Вернувшись 

в Пулковскую обсерваторию, занялся обработкой своих наблюдений, вычислил 

географическое положение Оренбурга и Кунгура и, кроме того, координаты Хивы и 

Бухары, пользуясь присланными в обсерваторию полевыми журналами лейтенанта 

А.Ф. Можайского. Работы Струве были положены в основу новых карт: Оренбургского 

края (1860 г.) и Туркестана (1863 г.). В 1860 г. он был определен на службу в Азиатский 

департамент Министерства иностранных дел. В 1862 г. МИД командировал его на 

китайскую границу правителем дел Комиссии по установлению новой границы с 

Китаем, участвовал в работе по составлению топографических карт юга и востока. 

Весной 1862 г. прибыл на границу с Китаем в станицу Урджар у южной подошвы 

Тарбагатайского хребта. Лично произвел барометрические измерения высот трёх 

хребтов Тарбагатая, определил широту и долготу местности, определил абсолютную 

долготу китайского города Чугучак. В 1864 г. совершил путешествие (14 июня — 20 

июля) начиная от станции Урджарская на южной стороне Тарбагатая в долину озера 

Зайсан. Принимал участие в разграничительной комиссии с Китаем в бассейне оз. 

Зайсан, как астроном и метеоролог исследовал бассейн этого озера и соседнего 

Тарбагатая. Ученые исследовали истоки Чёрного и Белого Иртыша. Вёл маршрутную 

съемку. Немало времени уделил описи флоры. В 1865г. участвовал в экспедиции в 

Зачуйский край. В результате экспедиций были определены положения около 40 

пунктов, измерены высоты ряда горных вершин Таргабатайского хребта, составлены 

его карты. Генерал-губернатор Оренбургского края в своем отчете отмечал, что 

«Струве исполнял свою задачу с риском для жизни на линии огня неприятеля с 

достохвальной точностью и тщательностью». В 1866 г. был назначен руководителем 

дипломатической миссии для урегулирования отношений с бухарским эмиром. Отряд с 

дарами в Бухаре был взят в плен. Семь месяцев миссия Струве находилась в плену 

сначала в Бухаре, затем в Самаркандской крепости, в крайне тяжелых условиях, в 

постоянной тревоге быть казненными. После освобождения из плена участвовал в 

боевых действиях против бухарцев: при взятии крепости Ура-Тюбе, в боях при 

Джизаке и укреплении Заамин. Боевые заслуги Карла Васильевича были отмечены 

орденом Св. Станислава 2-й ст. и мечами к ордену Св. Владимира 4-й ст. В 1867 г., 

вернувшись в Петербург, он на основе собранных им материалов и координатных 

определений приступил к составлению карты Туркестанской области в масштабе 10 

верст в дюйме (1:420 000). Астрономические определения Карла Васильевича в 

Средней Азии высоко ценили и использовали геодезисты, исследователи и картографы, 

как отечественные, так и зарубежные. С 1867 по 1872 гг. продолжал свою деятельность 

в Средней Азии. В 1868 г. был назначен дипломатическим чиновником при 

Туркестанском генерал-губернаторе К.П. Кауфмане. Кроме дипломатической работы 

участвовал в организации военно-топографической службы края, создании сети 

метеорологических станций, занимался астрономическими определениями. В 1873 г. 
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перешёл на дипломатическую службу в Японии. И здесь участвовал в астрономо-

геодезической работе. 8 декабря 1874 г., момент прохождения Венеры по диску 

Солнца, он организовал и успешно провел наблюдения в пункте Иокагама, точно 

зафиксировав все фазы явления. Будучи чрезвычайным посланником при Японском 

дворе, Струве по просьбе проф. А.П. Богданова «хлопотал о приобретении для 

московского музея и зоологического сада» двух экземпляров редких исполинских 

саламандр. Это удалось сделать только в 1886 г. при содействии голландца доктора 

Геертса, который их «самолично выловил и довез до крейсера «Европа», на котором 

командиром был К.К. Гриппенберг, доставлен в Кронштадт, а оттуда в Москву. В 

период 1882—1892 гг. был послом России в Нидерландах, Японии, Вашингтоне. В 

1892—1904 гг. — в Гааге. В 1884 г. участвовал от России в Вашингтонской 

конференции по определению первого мирового меридиана. В 1895 г. 

представительствовал от ИРГО на Лондонской Геофизической конференции. 

будучи действительным членом Имп. Русского географического общества (с 1860), в 

1868 г. награжден Малой Золотой медалью за научные заслуги. 

В 1905 г. вышел в отставку и уехал к дочери. Умер в Висбадене, похоронен К.В. Струве 

на русском кладбище в Висбадене. 

 

 

 

STRUVE, Karl Jakovlevitsch (Karl Ludvig) (Dr.); 

СТРУВЕ Карл Яковлевич (Карл Людвиг) (Д-р): 
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Geboren/Родился: 02.05.1785. Ганновер. 

Gestorben/Умер: 05.06.1838. Кенигсберг. 

 

Поэт. Филолог. Педагог. В 1801 с отличием окончил гимназию в Альтоне (Гамбург) и 

отправился для изучения филологии и теологии в Гёттинген, где своими 

необыкновенными способностями привлёк к себе всеобщее внимание. В 1802 за 

сочинение на конкурсе удостоен золотой медали. Переехал в Киль, где в декабре 1803 

защитил диссертацию на степень доктора филологии. В 1804 служил домашним 

учителем у фон Мейнерса, жившего в России в 40 верстах от Дерпта. С помощью дяди, 

профессора Дерптского университета А.Х. Гаспари (1757-1830), познакомился со 

многими профессорами, в т.ч. профессором политической экономии Фридрихом 

Рамбахом, который пригласил его преподавать греческий язык и литературу в 

гимназии. 

В 1805, после защиты диссертации „Pro venia legendi de elementis Empedoclis“, принят 

доцентом на кафедру древнеклассической филологии Дерптского университета. В 

Дерпте написал большую часть своих трудов. Особенно широкую известность 

принесла ему речь, произнесённая в гимназии 15 сентября 1812. В 1813 выдержал 

экзамен при Дерптском университете на степень кандидата теологии и занял место 

пастора недалеко от Дерпта. Через год – директор Кенигсбергской гимназии. 

Автор ряда статей по филологии и педагогике, работ на латинском и немецком языках. 

Известен как поэт. 
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STRUVE, Ludvig Ottonovitsch (Gustav Wilhelm Ludwig) (Dr.); 

СТРУВЕ Людвиг Оттонович (Густав Вильгельм Людвиг) (Д-р): 
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Geboren/Родился 01(20).11(10).1858 в Пулково Петербургской губернии. 

Gestorben/Умер 04.11.1920. Симферополь. 

 

Астроном. Доктор астрономии (1887). Действительный статский советник (1908). 

Преподавал в Харьковском; экстраординарный профессор (1894), ординарный 

профессор (1898). Являлся действительным членом Русского географического 

общества. 

Внук Василия Яковлевича Струве. Первоначальное образование получил в частной 

гимназии Цейдлера в г. Выборге. С 1876 г. студент физико-математического 

факультета Дерптского университета, окончил в 1880 г. со степенью кандидата. 

Сверхштатный астроном в Пулково (1880—1886 гг.). После защиты магистерской 

диссертации: «Resultate aus den in Pulkowa angestellten Vergllichungen von Procyon mit 

benachbarten Sternen» (1883 г.) командирован на два года за границу, изучал 

теоретическую и прикладную астрономию и математику в Бонне, Милане и Лейпциге. 

С 1886 г. астроном-наблюдатель в Дерпте. участвовал в наблюдениях звезд каталога 

международного астрономического общества между 70 и 75 северной широты. В 1887 

г. принял участие в экспедиции для наблюдения полного солнечного затмения (7 

августа), для чего был командирован в Смоленскую губернию. В 1887 г. получил 

степень доктора астрономии после защиты диссертации: «Neue Bestimmung der 

Constante der Pracession und der eigenen Bewegung des Sonnensystems». В конце 80-х гг. 

высказал мысль о вращении Галактики (получила подтверждение в 1927 г.). С 1894 г.  

профессор Харьковского университета и директор (с 1898 г.) обсерватории при нём. 

Расширил её и дополнил новыми приборами, связал обсерваторию с русской 

нивелирной сетью, создал при ней школу-мастерскую точной механики. С 1912 г. декан 

физико-математического факультета Харьковского университета, более 20 лет 

заведовал кафедрой астрономии и геодезии. Читал лекции по всем разделам 

астрономии, небесной механике и геодезии. Его лекции отличались строгостью и 

последовательностью изложений. Оказал влияние на становление астрономов Н. 

Евдокимова, К. Гинде, Б. Кудревича, Б. Фесенкова и др. В 1895, 1897 и 1899 гг. по 

поручению генерала А.А. Тилло произвёл точную нивелировку Курско-Харьковско-

Севастопольской железной дороги. 
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Научная деятельность Струве была направлена преимущественно на определение 

положений звезд и их движений. В 1909—1915 гг. (совместно с Н.Н. Евдокимовым и 

Б.И. Кудревичем) сделал более 22 тысяч наблюдений склонений и прочих расхождений 

биполюсных звезд БД по 9-й величине от +79 градусов до полюса. В Харькове 

произвёл точную нивелировку от Коренной пустыни (около Курска) через Харьков до 

Синельникова; эта работа проводилась профессором в каникулярное время в течение 3-

х лет. Активно участвовал в наблюдениях покрытий звезд Луной во время лунных 

затмений с целью определения радиуса Луны. Руководитель экспедиции по 

наблюдению полного солнечного затмения 21.08.1914 г. Проводил в Геническе 

регулярные наблюдения времени и широты и сравнения хронометров. Находясь на ле-

чении в Крыму (1919—1920 гг.), вынужден был остаться там, в связи с начавшейся 

Гражданской войной. Был избран профессором Таврического университета. В эти годы 

пережил семейную трагедию: в море утонула его маленькая дочь, а вслед затем 

скончался семнадцатилетний сын, что резко ухудшило здоровье Людвига Оттоновича. 

Умер в Симферополе во время открытия съезда Таврической Научной Ассоциации. 

Похоронен на лютеранском кладбище в Симферополе. 

Награды: орден Св. Станислава 3-й ст. (1844 г.), Св. Станислава 1-й ст. (1914 г.). 

Русским астрономическим обществом (РАО) дважды награждался: премией РАО 

государя Императора полной премией (1896 г.) и премией фон Глазенапа С.П. за 

сочинение, представленное на кандидатскую диссертацию «Обработка наблюдений 

покрытий лунных затмений» (1915 г.). 

Лит.: Bestimmung der Constante der Praecession und der eigenen Bewegung des Sonnensystems. — St.-

Peterbourg, 1887; Общая астрономия. Курс, читанный ординарным профессором Л.О. Струве в 

1908/1909г. Харьков. 1908 г.; Соединение Харькова с русской нивелирной сетью точной нивелировкой. 

СПб. 1902 г. 
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Geboren/Родился: 20.10.1897 в Харькове. 

Gestorben/Умер: 06.06.1963 в госпитале Алта Бэйтс, г. Беркли, штат Калифорния, США. 

 

Астроном, доктор философии (1923). Основатель современной астрофизики. Был 

членом Академий многих стран мира. Состоял вице-президентом Международного 

астрономического союза, а в 1948—1955 гг. её президентом. С 1952 г. член 

Лондонского королевского астрономического общества. Был почётным доктором 9-ти 

крупных университетов (Копенгагского, Пенсильванского, Калифорнийско-го, 

Чикагского и др.). 

Сын астронома Людвига Оттовича Струве (1858—1920). Правнук астронома Василия 

Яковлевича Струве (1793—1864). Мать — Елизавета Христофоровна, урожденная 

Элизабет Грохман (?—5.08.1966, США), происходила из известного «математического» 

рода Бернулли. До 12 лет Отто учился дома, потом в Харьковской гимназии № 3, 

которую окончил в 17 лет с золотой медалью (1915 г.). Проявил незаурядные 
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математические способности, говорил свободно на нескольких европейских языках, за 

исключением английского. С детства увлекался астрономией, с 10 лет проводил 

самостоятельные наблюдения. Затем поступил в Харьковский университет. В 19 лет, с 

началом первой мировой войны, добровольцем вступил в Михайловское 

артиллерийское училище в Петрограде. Окончил училище в 1916 г. и направлен на 

турецкий фронт. Воевал хорошо, был награжден за отличия, досрочно произведен в 

поручики и назначен командиром батареи. В Харьков вернулся в 1918 г. В 1919 г. 

получил «Временное свидетельство за № 295» об окончании университета. В 1919 г. 

преподавал до мобилизации в армию А. Деникина. Воевал на стороне белых, 

подпоручиком в составе Дроздовской артиллерийской бригады, получил боевое 

ранение (12.07.1919 г.), был эвакуирован после поражения белых из Крыма в 1920 г. с 

остатками армии генерала П. Врангеля. Зимой 1920—1921 гг. в военном лагере в 

Галлиполи. Работал лесорубом в Турции. В Константинополе узнал о трагической 

судьбе своей семьи. По просьбе вдовы Германа Оттовича Струве ему была предложено 

директором Йеркской обсерватории Чикагского университета Э. Форстом (Фрост) 

место работы в качестве ассистента университета в Чикаго. Заработав грузчиком в 

Гамбурге на билет, в 1921 г. прибыл в США. Сюда к нему в 1923 г. приехала мать. 

Начинал в должности ассистента астрофизика-спектроскописта. Затем, следуя 

семейной традиции, Отто Людвигович исследует двойные звезды, и одновременно 

готовит докторскую диссертацию, которую успешно защитил в Чикагском 

университете (1923 г.). В 1932 г. после кончины Форста, стал директором, с 1947 г. — 

почётный директор Йеркской обсерватории. С 1932 г. занял пост зам. директора 

Гарвардской обсерватории. С 1939 г. — стал директором обсерватории Мак-Дональд в 

Техасе. По его инициативе и активном участие была построена в Техасе на высоте 2000 

метров над уровнем моря обсерватория, получившая название Мак-Дональдской, 

ставшая, вскоре астрономическим центром Америки. 

В нём органично сочетался ученый-теоретик и организатор науки, непревзойденный 

астроном-наблюдатель и конструктор астрономических приборов и инструментов, 

прекрасный педагог и редактор научных изданий. В 1950 г. переехал в Беркли, где стал 

заведовать кафедрой астрофизики Калифорнийского университета и руководить его 

Лейшнеровской обсерваторией. В 1956 г., работая ночью на 60-дюймовом телескопе 

обсерватории Маунт-Вилсон, упал с большой высоты и сломал несколько ребер. В 1959 

г. возглавил (первый директор) новую Национальную радиоастрономическую 

обсерваторию в США в Грин-Бэнк в штате Западная Вирджиния. По его инициативе 

был сооружен самый крупный в то время в США 42-метровый радиотелескоп. 

В 1960 г. вышел в отставку по состоянию здоровья, но продолжал работать в качестве 

профессора в Принстонском институте перспективных исследований. Благодаря его 

энергии было возможно проведение в США 1-го советско-американского симпозиума 

по радиоастрономии. 

Отто Людвигович, эмигрировав, старался не терять связей с родиной, много делал для 

поддержания связей между американскими и российскими учеными. Он приглашал в 

руководимые им обсерватории известных советских астрономов Б.Б. Герасимовича, 

Г.А. Шайна, К.Ф. Огородникова, совместно вели исследовательские работы, писали 

научные работы. 

Струве создатель школы спектроскопистов. Обнаружил и доказал вращение одиночных 

звезд. Совместно с Г. Шайном в 1929 г. разработал метод определения скоростей 

осевого вращения звезд. Одним из первых стал изучать диффузное вещество в 

Галактике. Совместно с Б. Герасимовичем была не только дана оценка плотности 

межзвездного газа, но и установлено, что газовые облака, концентрирующие в 

плоскости Млечного Пути, принимают участие во вращении Галактики. Исследовал 

влияние различных физических факторов на ширину, интенсивность и профиль 
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спектральных линий в спектрах звезд. Выдвинул новую гипотезу эволюции звезд. 

Занимался определением лучевых скоростей звезд и выяснением явления вращения 

звезд, провел исследования спектров звезд, межзвездного газа и полей 

ионизированного водорода. 

Считается основателем современной астрофизики, он определил многие направления 

дальнейших исследований в этой области не только в США, но и во многих других 

странах. Именно он впервые выдвинул идею использования космических кораблей для 

производства астрономических наблюдений. Он же первым использовал достижения 

радиоэлектроники в астрономии. Так возникла радиоастрономия. 

После Второй мировой войны входил в круг неформальных международных лидеров в 

астрономии.  

Автор всего около 900 научных работ. Главные его труды касаются двойных и 

переменных звезд. Его работы, написанные по-английски, были переведены на русский 

язык и напечатаны в Москве. 

В честь О.Л. Струве названы: астероид, № 2227 и кратер, 25 градусов N, 75 градусов W, 

западная лунная область. 

После смерти ученого 25 изданий в разных странах мира поместили некрологи, 

которые одинаково начинались со словами: «Когда Отто Струве умер…, 

астрономический мир понёс невосполнимую утрату, потеряв одного из своих лидеров» 

(М.А. Балышев…, 2007 г., с. 141). 

Нет ни одной высшей награды в области астрономии, которую бы не получил Отто 

Людвигович. 

Награды: Золотая медаль имени И. Ньютона Лондонского королевского астрономического общества 

(1944 г.). Это была четвертая медаль представителям династии Струве на протяжении 118 лет, которая 

присуждается только за исключительные успехи в области астрономии. Медаль имени К. Брюс 

Тихоокеанского астрономического общества (1948 г.); Медаль имени Г. Дрэнера национальной АН США 

(1950 г.); медаль имени Д. Риттенхаура (1954 г.); медаль имени П.Ж.С. Жансена Парижской АН (1956 г.). 

 

 

 

STRUVE, Pjotr Bernhardovitsch (Dr.); 

СТРУВЕ Пётр Бернгардович (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 490-491 

«Энциклопедия для детей». Русская литература. Часть вторая. XX век. Издательский центр «Аванта+». 

2000. «Мир энциклопедий» 2006. ISBN 5-98986-048-X. (т. 9, ч. 2); ISBN 5-98986-015-3. 

Seite(n)/Страница(ы) 122 
«СОВЕТСКИЙ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ», Москва «Советская энциклопедия» 1989, 

издание четвёртое, исправленное и дополненное, ISBN 5-85270-001-0. Seite(n)/Страница(ы) 1294 

«БОЛЬШОЙ РОССИЙСКИЙ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ», Научное издательство 

«Большая Российская энциклопедия», Москва 2005, осуществлено при участии издательства «Дрофа», 

ISBN 5-85270-324-9. Seite(n)/Страница(ы) 1510-1511 

«Первый штурм». Из серии: История отечества. Издательство: «Молодая гвардия» 1990 г. ISBN 5-235-

00323-3 (2-й з-д). Seite(n)/Страница(ы) 629-635, 649 
„Handbuch der Geschichte Russlands“. Bände 1-6. Anton Hiersemann Stuttgart. Von Kiever Reichsbildung 

bis 1991. Band 3. Страница(ы)/Seite(n) 250, 281 ff., 292, 307, 309, 313, 326, 356, 1361 
Брокгауз Ф. А., Ефрон И. А. Энциклопедический словарь. Философия и литература. Мифология и 

религия. Язык и культура. – М.: Изд-во Эксмо, 2004. – 592 с., ил. ISBN 5-699-08927-6. 

Seite(n)/Страница(ы) 499-500 
„GELIKON“ Buchversand/Книга почтой. Kantstraße 84. D-10627 Berlin. Telefon: 030-3234815, 030-

32764638. E-mail: knigi@gelikon.de WWW.gelikon.de. Katalog № 59 (Лето-осень 2013 г.). 

Страница(ы)/Seite(n) 129 
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„Deutsche in der Geschichte der Kyjiwer Universität“ (19. Jhd. bis zur ersten Hälfte des 20. Jhd.). 

Винниченко І., Винниченко Р. Німці в історії Київського університету (ХІХ – половина ХХ ст.). – 

К.:Геопринт, 2009. – 420 с. Укр., нім. Die Herausgabe wurde durch die Wohltätigkeitsfonds “Gesellschaft 

für Entwicklung” (Odesa) gefördert. Das Werk wurde mit Unterstützung von der geschlossenen 

Aktiengesellschaft ZNK “Widerstrahl” (Kyjiw) und GmbH “SIC” (Kyjiw) realisiert. ISBN 978-966-7863-77-

7. Seite(n)/Страница(ы) 206; 354; 387 

 

Geboren/Родился: 26.01.1870. Пермь. 

Gestorben/Умер: 26.02.1944. Париж. 

 

Дворянин. Политический деятель. Экономист. Философ. Критик. Академик РАН (1917, 

с 1925 – АН СССР; исключен из её состава в 1928). Доктор наук. Депутат 2-й 

Государственной Думы (от КДП) вошёл в состав её ЦК, стал одним из лидеров правого 

крыла кадетов. 

Отец – Бернгард Васильевич Струве (1827-1889), действительный статский советник. 

Мать – баронесса Анна Фёдоровна Розен. 

Экстерном окончил юридический факультет Петербургского университета (1895), 

приват-доцент там же. В 1890-е гг. редактировал марксистские журналы «Новое 

слово», «Жизнь» и «Начало». 

В книге «Критические заметки к вопросу об экономическом развитии России» (1894) 

полемизировал с народниками. 

В 1901 эмигрировал. Издавал еженедельник «Освобождение» (в Штутгарте, затем в 

Париже), нелегально распространявшийся в России. С 1903 один из лидеров 

нелегального «Союза освобождения». В 1905 вернулся в Россию. Редактор журнала 

«Русская мысль» (1906-18). В декабре 1918 эмигрировал вместе с семьей в Финляндию. 

В сентябре 1919 вернулся в Россию. В 1918-20 член «Особого совещания» при 

командующем Вооруженными силами Юга России генерал-лейтенанте Деникине, глава 

Управления внешних сношений в Правительстве Юга России генерал-лейтенанта П.Н. 

Врангеля. Незадолго до эвакуации белой армии из Крыма уехал в Париж, где добился 

эвакуации из Крыма ок. 200 тысяч человек. Остался за границей. Жил в Париже, Праге 

и Белграде. Возобновил издание журнала «Русская мысль» (1921-27). Редактор газет 

«Возрождение», «Россия и славянство». В редактируемых им изданиях помещал 

собственные статьи, составившие «Дневник политика» - свыше 400 откликов-

размышлений на текущие политические события. 

Его основной экономический труд – «Хозяйство и цена»; 1-й том составил его 

магистерскую (1913), 2-й том – докторскую (1916) диссертации. 

 

 

 

STUBENDORFF, Julij (Julius) Iwanovitsch (Dr.); 

ШТУБЕНДОРФ Юлий (Юлиус) Иванович (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 796-797 

 

Geboren/Родился: 29.04.1811. Пернов, ныне Пярну, Эстония. 

Gestorben/Умер: 23.07.1878. Павловск. 

 

Медик. Ботаник. Государственный деятель. Коллежский асессор (1839). Тайный 

советник (1864). В 1851-53 – первый правитель Сибирского отделения Русского 

географического (РГО). 
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Отец – Иоганн Даниэль Штубендорф (ок. 1763-1821). Мать – Анна Фредерика, 

урождённая Гардер (1770-1815). 

Учился в гимназии в Дерпте (1825-29). Окончил медицинский факультет Дерптского 

университета со званием доктора медицины (1836). Служил в Сибири. В 1849-50 – 

чиновник для поручений Главного управления Восточной Сибири. В 1850-53 – 

советник Медицинского департамента Министерства внутренних дел. В 1853-56 – член 

Медицинского совета, управляющий 5-м отделением Главного управления Восточной 

Сибири. В 1856-64 – Гражданский губернатор Якутской области. В 1865-66 жил в 

Каннштадте (Вюртемберг), затем в С.-Петербурге. 

Занимался сбором растений в Саянах по Бирюсе иХорме, на Мунку-Сардык, в 

Восточной Сибири, на Камчатке, в Якутске. Свои ботанические коллекции передал в 

С.-Петербургский Ботанический сад. 

Автор работ «Результаты разведения огородных овощей в Якутской области в 1859» 

(1860), «Отчёт об огородничестве в Якутской области за 1860» (1861), «Посев и урожай 

огородных овощей в Якутской области в 1861, 1862». 

В его честь А.И. Шренком был установлен род Stubendorfia из собранных им на реках 

Хорма и Бирюса. 

 

 

 

STUMPF, Filipp (Dr.); 

ШТУМПФ Филипп Филиппович: 
 
Quellen/Источники: 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 528-529 

http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 
 

Geboren/Родился: 1863, в с. Привольное Ново-Узенского уезда Самарской губернии. 

Gestorben/Умер: 1921. 

 

Агроном. Кандидат сельскохозяйственных наук. Предприниматель. Основоположник 

культурного сельского хозяйства Степного края. Соучредитель Общества художников 

и любителей изящных искусств, соучредитель и член Религиозно-философского 

общества; издатель журнала «Сельскохозяйственная жизнь». Член Общества 

любителей правильной охоты. Был известным общественным деятелем — гласным 

Омской городской думы (1914—1918 гг.) и членом Западно-Сибирского отдела 

Императорского Русского географического общества. 

Из семьи немцев-колонистов, выходцев из Саратовской губернии. Отец — Штупмф 

Филипп Карлович. 

С отличием окончил агрономический факультет Томского университета со званием 

кандидата сельскохозяйственных наук. Службу начал агрономом отдела 

Императорского Московского общества сельского хозяйства. М.А. Таубе, степной 

генерал-губернатор, будучи по делам службы в Уфе, познакомившись с Штумпфом, 

пригласил его к себе на службу. В 1898 г. Филипп Филиппович становится главным 

агрономом Степного края. В 1901 г., приехав в Омск, арендовал у Сибирского 

казачьего войска участок земли. Оснастив своё хозяйство новой техникой, стал 

заниматься выращиванием сельскохозяйственных культур и разведением племенных 

пород скота, содержал также образцовый конный завод. Построил первое в Сибири 
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механизированное хозяйство с ветроэлектростанцией, мельницей, трактором, 

молотилками, артезианской скважиной и водопроводом. Строит первые в Сибири 

тёёплые коровники с автопоилками. Организует производство твёрдых сыров, тоже 

впервые и мн. др. 

По его инициативе был создано омское отделение московского сельскохозяйственного 

общества, учреждена омская торгово-промышленная биржа, был избран председателем 

биржевого комитета. Был одним из организаторов Первой Западно-Сибирской 

сельскохозяйственной, лесной и торговопромышленной выставки в 1911 г. На этой 

выставке за свои труды получил 21 награду. Организовал Омское общество поощрения 

коннозаводства, состоял его вице-президентом. Был организатором строительства 

ипподрома, а также выставок лошадей и призовых бегов. Омский коннозаводчик И. 

Шихатов в 1911 г. предложил учредить приз имени Ф.Ф. Штумпфа за породистых 

лошадей, выращенных на омской земле, и присуждать его на выставках или бегах. А 

институту ветеринарной медицины учредить стипендию имени Ф.Ф. Штумпфа. «Своим 

трудом, своей нелегкой судьбой Филипп Филиппович заслужил такой памяти, а приз и 

стипендия его имени станут достойной наградой омским коневодам и студентам» (И. 

Шихатов… 2002 г., с. 85). 

Им организована торговая школа и коммерческое училище (1911 г.). 

В 1919 г. имущество предпринимателя было конфисковано, а сам хозяин оказался в 

тюрьме. Но вскоре был выпущен не без помощи рабочих заимки Штумпфа. 

Похоронен Ф.Ф. Штумпф на заимке в фамильном склепе рядом с прахом матери, отца 

и старшего брата Егора Филипповича. Вскоре склеп был снесён и на его месте 

построили телятник. «Не осталось и следа от его могилы… Так трагично закончилась 

жизнь и дело одного из гениев омского предпринимательства. Но из небытия уже 

вернулось имя нашего славного соотечественника. Его жизнь и деяния достойны 

подробнейшего исследования и отдельной книги. Думаю, что будем ему воздано за все 

его выдающиеся труды и таланты» (И. Шихатов… 2002 г., с. 79). 

 

 

 

STUMPP, Karl (Dr.); 

ШТУМПП Карл: 

 

     
 

Quellen/Источники: 
„Heimatbuch der Deutschen aus Russland“. Ab 1954 bis 2012. Herausgegeben von der Landsmannschaft der 

Deutschen aus Russland. Stuttgart. Kalender 1954 der Ostumsiedler (Rußlanddeutsche). Страница(ы)/Seite(n) 

91-92, 118-149; Kalender 1955. Heimatbuch der Ostumsiedler. Страница(ы)/Seite(n) 17-22, 106; Heimatbuch. 

Jahr 1956: Страница(ы)/Seite(n) 5-39, 81-83, 107-124, 181; Jahr 1957: Страница(ы)/Seite(n) 5-13, 33-46, 103-

116, 135, 175-176, 180 f., 232 ff.; Jahr 1958: Страница(ы)/Seite(n) 22-46, 187 ff.; Jahr 1960: 

Страница(ы)/Seite(n) 55-58, 81-95, 161-191; Jahr 1961: Страница(ы)/Seite(n) 54-55, 155 ff.; Jahr 1962: 

Страница(ы)/Seite(n) 5-12, 148 ff.; Jahr 1963: Страница(ы)/Seite(n) 5 ff., 161 ff.; Jahr 1964: 

Страница(ы)/Seite(n) 5-3, 38 ff., 80 ff., 128-131, 159-198; Jahr 1965: Страница(ы)/Seite(n) 11-25, 188 ff., 190, 

191, 192; Jahr 1966: Страница(ы)/Seite(n) 5-13, 23; Jahre 1967/68: Страница(ы)/Seite(n) 123-129; Jahrbuch 

1969/72: Страница(ы)/Seite(n) 176-389 
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„Heimatbuch“ der deutschen aus Russland 1959, Herausgegeben von der „Landsmannschaft der Deutschen aus 

Russland“. Das Schrifttum über das Deutschtum in Russland (eine Bibliographie von Dr. Karl Stumpp). Seiten 

5-15, 144-156; 157-224; 12, 45, 46 
„Die Deutschen in der Sowjetunion“ Benjamin Pinkus/Ingeborg Fleischhauer, bearbeitet und herausgegeben 

von Karl-Heinz Ruffmann, Nomos Verlaggesellschaft, 1987. ISBN 3-7890-1334-10. Seiten 18, 20,221, 225, 

226, 357 u. a. 

Бельгер Герольд. «Помни имя своё». – Алматы: Fылым, 1999. – 296 с. ISBN 5-628-02441-4. Стр. 151 

„Bibliographie zur Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen“, Band 1 von der Einwanderung bis 

1917, Detlef Brandes/Margarete Busch/Kristina Pavlovic, R. OLDENBOURG VERLAG MÜNCHEN 1994, 

ISBN 3-486-56070-0. Seiten 11, 53, 56, 58-60, 69, 79, 89, 93, 103, 107, 142, 182, 201, 206, 223, 232, 235, 248, 

270, 288, 343. 

„Literatur zur Geschichte und Volkskunde der deutschen Kolonien in der Sowjetunion für Jahre 1764 – 

1926“, Pokrowsk Staatverlag, 1927, 64 Seiten, 1000 Exemplare, Professor Franz Schiller. Neue Auflage hrsg. 

Vom Institut für Regionale Forschung und Information im Deutschen Grenzverein e.V., 2390 Flensburg, 

Waitzstr. 5, ISBN 3-923444-36-2. Seite 39 (Nr. 509, 510) 

Zur sprachlicher Entwicklung der deutschen Minderheit in Russland und in der Sowjetunion / Helene 

Frank. – Frankfurt am Main; Berlin; Bern; New York; Paris; Wien : Lang, 1992 (Europäsche 

Hochschulschriften: Reihe 1, Deutsche Sprache und Literatur; Bd. 1323). Zugl.: Paderborn, Univ., Diss., 1991. 

ISBN 3-631-44999-2. Seiten 59, 122, 202 

„Das Schrifttum über das Deutschtum in Russland“ Eine Bibliographie, 5., sehr erweiterte Auflage von Dr. 

Karl Stumpp. Hrsg. (1980) Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e.V. (Schlossstrasse 92, 7000 Stuttgart 

1). Seiten 13, 21, 37, 54, 55, 59, 66, 70, 80, 84, 85. 

„Bibliographie zur Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen“/Detlef Brandes/Margarete 

Busch/Kristina Pavlovic, Band 1. von der Einwanderung bis 1917. (Schriften des Bundesinstituts für 

Ostdeutsche Kultur und Geschichte Bd. 4); R. OLDENBOURG VERLAG MÜNCHEN 1994, ISBN 3-486-

56070-0. Seiten 69 (Nr. 863), 103 (Nr. 1370, 1371), 107 (Nr. 1442), 117 (Nr. 1590, 1591), 142 (Nr. 1985, 1986, 

1987), 182 (Nr. 2591), 187 (Nr. 2662), 189 (Nr. 2700-2702), 190 (Nr. 2703), 199 (Nr. 2838), 201 (Nr. 2877), 

202 (Nr. 2878-2883), 206 (Nr. 2945), 207 (Nr. 2967), 210 (3011-3014), 223 (Nr. 3229), 232 (Nr. 3380, 3381), 

235 (Nr. 3429), 236 (Nr. 3442), 237 (3467), 244 (Nr. 3575), 248 (Nr. 3663), 270 (Nr. 3967), 288 (Nr. 4257), 343 

(Nr. 5030) 

„Bibliographie zur Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen“/Detlef Brandes/Victor Dönninghaus, 

Band 2. von 1917 bis 1998. (Schriften des Bundesinstituts für Ostdeutsche Kultur und Geschichte Bd. 13), R. 

OLDENBOURG VERLAG MÜNCHEN 1999, ISBN 3-486-56134-0. Seiten 6 (Nr. 57), 10 (Nr. 92), 18 (Nr. 

236), 19 (Nr. 237-241), 98 (Nr. 1388), 114 (Nr. 1611), 123 (Nr. 1740, 1741), 127 (Nr. 1802), 359 (Nr. 5174), 

364 (Nr. 5238, 5242), 365 (Nr. 5252), 396 (Nr. 5663, 5664), 460 (Nr. 6515), 470-471 (Nr. 6650-6659), 749 (Nr. 

10066-10067), 773 (Nr. 10299) 

„Handbuch Russland-Deutsche“: Ulrich Mertens. Ein Nachschlagwerk zur russland-deutschen und deutsch-

russischen Geschichte und Kultur. Mit Ortsverzeichnis ehemaliger Siedlungsgebiete. Herausgeber Historischer 

Forschungsverein der Deutschen aus Russland (HFDR) e.V. ISBN 3-9807701-1-7. Nürnberg-Paderborn, März-

April 2001. Seite 561 

„Wolhynische Hefte“ 12. Folge. Herausgeber: Historischer Verein Wolhynien e. V., Vertreten durch Nikolaus 

Arndt, 97353 Wiesentheid Weg am Fuchsstück 2, unter Mitwirkung von: Erhard Betker, Helmut Holz, Hedwig 

Mahl, Tatjana Stebner. Wiesenheid 2001. ISBN 966-7390-27-6. Shitomir, Verlag „Wolhynien“, 2001. 162 S. 

Seiten 123-125 

“Die deutschen Kolonien in Wolhynien”. (19. bis Anfang 20. Jahrhundrt). Von Dr. Mychajlo Kostiuk. Aus 

dem Ukrainischen  von Dr. Dmytro Zlepko übersetzt. Bearbeitet von Nikolaus Arndt. Diese Arbeit wurde 1999 

von der Universität Lwiw/Lemberg in der Ukraine als Dissertation anerkannt. Herausgeber: Historischer Verein 

Wolhynien e. V. Wiesentheid 2006. Seite 196 

„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Страницы 797-798 

„Geschichte der Mennoniten in Russland“. Deutsche Täufer in Russland. Band 1. George K Epp. Logos 

Verlag, Lage 1997. ISBN 3-927767-62-X. Bestall-Nr.: 12-5-536. Seiten 51, 246 

„Geschichte der Mennoniten in Russland“. Die Gemeinschaft zwischen Fortschritt und Krise (1820-1874). 

Band II. George K. Epp. 1998 Logos Verlag, Lage. ISBN 3-927767-71-9. Bestell- Nr.: 12-5-537. Seite 270 

„Geschichte der Mennoniten in Russland“. Neues Leben in der Gemeinschaft „Das Commonwealth der 

Mennoniten“1871-1914. Band III. George K. Epp. 2003 Logos Verlag, Lage. ISBN 3-927767-76-X. Bestell- 

Nr.: 12-5-538. 1 Auflage. Seite 303 

„Ostdeutsche Gedenktage“ Persönlichkeiten und Historische Ereignisse. Register 1965-2004. ISBN 3-

88557-218-4. Redaktion: Ernst Gierlich, Elke Wilming. Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen: Kaiserstraße 

113 53113 Bonn, Telefon: 0228/915120, Fax: 0228/9151229. E-Mail: kulturstiftung@t-online.de ; 

WWW.kulturstiftung-der-deutschen-vertriebenen.de; Seiten 145, 266, 
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„LEXIKON zur Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen“. Herausgegeben von: Hans-Joachim Kathe 

und Winfried Morgenstern. Erscheint in der Reihe Lindenblätter des Bildungsvereins für Volkskunde in 

Deutschland DIE LINDE e. V. Berlin 2000. Страница(ы)/Seite(n) 333-334, 398 
„Die Liederhandschriften der Russlanddeutschen“. Quellensammlung und Untersuchung. Asta Christa 

Plänitz. N. G. ELWERT VERLAG MARBURG 1995. ISBN 3-7708-1048-1. Seite(n)/Страница(ы) 494 
BOSCH, Anton: Almanach 2000/2001 (Erstausgabe mit 10 Beiträgen), Nürnberg/München 2001. ISBN 3-980-

7701-2-5. Страница(ы)/Seite(n) 187, 281, 312 
„Kulturwandel der Deutschen aus der Sowjetunion“. Eine empirische Studie zur Lebenswelt 

Russlanddeutscher Aussiedler in der Bundesrepublik. Klaus BOLL. N. G. Elwert Marburg 1993.ISBN 3-7708-

1012-0. Seite 379 
„Kalender 2002“. Herausgeber: Historischer Forschungsverein der Deutschen aus Russland e.V. (HFDR). 

«Этнография семьи и детства немецкого населения Западной Сибири в XX – начале XXI века». А. 

Н. Блинова, И.Н. Чернова. Омск: Издат. дом «Наука», 2009. 326 стр. ил. ISBN 978-5-98806-084-0. 

„Deutsche in der Geschichte der Kyjiwer Universität“ (19. Jhd. bis zur ersten Hälfte des 20. Jhd.). 

Винниченко І., Винниченко Р. Німці в історії Київського університету (ХІХ – половина ХХ ст.). – 

К.:Геопринт, 2009. – 420 с. Укр., нім. Die Herausgabe wurde durch die Wohltätigkeitsfonds “Gesellschaft 

für Entwicklung” (Odesa) gefördert. Das Werk wurde mit Unterstützung von der geschlossenen 

Aktiengesellschaft ZNK “Widerstrahl” (Kyjiw) und GmbH “SIC” (Kyjiw) realisiert. ISBN 978-966-7863-77-

7. Seite(n)/Страница(ы) 49 

 

Geboren 12 Mai 1896 in Alexanderhilf/ Kr. Odessa. 

Verstorben 20 Januar 1982 in Stuttgart. 

 

Historiker, Publizist, Kartograph und Sammler. 

Autor von zahlreichen Büchern, Bibliographien, Forschungsberichte und Aufsätze über die 

Deutschen in und aus Russland. 

Entstammt einer russlanddeutschen Siedlerfamilie. Dem Besuch der Volksschule in 

Alexanderhilf, der Zentralschule in Großliebental und der Gymnasien in Dorpat und Odessa 

folgte von 1918 bis 1922 ein Studium an der Universität Tübingen in Deutschland, wo er mit 

dem Thema „Die deutschen Kolonien im Schwarzmeergebiet“ examinierte. Nach Bessarabien 

zurückgekehrt, arbeitete er als Lehrer am evangelischen deutschen Mädchengymnasium in 

Tarutino. 

1933 kehrte er nach Deutschland zurück. 

 

Родился: 12 мая 1896, Александргильф, Херсонская губерния. 

Умер: 20 января 1982, Штутгарт, Германия. 

Из поселян-собственников (бывших колонистов). Исследователь истории и культуры 

российских немцев. 

Отец – Якоб Штумпп. Мать – Катарина, урождённая Кёниг. 

Учился в Гросс-Либентале, Одессе, Дерпте. В 1918 уехал из Бессарабии в Германию. В 

1922 окончил университет в Тюбингене, затем вернулся в Бессарабию, работал 

учителем гимназии для девочек в Тарутино. 

С 1933 исполнительный директор Союза немцев за рубежом (Verein für Deutschtum im 

Ausland, VDA) в Штутгарте (Германия). 

С 1938 – руководитель отделения по изучению российских немцев Немецкого 

института по изучению зарубежья (Forschungsstelle des Russlanddeutschtums im 

Deutschen Auslandinstitut) в Берлине. 

Участвовал в переселении немцев из Бессарабии, Галиции и Добруджи в Германию 

(1940). 

Во вторую мировую войну переводчик вермахта (с 11 июня 1941), руководитель 

Зондеркоманды д-ра Штумппа Имперского министерства оккупированных восточных 

территорий (11 июня 1941 – 3 августа 1942), с 4 августа 1942 по 1943 (точная дата не 

установлена) – команды д-ра Штумппа, задачей которой был сбор генеалогической 
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информации о немцах на оккупированной части Украины, использовавшейся при 

составлении реестра этнических немцев Украины. 

В 1943 участвовал в переселении немцев с Украины на Запад. С осени 1943 опекал 

переселённых в Германию этнических немцев, после окончания войны – учитель 

гимназии в Тюбингене. 

Занимался общественной и публицистической деятельностью. В 1950 соучредитель 

„Arbeitsgemeinschaft der Ostumsiedler“ (Объединения переселенцев с Востока). 

В 1957-63 – заместитель председателя, в 1963-68 – председатель, в 1968-75 – спикер 

Землячества немцев из России. 

В 1951-63 – ответственный редактор ежемесячника „Volk auf dem Weg“. В 1954-64 и 

1966 – ответственный редактор ежегодника „Heimatbuch der Deutschen aus Russland“. 

Автор многочисленных работ по истории, географии расселения, генеалогии 

российских немцев, источниковедению и другим вопросам, а также многочисленных 

статей по демографическому развитию, экономике и современному положению 

российских немцев. 

Составитель списков и карт немецких населённых пунктов в России и в СССР, а также 

мест выхода немецких колонистов из Германии и прилегающих территорий в Россию. 

 
Verzeichnis der über das Russlanddeutschtum erschienen Bücher. Heimatbuch der Ostumsiedler (1954), 118-

123. 

Das Schrifttum über das Deutschtum in Russland. Eine Bibliographie. HDR (1959), Anhang 1-62. 

-… Ergänzungen. HDR (1965), 188-192. 

Schrifttumverzeichnis über das Deutschtum in Bessarabien. Eine Bibliographie. Bessarabischer Heimatkalender 

(1959), 138-158. <Verzeichnis der dt. Gemeinden in Bessarabien: 147-150; genealogischer Anhang: 150-158>. 

Das Schrifttum über das Deutschtum in Russland. Eine Bibliographie. Tübingen: Verlag Landsmannschaft der 

Deutschen aus Russland e. V. 1980’5 (sehr erw.). 85 S. 

Das Russlanddeutschtum in Nord-(Sibirien) und Mittelasien, Samara und Orenburg. – In: HBR 1964. S. 5-30, 

87-99. Mit 5 Karten. IfA. 

Pastor J. Föll, 80 Jahre. Volk auf dem Weg (1971), H. 1, S. 2. 

G. Braun – 75 Jahre. Ebd. 1981), H. 3, S. 7. 

Pfarrer H. Roemmich und die Russlanddeutschen. Ebd. (1981), H. 2, S. 2f. 

Die schweren Schicksalsjahre 1941-1946 für einen Großteil der Russlanddeutschen. HDR (1966), 23-60. (Mit 

mehreren Augenzeugenberichten). 

Besuch in den volksdeutschen Dörfern um Shitomir. Außendeutscher Wochenspiegel (1941), H. 35, S. IV-XII. 

Das Leben in den volksdeutschen Dörfern um Shitomir. Außendeutscher Wochenspiegel (1941), H. 37, S. I-VII. 

Ergebnisse über die Gesamterhebung des Deutschtums in der Sowjetunion. Das Deutschtum in der Sowjetunion. 

Das Deutschtum in der Sowjetunion nach der Volkszählung 1959. HDR (1964), 38-43 und 78-80., mit Kte. 

-Dass.: Volk auf dem Weg (1960), H. 3, 1f. 

„Die heutigen Wohngebiete und berufliche Aufgliederung der Deutschen in der Sowjetunion“. 

„Auswertungen Stumpp in Ostwolhynien“. Befragungen über die in der Sowjetzeit verbannten, erschossenen 

und verhungerten Deutschen. 

Die Auswanderung aus Deutschland nach Russland in den Jahren 1763 bis 1862. Selbstverlag, Tübingen, o.J. 

Die Russlanddeutschen. Zweihundert Jahre unterwegs. Verlag Landsmannschaft der Deutschen aus Russland 

(Hg.), Stuttgart. 

Karten folgender Gebiete, die über die Landsmannschaft der Deutschen aus Russland zu beziehen sind: 

Wolgagebiet (Nr. 1); Odessa (Nr. 2); Belowesch (Nr. 4); Saporoshje (Nr. 5); Nikolajew und Kiriwigrad (Nr. 6); 

Dnepropetrowsk und westl. Charkow (Nr. 7); Stalino und östl. Charkow (Nr. 8); Krim (Nr. 9); Nord- und 

Südkaukasus (Nr. 10); Ukrainisch-Wolhynien (Nr. 11); St. Petersburg und Nowgorod (Nr. 12); Omsk, 

Slawgorod und Zelinograd (Nr. 13); Samara, Ufa, Orenburg und Aktjubinsk (Nr. 14); Nowosibirsk und 

Mittelasien (Nr. 15). 

 

 

 

STYCKEL, Tatjana (Dr.); 

ШТЫКЕЛЬ Татьяна: 

 

Quellen/Источники: 
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«ТВОИ НЕМЦЫ, РОССИЯ» „RUSSLAND, DEINE DEUTSCHEN“. Курт Вильгельм. Очерки истории 

российских немцев. Waldemar Weber Verlag 2012. ISBN 978-3-939951-36-0. Seite(n)/Страница(ы) 507 

 

Окончила математический факультет Новосибирского университета. Переехав в 

Германию, она защитила диссертацию, которая посвящена одной из предельных теорем 

теории вероятностей. За свою работу она была удостоена премии Берлинского Научно-

исследовательского общества как талантливый молодой учёный. 

В настоящее время она руководит группой молодых исследователей в Техническом 

университете Берлина. 

 

 

 

SÜSS, Wladimir (Dr.); 

ЗЮСС Владимир (Д-р): 

 

   
 

Quellen/Источники: 
„Bibliographie zur Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen“/Detlef Brandes/Victor Dönninghaus, 

Band 2. von 1917 bis 1998. (Schriften des Bundesinstituts für Ostdeutsche Kultur und Geschichte Bd. 13), R. 

OLDENBOURG VERLAG MÜNCHEN 1999, ISBN 3-486-56134-0. Seiten XV, XVI, 701-702 (Nr. 9549, 

9550, 9551, 9552, 9553), 708 (Nr. 9626), 709 (Nr. 9630-9632), 783 (Nr. 10411) 

„Volk auf dem Weg“. Monatliche Zeitschrift (viermal im Jahr mit Beilage „Heimat im Glauben“). Verleger und 

Herausgeber: Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e. V. Raitelsbergstraße 49, 70188 Stuttgart. Telefon: 

0711-166590, Fax: 0711-2864413; E-Mail: Lmdr-ev@t-online.de; WWW.deutscheausrussland.de. Nr. 2. 

Februar 2008. Seite 17; Nr. 4 April 2016, Страница(ы)/Seite(n) 39 

„Forschungen zur Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen“. 10/2000. Jahrbuch. Erscheint im 

Klartext Verlag. ISSN 0945-165X. Seiten 155, 171 

«Школа в немецких колониях Поволжья 1764 – 1917 гг.» Н. Э. Вашкау. - Волгоград: Издательство 

Волгоградского государственного университета, 1998. 208 Страниц. Напечатано по решению учёного 

совета университета. ISBN 5-85534-154-2. Страница(ы)/Seite(n) 170 (Nr. 37) 

„Die Russlanddeutschen in Russland und Deutschland“. Selbstbilder, Fremdbilder, Aspekte der Wirklichkeit. 

Herausgegeben von Elvira Barbasina / Detlef Brandes / Dietmar Neutatz. Forschungen zur Geschichte und 

Kultur der Russlanddeutschen – 9/1999. Klartext Verlag. ISSN 0945-165X. Страница(ы)/Seite(n) 231 

«НЕМЦЫ в РОССИИ». „DIE DEUTSCHEN IN RUSSLAND“. Петербургские немцы. Petersburger 

Deutsche. С.-Петербург. S.-Petersburg 1999. Сборник статей. Wissenschaftliche Beiträge. ISBN 5-86007-154-

X. Страница(ы)/Seite(n) 452-474 

 

Geboren/Родился: 1954. 
 

Dr. Süss, Wladimir, geboren1954 in Uchta/Komi ASSR. Vater – Süss Edgard, Mutter – Süss 

Alma (geb. Händler). 

Die Eltern wurden nach dem Kriegsende aus Deutschland nach Russland/Uchta repatriiert. 

Nach der Aufhebung der Sonderkommandantur für die Russlanddeutschen zogen die Eltern 

1959 nach Dschambul/Kasachstan, wo Wladimir bis 1971 die Schulausbildung absolvierte. 

Danach studierte er Deutsch und deutsche Literatur an der Pädagogischen Hochschule 

Nowosibirsk (bei dem bekannten russlanddeutschen Pädagogen und Schriftsteller Victor 

Klein) und arbeitete anschließend als Lehrer und Schulleiter in Berdsk bei Nowosibirsk. Seit 

1985 war Süss zwei Jahre lang Oberrat am Lehrstuhl für Pädagogik bei der Pädagogischen 
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Hochschule Nowosibirsk und wechselte danach als Aspirant an die Pädagogische Universität 

Leningrad. 1990 verteidigte er seine Dissertation zum Thema „Veränderung des ethischen 

Standpunktes vernachlässigter Jugendlicher durch soziale Aktivitäten". 

1992 kam Wladimir Süss mit Ehefrau und zwei Kindern nach Deutschland. In den 1990er 

Jahren engagierte er sich bei der Landsmannschaft in Kassel. 

Durch die Anerkennung des akademischen Titels als „Dr. phil." durch das Hessische 

Ministerium für Wissenschaft und Kunst 1993 konnte er in den nachfolgenden zwei Jahren als 

Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Kassel arbeiteten. In den Jahren 1996-1999 

war er Habilitand (DFG) und beschäftigte sich intensiv mit dem Thema „Deutsches 

Schulwesen im Russischen Reich". 2004 erschien seine Habilitationsschrift „Das Schulwesen 

der deutschen Minderheit in Russland: Von den ersten Ansiedlungen bis zur Revolution1917" 

als Monographie. 

Seit Jahren forscht der Pädagoge und Psychologe Dr. Wladimir Süss im Bereich 

Kulturgeschichte und Gegenwart der Deutschen aus Russland. Die Forschungsschwerpunkte 

spannen einen Bogen vom Schulwesen in den deutschen Siedlungsgebieten des Russischen 

Reiches bis zur Integration der Jugendlichen mit Migrationsgeschichte (Individualpädagogik 

und „Kulturschock"). Mehr als 50 Publikationen, darunter mehrere Buchveröffentlichungen, 

sind inzwischen unter seiner Autorenschaft erschienen. 

 

Др. Зюсс Владимир родился в 1954 году в г. Ухта Коми АССР. Отец — Зюсс Эдгард, 

мама — Зюсс Алма (урожд. Гендлер). В 1959 семья переехала в г. Джамбул/Казахстан. 

С 1961 по 1971 гг. посещал среднюю школу Джамбула. С 1974 — 1978 изучал 

немецкий язык и немецкую литературу в Новосибирском государственном 

педагогическом институте (у Виктора Георгиевича Кляйна). Затем работал учителем, 

завучем и директором школы в г. Бердск Новосибирской области. С 1985 по 1987 

старший преподаватель кафедры педагогики НГПИ. 1987-1990 — аспирант 

Ленинградского государственного педагогического института им. А.И. Герцена. В 1990 

году защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Преобразование нравственной 

позиции педагогически запущенных подростков в деятельности». Ноябрь 1992 — выезд 

в Германию. 

13 августа 1993 года Министерством по науке и искусству земли Гессен была 

подтверждена научная степень доктора философии. С 1994 -1995 гг. - научный 

сотрудник университета г. Кассель.  С 1996 по 1999 — докторант. В 2004 г. была 

опубликована в виде монографии докторская диссертация на тему: «Школьная система 

образования российских немцев». 

С 2001 года по настоящее время руководитель международного проекта в России 

(«Велленбрехер», Дортмунд). 

Научные интересы: История и культура российских немцев, проблемы молодежи  

мигрантов, индивидуальная педагогика, культурный шок, этнопедагогика российских 

немцев. 

Имеет около 50 научных работ. 

Женат, имеет сына (37) и дочь (29). 

 

Publikationen Dr. Wladimir Süss seit 1990 (Auswahl) 

Monographien und Einzeldrucke: 
1. Preobrazovanie nravstvennoj pozicii pedagogičeski zapuščennych podrostkov v obščestvennoj 

dejatel'nosti: Avtoreferat. Leningrad 1990. 20 s.;  

2. Preobrazovanie nravstvennoj pozicii pedagogičeski zapuščennych podrostkov v dejatel'nosti, 

osnovannoj na nravstvennom vybore: Učebnoe posobie. V soav. s S.A. Rasčetinoj. Novosibirsk 1992. 

3. Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen. Literatur aus der Sowjetunion/GUS 1985-1995. 

Zusammen mit Viktor Krieger. Hrsg.. Institut für Auslandsbeziehungen. Stuttgart 1995. 29 S. 

4. Peter J. Braun: Der Molotschnaer Mennoniten-Schulrat 1869-1919. Zum Gedenktag seines 50jährigen 

Bestehens/Bearbeiter: Wladimir Süss. Göttingen 2001. 150 S. 
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5. Das Schulwesen der deutschen Minderheit in Russland: Von den ersten Ansiedlungen bis zur 

Revolution 1917: Monographie. Köln/Weimar/Wien 2004. 384 S. 

6. Teorija i praktika individual'nogo sozial'no-pedagogičeskogo soprovoždenija podrostkov: Sbornik. Pod 

red. S.A. Rasčetinoj, V. E. Sjussa. SPb 2006. 256 s. 

7. Čemu i kak učili v nemeckich školach Rossii (načalo XVIII stoletija – 1917 god). SPb 2007. 520 s. 

8. Kulturschock und sozialpädagogische Betreuung Jugendlicher im Ausland: Theorie und Praxis: 

Monographie/Hrsg.: S.A. Rastschetina, V.E. Süss. SPb 2010. 264 S. 

9. Metodologičeskie osnovy issledovanija social'no-pedagogičeskoj situacii: Monografija. Sovm. s S.A. 

Rasčetinoj. Saarbrücken 2013. 

10. Deutsche Kolonistenschulen in Russland (1764-1917): Monografie. Saarbrücken 2013. 

11. Migration und Integration: Kommentierte Bibliografie – Von 2000 bis 2013. Saarbrücken 2014. 

Lehrerausbildung in den deutschen Kolonien Russlands: Zentralschulen und pädagogische Kurse. Saarbrücken 

2015. 
Aufsätze: 
1. Kommentierte Bibliographie zum Thema „Integration von Aussiedler/innen“. In: Info-Dienst Deutsche 

Aussiedler N. 55 Bonn 1994. S. 8-50. 

2. Kommentierte Bibliographie zum Thema „Deutsche Minderheit in Rußland/UdSSR/GUS“. In: Info-Dienst 

Deutsche Aussiedler N. 60. Bonn 1994. S. 1-38. 

3. Nachtrag zur kommentierte Bibliographie „Integration von Aussiedler/innen“. In: Info-Dienst Deutsche 

Aussiedler N. 71. Bonn 1995. S 15-22. 

4. Nachtrag zur kommentierte Bibliographie „Deutsche Minderheit in Rußland/UdSSR/GUS“. In: Info-Dienst 

Deutsche Aussiedler N. 71. Bonn 1995. S. 23-41. 

5. Zur psychosozialen Situation der Aussiedlerkinder und -jugendlichen. In: Sozialwissenschaften und 

Berufspraxis. Hrsg.: Berufsverband Deutscher Soziologen e. V. Jg. 18. 1995. Heft 2. S. 131-146. 

6. Ursachen und Motive der Aussiedlung . Erwartungen der Jugendlichen an das Leben in Deutschland. In: 

Forum A, N. 7/1995. S. 7-9. 

7. Eingliederungsschwierigkeiten von Aussiedlerkindern und -jugendlichen in der Bundesrepublik als 

pädagogisches Problem. In: Einblicke Ausblicke. Eine Festschrift für Ingrid Haller. Hrsg.: Klaus F. Geiger/GhK. 
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«Немцы России» энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-

002-0. 896 стр. Тираж 4500 экземпляров. Издано Общественной академией наук 

российских немцев. Страница(ы)/Seite(n) 433-434 

 

Geboren/родился: ок. 1597, Галле. 

Gestorben/умер: ок. 1677, Гамбург. 

 

Врач. Изучал медицину в Витгенберге и Галле, с 1625 доктор медицины. Приобрел 

большой авторитет, будучи врачом на службе герцога Шлезвиг-Гольштейнского, и по 

его рекомендации был приглашен в качестве лейб-медика в Москву. Вместе с женой 
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Маргаретой Гассе и лекарем Николаем Петерсеном в сопровождении Голштинского 

посольства, направленного герцогом в Россию, через Любек и Ригу прибыл в Москву 

(март 1634). Еще до обязательной проверки аттестатов в Аптекарском приказе был 

представлен царю Михаилу Федоровичу для личной аудиенции. Наделенный щедрым 

годовым жалованьем в 850 руб. и многочисленными привилегиями, он 8 лет успешно 

служил царю в качестве лейб-медика, пока в 1642 не получил временный отпуск и не 

возвратился в Гольштейн. Но и во время отсутствия в России он официально оставался 

на царской службе и продолжал получать жалованье. Он находился в постоянной 

переписке с рос. правительством, особым доверием которого пользовался, и выполнял 

многие его поручения, напр., закупил лекарства, инструменты и стеклянные товары для 

царской аптеки, привлек на службу врача Я. Белова. Однако куда большие масштабы 

имели его тайные политические миссии для царского двора. Чувствуя себя обязанным 

царю вследствие данной ему присяги, С. в 1643, после поездки в Данию, был 

советником на переговорах о браке царской дочери Ирины с сыном датского короля 

Вольдемаром. После поезд- ки в Голландию и во Францию представил рос. 

правительству доверительные доклады по политическим и торговым вопросам, 

которые передавал, как правило, его брат Мартин. В 1644 С. возвратился в Москву и 

после продвижения по службе и повышения жалованья еще два года был царским лейб-

медиком. В 1646 он получил от царя Алексея Михайловича окончательную почетную 

отставку с рус. службы и возвратился в Германию. Там в 1652-55 занимал пост 

гофмедика у герцога Брауншвейгского в Вольфенбюттеле. В 1660-х гг. он сначала 

служил лейб-медиком в Риге у генерал-губернатора графа Магнуса де ла Гарди, а затем 

отправился в Стокгольм, где по крайней мере до 1667 был лейб-медиком швед, короля 

и руководил горным делом. В 1670-х гг. Недолго жил в Штральзунде, затем был врачом 

в Гамбурге. 

Сочинения: Manuale hermeticum sive liquoris Alcahest scrutinium. Wolfenbüttel, 1655. 
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К.:Геопринт, 2009. – 420 с. Укр., нім. Die Herausgabe wurde durch die Wohltätigkeitsfonds “Gesellschaft 
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War ein Chirurg polnisch-deutscher Abstammung und in Russland tätig. 

Er entstammte einer im Herzogtum Kurland und Semgallen ansässigen polnischen 

Adelsfamilie, die im Laufe der Generationen die deutsche Nationalität und lutherische 

Konfession annahm. Er war als Sohn des Beamten Carl Szymanowsky und seiner Gemahlin 

Helene geb. Kutzky geboren. 

Er besuchte 1841 bis 1850 das Gymnasium in Reval. 1850 bis 1856 studierte er Medizin an 

der Universität Dorpat bei Georg von Adelmann und erhielt 1856 das Doktorat. Noch als 

Student wurde er 1855 zum Militärdienst nach Estland abkommandiert. Zurück in Dorpat 

wurde er 1856 Assistent und 1857 Privatdozent an der Chirurgischen Klinik. 1858 wurde er 

zum außerordentlichen Professor der Chirurgie an der Universität Helsingfors berufen. Am 

27. August 1860 heiratete er Adelaide von Rambach, Tochter eines Artillerieobersten. 1861 

wurde er zum außerordentlichen und dann ordentlichen Professor der Kriegschirurgie an der 

Universität Kiew berufen. 

1863 nahm er als Kriegschirurg teil an der Niederschlagung des polnischen Januaraufstandes. 

1866 erkrankte er an Hodenkrebs und starb 1868 im Alter von 39 Jahren. 

Postum erschien eine Sammlung seiner Poesien (unter dem Pseudonym Julius Steinborn). 

Szymanowski erfand eine Resektionssäge, die er in seiner Doktorarbeit ausführlich beschrieb. 

Er erfand auch den Somatometer, ein Gerät zu den anthropometrischen Vermessungen. 

Julius von Szymanowski beschäftigte sich hauptsächlich mit der plastischen Chirurgie und 

Behandlung von Knochenbrüchen. Sein Handbuch der Operativen Chirurgie gilt als eines der 

wichtigsten Werke dieser Art im 19. Jahrhundert. Besonders erfolgreich war er auf dem 

Gebiet der Rhinoplastik. 
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энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 507 

 

Geboren/Родился: 18.09.1903. Москва. 

Gestorben/Умер: 30.06.1971. Москва. 

 

Окончил физико-математический факультет 1-го Московского государственного 

университета (1926) и Московский медицинский институт им. М.В. Ломоносова. 

Изобретатель в области звукового кино. Заслуженный деятель науки и техники РСФСР 

(1947). Профессор (НИКФИ – Всесоюзный научно-исследовательский 

кинофотоинститут) (1937). Доктор технических наук (1940). 
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Винниченко І., Винниченко Р. Німці в історії Київського університету (ХІХ – половина ХХ ст.). – 

К.:Геопринт, 2009. – 420 с. Укр., нім. Die Herausgabe wurde durch die Wohltätigkeitsfonds “Gesellschaft 

für Entwicklung” (Odesa) gefördert. Das Werk wurde mit Unterstützung von der geschlossenen 

Aktiengesellschaft ZNK “Widerstrahl” (Kyjiw) und GmbH “SIC” (Kyjiw) realisiert. ISBN 978-966-7863-77-

7. Seite(n)/Страница(ы) 165, 354 
 

Geboren/Родился: 1853 (21.09.1851), Киев. 

Gestorben/Умер: 30.05(11.06).1891, Киев. 

 

Правовед-криминалист. Профессор. Доктор наук. Отец Николая Тальберга (1886—

1967) — духовного писателя, публициста, историка. 

Родился в 1853 году в Киеве в семье инспектора студентов киевского университета 

Святого Владимира. Первоначальное образование получил в киевской второй гимназии 

и по окончании курса поступил на Юридический факультет Киевского университета 

(1870). В 1874 году он получил степень кандидата и золотую медаль за сочинение 

«Тюремный вопрос в нынешнем состоянии и в частности о положении русских тюрем». 

Был оставлен при университете для подготовления к профессорскому званию и 

поступил на службу в центральный архив. 25 июня 1880 года он был назначен 

исполняющим должность доцента Демидовского юридического лицея по кафедре 

уголовного права, а после защиты 12 сентября 1880 года диссертации «Насильственное 

похищение чужого имущества по русскому праву: разбой и грабёж», утверждён был 

доцентом в том же лицее (19 марта 1881). В лицее он читал курс уголовного 

производства, был 22 июля 1881 года утверждён исполняющим должность 

экстраординарного профессора и в октябре того же года отправился в полуторагодовую 

заграничную командировку. 
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11 мая 1884 года он был избран советом университета Святого Владимира в доценты по 

кафедре уголовного права и стал читать уголовное судоустройство и судопроизводство. 

Несмотря на слабое здоровье, Тальберг непрерывно работал и написал ряд монографий, 

журнальных статей и рецензий. В 1887 году, по защите докторской диссертации 

«Гражданский иск в уголовном суде или соединённый процесс», он был утверждён в 

звании ординарного профессора. 

Труд этот имеет тем большее значение, что он являлся почти единственной 

монографией, посвящённой важному в теоретическом и практическом отношении 

вопросу о соединённом процессе. Другим весьма ценным трудом Тальберга является 

«Русское уголовное судопроизводство» (1889—1891), отличающееся широкой 

постановкой теоретического исследования в уголовном процессе действующего 

законодательства. В этом труде он старается провести мысль о невозможности 

ограничиться при изучении законодательства одною так называемою положительною 

критикой и необходимости стремиться также и к отрицательной критике, то есть к 

тому, чтобы дать оценку известных учреждений с точки зрения общих понятий пользы 

и интересов общества. «Критическое отрицательное отношение к положительному 

законодательству имеет за собою великую заслугу пред человечеством в истории, и 

этот приём всегда служит в руках научной теорий орудием против несовершенств 

действующих законов, которые необходимо должны изменяться под влиянием 

требований действительной жизни и изменяющихся условий социальной жизни 

общества». 

Кроме указанных выше работ, им было напечатано ещё: «Исторический очерк тюремной 

реформы и современные системы европейских тюрем» (1875), «Из истории ссылки и тюрем в России в 

царствование Александра I, с документами по этому вопросу, извлечёнными из архива министерства 

иностранных дел» (1878), «Историческое происхождение существующего в уложении о наказаниях 

деления насильственного похищения чужой собственности на два вида: разбой и грабёж» (1879), 

«Вступительная лекция по уголовному процессу» (1881), «Население исправительных колоний и 

приютов» (1882), «О несменяемости судей во Франции» (1883), «К проекту Уложения о наказаниях» 

(1883), «Антропологическое учение в уголовном праве» (1885), «Исправление малолетних преступников 

в России» (1885), рецензия на «Курс уголовного права» И.Я. Фойницкого (1885), «Повреждение 

имуществ по проекту нового уголовного уложения» (1886), «О соединённом процессе» (1887) и его речь 

в заседании Киевского юридического общества 20 ноября 1889 года. Основные положения Судебных 

уставов императора Александра II составляли, по мнению Тальберга, достояние не только русской, но и 

общеевропейской культуры. Курс уголовного судопроизводства Тальберга, несмотря на его 

сравнительно небольшой объём, обладал большими достоинствами по точности и полноте передачи 

постановлений действующего законодательства, а также по теоретическим и историческим пояснениям. 

Труды: 
Исторический очерк тюремной реформы и современные системы европейских тюрем: (Первая часть 

сочинения «Тюремный вопрос в современном его состоянии, и, в частности, о положении русских 

тюрем…») 1875 год; Тюремный вопрос в современном его состоянии. Исторический очерк тюремной 

реформы и современные системы европейских тюрем. — М.: Университетск. Тип. (М. Катков), 1876. — 

86 с 1876 год; Насильственное похищение имущества по русскому праву Санкт-Петербург: тип. В.С. 

Балашева, 1880 год; Исправительные приюты и колонии в России Санкт-Петербург ип. В.С. Балашева, 

ценз. 1882 год; Гражданский иск в уголовном суде: или соединенный процесс 212 стр. 1888 год; Русское 

уголовное судопроизводство: Пособие к лекциям Киев: т-во печ. дела и торг. И.Н. Кушнерев и К в 

Москве, Киев. отд-ние, 1889—1891 год. 

 

 

 

TANNENBERG, Bogdan Bogdanovitsch (Dr.); 

TAHHEHБЕРГ Богдан Богданович (Готтхельф Вильгельм) (Д-р): 

 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Страница(ы)/Seite(n) 510 
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Geboren/родился: ?, Москва. 

Gestorben/умер: 1833, Москва. 

 

Доктор медицины (1791). Действительный статский советник (1821). 

Окончил Геттингенский и Берлинский университеты. Получил право медицинской 

практики в России в 1791. В 1791-93 служил в Московском госпитале «по надобности». 

С 1793 врач при больнице для воспитанников Московского воспитательного дома и 

акушер при «секретно-родильном госпитале», с 1807 директор и главный акушер 

Родильного госпиталя Московского воспитательного дома. С 1804 старший профессор, 

с 1807 директор Московского повивального института. Вышел в отставку в 1832. 

Награжден орденами Св. Анны 2-й ст. с алмазами, Св. Владимира 4-й ст. и Знаком 

отличия за беспорочную службу (35 лет). 

Сочинения: Краткое наставление беременным и родильницам для сбережения своего здоровья и 

ожидания благополучного окончания родов. М., 1803. 

 

 

 

TAUBE, Michail Alexandrovitsch (Dr.); 

ТАУБЕ Михаил Александрович (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 512-514 

«НЕМЦЫ в РОССИИ». РОССИЙСКО-НЕМЕЦКИЙ ДИАЛОГ. РУССКО-НЕМЕЦКИЕ НАУЧНЫЕ И 

КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ. С.-ПЕТЕРБУРГ 2001. Сборник статей. „DIE DEUTSCHEN IN RUSSLAND“. 

RUSSISCHE-DEUTSCHE WISSENSCHAFTLICHE UND KULTURELLE BEZIEHUNGEN. ISBN 5-86007-

294-5. Страница(ы)/Seite(n) 493 и д. 

 

Geboren/Родился: 15.05.1869. (Pawlowsk. Gouvernement Sankt Petersburg) Павловск. С.-

Петербургской губернии. 

Gestorben/Умер: 29.11.1961. (Paris) Париж. 

 

Baron. Völkerrechtler. Historiker. Staatsmann. Geheimrat (1915). Doktor der Wissenschaften. 

Vater – Verkehrsingenieur Alexander Fjodorovitsch Taube. 

Mutter – Anna Jakovlevna Butorowa. 

Adliger. Orthodox. Absolvierte mit einer Goldmedaille 1887 das 6. Petersburger Gymnasium 

und 1891 die juristische Fakultät der Universität zu Petersburg. Professor F.F. Martens ließ 

ihn am Lehrstuhl für Völkerrechte unterrichten, wo er sich zum Professortitel vorbereitete. 

Gleichzeitig begann er seinen Dienst im Auswärtigen Amt. 1896 – Magister. 1899 – Doktor 

Habil. 1897-99 – Privatdozent an der Universität zu Charkow, 1899-1903 – an der 

Petersburger Universität. Ab 1903 – außerordentlicher Professor und Leiter des Lehrstuhls für 

Völkerrechte, 1909-17 – an der Schule für Völkerrechte. Sachbearbeiter im Auswärtigen Amt, 

beratender Jurist, 1905-07 – Vize-Direktor des Amtes, ab 1907 – Berater, ab 1910 – 

unablässiges Mitglied des Amtsrates. 1911-15 – Genosse (Stellvertreter) des Ministers für 

Volksbildung. Emigrierte nach dem Oktober 1917, lebte in Finnland, Schweden und 

Deutschland, ab 1928 in Frankreich. Ab 1920 – Mitglied des wissenschaftlichen Rates des 

Russischen wissenschaftlichen Instituts in  Berlin. 1933 – Professor der Universität zu 

Münster. Mitglied der beständigen Kammer des Internationalen Gerichts in den Haag. 

Mitglied des Exekutivkomitees des Volks-monarchistischen Bundes in Berlin. 

Autor der Notizen „Über die Rechte des Russischen Kaiserhofs auf die geerbten Länder des 

Oldenburger Hofs, auf das Fürstentum Iewerskoje, auf den Titel des „Norwegen-Erben“, 
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über den juristischen Status der Meerengen des Schwarzen Meers, über die Militärschiffe auf 

dem Schwarzen Meer und die Schmuggelwahren“. 

Memoiren - Paris, 1928, Gedichtband- Tallin, 1937. 

Beerdigt auf dem Friedhof Sainte-Genevieve-des-Bois bei Paris. 
 

Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 

 

Барон. Юрист-международник. Историк. Государственный деятель. Тайный советник 

(1915). Профессор. Доктор наук. 

Отец – инженер путей сообщения Александр Фёдорович Таубе. Мать – Анна Яковлевна 

Буторова. 

Из дворян. Православного исповедания. Окончил 6-ю петербургскую гимназию (1887, с 

золотой медалью) и юридический факультет Петербургского университета (1891). Был 

оставлен профессором Ф.Ф. Мартенсом на кафедре международного права для 

приготовления к профессорскому званию. Одновременно поступил на службу в 

Министерство иностранных дел. В 1896 защитил магистерскую диссертацию, а в 1899 

– докторскую. В 1897-99 приват-доцент Харьковского, а в 1899-1903 – Петербургского 

университетов. С 1903 экстраординарный профессор и заведующий кафедрой 

международного права, а в 1906-11 – ординарный профессор Петербургского 

университета, в 1909-17 – Училища правоведения. В Министерстве иностранных дел 

служил делопроизводителем, выполнял функции юрисконсульта, в 1905-07 – его вице-

директор, с 1907 – советник, с 1910 – непременный член Совета министерства. В 1911-

15 – товарищ (заместитель) министра народного просвещения с оставлением в прежних 

должностях. После октября 1917 эмигрировал. Жил в Финляндии, Швеции, Германии, с 

1928 – во Франции. С 1920 – член Ученого совета Русского научного института в 

Берлине. В 1933 профессор в Мюнстерском университете. Продолжал состоять членом 

Постоянной палаты Международного суда в Гааге. Являлся членом исполкома 

Народно-монархического союза в Берлине. 

Автор записок о правах Российского императорского дома на наследственные земли 

Ольденбургского дома, на княжество Иеверское и на титул «наследника Норвежского», 

о юридическом статусе Черноморских проливов и проходе через них военных судов, о 

военной контрабанде и других. 

Автор мемуаров „La Politique russe d`avant-guerre et la fin de l’Empire des tsars (1904-

1917)» (Paris, 1928), а также сборника стихов «Видения и думы» (Таллин, 1937). 

Похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа близ Парижа. 

 

 

 

TAUBE, Pjotr Reinholdovitsch (Dr.); 

ТАУБЕ Пётр Райнгольдович (Д-р): 

 

Доктор химических наук, профессор Пензенского индустриального института, 

популизатор науки: «От водорода до ...?» (совместно с Руденко Е.И.) – М.: Высшая 

школа, 1968. 
 

Курт Вильгельм/Hamburg-Гамбург 
 

 

 

TAUBER, Georgij (Dr.); 

ТАУБЕР Георгий Михайлович (Д-р): 
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Quellen/Источники: 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 321-322 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 
 

Geboren/Родился: 1676. 26.05.1909 в Москве. 

Gestorben/Умер: после 1989. 

 

Метеоролог. Доктор географических наук (1958). Профессор (1959). Специалист в 

области морской метеорологии. 

Георгий окончил Московский гидрометеорологический институт по кафедре 

синоптической метеорологии (1937 г.). В 1947 г. защитил кандидатскую диссертацию. 

С 1938 по 1941 гг. синоптик Центрального института прогнозов (ныне Гидрометцентр), 

обслуживал прогнозами боевые вылеты нашей авиации во время Финской кампании и 

ВОВ, занимался подготовкой кадров в Высшем военном гидрометеорологическом 

институте Красной Армии. В 1941—1947 гг. Георгий Михайлович младший 

преподаватель Высшего военно-гидрометеорологического института (ВВГМИ). В 

1947—1984 гг. работал в Государственном океанографическом институте, сначала 

старшим научным сотрудником, а затем начальником созданной им лаборатории 

морской метеорологии. В 1947 г. организовал и возглавил научную группу, впервые 

проведшую серии гидрометеорологических наблюдений в антарктических водах на 

антарктической китобойной флотилии «Слава». Он лично участвовал в двух 

длительных морских плаваниях этой флотилии (1947—1948 и 1950—1951 гг.). С 1959 г. 

начальник лаборатории морской метеорологии. С 1974 г.— старший научный 

сотрудник-консультант. 

С именем Георгия Михайловича связаны исследования климата и общей циркуляции 

атмосферы Антарктики, в области морской метеорологии положил начало отрасли 

современной океанологии — изучению взаимодействия системы океан — атмосфера. 

Первый метеоролог, начавший систематические гидрометеорологические исследования 

южнополярной области Земли. Участвовал в научных экспедициях с зимовками в 

Арктике (1932—1934 гг.) и Антарктиде (1955—1957 гг.) в качестве начальника 

аэрометеорологического отряда в рамках Международного Геофизического года: 

арктических водах, Атлантическом и Индийском океанах. Изучал пассатную 

циркуляцию Северной Атлантики и её влияние на термический режим поверхностных 

вод. 

Последние годы занимался изучением макропроцессов над океанами Южного 

полушария во взаимосвязи с процессами Северного полушария. Много лет был членом 

Комиссии морской метеорологии ВМО, принимал активное участие в международных 

конференциях и симпозиумах, достойно представлял на них отечественную 

метеорологическую науку. Опубликованные научные статьи и монография 

«Антарктика» содержали наиболее полную на тот период сводку знаний о климате, 

атмосферной циркуляции, строении атмосферы Антарктики и типовых синоптических 

процессах в ней. 

Автор более 80 научных работ. 

Лит.: Гидрометеорологическая характеристика района китобойного промысла в Атлантическом секторе 

Антарктиды. 1949 г.; Антарктика. Основные черты климата и погоды. 1956 г. (докторская диссертация); 

Океанические центры действия атмосферы Южного полушария. 1964 г.; Гидрометеорологическая 

характеристика района китобойного промысла в Атлантическом секторе Антарктики // Труды ГОИН. 

1949 г. Вып. 14(26); Плавание в Антарктике в 1947/1948 г. // Известия ВГО. — 1949 г. № 4; 

Гидрометеорологические наблюдения на китобойной базе «Слава» Антарктической китобойной 
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флотилии в 1947/1948 и 1948/1949 гг. // Труды ГОИН. 1951 г. Вып 19(31); Экспедиционные работы в 

Антарктике в 1949/1950 г. // Труды ГОИН. 1954 г. Вып. 24(36); Метеорологические условия 

промыслового сезона 1949/1950 гг. в районе плавания к/с «Слава-5» // Труды ГОИН. 1954 г. Вып. 24(36); 

О сточных ветрах Антарктиды и их влиянии на образование морского льда. М. ГОИН. 1957 г., 10 с.; 

Аэрометеорологические исследования в Антарктиде Первой советской антарктической экспедиции 

1955—1957 гг. // Метеорология и гидрология. 1957 г. N 6. C. 3—11; Океанические центры действия 

атмосферы в Южном полушарии. М.: Наука. 1964 г. 

 

 

 

TAUSCHER, Michail (Dr.); 

ТАУШЕР Михаил (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 516 

Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 325-326 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 

 

Geboren/Родился: ок. 1780. Kurland/Курляндия. 

Gestorben/Умер: после 1820. Deutschland/Германия. 

 

Naturforscher. Reisender. Früher Evolutionist. Doktor der Philosophie. Absolvierte die 

Universität in Deutschland, kehrte nach Kurland zurück und nahm die Tätigkeit des 

Hauslehrers auf. Ging seinem Job nach und befasste sich gleichzeitig mit Entomologie. Kam 

1805 (oder 1806?) nach Sankt Petersburg, übersiedelte nach Moskau und wurde in der 

Naturforscher-Gesellschaft aufgenommen. In den „Trudy“ (Werke) der Gesellschaft 

veröffentlichte T. seine erste wissenschaftliche Arbeit. Graf A.K. Rasumowski lud ihn als 

Mitarbeiter nach Gorenki, in den Botanischen Garten, den alle Ausländer als „Wunder 

Moskaus“ bezeichneten, ein. 

Die Wissenschaftler von Gorenki kamen auf die Idee, im Garten eine wissenschaftliche 

Gesellschaft zu gründen und regelmäßig die wissenschaftlichen Werke der Wissenschaftler zu 

veröffentlichen. So entstand 1808 „La Societe Phytographique de Gorenki“. Zur 

Vervollständigung der Museumssammlungen schickte Rasumowski seine Mitarbeiter 

gelegentlich mit Expeditionen in die Randgebiete Russlands. 

M. Tauscher leitete die zoologische Abteilung des Museums und ergänzte die Sammlungen 

durch Handel, Ankauf, trug aber auch selbst Ausstellungsexponate zusammen. Als 

Naturforscher untersuchte er die das kaspische Flachland zwischen der Wolga und dem Ural, 

die Unterströmung der Wolga, die Steppenflüsse Jeruslan, Torgun, den Großen und Kleinen 

Usen u. a. Erforschte 1809 das Gebiet vom Fluss Ural bis zum See Inder. In den „Werken“ 

(Trudy) der Gesellschaft veröffentlichte T. seine wissenschaftlichen Beiträge, in denen er 

neue Insektenarten beschrieb. 

Verließ 1813 Russland, kontaktierte aber mit seinen Freunden. Seine Veröffentlichungen 

widmete er G.I. Fischer von Waldheim, dem Gründer der wissenschaftlichen Gesellschaft. 

Gab in Deutschland seine, in Russland gemachte wissenschaftlichen Erfahrungen und 

Beobachtungen, heraus. 

Schrieb über Evolution, über die progressive Entwicklung der organischen Welt und 

betrachtete unser Planet als Ganzes in Verbindung mit seiner Fauna und Flora. Er wies darauf 
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hin, dass es in der Natur nicht nur schöpferische, sondern auch zerstörende Kräfte, die parallel 

nebeneinander existieren, gibt. Als Evolutionist war er seiner Zeit voraus. 

Fischer von Waldheim gab einer neuen Tierart den Name „Tauscheria“. 
 

Aus dem Deutschen von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 

 

Натуралист. Путешественник. Ранний эволюционист. Доктор философии. 

Получил университетское образование в Германии. По окончании учебы вернулся в 

Курляндию, где работал домашним учителем. Работу совмещал с занятиями 

энтомологией. В 1805 (возможно в 1806) приехал в С.-Петербург, а затем переехал в 

Москву, где был принят в члены Московского общества испытателей природы 

(МОИП). Напечатал в «Трудах» Общества свою первую научную работу. В 1807 

президент МОИП граф А.К. Разумовский пригласил его в число сотрудников 

созданного им в Горенках Ботанического сада, который иностранцы называли «чудом 

Москвы). Среди ученых – сотрудников Горенкского сада возникла мысль образовать 

при саде ученое общество и периодически издавать его труды. Так возникло La Societe 

Phytographigue de Corenki (1808). Для пополнения коллекций Горенкского музея 

Разумовский периодически командировал сотрудников сада в дальние экспедиции на 

окраины России. 

М. Таушер заведовал зоологическим отделом музея и пополнял его коллекции путем 

обмена, покупки, а главное – путем личных сборов. В качестве натуралиста обследовал 

прикаспийские низменности между Волгой и Уралом, нижнее течение Волги, степные 

реки Еруслан, Торгун, Большой и Малый Узень, Иловка (правый приток Дона), 

Караман, озёра Эльтон и Баскунчак. В 1809 исследовал реку Урал до озера Индер. 

В «Трудах» МОИП напечатал ряд статей, посвящённых описанию им в России новых 

видов насекомых. 

В 1813 покинул Россию, однако не порывал связей с друзьями. Так, своему другу Г.И. 

Фишеру фон Вальдгейму, основателю МОИП, посвятил свои печатные работы. 

В Германии напечатал несколько работ, в которых развивал идеи эволюции и обобщал 

материал собранный в России: „Versuch die Verwandtschaften der verschiedenen 

Naturreiche“ (1817), „Versuch die Idee einer fortgesetzten Schöpfung oder einer 

fortwährenden Entstehung neuer Organismen aus regelmässig wirkenden Naturkräften“ 

(1818) и др. 

В брошюре «Параллелизм и антагонизм разрушительных и творческих сил природы в 

отношении к возникновению и гибели земного шара» (1820) он проводил мысль о 

прогрессивном развитии органического мира, о космической эволюции, рассматривая 

нашу планету со всем растительным и животным миром как единое целое. Он обращал 

внимание на то, что в природе, помимо творческих и созидательных сил, наблюдается 

также деятельность сил разрушительных, причем оба процесса идут одновременно. Как 

эволюционист он далеко обогнал своё время. 

В его честь Фишер фон Вальдгейм назвал новый род Tauscheria из семейства 

крестоцветных. 

 

 

 

TAUSON, Lev (Dr.); 

ТАУСОН Лев Владимирович (Д-р): 
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Geboren/Родился: 14(27).10.1917 в г. Камышлов Екатеринбургской губернии 

(Курганская область). 

Gestorben/Умер: 23.11.1989 в Иркутске. 

 

Геолог. Профессор по кафедре «минералогия и петрография» (1961). Член-

корреспондент АН СССР по Отделению геологии, геофизики и геохимии (1981). 

Крупный ученый в области геохимии эндогенных процессов, научных основ 

геохимических методов поиска и разведки рудных месторождений, геохимии редких 

элементов. Действительный член Всесоюзного минералогического общества (с 1960 г.). 

Из семьи доктора биологических наук Владимира Оттовича Таусона. 

В 1935 г. поступил в Московский геологоразведочный институт (МГРИ) на 

геологический факультет. В 1938 г. ушёл с 3-го курса работать учителем химии в 

средней школе. С 1939 по 1941 гг. преподавал геологию в Череповецком дорожном 

техникуме. Потом пять месяцев был техником и геологом в Московском проектном 

управлении «Главгидростроя» Народного комиссариата внутренних дел СССР (НКВД). 

С 1941 по 1943 гг. работал техником-геологом в «Воркутстрое» того же министерства. 

В 1943—1945 гг. служил рядовым, потом сержантом 36-й дивизии войск НКВД СССР 

(г. Москва). После демобилизации (1945 г.) работал старшим научным сотрудником во 

Всесоюзном научно-исследовательском институте минерального сырья (ВИМС). В 

1946 г. поступил в Московский государственный университет (МГУ) на 

географический факультет, который окончил экстерном в 1947 г. по специальности 

«физическая география», получив квалификацию научного работника в области 

географических наук, преподавателя ВУЗа, ВТУЗА и звание учителя средней школы. С 

1947 по 1950 гг. был аспирантом в Институте геохимии и аналитической химии им. 

В.И. Вернадского АН СССР (ГЕОХИ), где занимался геохимией редких элементов в 

изверженных горных породах. На протяжении многих лет изучал гранитоиды Саян, 

Забайкалья и других регионов страны. 

Первые его публикации, начиная с 1949 г., посвящены теоретическим вопросам 

энергии кристаллических решеток силикатов и энергетике гетеровалентного 

изоморфизма в этой группе минералов. Полученные результаты научных разработок по 

проблеме изоморфизма в связи с теорией кристаллической решетки были успешно 

защищены им в 1952 г. в диссертации на соискании ученой степени кандидата геолого-

минералогических наук. Работа позволила четко определить критерии вероятности 

вхождения того или иного редкого элемента в минералы — компоненты горных пород. 

В 1954 г. ему присвоили ученое звание старшего научного сотрудника. До 1957 г. он 

работал ученым секретарем ГЕОХИ АН СССР и старшим научным сотрудником 

института. В 1957 г., по предложению академика М.А. Лаврентьева, он переехал в 



~ 558 ~ 

Иркутск, где был назначен заместителем директора, а в 1961 г. его избрали директором 

Института геохимии Сибирского отделения СО АН СССР, который он возглавлял 

более 30 лет. В 60-е годы был первым заместителем председателя Президиума 

Восточно-Сибирского филиала СО АН СССР. По его инициативе здесь была создана 

лаборатория физики мономинералов, разработки которой в области кристаллических 

дозиметров ионизирующего излучения нашли широкое применение в связи с аварией 

на Чернобыльской АЭС. С 1970 г. бессменно заведовал лабораторией геохимии 

эндогенного рудообразования. Результаты своих исследований гранитоидных 

комплексов Восточной Сибири он изложил в докторской диссертации «Геохимия 

редких элементов в гранитоидах», которую успешно защитил в 1960 г. В 1961 г. вышла 

в свет монография с одноименным названием, получившая мировую известность, а 

Таусон стал основателем и общепризнанным лидером нового направления — геохимии 

гранитоидов. Впервые в мировой литературе им было осуществлено систематическое 

исследование геохимии рассеянных и рудогенных редких элементов в генетически 

связанных сериях изверженных горных пород. Это позволило сформулировать 

основные закономерности в поведении редких элементов в процессах дифференциации 

и кристаллизации магматических расплавов. Параллельно с основной работой 

преподавал в Иркутском политехническом институте. Здесь им создана первая в стране 

кафедра поисковой и разведочной геохимии. В 1970—1980 гг. им развивалась теория 

формирования аномальных геохимических полей рассеяния и концентрирования 

редких и рудных элементов. В 1977 г. опубликовал монографию «Геохимические типы 

и потенциальная рудоносность гранитоидов», в которой разработана первая 

геохимическая типизация гранитоидов как петролого-геохимическая основа 

металлогенического анализа областей широкого развития этих горных пород. Показал, 

что наиболее высокой рудной продуктивностью отличаются латитовые системы 

Восточного Забайкалья. Проведенное под его руководством детальное геохимическое 

изучение позволило по-новому оценить перспективы этого региона в отношении 

эндогенного оруденения и выделить целый ряд потенциально рудоносных районов. В 

1981 г. был избран членом Президиума Восточно-Сибирского филиала СО АН СССР. 

Он был одним из организаторов Иркутского научного центра СО АН СССР. 

Активно участвовал в работе всесоюзных и международных геологических 

симпозиумов, концентраций, совещаний, сессий Международного геологического 

конгресса, а также в совместных научных исследованиях с зарубежными коллегами 

(Франция, 1967 г.; ЧССР, 1971, 1974, 1976, 1977, 1979 гг.; МНР, 1969 г.; ГДР, 1980 г.; 

Финляндия, 1983 г.). Вёл большую научно-организационную работу на посту 

председателя Рабочей группы поисковой геохимии при Международной ассоциации 

геохимии и космохимии. Был главным координатором программы «Рудное золото 

Сибири» и сокоординатором программы «Редкие элементы Сибири» в комплексной 

научно-исследовательской программе «Сибирь», членом издательского комитета 

международного журнала «Прикладная геохимия» и членом редколлегий ряда 

журналов. В 80-е гг. основал научную школу «Химическая геодинамика магматических 

процессов». 

Автор и соавтор 200 научных работ, включая монографии. 

Более 50 его учеников защитили кандидатские и докторские диссертации, стали 

известными специалистами в области геохимии. 

 

 

 

TAUSON, Wladimir (Dr.); 

ТАУСОН Владимир Оттонович (Д-р): 
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Geboren/Родился: 05.02.1894 в Рязани. 

Gestorben/Умер: 28.10.1946. 

 

Микробиолог и физиолог растений. Профессор Московского государственного 

университета (с 1935). Доктор биологических наук (1935, без защиты). Один из 

основоположников биоэнергетики. 

Из семьи инженера-технолога, переселенца из Швеции (более 100 лет назад). 

В 1912 г. окончил реальное училище Воскресенского в Москве. В 1913 г. поступил на 

естественное отделение физико-математического факультета Московского ун-та. 

Будучи студентом, подрабатывал, давая частные уроки, или работая лаборантом в 

физическом отделе Московского политехнического музея. В 1919 г. в звании 

прапорщика служил на бронепоезде № 2 «Сибиряк» армии Колчака. Вернуться к учебе 

он смог лишь в 1922 г., весной 1924 г. окончил курс по специальности «физиология 

растений», защитив дипломную работу по теме: «Ассимиляция парафина 

микроорганизмами». По окончании ун-та становится научным сотрудником 

Московского научно-исследовательского Биологического института им. К. Тимирязева. 

В лаборатории этого института, организованной им самим, начал свои оригинальные и 

самостоятельные исследования, посвященные вопросу разложения микроорганизмами 

крайне стойких соединений, как парафин, воск, нафталин, нефть и др. Исследовал 

геологическую деятельность микроорганизмов и их роль в разрушении природных 

нефтей, смол, терпенов и др. В 1925 г. был зачислен в аспирантуру Ботанического 

института Московского ун-та. Кандидатскую диссертацию защитил по теме: 

«Окисление фенантрена бактериями». Проработал некоторое время старшим 

ассистентом кафедры биохимии Ветеринарного института в Воронеже, в 1929 г. 

переехал в Москву и занял место старшего научного сотрудника института по 

изучению древесины Высшего Совета Народного Хозяйства, затем место заведующего 

микробиологической лабораторией Института зерна Народного комиссариата 

снабжения. С 1930 г. работает в качестве научного руководителя отдела 

общеймикробиологии Микробиологического института, проработал в нем до 1938 г. В 

декабре 1938 г. лаборатория общей микробиологии, возглавляемая им, была включена в 

состав Института физиологии растений АН СССР. В данном институте эта лаборатория 

была преобразована в лабораторию биоэнергетики, начальником которой он был до 

последних дней своей жизни. 

Известен и как блестящий педагог. В 1932/1933 гг. он вёл при кафедре микробиологии 

МГУ семинар по биоэнергетике со студентами старшего курса; в 1933/1934 гг. — 

большой практикум по микробиологии со слушателями 3-го курса Университета. В 

1935 г. читал факультативный курс, впервые введённый как в СССР, так и за границей, 

под заглавием «Геологическая деятельность микроорганизмов». 

Его научные исследования посвящены геологической деятельности микроорганизмов и 

энергетике микробиологических процессов. Установил способность микробов 

потреблять парафины (1924 г.), окислять фенантрен (1929 г.). 

Работы Таусона по углеводородокисляющим микроорганизмам положили начало 

микробиологии нефти, легли в основу микробиологической очистки сточных вод и 

получения микробного белка. Он разработал теорию «экзотермичности» синтеза 
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клеточных компонентов у гетеротрофных микроорганизмов, изучал продукты 

фотосинтеза. Благодаря исследованиям по биоэнергетике микроорганизмов Таусона 

позволили по-новому подойти к рассмотрению энергетической стороны процесса 

дыхания в клетке. Благодаря ему были расширены представления о характере обмена у 

гетеротрофных организмов. Один из первых стал изучать энергетический обмен у 

микроорганизмов. 

Автор более 50 научных работ, касающихся энергетики микробиологических 

процессов и геологической активности микробов. 

 

 

 

TERES, Eduard (Dr.); 

ТЕРЕЗ Эдуард Иванович (Д-р): 
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Geboren/Родился: 06.05.1939 в Москве. 

 

Астрофизик. Доктор технических наук. Профессор. Действительный член Крымской 

АН (с 1993). Заслуженный деятель науки и техники Украины (1999). Специалист в 

области исследования космоса, астрофизики и физики атмосферы. Состоит 

действительным членом Американского геофизического союза (Вашингтон, 1997 г.); 

Петровской академии наук и искусств (СПб. 1997 г.). Включен в международный 

биографический справочник «Who’s Who in the World» (1999 г.). 

С семьёй пережил блокаду Ленинграда. В 1962 г. окончил Ленинградский институт 

авиационного приборостроения. В 1963—1975 гг. работал инженером, научным 

сотрудником Крымской астрофизической обсерватории АН СССР (поселок Научный 

Бахчисарайского района). Разработал новые методы определения спектральной 

прозрачности атмосферы в дневное и ночное время. Впервые доказал циклический 

характер изменений общего озона земной атмосферы. Показал, что изменения 

глобального климата Земли также могут иметь циклический характер, не связанный с 

антропогенной деятельности человека. 

Награды: медаль «Захисныку Вiтчизни» (1994 г.); Лауреат премии Крымского 

республиканского фонда культуры им. П.С. Палласа (1995 г.). 

Автор более 100 работ по вопросам приборостроения, технических исследований, 

астрофизики и физике атмосферы. 

Лит.: Характеристики некоторых пороговых фотоумножителей // Изв. Крым. астрофиз.обс. 1967 г. Т. 

36., с. 294—297 (в соавторстве); Линейность световых характеристик фотоэлектронных умножителей 

при использовании счета фотонов. Там же. 1968 г. Т. 38. С. 257—263; Линейность световых 

характеристик фотоэлектронных умножителей при счете фотонов // Электронная техника. Сер. 4: 

Электроннолучевые и фотометрические приборы. 1968 г. — Вып. 4. — С. 134—138; Зонные 

характеристики фотоумножителей// Изв. Крым. астро-физ. обс. 1971 г. Т. 43, С. 206—212; Абсолютные 

спектральные характеристики фотоумножителей. Там же. 1972 г. Т. 46. С. 144—154; О возможности 

использования фотоэлектронного умножителя в качестве стандартного приемника света. Там же. 1973 г. 

Т. 47, С. 185—191; Preliminary results obtained with an astrophotometer installed on Lunokhod 2/ A.B. 

Severny, E.I. Terez, A.M. Zvereva // Space Research XIV. — Berlin: Akad.-Verlag, 1974. — P. 603—605; 

Глобальный климат Земли и динамика его изменения // Изв. Крым. астрофиз. обс. — 2007 г. — Т. 103, № 

1. — С. 154—155 (в соавторстве); О влиянии солнечной активности на периодические вариации 
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некоторых атмосферных и метеорологических параметров Земли. Там же. 2007 г. — Т. 103, № 4. — С. 

299—304 (в соавторстве); Did the Moon Form As a Result of a Thermonuclear Explo - sion? / E.I. Terez and 

M.E. Gerasimov// Bull. of the Crimean Astrophys. Obs. — 2009. — Vol. 105, No. 1. — P. 129—134; Об учёте 

температуры и давления при определении релеевского рассеяния земной атмосферы // Изв. Крым. астро-

физ. обс. 2010 г. Т. 106, № 13, С. 125—132 (в соавторстве); Исследование содержания водяного пара в 

атмосфере Крыма по многолетним фотометрическим наблюдениям Солнца. Там же. 2013 г. — Т. 109, № 

1. — С. 122—131 (в соавторстве). 

 

 

 

TERJOCHIN, Sergej (Dr.): 

 

 
 

Quellen/Источники: 
„Heimatliche Weiten“ Sowjetdeutsche Prosa, Poesie und Publizistik. Heft 1, 1990, Erscheint zweimal jährlich, 

gegründet 1981, Herausgeber: „Neues Leben“, Verlag – Prawda – Moskau. «Родные просторы». Советская 

немецкая проза, поэзия и публицистика. На немецком языке. Издаётся газетой «Нойес лебен». Выходит 

два раза в год. Издательство «Правда», Москва. ISSN 0207-6985. Seiten 230-242 

„Bibliographie zur Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen“/Detlef Brandes/Margarete 

Busch/Kristina Pavlovic, Band 1. von der Einwanderung bis 1917. (Schriften des Bundesinstituts für 

Ostdeutsche Kultur und Geschichte Bd. 4); R. OLDENBOURG VERLAG MÜNCHEN 1994, ISBN 3-486-

56070-0. Seiten 152-153 (Nr. 2157-2164), 339 (Nr. 4990) 

„Bibliographie zur Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen“/Detlef Brandes/Victor Dönninghaus, 

Band 2. von 1917 bis 1998. (Schriften des Bundesinstituts für Ostdeutsche Kultur und Geschichte Bd. 13), R. 

OLDENBOURG VERLAG MÜNCHEN 1999, ISBN 3-486-56134-0. Seite 844 (Nr. 11190-11198) 

„LEXIKON zur Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen“. Herausgegeben von: Hans-Joachim Kathe 

und Winfried Morgenstern. Erscheint in der Reihe Lindenblätter des Bildungsvereins für Volkskunde in 

Deutschland DIE LINDE e. V. Berlin 2000. Страница(ы)/Seite(n) 398 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 1 (А – И), „ERD“ Moskau, 1999; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 1 (А – И), «ЭРН» Москва, 1999, ISBN 5-93227-002-0. 832 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 82-83 и д. 
„Die Russlanddeutschen in Russland und Deutschland“. Selbstbilder, Fremdbilder, Aspekte der Wirklichkeit. 

Herausgegeben von Elvira Barbasina / Detlef Brandes / Dietmar Neutatz. Forschungen zur Geschichte und 

Kultur der Russlanddeutschen – 9/1999. Klartext Verlag. ISSN 0945-165X. Страница(ы)/Seite(n) 232 

 

Geboren 1962 in Saratow. Dr. Archit. Absolvierte die Polytechnische Hochschule. Lebte in 

Saratow. 

 

„Die Architektur der deutschen Umsiedler“. 

Века и камни. Памятники архитектуры Саратовской области. Саратов: Приволжское 

книжное издательство 1990. 151 стр. 

Немецкая архитектура в Саратовском Поволжье: опыт идентификации. Культура 

русских и немцев в Поволжском регионе. (Результаты комплексного 

междисциплинарного гуманитарного исследования). Вып. 1. История, теория, культура. 

Саратов: Издательство «Слово» 1993, 149-189. 

Переселенческая архитектура в немецких колониях Поволжья. Немцы в России: 

историко-культурные аспекты. Сборник статей. М.: Институт научной информации по 

общественным наукам РАН; Российский институт искусствознания РАН 1994, 110-126. 
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Die Typologie der deutschen Bauwerke im Wolgagebiet, 1860-1914. Zwischen Reform und 

Revolution: die Deutschen an der Wolga 1860-1917. Hg. v. Dittmar Dahlmann – Ralph 

Tuchtenhagen. Essen: Klartext-Verlag 1994, 244-266. (Veröffentlichungen des Instituts für 

Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, Bd. 4). 

Die Siedler-Architektur an der Wolga im Zusammenhang mit der deutschen materiellen 

Kultur. Forschungen zur Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen 4 (1994), 164-166. 

Традиция в архитектуре немецких колоний Поволжья. Российские немцы на Дону, 

Кавказе и Волге. Материалы Российско-Германской научной конференции, Анапа, 22-

26 сентября 1994 г. Hg. v. Международный союз немецкой культуры/Internationaler 

Verband der deutschen Kultur. Moskau 1995, 245-251. 

Немецкие колонии на Волге в 1830-е годы (строительство и архитектура). История и 

культура российских немцев. Изд. Поволжской академией государственной службы и 

Генеральным консульством ФРГ в Саратове. Вып. 111. Саратов 1996, часть 1, 38-54. 

Industriearchitektur an der Wolga von Mitte des 19. bis Anfang des 20. Jahrhunderts. „…das 

einzige Land in Europa, das eine große Zukunft vor sich hat.“ Deutsche Unternehmen und 

Unternehmer im Russischen Reich im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Hg. v. Dittmar 

Dahlmann – Carmen Scheide. Essen: Klartext-Verlag 1998, 487-498. (Veröffentlichungen 

des Instituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, Bd. 8). 

Die Architektur der deutschen Umsiedler. Heimatliche Weiten (1990), Nr. 1, 230-242. 

 

 

 

THIEME, Iwan Augustovitsch (Dr.); 

ТИМЕ Иван Августович (Д-р.): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 547-548 

«ТВОИ НЕМЦЫ, РОССИЯ» „RUSSLAND, DEINE DEUTSCHEN“. Курт Вильгельм. Очерки истории 

российских немцев. Waldemar Weber Verlag 2012. ISBN 978-3-939951-36-0. Seite(n)/Страница(ы) 165 

 

Geboren/Родился: 11.07.1838. (Slatoust) Златоуст. 

Gestorben/Умер: 05.11.1920. (Petrograd) Петроград. 

 

Bergingenieur. Wissenschaftler. Pädagoge. Geheimrat (1893). 

Absolvierte das Institut der Bergingenieure(1858) mit einer kleinen Goldmedaille im Rang 

des Oberleutnants. Begann seinen Dienst an der Jekaterinburger mechanischen Fabrik, später 

Aufseher der Wasiljewski Goldgrube des Berjosowski  Goldgewerbes.  

Ab 1860 – Tätigkeiten am Nishne-Isetskij Eisenhüttenwerk. Hier veröffentlichte er seine erste 

wissenschaftliche Arbeit. 

Helfer des Chefmechanikers der Uraler Werke (1861), Mechaniker des Jekaterinburgskij 

Bergbezirks (1862), unterrichtete gleichzeitig Eisenmetallurgie an der Uralskij Bergschule.  

1863-65 – Dienstreisen nach Deutschland, Frankreich und Belgien, studierte Mechanik. 

Kehrte nach Russland zurück und arbeitete im Werk Alexandrowski in Olonez. 

1866 – Dienstreise nach Lisitschansk, Gouvernement Jekaterinoslaw. Leitete den Bau und die 

Ausstattung eines metallurgischen Werkes, führte einige neue Technologien im 

Maschinenbauwerk Luganski ein. Hier führte er auch seine Forschungen durch, die 1870 

veröffentlicht wurden.  Verteidigte seine Dissertation in Sankt Petersburg. 1870-1915 – 

pädagogische Tätigkeit, ab 1895  - verdienter Professor. 

Das Naschlagewerk „Die Bergwerkmechanik“ (1879, 1899) war unter den 

Bergwerkspezialisten hoch eingeschätzt. Von großer Bedeutung waren auch seine andere 
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Arbeiten: „Osnovy maschinostroenija“ (B.1-2, 1883-1885, mit Zeichnungen des Autors), 

„Kurs gidravliki“ (B. 1-2, 1894). T. erforschte die Ursachen der Unfälle in den Gruben und 

Bergwerken, seine Forschungen veröffentlichte er in russischer Sprache „Nestschastnye 

slutschai s rabotschimi na gornych savodax i rudnikach“ (1898). 

Zum 50-jährigen Jubiläum seiner wissenschaftlichen Tätigkeit fertigte man in der Münzstätte 

eine Goldmedaille mit seinem Porträt an. 

1915 kündigte T. die Arbeit und ließ sich  mit seiner Frau in der Stadt Isjum, Gouvernement 

Charkow nieder. Kehrte 1920 nach Petrograd zurück und arbeitete in einer technisch-

wissenschaftlicher Abteilung der Unionsausstellung. Stellte neue Regel für Bergarbeiten 

zusammen.  

Beerdigt auf dem Friedhof Smolenski in Sankt Petersburg. 
 

Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 

 

Горный инженер. Ученый. Педагог. Тайный советник (1893). 

Из рода ТИМЕ. Окончил Институт Корпуса горных инженеров (1858) с малой золотой 

медалью и чином поручика. Начал службу на Екатеринбургской механической 

фабрике, затем был смотрителем Васильевского прииска Березовских золотых 

промыслов. 

С 1860 работал на Нижне-Исетском железоделательном заводе где опубликовал свою 

первую научную работу. 

Помощник главного механика Уральских заводов (1861), механик Екатеринбургского 

горного округа (1862), одновременно преподавал металлургию железа в Уральском 

горном училище. 

В 1863-65 – в командировке в Германии, Франции и Бельгии для изучения механики. 

Вернувшись в Россию, работал на Александровском заводе в г. Олонец. 

В 1866 командирован в г. Лисичанск Бахмутского у. Екатеринославской губ. 

руководить строительством и оснащением металлургического завода, одновременно 

внедрил ряд новых технологий на Луганском машиностроительном заводе. 

Здесь же выполнил научную работу по исследованию явления образования стружки 

при резанье металла и дерева (результаты опубликовал в книге «Сопротивление 

металлов и дерева резанью», 1870), которую он защитил как диссертацию в Горном 

институте С.-Петербурге. Это позволило ему занять кафедру горнозаводской механики 

в институте и приступить к преподавательской деятельности (1870-1915, с перерывом в 

1908-09; с 1895 заслуженный профессор). 

Составленный им справочник «Горнозаводская механика» (1879, 2-е изд. 1899) долгое 

время был настольной книгой российских специалистов горного дела. Большое 

значение имели его труды «Основы машиностроения» (т. 1-2, 1883-85; содержит 

несколько тысяч выполненных автором рисунков), «Курс гидравлики» (т. 1-2, 1894). 

Автор первой на русском языке работы, где исследованы причины, вызывающие 

несчастные случаи на рудниках и горных заводах и указан ряд мер для их 

предотвращения («Несчастные случаи с рабочими на горных заводах и рудниках», 

1898). 

К 50-летию его научной, педагогической и практической деятельности на Монетном 

дворе изготовлена золотая медаль с его портретом. 

В 1915 вышел в отставку и поселился с женой в г. Изюм Харьковской губернии. В 

1918-19 подвергался со стороны большевиков неоднократным обыскам и реквизициям, 

которые прекратились благодаря заступничеству М. Горького. 

В 1920 вернулся в Петроград, вновь поступил на службу, работал в научно-

техническом отделе ВСНХ, где руководил составлением новых правил ведения горных 

работ. 

Похоронен на Смоленском кладбище в С.-Петербурге. 
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THOMANN (TOMAN) (THOMAN), Inge (Dr.); 

ТОМАН Инга Бруновна: 

 

       
 

Quellen/Источники: 
„Bibliographie zur Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen“/Detlef Brandes/Victor Dönninghaus, 

Band 2. von 1917 bis 1998. (Schriften des Bundesinstituts für Ostdeutsche Kultur und Geschichte Bd. 13), R. 

OLDENBOURG VERLAG MÜNCHEN 1999, ISBN 3-486-56134-0. Seiten 791 (Nr. 10513, 10514), 817 (Nr. 

10908), 928 (Nr. 11966), 931 (Nr. 11999, 12000), 933 (Nr. 12030), 934 (Nr. 12031), 935 (Nr. 12048, 12049) 
«Немцы Москвы: исторический вклад в культуру столицы». Сборник докладов Международной 

научной конференции, посвящённой 850-летию Москвы. (Москва, 5 июня 1997 г.). Общественная 

Академия наук российских немцев. Страницы 316-336 
«Школа в немецких колониях Поволжья 1764 – 1917 гг.» Н. Э. Вашкау. - Волгоград: Издательство 

Волгоградского государственного университета, 1998. 208 Страниц. Напечатано по решению учёного 

совета университета. ISBN 5-85534-154-2. Страница(ы)/Seite(n) 196 (№ 268) 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 1 (А – И), „ERD“ Moskau, 1999; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 1 (А – И), «ЭРН» Москва, 1999, ISBN 5-93227-002-0. 832 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 24, 58, 74-

75, 96, 126, 167, 240-241, 265-266, 281-282, 291, 314-315, 533, 564-565, 626-627, 794 и д. 

„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 2 (K – O), „ERD“ Moskau, 2004; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 2 (K – O), «ЭРН» Москва, 2004, ISBN 5-93227-002-0. 747 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 287, 288, 

310, 333-334, 599-600, 660-661 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 5-8 
«ТВОИ НЕМЦЫ, РОССИЯ» „RUSSLAND, DEINE DEUTSCHEN“. Курт Вильгельм. Очерки истории 

российских немцев. Waldemar Weber Verlag 2012. ISBN 978-3-939951-36-0. Seite(n)/Страница(ы) 396 

 

Томан Инга Бруновна (Inge Thomann) – кандидат исторических наук, преподаватель, 

журналист, поэт-переводчик. Родилась в 1969 году в Москве, окончила Российский 

государственный гуманитарный университет, преподаватель истории культуры в 

Академическом музыкальном колледже при Московской государственной 

консерватории им. П.И.Чайковского. 

С 1990 по 2000 – постоянный автор «Neues Leben», с 1999 по настоящее время – 

«Московской немецкой газеты». Тематика статей – история культуры российских 

немцев (религия, образование, литература, биографические очерки об отдельных 

людях, праздничная культура, кухня), немецкая литература и изобразительное 

искусство, страноведение (Германия), истории семей российских немцев, события 

культурной жизни российских немцев. Печаталась также в газетах «Татьянин день», 

«Modus Vivendi», журналах «Schrumdirum», «Gemeinschaft» и др. (см. список 

литературы), автор статей для энциклопедии «Немцы России». 

Книги: 
1. Венок праздников. Традиции немецких крестьян в России М., 1997; 2. Праздничные встречи. 

Христианские праздники в немецких традициях, литературе и искусстве. М., 2006; 3. История в судьбах. 
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М., 2008; 4. Немецкие поэты в России. М., 2010; 5. Зримая музыка в литературе. М., 2010. Памятники 

истории и культуры московских немцев. М., 2013. 

 

Cтатьи в журналах и научных сборниках 

О российских немцах 
Немцы в Москве. Опыт национального путеводителя//Московский журнал, 1991, №10, 12; Из истории 

общеобразовательной школы АССР Немцев Поволжья// Школа и мир культуры этносов. Вып.2. М., 1995; 

Хрестоматии по родному языку для немецких колонистских школ в России. Вторая половина XIX-

начало ХХ века// Российские немцы на Дону, Кавказе и Волге. М., 1995; Немецкие эпитафии на 

Московском Иноверческом кладбище на Введенских горах //Московский некрополь. Материалы научно-

практической конференции 31 марта-1 апреля 1994 года. М.: Московское городское объединение 

архивов, 1996; Московский «Лидертафель»: из истории музыкальной культуры московских 

немцев//Немцы Москвы: исторический вклад в культуру столицы. М., 1997; Наши немецкие сограждане 

// Этносфера, 1997, №3; Евангелическо-лютеранская церковь в культуре Москвы//Наша церковь, 1997, 

октябрь; Пасторы евангелическо-лютеранских церквей России //  Наша церковь, 1998, №3-5; Антон 

Фридрих Бюшинг // Наша церковь, 1999, декабрь; Национальная кухня как феномен культуры (на 

примере кухни российских немцев) // Человек в российской повседневности. М.: Российская академия 

наук, 2001; Памятники истории и культуры московских немцев // Москва многонациональная. М., 2006; 

Традиционная культура  московских немцев и Октябрьская революция //Октябрь 1917-го: проблемы 

истории и историографии. М.: Российская академия наук, 2008; Переводчик И.С.Тургенева – Фридрих 

Боденштедт //Тургеневские чтения (11-13 ноября 1998 года). М.: Государственный литературный музей, 

1998; На перекрестке культур: новые маршруты по старинной Москве // Современные проблемы сервиса 

и туризма, 2008, №4, перепечатано в сборнике: Стратегическое управление социально-экономическим 

развитием туристическо-рекреационных регионов. М., 2009; Первооткрыватель российской курортной 

медицины (Л.Л.Блюментрост)// проблемы сервиса и туризма, 2009, №3; Deutsche in Moskau/ Lesebuch zur 

Geschichte der Russlanddeutschen. M., 1998; Bei den deutschen Siedlern; Das Brautkleid; Ich will mich nicht 

waschen!; Eine Petersburger Bäckerei; Osterhasenlied; Welche Zeitungen lasen  Russlanddeutsche im 19. 

Jahrhundert//Deutsche in Russland. Книга для дополнительного чтения на немецком языке. Часть 1. М., 

2010; Der heilige Doktor Haas; Die Familie Pestel und die Moskauer Post; Beim Pfarrer zu Besuch; Pastor 

Glűck: In einem Internat// Deutsche in Russland. Книга для дополнительного чтения на немецком языке. 

Часть 2. М., 2010. 

 

Другие статьи 
От мертвых не отрекаются. Из переписки З.М.Заккит // Женская судьба в России. Документы и 

воспоминания. Серия «Народный архив». М., 1994; Судьба матери. Из переписки Н.Г.Лищиной-

Шайкевич //Там же; И.С.Тургенев и немецкая культура // Тургеневский сборник. Вып. 1. М., 1998; 

И.С.Тургенев в контексте истории немецкого самосознания // Там же. Вып.2. М., 2004; Произведения 

И.С.Тургенева как источник по истории повседневности//Там же. Вып.3. М., 2006; Образы XVIII века в 

сочинениях И.С.Тургенева // Там же. Вып.4. М., 2007; Путешествия в произведениях И.С.Тургенева // 

Там же. Вып.5. М., 2009; Немецкие переводчики А.С.Пушкина // Душа в заветной лире. М., 1999; Путь 

историка // Россия и Балтия: эпоха перемен (1914-1924). М.: Институт всеобщей истории при Российской  

Академии наук, 2002; «Отец, едем обратно!» (Воспоминания Э.А.Гайгал) //Россия и Балтия: человек в 

истории. М., Институт всеобщей истории при Российской Академии наук, 2006; Воспоминания спустя 

полвека // Россия и Балтия: войны, революции и общество. М., Институт всеобщей истории при 

Российской Академии наук, 2008; Историк и источники // Археографический ежегодник за 2002 год. М., 

Российская Академия наук, 2004; Походная жизнь в 1951 году: дневник туристов // Современные 

проблемы сервиса и туризма, 2007, №2; Олимпийское спокойствие: миф или реальность? (Олимпийские 

игры в древней Элладе) // Современные проблемы сервиса и туризма, 2008, №3; «Дух 

путешественности» //Современные проблемы сервиса и туризма, 2009, №2; Этнокультурная 

составляющая в туристических круизах по Волге// Стратегическое управление социально-

экономическим развитием туристическо-рекреационных регионов. М., 2009; Край сокровищ // 

Современные проблемы сервиса и туризма, 2009, №2; Яков Брюс: земная жизнь и посмертная «слава»// 

Славная победа русского оружия (К 300-летию Полтавской баталии). Материалы научной конференции. 

М., 2009; Образы Каргополья // Путешествие по России, 2011, №4; Петергоф: не только фонтаны // 

Путешествие по России, 2011, №11; Russische Kritik an Stjopka-Rastrjopka: pro et contra // Struwwelpost. 

Herausgegeben vom Freundeskreis des Heinrich-Hoffmann-Museums. Frankfurt-am-Main. 2003 

(№9);Russische Űbersetzungen des Struwwelpeter // Struwwelpost. Herausgegeben vom Freundeskreis des 

Heinrich-Hoffmann-Museums. Frankfurt-am-Main. 2007 (№13). 
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THOMSON, Alexander Iwanovitsch (Dr.); 

ТОМСОН Александр Иванович (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 555 

 

Geboren/Родился: 03.06.1860. Gouvernement Livland, bei Derpt/Близ Дерпта, 

Лифляндская губ. 

Gestorben/Умер: 27.11.1935. Odessa/Одесса. 

 

Sprachwissenschaftler. Orientalist. Professor. Akademiemitglied der Petersburger Akademie 

der Wissenschaften (1910). Ordentlicher Staatsrat (1906). 

Stammt aus einer kaufmännischen Familie, orthodox. Absolvierte die indoiranische Abteilung 

der Petersburger Universität (1882). Arbeitete in Moskau an der Zusammenstellung der 

Vergleichsgrammatik in den indoeuropäischen Sprachen. 

Verteidigte 1887 die Magisterdissertation „Lingbistitswcheskie issledovanija“ (Linguistische 

Forschungen), 1901 die Doktorarbeit „Istoritscheskaja Grammatika sovremennogo 

armjanskogo jazyka g. Tiflisa“ (Historische Grammatik der modernen armenischen Sprache 

in Tiflis). 

Ab 1897 – außerordentlicher, ab 1899 gewöhnlicher Professor des Lehrstuhls für 

Vergleichsgrammatik und Sanskrit der Noworossijskij Universität (Odessa), gründete an der 

Uni ein Kabinett für experimentale Phonetik (eins der ersten in Russland) und erforschte die 

Akustik der Laute. Unterrichtete an Hochschulen, ab 1933 an der Staatlichen Universität zu 

Odessa. 

Veröffentlichte wissenschaftliche Arbeiten zur indoeuropäischen 

Vergleichssprachwissenschaft, zur armenischen Sprache, zur Geschichte, Geschichte der 

slawischen Phonetik, Orthographie der russischen Sprache. 

Autor des Lehrwerkes „Obtschee Jazykovedenie“ (Allgemeine Sprachwissenschaft, 1906). 

Dieses Lehrwerk diente längere Zeit den Studenten der philologischen Abteilungen als 

wichtiges Unterrichtsmittel. 
 

Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 

 

Лингвист. Востоковед. Профессор. Член-корреспондент Петербургской АН (1910). 

Действительный статский советник (1906). 

Из купеческой семьи. Православного вероисповедания. Окончил индоиранское 

отделение Петербургского университета (1882). В Москве занимался составлением 

сравнительной грамматики индоевропейских языков. 

В 1887 защитил магистерскую диссертацию («Лингвистические исследования»), в 1901 

– докторскую («Историческая грамматика современного армянского языка г. 

Тифлиса»). 

С 1897 чрезвычайный, с 1899 ординарный профессор кафедры сравнительной 

грамматики и санскрита Новороссийского университета в Одессе, создал при нём 

кабинет экспериментальной фонетики (один из первых в России) для исследования 

акустики звуков. С 1920 преподавал в организованных на основе Новороссийского 

университета институтах, с 1933 – в Одесском государственном университете. 

Опубликовал работы по индоевропейскому сравнительному языкознанию, армянскому 

языку, истории, истории фонетики славянских языков, орфографии русского языка. 



~ 567 ~ 

В книге «К синтаксису и семиологии русского языка» (1903) в сравнительно-

историческом плане исследовал синтаксические функции падежей в русском и других 

славянских языках. 

Автор курса «Общее языковедение» (1906), который в течение долгого времени был 

одним из основных пособий для студентов-филологов. 

 

 

 

TILESIUS (von TILENAU), Wilhelm Gottlob (Dr.); 

ТИЛЕЗИУС (фон Тиленау) Вильгельм Готлоб (Д-р): 

 

 
 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 543-544 

«Немцы на государственной службе». Татьяна Иларионова. К истории вопроса на примере освоения 

Дальнего Востока. Москва 2009. ISBN 978-5-98604-179-7. Seite(n)/Страница(ы) 212 
«НЕМЦЫ в РОССИИ». „DIE DEUTSCHEN IN RUSSLAND“. Петербургские немцы. Petersburger 

Deutsche. С.-Петербург. S.-Petersburg 1999. Сборник статей. Wissenschaftliche Beiträge. ISBN 5-86007-154-

X. Страница(ы)/Seite(n) 96 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 328-329 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 

 

Geboren/Родился: 17.071768(1769). Мюльхаузен, Тюрингия. 

Gestorben/Умер: 17.05.1857. Мюльхаузен, Тюрингия. 

 

Врач. Ботаник. Зоолог. Путешественник. Художник. Экстраординарный академик 

Петербургской АН (1809). Почётный академик Петербургской АН (1817). 

Отец – Адольф Готфрид Тилезиус, секретарь суда. Мать – Мария Елизавета, 

урождённая Альтенбург. 

Учился в Лейпцигском университете, где в 1797 получил степень доктора философии. 

В 1802 его пригласили как биолога (с чином надворного советника) в 1-ю российскую 

кругосветную экспедицию под командованием И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ю. 

Лисянского. По его рисункам (оригиналы хранятся в библиотеке Лейпцигского 

университета) были гравированы великолепные иллюстрации в атласе к «Путешествию 

вокруг света» И.Ф. Крузенштерна. 

Будучи любителем музыки, оставил интересные и профессиональные с музыкальной 

точки зрения заметки о музыке камчадалов и жителей Нуку-Хивы (Маркизские 

острова). 

По собранным материалам опубликовал иллюстрированное исследование по зоологии 

– «Результаты первой российской кругосветной экспедиции под командованием 

капитана Крузенштерна» (1813). 
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Опубликовал в изданиях АН ряд работ по биологии, палеонтологии и географии. 

В 1817 уехал в Германию, где преподавал в ряде университетов. 

Лит.: Naturhistorische Fruchte der erster kauserlich — russischen unter dem Kommando des Herrn von 

Krusenstern glucklich vollbrachten Erdumsegelung gesammelt von Dr. Tilesius Naturlisten der Expedition … 

St., 1813; Uber die Seeblasen; Bemerkungen uber den Jocko oder Orang — Outang, СПб, 1813; Известия о 

естественном и политическом состоянии острова Нукнава, никем еще не описанного, на котором 

путешествовали около света еще не были, из числа тех островов Южного моря, которые адмирал 

Менданна, в честь маркизу Мендоз, назвал Маркизскими (Технологический журнал. Т. 1806 г., ч. 4); 

Статья об открытии Камчатского краба (он первым описал Камчатского краба Paralithodes camtschatica. 

Tilesius, 1815); Описание остова мамонта, вырытого из земли в 1797 г. при берегах Ледовитого океана, с 

присовокуплением рассуждения о различии пород слонового рода. Труды Академии наук за 1821 г. ч.1; 

Описание некоторых новых видов рыб, открытых во время путешествия вокруг света (умозрительное 

исследование Академии наук. 1812 г., Т. 111); Об открытии доселе неизвестного органа у животных 

млекопитающих (Технологический журнал, 1812 г. Т. 9). 

 

 

 

TIMOFEJEVA-RESOVSKAJA, Helena (geborene FIEDLER) (Dr.); 

ТИМОФЕЕВА-РЕСОВСКАЯ Елена Александровна (урожденная ФИДЛЕР): 

 

Quellen/Источники: 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 330-332 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 
 

Geboren/Родилась: 21.06.1898 в Москве. 

Gestorben/Умерла: 29.04.1973 в г. Обнинске Калужской области. 

 

Генетик эволюционист. Гидробиолог и радиобиолог. Кандидат биологических наук 

(1963). Жена известного ученого-генетика Н.В. Тимофеева-Ресовского. 

Елена родилась в старомосковской семье русско-немецко-итальянского 

происхождения, основатели знаменитой фидлеровской гимназии. Родственники — 

владельцы аптеки Феррейна; через Фогтов московские Фидлеры были в родстве с И. 

Кантом. Ее отец Александр Александрович Фидлер — был известным московским 

педагогом, директором мужской гимназии. 

После окончания Алферовской гимназии Елена поступила на естественное отделение 

физико-математического факультета Московского государственного университета. 

Училась у профессоров К. Кольцова, С.С. Четверикова, С.Н. Скадовского. Сфера 

научных интересов: зоология беспозвоночных, экспериментальная биология, генетика, 

гидробиология и гидрофизиология. В 1918 г. на 1-м курсе народного университета А.Л. 

Шанявского увлеклась зоологией беспозвоночных, экспериментальной биологией, 

генетикой, гидробиологией и гидрофизиологией. В 1919 г. после 1-го курса принимала 

участие в экспедиции в заповеднике «Аскания-Нова» во главе с М. Завадским. Отсюда, 

из-за условий Гражданской войны, не смогла вернуться в Москву и добралась только 

до Симферополя. Некоторое время училась в Симферопольском ун-те и работала 

одновременно лаборантом у проф. А.Г. Гурвича, который возглавлял кафедру 

гистологии на медицинском и естественном факультете ун-та. Здесь познакомилась с 

В.И. Вернадским. Позже знакомство нашло отражение в большом цикле приоритетных 

работ Тимофеевых-Ресовских, обозначенных ими как опыты на экспериментальной 

радиационной биогеоценологии. Вернувшись в Москву (1921 г.), завершила 

университетское образование на естественном отделении физико-математического 
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факультета 1-го Московского ун-та. С 1922 г. вместе с мужем Тимофеева-Ресовская 

работает в отделе генетики Института экспериментальной биологии и участвует в 

руководимых С.С. Четвериковым исследованиях по изучению генетической структуры 

природных популяций дрозофилы. Эти работы проводились на Звенигородской 

биостанции и Аниковской генетической станции. В 1925 г. супруги по приглашению 

берлинского профессора нейроанатома О. Фогта переехали в Германию, где 

проработали в Институте исследования мозга Общества содействия наукам имени 

кайзера Вильгельма в Бухе (пригород Берлина) до 1945 г. За это время они 

опубликовали 15 научных работ по феногенетике, популяционной генетике и 

мутагенезу. В эти же годы она изучала феногенетику и генетическую изменчивость в 

популяциях большой коровки Epilachna chrysomelina. Вместе с М. Борном делала 

опыты по распределению коротковяжущих искусственных радиоизотопов в организме 

главным образом для использования их как «изотопов-проводников» в диагностике 

(сейчас этот диагностический метод распространен повсеместно). Одна из первых, 

вслед за Г. Меллером, сделавшая доклад на 5-м Международном генетическом 

конгрессе в 1927 г. в Берлине. Опубликовала данные о генетических эффектах 

рентгеновского облучения Drosophila funebris (статья «Влияние рентгеновских лучей на 

возникновение геновариаций у Drosophila funebris») Журнал экспериментальной 

биологии. 1930 г. Т. 6, вып. 1, с. 9—14. В 1932 г. принимала участие в работе 6-го 

Международного генетического конгресса в г. Итака (США). На конгрессе представила 

материалы о температурных модификациях разных рас эпиляхны Epilachna chrisomelina 

— растительноядных божьих коровок, которые были объектом исследований 

географической изменчивости. В этой работе была установлена температурная 

зависимость изменчивости пигментации и вариации узора пятен на надкрыльях у 

разных рас эпиляхны, а также описана мутация divergens. 

После отъезда мужа в 1945 г. в СССР, она с младшим сыном осталась в Германии 

(старший сын погиб в фашистском концлагере). С начала 1946 г. работала ассистентом 

у проф. генетики Берлинского ун-та Нахтсхайма. С 1947 по 1955 гг. работала с мужем 

на берегу озера Сунгуль на Южном Урале в возглавляемой мужем Биофизическим 

отделом лаборатории «Б» объектом 0211. Здесь она с сотрудниками отдела начала 

серию исследований по нескольким направлениям: «Образование хромосомных 

перестроек под действием излучений», «Опыты по инкорпорации радиоактивных 

веществ», «Влияние сопутствующих факторов на вызывание структурных изменений 

хромосом излучением» и др. В 1955 г. вместе с мужем и 16-ю сотрудниками 

Биофизического отдела переезжает в Свердловск в Институт биологии Уральского 

филиала АН СССР. Здесь занималась изучением различных аспектов создаваемого Н.В. 

Тимофеевым-Ресовским нового направления, названного «радиационной 

биогеоценологией». В 1965 г. она переезжает работать на биостанцию в Миассово на 

берегу оз. Большое Миассово. Здесь её темой исследований была связана с 

накоплением радиоактивных изотопов в пресноводных водоемах. В этот период 

выпустила работы: «О коэффициентах накопления радиоизотопов стронция, рутения, 

цезия и церия пресноводными организмами» // Зоологический журнал. 1960 г.; «О 

специфических накопителях отдельных радиоизотопов среди пресноводных 

организмов». Доклады АН СССР, 1961 г. В 1963 г. защитила кандидатскую 

диссертацию по теме: «Разделение радиоактивных изотопов по основным компонентам 

пресноводных водоемов». В этом же году её монография с таким же названием была 

опубликована в виде отдельного выпуска трудов Института биологии Уральского 

филиала АН СССР, а также дважды издана в США на английском языке. 

В 1964 г. переезжает в г. Обнинск Калужской области в Институт медицинской 

радиологии АМН СССР, где работала в отделе радиобиологии и экспериментальной 

генетики. В 1969 г. вместе с мужем уходят с работы по собственному желанию. По 
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свидетельству современников Елена Александровна, говорящая правильным русским 

языком, несколько старомодным, всегда и со всеми держалась ровно, выдержанно, в 

рамках полученного старомодного классического воспитания. «Елена Александровна, 

происходившая из семьи обрусевших немцев, обладала положительными качествами 

этой народности: разумностью и рационализмом, твердостью принципов, 

аккуратностью во всем, что делала, и к тому же — большой уравновешенностью 

характера. Работать и дружить с ней было легко и приятно» (Ю.Ф. Богданов… 2012 

г., С. 242). 

Автор более 60 работ. 

 

 

 

TOEWS, John B. (Dr.): 

 

Quellen/Источники: 
„Heimatbuch der Deutschen aus Russland“. Ab 1954 bis 2012. Herausgegeben von der Landsmannschaft der 

Deutschen aus Russland. Stuttgart. Jahre 1967/68: Страница(ы)/Seite(n) 111-123; Jahrbuch 1969/72: 

Страница(ы)/Seite(n) 419-431 
„Die Deutschen in der Sowjetunion“ Benjamin Pinkus/Ingeborg Fleischhauer, bearbeitet und herausgegeben 

von Karl-Heinz Ruffmann, Nomos Verlaggesellschaft, 1987. ISBN 3-7890-1334-10. Seite 162. 

„Bibliographie zur Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen“, Band 1 von der Einwanderung bis 

1917, Detlef Brandes/Margarete Busch/Kristina Pavlovic, R. OLDENBOURG VERLAG MÜNCHEN 1994, 

ISBN 3-486-56070-0. Seiten 56, 87, 106, 114, 198, 213, 249, 288 (Nr. 4258) 

„Das Schrifttum über das Deutschtum in Russland“ Eine Bibliographie, 5., sehr erweiterte Auflage von Dr. 

Karl Stumpp. Hrsg. (1980) Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e.V. (Schlossstrasse 92, 7000 Stuttgart 

1). Seiten 55, 85. 

„Bibliographie zur Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen“/Detlef Brandes/Victor Dönninghaus, 

Band 2. von 1917 bis 1998. (Schriften des Bundesinstituts für Ostdeutsche Kultur und Geschichte Bd. 13), R. 

OLDENBOURG VERLAG MÜNCHEN 1999, ISBN 3-486-56134-0. Seiten 20 (Nr. 260), 21 (Nr. 261-263), 24 

(Nr. 315), 72 (Nr. 1023), 99 (Nr. 1399), 105 (Nr. 1480, 1481, 1482, 1483, 1484), 328 (Nr. 4761), 331 (Nr. 4791), 

348 (Nr. 5014, 5015), 426 (Nr. 6065), 781 (Nr. 10392-10396), 880 (Nr. 11538) 

„Mission als Zeugnis“. Zur missionarischen Existenz in der Sowjetunion nach dem zweiten Weltkrieg. 

Dissertationsarbeit. Logos Verlag GmbH, Lage. 1. Auflage 2001, 2. Auflage 2003. ISBN 3-933828-95-3. VTR. 

ISBN 3-933372-84-4. Seite 269 

„Geschichte der Mennoniten in Russland“. Neues Leben in der Gemeinschaft „Das Commonwealth der 

Mennoniten“1871-1914. Band III. George K. Epp. 2003 Logos Verlag, Lage. ISBN 3-927767-76-X. Bestell- 

Nr.: 12-5-538. 1 Auflage. Seite 303 

 

Die Mennoniten in der Ukraine 1919-1927. – In: Zeitschrift für Ostforschung. 21.12. 1972, S. 

652-677. IfA, LCW, AG. 

A voice for peace in froubled times. Mennonite life 27 (1972), Nr. 3, 93f. (mennonitische 

Zeitschrift „Friedensstimme/Volksfreund“ nach der Revolution). 

Die Flucht russlanddeutscher Mennoniten nach China (1929-1934). Mennonitische 

Geschichtsblätter 36 (1979), Nr. 31, 27-48. 

Non-resistance reexamined. Why did the Mennonites leave Russia in 1874? Mennonite life 29 

(1974), 8-13. 

Czars, Soviets and Mennonites. Newton, Kansas: Faith and Life Press. 1982. 

 

 

 

TRANSCHEL, Wladimir Andrejevitsch (Dr.); 

ТРАНШЕЛЬ Владимир Андреевич (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
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„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 562-563 

«ТВОИ НЕМЦЫ, РОССИЯ» „RUSSLAND, DEINE DEUTSCHEN“. Курт Вильгельм. Очерки истории 

российских немцев. Waldemar Weber Verlag 2012. ISBN 978-3-939951-36-0. Seite(n)/Страница(ы) 420 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 336-338 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 

 

Geboren/Родился: 04.01.1868. (Sankt Petersburg) С.-Петербург. 

Gestorben/Умер: 21.01.1942. (Leningrad) Ленинград. 

 

Botaniker. Mykologe. Professor. Staatsrat (1908). Doktor der biologischen Wissenschaften 

(1934). Ehrenmitglied der Russischen Botanischen Gesellschaft (ab 1925), der Gesellschaft 

der Naturwissenschaftler, Anthropologen und Ethnografen bei der 1. Moskauer Universität 

(ab 1929) und der Naturforscher-Gesellschaft (ab 1938). 

Vater – Andrej Iwanovitsch (Heinrich Johann) Transchel (1828-87),deutscher 

Staatsangehörigkeit, Inhaber einer Druckerei in Sankt Petersburg, Lithograph.  

Mutter – Antonia, geborene Lemach. 

Bezog 1885 die naturwissenschaftlich-historische Abteilung der physisch-mathematischen 

Fakultät der Universität zu Petersburg. Blieb nach dem Studium am Lehrstuhl von. X. Gobi. 

1891-92 – Konservator des Botanischen Kabinetts an der Universität. Arbeitete am 

Forstinstitut in St. Petersburg und als Laborant des Lehrstuhls für Systematisierung der 

Pflanzen an der Warschauer Universität. Unternahm wissenschaftliche Dienstreisen nach 

Deutschland, in die Schweiz, nach Österreich (1899). Erforschte die Pilzarten in Kirgisien 

(1900). Bereiste 1901 Altai, das transkaspische Gebiet und die Krim. 1903 – erneut auf 

Dienstreisen in Deutschland, in der Schweiz und Österreich. Erforschte die Gebiete Ussurijsk 

und Primorje. War in den Chibinen-Bergen und in Armenien. 

1902-23 – Lehrer und Professor des Pädagogischen Fraueninstituts am Lehnstuhl 

Morphologie und Systematik der Pflanzen (1910 arbeitete er an der landwirtschaftlichen 

Untersuchungsstation in Saratow). 1905-14 – Mitarbeiter des Büros für internationale 

Bibliografie an der Akademie der Wissenschaften. Sammelte und bearbeitete russische 

botanische Literatur für einen internationalen Katalog. Professor des Instituts für angewandte 

Zoologie und Phytopathologie (1923-30) und des Estländischen pädagogischen Instituts in 

Leningrad (1925-26). 

Autor von über 100 wissenschaftlichen Arbeiten. 1894 – „Flora Padow“. 

Mitglied des Redaktionskomitees der Zeitschrift „Shurnal russkogo botanitscheskogo 

obtschestva“, arbeitete 1894-99 an der Herausgabe von sieben Folgen des Herbariums 

„Mucothega rossica“. 
 

Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 

 

Ботаник. Миколог. Профессор. Статский советник (1908). Доктор биологических наук 

(1934). Почётный член Русского ботанического общества (с 1925), Общества 

любителей естествознания, антропологии и этнографии при 1-м Московском 

университете (с 1929), Московского общества испытателей природы (с 1938). 

Отец – Андрей Иванович (Генрих Иоганн) Траншель (1828-1887) германский 

подданный, литограф, владелец типографии в С.-Петербурге. Мать – Антония, 

урождённая Лемах. 

В 1885 поступил в С.-Петербургский университет на естественно-историческое 

отделение физико-математического факультета. Оставлен в университете при кафедре 
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Х.Я. Гоби. В 1891-92 – хранитель Ботанического кабинета С.-Петербургского 

университета. Работал в С.-Петербургском лесном институте, лаборантом на кафедре 

систематики растений Варшавского университета. Был в научной командировке в 

Германии, Швейцарии, Австрии (1899). В 1900 изучал грибы в Киргизии. В 1901 

путешествовал по Алтаю, Закаспийской области, Крыму. В 1903 вновь в научной 

командировке в Германии, Швейцарии, Австрии. Проводил исследования в 

Уссурийской и Приморской областях. Побывал в Хибинских горах и вАрмении. 

В 1902-23 преподаватель, затем профессор Женского педагогического института по 

кафедре морфологии и систематики растений (в 1910 работал на областной 

сельскохозяйственной опытной станции в Саратове). В 1905-14 – сотрудник Бюро по 

международной библиографии при АН, собирал и обрабатывал рус. ботаническую 

литературу для Международного каталога. Профессор Института прикладной зоологии 

и фитопатологии (1923-30), Эстонского педагогического института в Ленинграде (1925-

26). 

Автор более 100 научных работ. В 1894 опубликовал работу «Флора Падов» (проделана 

в имении В.Л. Нарышкина в Балашовском у. Саратовской губ.). 

Входил в состав редакционного комитета «Журнала Русского ботанического 

общества». 

В 1894-99 совместно с А. Ячевским, В.Комаровым издал 7 выпусков гербария 

„Mycotheca rossica“. 

 

 

 

TRAPP, Julij Karlovitsch (Dr.); 

ТРАПП Юлий Карлович (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 563-564 

 

Geboren/Родился: 1815(08.07.1814). Stadt Mariampol, Königsreich Polen, heute 

Miriampole, Litauen/г. Мариамполь, Августовское воеводство, Царство Польское, ныне 

Мириямполе, Литва. 

Gestorben/Умер: 20.07.1908. Gugenberg, heute Narwa-Jiäsuu, Estland/Гунгербург, ныне 

Нарва-Йыэсуу, Эстония. 

 

Pharmazeut. Toxikologe. Wurde für seine wissenschaftlichen Errungenschaften in Chemie 

und Pharmazie von der Königsberger Universität 1863 mit dem Titel Doktor der Philosophie 

gewürdigt. Ordentlicher Geheimrat (1870). Adjunkt (1849), gewöhnlicher (1858) und 

verdienter Professor des Lehrstuhls für Pharmazie und Pharmakognosie der Medizinisch-

chirurgischen Akademie, die 1881 in  die Militär-medizinische Akademie umbenannt worden  

war. 

Sohn eines Apothekers. Besuchte das Warschauer und Tilsitski Gymnasien, absolvierte das 

zweite 1831. Ab  1832 Lehrling des Apothekers in Tilsit, 1836 – Helfer des Apothekers. 

Studierte an den pharmazeutischen Kursen in  Warschau. Arbeitete in den Apotheken Sankt 

Petersburgs. Absolvierte 1842 die pharmazeutische Abteilung der Medizinischen Akademie.  

Blieb an der Akademie. Der erste Pharmazeut Russlands, der an  dieser Akademie seine 

Magisterdissertation in Pharmazie verteidigte. 

Autor der ersten  Lehrbüchern und Anweisungen in russischer Sprache zur Pharmazie und 

gerichtschemischen Erforschung der Gifte (1858, 1868-69, 1882, 1885, 1863, 1877) Seine 

Werke zur Analyse der Giftstoffe machten ihn berühmt in Europa. 
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Stellte die ersten Arzneibücher in russischer Sprache für das Militär und die zivile 

Bevölkerung zusammen (1866, 1869, 1871, 1881 1876, 1880, 1891). 

Bestattet auf dem evangelisch-lutherischen Friedhof Smolenski. 
 

Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 

 

Фармацевт. Токсиколог. В 1863 за научные заслуги в области химии и фармации 

Кенигсбергским университетом удостоен степени доктора философии. Действительный 

тайный советник (1870). Адъюнкт (1849), ординарный (1858) и заслуженный (1873) 

профессор кафедры фармации и фармакогнозии Медико-хирургической академии 

(МХА, в 1881 преобразована в Военно-медицинскую академию ВМА). 

 

Сын аптекаря. Учился в гимназиях Варшавской, а также Тильзитской (окончил её в 

1831). С 1832 аптекарский ученик в Тильзите, где в 1836 получил звание аптекарского 

помощника. Учился на фармацевтических курсах в Варшаве, вновь получил звание 

аптекарского помощника. Работал в аптеках С.-Петербурга. В 1842 окончил 

фармацевтическое отделение МХА в С.-Петербурге. Был оставлен при академии. 

Первым в России защитил в МХА магистерскую диссертацию по фармации. 

Автор первых учебников и руководств на русском языке по фармацевтическим 

дисциплинам и судебно-химическому исследованию ядов: «Руководство к 

фармакогнозии» (1858, переиздано в 2-х томах в 1868-69 и в одном томе в 1882), 

«Руководство по рецептуре» (1877), «Фармацевтическая химия» (1860, переиздано в 2-

х выпусках в 1882-85), «Первые пособия при отравлении ядовитыми веществами и 

судебно-химическое главнейших ядов» (1863), «Наставления для судебно-химического 

исследования ядов» (1877). Работы по анализу токсических веществ принесли ему 

европейскую известность. 

Составил первые военные и гражданские фармакопеи на русском языке «Военная 

фармакопея» (1866), «Российская фармакопея» (ч. 1-2, 1866), «Морская фармакопея» 

(1869), «Придворная фармакопея» (1871), «Карманная фармакопея для врачей» (1881). 

Участвовал в работе Фармакопейной комиссии по пересмотру очередных изданий 

«Российской фармакопеи» (переиздана в 1876, 1880, 1891). 

Похоронен на Смоленском евангелическо-лютеранском кладбище. 

 

 

 

TRAUTSCHOLD, Herman Adolfovitsch (Dr.); 

ТРАУТШОЛЬД Герман Адольфович (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 567 

Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 339-341 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 

 

Geboren/Родился: 17.09.1817. Берлин. 

Gestorben/Умер: 24.10.1902. Карлсруэ. 
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Геолог. Почётный член Московского общества испытателей природы (с 1888, многие 

годы был секретарём общества). 

С 1857 жил в России. В 1860 дал палеонтологические доказательства правильности 

эволюционной теории Ч. Дарвина. В 1867-88 возглавил кафедру геологии Петровской 

земледельческой и лесной академии (ныне Московская сельскохозяйственная академия 

им. К.А. Тимирязева). 

Защитил в Дерптском университете магистерскую (1869) и докторскую (1871) 

диссертации. Основные труды посвящены стратиграфии и палеонтологии 

среднекаменноугольных и мезозойских отложений Подмосковья. Имеют большое 

значение его работы о колебаниях земной поверхности и океанического уровня, о 

пермских рептилиях, о метеоритах и др. 

Описал около 250 видов окаменелостей, содержащихся в юрских и нижнемеловых 

отложениях. Был одним из немногих российских специалистов в этой области. 

В 1888 уехал их России. Жил в Бреслау, Фрайбурге и Карлсруэ. 

 

 

 

TRAUTVETTER, Rudolf Ernestovitsch (Ernst Rudolf) (Dr.); 

ТРАУТФЕТТЕР Рудольф Эрнестович (Эрнст Рудольф) (Д-р): 

 

 
 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 565-567 

Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 338-339 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 
«Культурное наследие немцев в Центральной Азии». „Das Kulturerbe der Deutschen in 

Zentralasien“. Сборник научно-исследовательских статей на русском и немецком языках. – 1-е изд. – 

Алматы, 2012. Сборник издан при финансовой поддержке Федерального Министерства внутренних дел 

Германии. АООНК «Возрождение». „Deutsche Allgemeine Zeitung“. 240 с. ISBN 978-601-7182-09-0. 

Seite(n)/Страница(ы) 24 
„Deutsche in der Geschichte der Kyjiwer Universität“ (19. Jhd. bis zur ersten Hälfte des 20. Jhd.). 

Винниченко І., Винниченко Р. Німці в історії Київського університету (ХІХ – половина ХХ ст.). – 

К.:Геопринт, 2009. – 420 с. Укр., нім. Die Herausgabe wurde durch die Wohltätigkeitsfonds “Gesellschaft 

für Entwicklung” (Odesa) gefördert. Das Werk wurde mit Unterstützung von der geschlossenen 

Aktiengesellschaft ZNK “Widerstrahl” (Kyjiw) und GmbH “SIC” (Kyjiw) realisiert. ISBN 978-966-7863-77-

7. Seite(n)/Страница(ы) 133 ff., 144; 223; 355-358 

 

Geboren/Родился: 08.02.1809. Mitawa, heute Elgawa in Lettland/Митава, ныне Елгава в 

Латвии. 

Gestorben/Умер: 12.01.1889. Sankt Petersburg/С.-Петербург. 
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Botaniker. Reisender. Korrespondierendes Mitglied der Petersburger Akademie der 

Wissenschaften (1837). Geheimrat (1859). 

Adliger. Vater – Johann Ernst Christian von Trautvetter (20.07.1780-14.01.1859), 

Oberlehrer am Mitawski Gymnasium, gebürtiger Sachse. 

Absolvierte das Gymnasium in Mitawa. Bezog 1825 die medizinische Fakultät der Universität 

zu Derpt, wechselte zur naturwissenschaftlichen Abteilung der physisch-mathematischen 

Fakultät und beschäftigte sich mit Botanik. 1829 erhielt T. eine Goldmedaille für seinen 

Aufsatz zur Botanik. Machte zwei wissenschaftlichen Reisen in  Livland, beschrieb eine 

Reihe neuer Pflanzen der Region. Absolvierte 1833 die Universität im Doktorgrad. Arbeitete 

als Assistent des Direktors im Botanischen Garten in Derpt. Ab 1834 unterrichtete T. Botanik 

an der Universität. Die Königsberger Universität verlieh ihm 1835 den Titel Doktor Habil. der 

Philosophie. Zog 1835 nach Sankt Petersburg, ging 1838 nach Kiew (Professor der Botanik 

an der Universität des Heiligen Wladimir). Ab 1847 Rektor der Universität des Heiligen 

Wladimir. Ab 1864 – Leiter des Petersburger Botanischen Gartens, ab 1866- Direktor. Ab 

1875 im Ruhestand. 

In den Jahren 1830- 88 veröffentlichte T. über  80 wissenschaftlichen Arbeiten zur Flora 

Russlands. Sein Buch „Obozrenie estestvennych semejstv, vchodjatschich v sostav flory 

gubernyj kievsklogo utschebnogo okruga“ (Überblick der Naturarten der Flora in den Kiewer 

Gouvernements, 1853) war von großer Bedeutung für die Forscher der ukrainischen Flora. 

Besonders wichtig für die Forscher der Fauna des Russischen Imperiums waren seine 8 

Ausgaben der russischen Florabeschreibungen. In der Ausgabe „Flora Rossicae Fontes“, 

(1880, Band 7), veröffentlichte er ein vollständiges Verzeichnis aller Beiträge zur Flora 

Russlands. 

Seinen Name tragen eine Ranunkelpflanze, ein Fluss auf der Halbinsel Taimyr und ein 

Hochgebirgsahorn. 
 

Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 

 

Ботаник. Путешественник. Член-корреспондент Петербургской АН (1837). Тайный 

советник (1859). 

Из дворян. Отец – старший учитель Митавской гимназии Иоганн Эрнст Христиан фон 

Траутфеттер (20.07.1780-14.01.1859), уроженец Саксонии. 

Окончил гимназию в Митаве. В 1825 поступил в Дерптский университет на 

медицинский факультет, затем перешёл на естественное отделение физико-

математического и занялся ботаникой. В 1829 отмечен золотой медалью за сочинение 

по ботанике. Совершил две научные поездки по Лифляндии, описал ряд новых видов 

растений региона. В 1833 окончил университет со степенью кандидата. Работал 

помощником директора Ботанического сада в Дерпте. С 1834 преподавал ботанику в 

Дерптском университете. В 1835 Кенигсбергским университетом ему присуждена 

степень доктора философии. В 1835 переехал в С.-Петербург (младший помощник 

директора ботанического сада). В 1838 уехал в Киев (профессор ботаники в 

университете Св. Владимира). С 1847 ректор университета Св. Владимира. С 1864 

заведующий С.-Петербургским ботаническим садом, с 1866 директор. С 1875 в 

отставке. 

В 1830-88 опубликовал свыше 80 научных работ, посвящённых флоре России. 

Его книга «Обозрение естественных семейств, входящих в состав флоры губерний 

Киевского учебного округа» (1853) имела большое значение для исследования флоры 

губерний Украины. 

Важное значение для изучения флоры Российской империи имело предпринятое им 

издание 8 выпусков описания растений русской флоры. В выпуске „Flora Rossicae 

Fontes“ («Труды Императорского ботанического сада», 1880, т.7) опубликовал полный 

библиографический указатель всех статей, касающихся флоры России, а в выпуске 
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„Incrementa florae phaenogamae Rossicae“ («Труды Императорского Ботанического 

сада», т. 8-9, 1883-1884 – указатель растений, найденных в России после издания „Flora 

Rossica“ К.Ф. Ледебура. 

В его названо растение семейства лютиковых и высокогорный клён, а также река 

(приток р. Нижний Таймыр) на полуострове Таймыр. 

 

 

 

TRINKLER, Gustav Wasiljevitsch (Dr.); 

ТРИНКЛЕР Густав Васильевич (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 569-57- 

«ТВОИ НЕМЦЫ, РОССИЯ» „RUSSLAND, DEINE DEUTSCHEN“. Курт Вильгельм. Очерки истории 

российских немцев. Waldemar Weber Verlag 2012. ISBN 978-3-939951-36-0. Seite(n)/Страница(ы) 428-429 

 

Geboren/Родился 25.04.1876. 

Gestorben/Умер 04.02.1957. 

 

Erfinder. Projektautor und Erfinder des ersten viergängigen kompressorfreien Motors. Doktor 

der technischen Wissenschaften. Professor. 

In den Jahren 1907-28 leitete er das Büro der thermischen Verbrennungsmotoren am Werk 

Sormovskij. 1934-51 leitete T. den Lehrstuhl für thermische Verbrennungsmotoren  

am Gorkowskij Institut der Ingenieure für Wasserfahrzeuge. T. kombinierte seine 

pädagogische Tätigkeit mit wissenschaftlicher Arbeit und konstruierte verschiedene neue 

Motore. 

Autor der Monografie „Dvigatelestroenie za polustoletie. Otscherki sovremennika“ 

(Motorenbau in einem halben Jahrhundert. Notizen eines Zeitgenossen), die nicht nur für 

Fachleute, sondern  auch für den allgemeinen Leser von großem Wert war. 

Ausgezeichnet mit dem Orden des Roten Banners. 
 

Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 

 

Изобретатель. Автор проектов и создатель первого четырёхтактного 

бескомпрессорного двигателя. Доктор технических наук. Профессор. 

В 1907-28 возглавлял бюро тепловых двигателей Сормовского завода. В 1934-51 

возглавлял кафедру двигателей внутреннего сгорания Горьковского института 

инженеров водного транспорта, совмещая учебно-педагогическую и научную 

деятельность с дальнейшей разработкой проектов двигателей различных конструкций. 

Автор монографии «Двигателестроение за полустолетие. Очерки современника», 

представляющая большой интерес как для специалистов, так и для широкого круга 

читателей. 

Награждён орденом Трудового Красного Знамени. 

 

 

 

TRITSCHEL, Karl (Dr.); 

ТРИТШЕЛЬ Карл Генрихович Д-р): 
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Quellen/Источники: 
„Deutsche in der Geschichte der Kyjiwer Universität“ (19. Jhd. bis zur ersten Hälfte des 20. Jhd.). 

Винниченко І., Винниченко Р. Німці в історії Київського університету (ХІХ – половина ХХ ст.). – 

К.:Геопринт, 2009. – 420 с. Укр., нім. Die Herausgabe wurde durch die Wohltätigkeitsfonds “Gesellschaft 

für Entwicklung” (Odesa) gefördert. Das Werk wurde mit Unterstützung von der geschlossenen 

Aktiengesellschaft ZNK “Widerstrahl” (Kyjiw) und GmbH “SIC” (Kyjiw) realisiert. ISBN 978-966-7863-77-

7. Seite(n)/Страница(ы) 161, 358-359 
 

Geboren/Родился: 04.11.1842, Корсунь, Киевская губерния. 

Gestorben/Умер: 11.08.1914, Киев. 

 

Терапевт. Заслуженный ординарный профессор Киевского университета. Доктор 

медицины. 

Лютеранского вероисповедания. Из иностранных подданных. Домовладелец города 

Киева. 

В 1859 году окончил Киевскую 1-ю гимназию с серебряной медалью и поступил на 

медицинский факультет Университета св. Владимира, где и окончил курс в 1864 году 

со степенью лекаря с отличием. В 1868 году был определен ординатором 

факультетской терапевтической клиники того же университета, а в 1872 году удостоен 

степени доктора медицины за диссертацию «О нервах слизистой оболочки желудка» и 

уволен от службы при университете. 

В 1873 году был вновь определен в университет в звании приват-доцента, причем читал 

лекции по внутренним и нервным болезням. В 1878—1879 учебном году заведовал 

терапевтической госпитальной клиникой, а в 1879 году был избран экстраординарным 

профессором по кафедре частной патологии и терапии, с госпитальной клиникой при 

университете. В том же году был назначен сверхкомплектным ординатором в Киевский 

военный госпиталь, переполненный после русско-турецкой войны 1877—1878 годов. За 

деятельность по Обществу Красного креста был пожалован кавалером ордена Св. Анны 

3-й степени. 27 мая 1885 года утвержден ординарным профессором по занимаемой 

кафедре, а 3 марта 1900 года удостоен звания заслуженного профессора. Дослужился 

до чина действительного статского советника (1891). 

Кроме университета, преподавал на медицинском отделении Высших женских курсов в 

Киеве. Неоднократно командировался за границу для изучения иностранного опыта 

борьбы с туберкулезом: в 1906 году — на международный конгресс по борьбе с 

туберкулезом в Париже, в 1909 году — на международный съезд врачей в Будапеште и 

на противотуберкулезную конференцию в Стокгольме. Помимо собственных работ, 

под редакцией профессора Тритшеля были изданы: «Основы физиологии человека» 

Штейнера, «Электричество в медицине» Цимсена, его же «Руководство к частной 

патологии и терапии», а также «Расстройство речи» Кусмауля. 

Участвовал в строительстве Киевской городской больницы, а в 1881 году 

организовывал ночные врачебные дежурства для оказания медицинской помощи 

бедным на дому. По его инициативе также был открыт туберкулезный санаторий в 

Пуще-Водице. Вместе с профессорами В. П. Образцовым и Е. И. Афанасьевым был 

врачом-распорядителем Мариинской общины сестер милосердия. Состоял врачом-

консультантом по внутренним болезням при Киевском институте императора Николая I 
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(с 1909), а также заведующим медицинской частью в лечебнице и больнице Киевского 

благотворительного общества. Кроме того, состоял президентом Общества киевских 

врачей, председателем Общества для борьбы с заразными болезнями и председателем 

Общества по борьбе с туберкулезом. 

Был женат на Анне Сигизмундовне Тритшель, имел двоих сыновей и двух дочерей. 

Сын Виктор Карлович (1876—1931), ординатор больницы Юго-Западной железной 

дороги, в эмиграции во Франции. 

Награды: Орден Святой Анны 3-й ст. (1879); Орден Святого Станислава 2-й ст. (1884); 

Орден Святой Анны 2-й ст. (1887); Орден Святого Владимира 3-й ст. (1896); Орден 

Святого Станислава 1-й ст. (1901). Медаль «В память царствования императора 

Александра III». Медаль «В память 300-летия царствования дома Романовых». 

Публикации: 
Vorläufige Mittheilung üher die Endigung der Nerven in der Schleimhaut des Magens // «Ceniralb. f. die med. 

Wiss.», 1870; О нервах слизистой оболочки желудка. Киев, 1872; Об изменении периферических нервов 

под влиянием механического раздражения; Патологоанатомические изменения при столбняке a frigore; 

Untersuchung des N. ischiadicus, tibialis und cutaneus posterior bei combinirter Erkrankung der 

Rückenmarkstränge // «Arch. f. Psychiatrie», т. VIII, 1878; О сверхъестественном в медицине // 

Университетские известия, 1888. №1. 

 

 

 

TRUBE, Lev (Dr.); 

ТРУБЕ Лев Людвигович (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 343-344 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 
 

Geboren/Родился: 16.01.1921 в г. Бауска, Латвия. 

Gestorben/Умер: 08.08.1988 в Нижнем Новгороде. 

 

Экономико- и физикогеограф. Краевед. Доктор географических наук (1988). 

Основоположник изучения нижегородской топонимики и ономастики. 

Окончил Нижегородский педагогический институт (1944 г.). С 1944 г. и до конца своей 

жизни преподавал в том же вузе, доцент кафедры физической географии. В 1951 г. 

защитил кандидатскую диссертацию. Участник ВОВ. Основные научные интересы 

Трубе лежат в области физической географии, географии населения и топонимики. 

Внёс большой вклад в развитие каждой из этих наук. Известны его научно-

методические работы по климату (большинство из них опубликовано в журнале 

«География в школе», с которым он сотрудничал с 1955 г.). Значителен его вклад в 

разработку типологии городских поселений, в квалификацию городов и особенно в 

экономико-географическую характеристику городских поселений Волго-Вятского 

экономического района. С этим направлением научной деятельности связана и его 

работа в области топонимики. Признанный знаток географии Волго-Вятского района, 

особенно Горьковской (Нижегородской) области, по которой он опубликовал учебные 

пособия и монографии. Вел активную научно-общественную работу: работал с 

учителями Горьковской области, с юными краеведами, занимался популяризацией 

географических знаний, участвовал в составлении вузовских программ по курсу 

географии материков, как один из ведущих специалистов в этой области. 
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Умер в Нижнем Новгороде, похоронен на кладбище «Марьина Роща». 

Всего им опубликовано 12 книг и 350 статей. 

Лит.: География Горьковской области. 1978 г.; Наши города. 1954 г.; Как возникли географические 

названия Горьковской области. 1962 г. 

 

 

 

TSCHEBOTARJOWA (Cebotareva V. G.) Valentina (Dr.); 

ЧЕБОРАРЁВА Валентина Георгиевна (Д-р): 

 

     
 

Quellen/Источники: 
„Heimatliche Weiten“ Sowjetdeutsche Prosa, Poesie und Publizistik. Heft 1, 1990, Erscheint zweimal jährlich, 

gegründet 1981, Herausgeber: „Neues Leben“, Verlag – Prawda – Moskau. «Родные просторы». Советская 

немецкая проза, поэзия и публицистика. На немецком языке. Издаётся газетой «Нойес лебен». Выходит 

два раза в год. Издательство «Правда», Москва. ISSN 0207-6985. Seiten 243-281. 

„Bibliographie zur Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen“/Detlef Brandes/Victor Dönninghaus, 

Band 2. von 1917 bis 1998. (Schriften des Bundesinstituts für Ostdeutsche Kultur und Geschichte Bd. 13), R. 

OLDENBOURG VERLAG MÜNCHEN 1999, ISBN 3-486-56134-0. Seiten 25 (Nr. 333), 124 (Nr. 1762), 125 

(Nr. 1766), 156 (Nr. 2196), 224 (Nr. 3247), 240 (Nr. 3498), 278 (Nr. 4077), 295 (Nr. 4310, 4311), 431 (Nr. 

6134), 446 (Nr. 6357), 463 (Nr. 6542), 541 (Nr. 7644, 7647), 543 (Nr. 7667), 552 (Nr. 7779), 600 (Nr. 8360), 

616 (Nr. 8523), 731 (Nr. 9856, 9857), 754 (Nr. 10102-10103), 761 (Nr. 10172, 818 (Nr. 10915), 846 (Nr. 

11207), 859 (Nr. 11335), 920 (Nr. 11882), 921 (Nr. 11883, 11890), 952 (Nr. 12216) 

„Sibirien-Deutsche“. «Немцы Сибири». Geschichte und Kultur. Omsk 1993, Russisch. История и культура. 

Омск. 1993. Материалы всероссийской научно-практической конферкенции. Издательско-

полиграфический комплекс «Омич». Seiten/Страницы 23-30 

„Forschungen zur Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen“. 10/2000. Jahrbuch. Erscheint im 

Klartext Verlag. ISSN 0945-165X. Seite 159 

„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 1 (А – И), „ERD“ Moskau, 1999; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 1 (А – И), «ЭРН» Москва, 1999, ISBN 5-93227-002-0. 832 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 323-324, 

343, 580-581 

„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 2 (K – O), „ERD“ Moskau, 2004; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 2 (K – O), «ЭРН» Москва, 2004, ISBN 5-93227-002-0. 747 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 19, 178-

185, 584-591, 673-685 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 755-756, 

865-890 
«Культура немцев России» № 3. 2007. Москва. Научно-информационный, общественно-

публицистический иллюстрированный журнал Федерального Координационного Совета общественного 

движения российских немцев. Страница(ы)/Seite(n) 27-29 
«КУЛЬТУРА». Журнал немцев Сибири. Электронная версия журнала: www.omskrusdeutsch.ru 

Издатели: Немецкая национально-культурная автономия Омской области. № 1 (18) Май 2010. 

Seite(n)/Страница(ы) 6-8; № 1 (20) апрель 2011. Seite(n)/Страница(ы) 28-29; № 21, 2011, 

Seite(n)/Страница(ы) 28-34 
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«Международная ассоциация исследователей истории и культуры российских немцев». 1995-2010: 

Справочник / Научный редактор И.В. Черказьянова; составитель И.В. Черказьянова, Т.Б. Смирнова. – М.: 

МСНЛ. – 2010. – 220 стр. ил. ISBN 978-5-98355-070-4. Страница(ы)/Seite(n) 190-192 

«ТВОИ НЕМЦЫ, РОССИЯ» „RUSSLAND, DEINE DEUTSCHEN“. Курт Вильгельм. Очерки истории 

российских немцев. Waldemar Weber Verlag 2012. ISBN 978-3-939951-36-0. Seite(n)/Страница(ы) 435 

 

Dr. hist., Verdiente Wissenschaftlerin der Usbekischen SSR. Wurde im Gebiet Fergana 

geboren. Hat die Orientalische Fakultät der Mitteasiatischen Staatlicher Universität absolviert. 

Arbeitete als Lehrerin für Hindi in einer usbekischen Schule in Taschkent. War 

wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Geschichte der Akademie der Wissenschaften 

der Usbekischen SSR, stellvertretende Direktorin für Wissenschaft am Institut für Geschichte 

der Partei beim Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Usbekistans. Danach – 

Abteilungsleiterin im Institut für Marxismus-Lelinismus beim ZK der KPdSU. 

 

Родилась: 8.06.1935 (горн, рудник Шор-Су, Ферганская обл. УзбССР, СССР). 

Из семьи служащих. Гражданка Российской Федерации. 

Доктор исторических наук, профессор. Составитель двухтомного издания «История 

российских немцев в документах». Москва 1993-1994. 

 

„Im Kampf um das Dasein des Volkes“. (Aus dem Parteiarchiv der ASSR der 

Wolgadeutschen). 

Российские немцы: новые проблемы в России и ближнем зарубежье. Обозреватель 

(1994), № 2 (36), 61-67. 

«Немецкий вопрос» в исторической литературе России. Немецкий российский этнос: 

вести истории. Материалы научной конференции, г. Москва, 24-25 июня. Ред. 

Коллегия: Владимир Ауман, Волфганг Деке, Валентина Чеботарёва. М.: Verein für 

das Deutschtum im Ausland/Общество немцев за рубежом 1994, 6-37. 

Социально-экономические аспекты жизни немецких колоний в российской 

историографии (40-е годы Х1Х в. -1917 г.). Российские немцы. Историография и 

источниковедение. Материалы международной научной конференции. Анапа, 4-9 

сентября 1996 г. М.: Готика 1997, 21-43. 

„In Deutschland geboren, lebte er einzig für Russland“. Zum 230. Geburtstag von Karl 

Oppermann. Neues Leben Nr. 14 v. 14.4.1995, S. 7. (Militäringenieur). 

-Russ.: «... Родившись в Германии, жил единственно в России, душой и сердцем был 

русским». (Памяти К. И. Опперманна). Российские немцы. Политика, культура, 

образование. Сборник материалов по проблематике российских немцев. Москва: 
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Автор о себе: 

Род. 9.12.1955 (г. Караганда, КазССР, СССР). Гражданка Российской Федерации. 

Проживает в Санкт-Петербурге. 

Из семьи российских немцев-рабочих. Родители: мать немка - Мария Христиановна 

Бехтгольд (1926–2007), депортирована из с. Беловеж Запорожской области в Казахстан. 

Отец Василий Васильевич Янцен (1928–1972), из крымских немцев. Родился в 

Карасане, в 1930 г. с родителями отправлен в кулацкую ссылку на Урал. После смерти 

отца семья смогла вернуться в Крым. 

Депортированы в 1941 г. в Казахстан. Мои родители были в трудармии, работали на 

шахтах Караганды. 

Образование: окончила Карагандинский государственный университет, исторический 

факультет по специальности «историк, учитель истории и обществоведения» в 1977 г.; 

в 1994–1998 гг. заочно обучалась в аспирантуре при Омском государственном 

педагогическом университете. 

Ученая степень, звание: доктор исторических наук (Санкт-Петербург, 2009), кандидат 

исторических наук (Омск, 1998). 

Область научных интересов: история России (конец XIX в. – 1930-е годы), история 

науки и образования, историография, история и культура российских немцев. 

Трудовая деятельность: 1977–1978 – учитель истории средней школы № 54 

(Караганда); 1979–1982 – учитель истории и обществоведения средних школ № 178 и 

№ 153 (Новосибирск); 1982–1996 – работа в экспозиционном отделе Омского 

государственного историко-краеведческого музея (младшим научным сотрудником, 

старшим научным сотрудником, заведующей отделом); в 1998–2009 – работала в 

Санкт-Петербургском филиале Института истории естествознания и техники им. С.И. 
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Вавилова РАН (СПб Ф ИИЕТ РАН). В настоящее время – редактор Научно-

информационного бюллетеня «Российские немцы». 

Членство в научно-исследовательских и общественно-политических обществах 

(организациях): в Международной ассоциации исследователей истории и культуры 

российских немцев (МАИИКРН) с сентября 1995, член правления МАИИКРН; в 

Научной комиссии по изучению немцев из России и в СНГ (Германия) (член-

корреспондент с июня 2005, действительный член с ноября 2008, член правления 

Комиссии с ноября 2010 г.). 

 

Участие в конференциях по истории и культуре российских немцев: 

1993, 8–10 июня, Омск (Россия). «Немцы Сибири: история и культура». 

1995, 10–13 апр., С.-Петербург (Россия). 6-й международный семинар «Немцы в 

России: русско-немецкие научные и культурные связи». 

1995, 20–25 сент., Анапа (Россия). «Российские немцы. Проблемы истории, культуры, 

языка и современного положения». 

1996, 16–19 апреля, С.-Петербург (Россия). 7-й международный семинар «Немцы в 

России: русско-немецкие научные и культурные связи». 

1997, 26–30 сент., Анапа (Россия). «Миграционные процессы среди российских 

немцев: исторический аспект». 

1998, 17–20 сент., Москва (Россия). «Немцы России в контексте отечественной 

истории: общие проблемы и региональные особенности». 

1998, 9–11 окт., Алма-Ата (Казахстан). «Культура немцев Казахстана: история и 

современность». 

1999, 26–30 мая, Запорожье (Украина). «Хортица-99. Меннониты в царской России и 

Советском Союзе». 

1999, 3–9 сентября, Екатеринбург (Россия). «Германия – Россия: исторический опыт 

межрегионального взаимодействия XVI–XX вв.». 

1999, 17–19 сентября, Москва (Россия). «Немцы России и СССР: 1901–1941 гг.». 

2000, 10–13 апреля, С.-Петербург (Россия). 11-й международный семинар «Немцы 

России: русско-немецкие научные и культурные связи». (Член оргкомитета). 

2000, 25–29 сентября, Омск (Россия). «Комплектование и использование материалов 

по истории и этнографии российских немцев». 

2000, 19–22 октября, Москва (Россия). «Немцы СССР в годы Великой Отечественной 

войны и в первое послевоенное десятилетие (1941–1955)». 

2001, 12–13 апреля, С.-Петербург (Россия). 12-й международный семинар «Немцы 

России: русско-немецкие научные и культурные связи». (Член оргкомитета, 

докладчик). 

2001, 13–16 октября, Москва (Россия). «Немцы России: социально-экономическое и 

духовное развитие. 1871–1941 гг.». 

2002, 9–10 апреля, С.-Петербург (Россия). 13-й международный семинар «Немцы в 

России: русско-немецкие научные и культурные связи». (Член оргкомитета). 

2002, 29–31 мая, Омск (Россия). «Немцы Сибири: история и культура». 

2002, 4–7 ноября, Москва (Россия). «Немецкое население в постсталинском СССР, в 

странах СНГ и Балтии (1956–2000 гг.)». 

2003, 10–11 апреля, С.-Петербург (Россия). 14-й международный семинар «Немцы в 

России: русско-немецкие научные и культурные связи». (Член оргкомитета). 

2003, 18–21 ноября, Москва (Россия). «Ключевые проблемы истории российских 

немцев». 

2004, 2–5 июня, Запорожье (Украина). «Молочная–2004: Меннониты и их соседи 

(1804–2004)».  
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2004, 6–7 июня, Судак (Украина). «История немецкой колонизации в Крыму и на юге 

Украины в XIX–XX вв. К 200-летнему юбилею основания немецких колоний в 

Крыму».  

2004, 14–19 сентября, Саратов (Россия). «Российские немцы в инонациональном 

окружении: проблемы адаптации, взаимовлияния, толерантности». 

2004, 13–16 октября, Красноярск (Россия). «Немцы в Сибири: история, язык, 

культура». 

2005, 20–25 июня, Анапа (Россия). Форум центров встреч российских немцев 

«Взаимодействие центров встреч с государственными органами: партнерство и 

ответственность». 

2005, 28–29 ноября, С.-Петербург (Россия). «Русско-немецкие научные связи: 1921–

1933 гг.». 

2006, 16–18 мая, Омск (Россия). «Немцы Сибири: история и культура». 

2006, 1–3 ноября, Москва (Россия). «Российское государство, общество и этнические 

немцы: основные этапы и характер взаимоотношений (ХVІІІ–ХХІ вв)». 

2007, 24–27 сентября, Днепропетровск (Украина). «Немцы Украины и России в 

конфликтах и компромиссах XIX–XX вв.». 

2007, 28 октября – 1 ноября  Москва (Россия). «Немцы России: исторический опыт и 

современные проблемы самоорганизации». 

2008, 17–21 сентября, Москва (Россия). «Этнические немцы России: исторический 

феномен „народа в пути“». 

2008, 28–30 ноября, Гёттинген/Бовенден (Германия). «Der Erste Weltkrieg und die 

Zivilbevölkerung in den Gebieten von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer unter besonderer 

Berücksichtigung der Deutschen» («Первая мировая война и гражданское, особенно 

немецкое население, в полосе от Балтийского до Черного морей»). 

2009, 23–27 сентября, Томск (Россия). «Zerstörung und Wiederaufbau in der Geschichte 

von Deutschland und Russland – Разрушение и возрождение в истории Германии и 

России». 

2009, 29 сентября – 3 октября, Николаев (Украина). «Немецкие поселения Юга 

Украины: от заселения до современности (к 200-летию основания Березанских 

колоний)». 

2009, 7–9 декабря, Москва (Россия). «Немцы новой России: проблемы и перспективы 

развития». 

2009, 7–12 декабря, С.-Петербург (Россия). Образовательный форум «Nationale Identität 

durch sprachliche Identität» («Национальная идентичность через идентичность 

языковую»). 

2010, 2–4 июня, Омск (Россия). «Немцы Сибири: история и культура». 

2010, 20–24 октября, Москва (Россия). «Гражданская идентичность и внутренний мир 

российских немцев в годы Великой Отечественной войны и в исторической памяти 

потомков». 

2010, 27 октября, Стрельна (Россия). 10-е Константиновские чтения 

«Константиновичи и Стрельна» (к 510-летию Стрельны). 

2010, 25–27 ноября, Геттинген (Германия). «Hungersnöte und Epidemien in Russland und 

in der Sowjetunion 1891–1947. Regionale, ethnische und konfessionalle Aspekte». 
 

Выступление с докладами о российских немцах на других конференциях: 
1996, 19–21 марта, Новосибирск (Россия). «Народонаселенческие процессы в региональной структуре 

России XVIII–XX вв.» 

1997, 25–30 мая, Омск (Россия). «Россия и Восток: проблемы взаимодействия». 

1998, 26–28 мая, Омск (Россия). «Протестантизм в Сибири». 

2004, 25–27 октября, Челябинск (Россия). «Этнические взаимодействия на Южном Урале»: 2-я 

региональная научно-практическая конференция. 
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2005, 22–23 апреля, С.-Петербург (Россия). «Фигуры истории или „общие места“ историографии»: 

Вторые С.-Петербургские чтения по теории, методологии и философии истории. 

2005, 2–4 июня, Гёттинген (Германия). «Lebenswelten der multiethnischen bäuerlichen Bevölkerung im 

Schwarzmeer- und Wolgagebiet vor 1917» («Жизненные миры мультиэтнического сельского населения 

Причерноморья и Поволжья до 1917 г.»). 

2006, 14–17 июня, Койвала (Финляндия). «Research and Identity Non-russian Peoples in the Russian Empire 

1800–1855. The Second A. Sjögren Memorial Conference». 

2008, 9–11 октября, Люнебург/Барендорф (Германия). «Loyalität, Legalität, Legitimität. Zerfalls-, 

Separations- und Souveränisierungsprozesse in Ostmittel- und Osteuropa 1914–1921» («Лояльность, 

легальность, легитимность. Процессы распада, отделения и суверенизации в Средне-Восточной и 

Восточной Европе 1914–1921»). 

2009, 20–23 октября, Челябинск (Россия). «Этнические взаимодействия на Южном Урале»: 4-я 

международная научно-практическая конференция. 

2010, 26 марта, Симферополь (Украина). «Социально-политические и культурные проблемы 

современности». 

2010, 19–21 мая, С.-Петербург (Россия). «Музеология – музееведение в XXI веке: проблемы изучения и 

преподавания». 

2010, 27–29 мая, Москва (Россия). «Травма прошлого в России и Германии: психологические 

последствия и возможности психотерапии». 

Основные работы по истории и культуре российских немцев: 
1. Проблемы советских немцев музейной экспозиции (из опыта работы) // Немцы Сибири: история и 

культура. – Омск, 1993. – С. 68–70. 

2. Немцы в Сибири // Земля сибирская, дальневосточная (журнал). – Омск, 1995. – № 3–4. – С. 34–35. (В 

соавт.). 

3. Следственные дела архива УФСК как массовый источник по изучению репрессивной политики 

советского государства (на примере немцев Омской области) // Немцы Сибири: история и 

современность. – Омск, 1995. – С. 64–67. 

4. О выставке Омского историко-краеведческого музея «Немцы в Сибири» // Российские немцы: Научно-

информационный бюллетень (далее – НИБ). – М., 1995. – № 3–4. – С. 46–47. 

5. Полевые исследования Омского историко-краеведческого музея в немецких селах Омской области 

летом 1995 г. // Российские немцы: НИБ. – М., 1995. – № 3–4. – С. 45–46. (В соавт.). 

6. Школа в немецкой переселенческой деревне Сибири // Народонаселенческие процессы в региональной 

структуре России XVIII – ХХ вв. Материалы международной научной конференции. 19–21 марта 1996 г. 

– Новосибирск, 1996. – С. 131–133. 

7. Историко-этнографическая коллекция российских немцев в собрании Омского историко-

краеведческого музея // Российские немцы. Проблемы истории, языка и современного положения / Под 
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на Кавказе // Академия наук в истории рус. культуры XVIII–XX веков. – СПб.: Наука, 2010. – С. 135–153. 

91. Стрельнинская немецкая колония под Санк-Петербургом (200-летию основания посвящается): 

Каталог образовательной выставки / Сост., науч. ред. И.В. Черказьянова. – СПб., 2010. – 80 с., ил. 

92. Диссертационные исследования о немецком населении в СССР и странах СНГ в 1960–2000-е гг. // 

Разрушение и возрождение в истории Германии и России: Сборник статей международной научной 

конференции (Томск, 23–25 сентября 2009 г.). – Томск: Изд-во Томского университета, 2010. – С. 497–

508. 

93. Депортация российских немцев и ее психологические последствия // Материалы Российско-немецкой 

конференции «Травма прошлого в России и Германии: психологические последствия и возможности 

психотерапии». 27–29 мая 2010 г. – М., 2010. – С. 189–203. 

94. Международная ассоциация исследователей истории и культуры российских немцев. 1995–2010: 

Справочник / Науч. ред. И.В. Черказьянова; сост. И.В. Черказьянова, Т.Б. Смирнова. – М., 2010. – 220 с., 

ил. ISBN 978-5-98355-070-4. 

Автор и организатор музейных выставок и экспозиций: 
1. «Немцы в Сибири» – выставка ОГИК музея, открыта в Омске 5 июня 1994 г. Экспонировалась в 

Славгороде (1995), С.-Петербурге (1996), Новосибирске (1996). 

2. «Стрельнинская немецкая колония под Санкт-Петербургом (200-летию основания посвящается)» – 

выставка Русско-немецкого Центра встреч при Петрикирхе Санкт-Петербург, открыта в Санкт-

Петербурге 25 сентября 2010 г. 

Литература о Черказьяновой: 
1. Пугачева Н.М. Черказьянова Ирина Васильевна // Вибе П.П., Михеев А.П., Пугачева Н.М. Омский ист.-

краевед. словарь. – М.: Отечество, 1994. – С. 290. 

2. Санкт-Петербургский филиал Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН. 

1953–2003 / Отв. ред. В.М. Орел, Э.А. Тропп. – СПб.: Политехника, 2001. – С. 132. 

3. Вибе П.П., Назарцева Т.М. Ирина Васильевна Черказьянова // Известия ОГИК музея. – № 11. – Омск: 

ОГИК музей, 2005. – С. 388–394. 
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4. Герман А.А. Юбилей Ирины Васильевны Черказьяновой // Российские немцы: НИБ. – М., 2005. – № 4. 

– С. 26–27. 

5. Чернобаев А.А. Историки России ХХ века: Биобиблиограф. словарь. Т. 2. / Под. ред. В.А. Динеса. – 

Саратов: Саратов. гос. социал.-эконом. ун-т, 2005. – С. 500. 

 

 

 

TSCHERNOWA-DÖKE), Tamara (Dr.); 

ЧЕРНОВА (ДЁКЕ) Тамара Николаевна(Д-р): 

 

   
 

Quellen/Источники: 
«Международная ассоциация исследователей истории и культуры российских немцев». 1995-2010: 

Справочник / Научный редактор И.В. Черказьянова; составитель И.В. Черказьянова, Т.Б. Смирнова. – М.: 

МСНЛ. – 2010. – 220 стр. ил. ISBN 978-5-98355-070-4. Страница(ы)/Seite(n) 200-202 
«Выселить с треском». Очевидцы и исследователи о трагедии российских немцев: Сб. научн. статей и 

воспоминаний / Под ред. A.A. Германа, О.Ю. Силантьевой. М.: «МСНК-пресс», 2011.-352 с, 2011. 

„Fortjagen muss man sie" Zeitzeugen und Forscher berichten über die Tragödie der Russlanddeutschen. Hrsg. 

A. German, O. Silantjewa. - Moskau, 2011. - 352 S. ISBN 978-5-98355-079-7. Страница(ы)/Seite(n) 173 
„GELIKON“ Buchversand/Книга почтой. Kantstraße 84. D-10627 Berlin. Telefon: 030-3234815, 030-

32764638. E-mail: knigi@gelikon.de WWW.gelikon.de. Katalog № 55 (Зима 2012 г.). Seite(n)/Страница(ы) 

74 
„два с половиной века с россией“ (к 250-летию начала массового переселения немцев в Россию). 

Материалы 4-й международной научно-практической конференции Москва, 24–27 августа 2012 г. 

МСНК-пресс Москва, 2013. 720 с. ISBN 978-5-98355-104-6. Seite(n)/Страница(ы) 109-123 
 

Geboren/Родилась: 6.04.1944 (г. Георгиевск, Ставропольский край, СССР). 

 

Из семьи служащих. Гражданка Российской Федерации. 

Образование: Ростовский гос. ун-т (1965, Ростов-на-Дону), аспирантура МГУ им. М.В. 

Ломоносова (1973), докторантура Киевского гос. ун-та (1991). 

Ученая степень, звание: канд. ист. наук (1973); Dr. Ph. (утв. В 1976 Мин-вом 

образования ГДР); доц. (04.1976, ВСХИЗО, г. Балашиха, Москов. обл.). 

Канд. дис.: «Роль профсоюзов в антимонополистической борьбе на современном этапе 

(на материалах Австрии)» (специальность 09.00.02). Науч. рук. — проф., д.и.н., ВТ. 

Фомин. Защита сост. 15.03.1973 в МГУ. Утв. ВАК 30.06.1973. 

Докт. дис.: «Миграционная политика Российской империи (1894—1917 гг.)». Науч. 

консульт. — проф. Лотар Эльснер (секция истории, Университет им. В. Пика, Росток, 

ГДР); работа выполнена в Киев, гос. ун-те им. Т.Г. Шевченко, представлена в 

Ростокский ун-т. 

Область научных интересов: историография, история и культура российских немцев, 

трудовые миграции, миграционная политика, иностранные рабочие, «желтый труд», 

положение мигрантов. 

Трудовая деятельность: 1965—1966 — учитель истории, Кировская ср. шк. (Ростов, 

обл.); 1966—1969 — ассистент, ст. преп. АЧИМСХ (Ростов, обл.); 1969—1972 — 

аспирантура МГУ; 1973—1975 — ст. преп., и.о. доц. каф. политэкономии и науч. 

коммунизма ВСХИЗО (г. Балашиха, Москов. обл.); 1975—1988 — науч. сотр. секции 

история, Университет Ростока (ГДР); 1988—1991 — докторантура, Киев. гос. ун-т 

(Украина); 1994-2003 - зав. науч. отд. МСНК (Москва). 
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Членство в научно-исследовательских и общественно-политических обществах 

(организациях): МАИИКРН (сент. 1995), сост., гл. ред. журн.: Науч.-инф. Бюллетень 

«Российские немцы» (1995 — авг. 2003). 
Работы по истории и культуре российских немцев: 1. К истории немецких поселений на Украине в 

конце XIX — начале XX веков: проблемы исследования // Немецкий российский этнос: вехи истории: 

Матер, науч. конф. Москва, 24-25 июня 1994 г. - М., 1994 - С. 37-41; 2. Проблема политических 

репрессий в отношении немецкого населения в СССР (обзор отечественной историографии) // 

Наказанный народ: репрессии против российских немцев. — М.: Звенья, 1999. — С. 261-278; 3. The 

Newest Research оп the History and Culture of Germans of Russia // Journal of the American Historical Society 

of Germans From Russia (31-st International Convetion. Lincoln, Nebraska. June 13-18, 2000). - Lincoln: 

Summer 2000. - №. 2. - P. 17-29; 4. Фрагменты новейшей историографии по проблемам немецкого этноса 

в России // Немцы России. На рубеже веков: история, современное положение, перспективы: Матер. 

междунар. науч. конф. — Оренбург: Изд. центр ОГАУ, 2000 — С. 45—60; 5. Российские немцы. 

Отечественная библиография. 1991—2000 гг.: Указ. новейшей лит-ры по истории и культуре немцев 

России. — М.: Готика, 2001. — 272 с.; 6. Политические репрессии против немцев СССР: к 

историографии вопроса // Немцы Сибири: история и культура»: Материалы Третьей междунар. науч.-

практ. конф., Омск, 26-28 мая 1999 г. — Омск, 2002 - С. 56-74; 7. К вопросу о новейшей историографии 

российских немцев: основные направления и результаты исследований // Немецкое население в 

постсталинистском СССР.- С. 397-418; 8. Из истории становления немецких поселений на Северном 

Кавказе // Ключевые проблемы истории российских немцев. — С. 381-417; 9. К истории первых 

немецких поселений на Ставрополье // Вестн. Пятигор. гос. лингв. ун-та: Ежекварт. науч. журн. — 

Пятигорск, 2004. — № 4 — С. 157—162; 10. Проблема лояльности и толерантности российских немцев в 

годы Первой мировой войны (в свете новейших отечественных исследований) // Рос. немцы в 

инонациональном окружении. — С. 236—245; 11. Солидарность в построении будущего (О роли церкви 

в процессе интеграции в Балтийском регионе) // Культура немцев России. Науч.-инф., общ.- публ. 

журнал. — М., 2006.-№1-С. 36-38; 13. Кавказская Одиссея немецких колонистов Таврической губернии // 

ВГИ— 2007. - С. 69-79; 14. Немецкие колонии в Грузии: специфика становления, управления и 

экономической жизни (1817—1917) // Рос. государство, общество и этнические немцы. — С. 108-135; 15. 

Позиция и роль А.П. Ермолова в становлении немецких колоний в Закавказье // Отечеств, история. — 

2008. — № 1. — С. 13—25; 16. Немецкие поселения на периферии Российской Империи. Кавказ: взгляд 

сквозь столетие (1818—1917). (К 190-летию основания немецких колоний). — М.:МСНК, 2008.-208 с, ил. 

17. К вопросу о специфике поселений немецких колонистов на Южном Кавказе // Deutsche in 

Aserbaidschan. Materialien der Konferenz. — Baku: Slav. Univ., 2009. — S. 17—24; 18. Специфика 

управления духовными делами закавказских немецких колонистов в Российской империи // Этнические 

немцы России. — С. 351—361; 19. Проблема ликвидации недвижимого имущества немецких колонистов 

в Тифлисской губернии (Грузия) в период Первой мировой войны // Этнические немцы России. — С. 

382-393; 20. Немецкие поселения на Кавказе (1817-1914) // Вопр. истории. — 2010. — №3.-С. 92-105; 21. 

История немецких поселений в Закавказье — взгляд сквозь столетие (1817— 1917) // Вестн. Пятигор. 

гос. лингв. ун-та — Пятигорск. 2010. — № 1. 

 

 

 

TSCHERNYSCHEV, Feodosij (Dr.); 

ЧЕРНЫШЕВ Феодосий Николаевич (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 418-421 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 
 

Geboren/Родился: 12.09.1856 в Киеве. 

Gestorben/Умер: 02.01.1914. 

 

Горный инженер. Стратиграф-палеонтолог. Профессор. Академик по Физико-

математическому отделению (геогнозия и палеонтология, 1909). Тайный советник 
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(1909). Был действительным членом Минералогического общества (1881 г.), Общества 

естествоиспытателей (1883 г.), Русского географического общества (1883 г.), 

Московского общества испытателей природы (1886 г.), Общества естествознания, 

антропологии и этнографии (1892 г.), почётным членом Уральского общества 

любителей естествознания (1898 г.) и др. 

Его предки со стороны отца происходили из мелкопоместных дворян Вологодской 

губернии (штаб-офицер), со стороны матери из прибалтийских немцев. Елизавета 

Александровна, урожденная Пель (1836—1907 гг.), учительница. 

Родители были педагогами и содержали небольшой пансион, в котором готовили детей 

к поступлению в гимназию. Детские годы Феодосий провёл в Киеве, знал украинский 

язык. Своё имя получил в честь угодника Св. Феодосия Печерского. Получив хорошее 

начальное образование дома, в 1866 г. поступил сразу во второй класс 1-й Киевской 

гимназии. Благодаря своим выдающимся способностям стал одним из лучших 

учеников гимназии. Фундаментальные знания математики, физики, географии, латыни, 

а также многих европейских языков сыграли важную роль в формировании 

разносторонней личности выдающегося исследователя и в его практической 

деятельности. В 1872 г., после окончания 6 класса гимназии, решил поступить в 

Морское училище в Петербурге. Но, к разочарованию родителей, за год до окончания 

решил покинуть училище. В 1875 г., успешно сдав «проверочные» экзамены, стал 

студентом Горного института. В 1880 г. окончил институт, получив диплом на звание 

горного инженера с правом на чин коллежского секретаря. 

В 1886—1887 гг. занимался исследованиями системы реки Белой, в 1888 г. вёл 

наблюдения в Гороблагодатском и Тагильском горных округах. Детально разработал 

стратиграфию палеозойских отложений Урала, что отражено в его крупных 

монографиях: «Материалы к изучению девонских отложений России» (1884 г.), «Фауна 

нижнего девона западного склона Урала» (1885 г.), удостоенных премии С.- 

Петербургского минералогического общества. При подготовке десятиверстной 

геологической карты России был предложен 139-й лист на территорию западного 

склона Урала. В его составлении приняли участие А.П. Карпинский, Ф.Н. Чернышев, 

И.В. Мушкетов и А.А. Краснопольский. Этот район был особенно труден ввиду 

сложности геологического строения. Основная работа легла на Чернышева, 

составившего самый объёмный третий том «Трудов Геологического Комитета» (1885—

1889 гг.), в котором были сведены данные по всей изученной территории. В него вошли 

работы Чернышева «Описание центральной части Урала и западного его склона в 

пределах 139-го листа» и «Орографический очерк и абсолютные высоты 139 листа», 

созданные совместно с Карпинским и А.А. Тилло, а также две крупные монографии по 

девонской фауне западного склона Урала. А.П. Карпинский отмечал, что работы 

Чернышева по девону и их результаты вошли в лучшие иностранные учебники, а 

палеонтологические монографии по девонской фауне стали вечным вкладом в мировую 

научную литературу. 

Многие зарубежные общества избрали его своим почётным членом: общество Antonio 

Alzate в Мексике (1898 г.), Бельгийское геологическое общество в Люттихе (1898 г.), 

Бельгийское общество геологии, палеонтологии и гидрологии в Брюсселе (1914 г.); 

иностранным членом: Немецкое (1892 г.), Шведское (1898 г.) и Лондонское (1909 г.): 

Королевское общество наук в Геттингене (1904 г.) и Американское геологическое 

общество (1910 г.). 

Был избран почётным доктором университета Фредерика в Христиании (Осло, 

Норвегия, 1911 г.) и Грейфсвальдского университета (Германия, 1912 г.), доктором 

honoris causa Марбургского университета (Германия, 1903 г.) и др. 

Автор 414 научных опубликованных работ, из них 15 — наиболее крупные, в том числе 

6 палеонтологических монографий. Монография Ф.Н.Чернышева «Фауна нижнего 
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девона западного склона Урала» (1887 г.) была удостоена в 1888 г. премии имени Г.П. 

Гельмерсена. За обширную научную деятельность на поприще географии и геологии 

России Русское географическое общество вручило ему в 1897 г. Золотую 

Константиновскую медаль. За труд «Верхнекаменноугольные брахиоподы Урала и 

Тиммана» ему на 10-й сессии МГК в Мехико (Мексика, 1906 г.) присудили Премию 

имени Л. Спендиарова. 

В честь Ф.Н. Чернышева названо несколько десятков топонимов и животных. 

Умер в Петрограде скоропостижно от паралича сердца. Похоронен на Смоленском 

православном кладбище. 
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UGENFUCHT, Wladimir (Dr.); 

УГЕНФУХТ Владимир Фёдорович (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 345 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 
 

Geboren/Родился: 29.09.1935 в Саратове. 

Gestorben/Умер: 08.04.1997. 

 

Агроном. Доктор сельскохозяйственных наук (1965). Член-корреспондент РАСХН 

(1993). Специалист в области кормопроизводства. 

Окончил Оренбургский сельскохозяйственный институт (1959 г.). Работал 

помощником заведующего, заведующим Соль-Илецким государственным 

сортоиспытательным участком в Оренбургской области (1959—1961 гг.). В 1961—1965 

гг. — аспирант, младший научный сотрудник, зав. Лабораторией, зав. Отделом НИИ 

сельского хозяйства Юго-Востока (1964—1988 гг.). В 1988—1997 гг. — зав. 

Лабораторией, зам. Генерального директора, генеральный директор НПО «Элита 

Поволжья». 

Основные научные исследования ученого посвящены совершенствованию структуры 

посевных площадей, технологии возделывания и селекции кормовых культур. Изучал 

вопросы усиления многолетности и сформировал популяцию многолетней ржи, 

которая адаптирована ко многим агроэкономическим регионам. 

Под руководством Угенфухта и непосредственным его участием создано 15 гибридов и 

сортов кормовых культур. 

Автор около 70 научных трудов, в том числе 17 книг и брошюр. 

 

 

 

UNBEHAUN, Boris Genrichovitsch (Dr.); 

УНБЕГАУН Борис Генрихович (Оттокарович) (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Страницы 607-608 

 

Родился 23 августа 1898. Moskau/в Москве. 

Умер 4 марта 1973. New Jork/в Нью-Йорке. 

 

Russischer, französischer und englischer Philologie-Slawist deutscher Herkunft, Professor an 

den Universitäten in New Jork (1938-39, 1959-60, 1965-71, 1964-73); Doktor der Literatur 

(1965). 
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Absolvierte das deutsche Gymnasium in Moskau und 1917 die Konstantinowskaja 

Militärschule in Petersburg. War an der Front im ersten Weltkrieg. Kämpfte während des 

Bürgerkrieges 1917-22 auf der Seite der Weißen. Verließ mit der Weißen Armee Krim. 

Studierte in der Evakuation an der Lubljanski Universität (Slowenien), dann in Paris, wo er 

von 1924 bis 1937 lebte, an Sorbonne beim  bekannten Slawisten- Komparativisten Andre 

Waina und an der Schule der orientalischen Sprachen. 1935 verteidigte U. seine Dissertation 

und erhielt den Titel Doktor des Schrifttums. 

1935 befreundete er sich mit M. Zwetaewa. Als die Straßburger Universität im zweiten 

Weltkrieg nach Clermont evakuiert wurde, haben ihn die deutschen Besatzer 1943 

festgenommen (für seine Treue zu Russland und den französischen Patriotismus), befand sich 

bis 1945 im Konzentrationslager Buchenwald. Wurde nach dem Krieg für seinen Patriotismus 

mit dem französischen Orden der Ehrenlegion ausgezeichnet, für seine Errungenschaften und 

wissenschaftliche Tätigkeit verlieh man ihm den belgischen Orden der Krone und den 

Leopoldorden. 

1948-65 – Professor der Oxforder Universität, 1953 gründete die Universität speziell für ihn  

den  Lehrstuhl der slawischen Vergleichsphilologie, ab diesem Zeitpunkt lebte U. in  England. 

Professor der Kolumbischen Universität zu New Jork (1938-39, 1959-60, 1965-71) und der 

New-Yorker Universität (1964-73). 

Autor von Werken zur russischen und slawischen Philologie (Geschichte der russischen 

Sprache und Literatur, Probleme der russischen Onomastik, russische Dichtkunst und 

Geschichte der serbischen  Sprache). 

Die Arbeiten „Russkij Jazyk XVI v. Fleksija sutschestviteljnych“ (Russische Sprache und 

Deklination der Nomen), „Natschalo literaturnogo jazyka u serbov“ (Beginn der serbischen 

Literatursprache) sind heute noch von größter Bedeutung. Besonders bekannt ist sein Werk 

„Russian Surnames“ (Russische Familiennamen 1972), das oftmals verlegt wurde und in 

russischer Sprache unter dem Titel „Russkie familii“ 1989 in Moskau erschien. Am 6. 

Internationalen Kongress der Slawisten (1968, Paris) hielt U. den Vortrag „Jazyk russkoj 

litgeratury i problemy ego razvitija“ (Die Sprache der russischen Literatur und Probleme 

seiner Entwicklung). Mitglied der belgischen und deutschen Akademien der Wissenschaften. 

Vorstandmitglied des Slawischen  Instituts in Paris. Zum 50. Jubiläum seiner 

wissenschaftlichen Tätigkeit wurden seine Werke in Belgien und den USA in Jubiläumsbände 

herausgegeben. 
 

Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 

 

Русский, французский и английский филолог-славист немецкого происхождения, 

профессор (Колумбийского в Нью-Йорке 1938-39, 1959-60, 1965-71 и Нью-Йоркского 

1964-73 университетов), доктор литературы (1965). 

Окончил немецкую гимназию в Москве. В 1917 – Константиновское военное училище 

в Петербурге. Побывал на фронте во время 1-й мировой войны. В Гражданскую войну 

1917-22 воевал на стороне белых. Вместе с Белой армией эвакуировался из Крыма. В 

эвакуации продолжил своё образование в Люблянском университете (Словения), затем 

в Париже (где жил в 1924-37) в Сорбонне у известного слависта-компаративиста Андре 

Вайана и в Школе восточных языков. В 1935 защитил диссертацию на степень доктора 

словесности („La Langue russe au XVI-e siecle (1500-50) Paris, 1935). 

В 1935 познакомился и подружился с М.И. Цветаевой. 

Во время 2-й мировой войны, когда Страсбургский университет был эвакуирован в 

Клермон, арестован там в 1943 германскими оккупационными властями (за его 

преданность России, патриотизм по отношению к приютившей его Франции); до 1945 

узник концентрационного лагеря Бухенвальд. После войны за проявленный патриотизм 

награждён французским орденом Почётного Легиона; за свою научную деятельность, 

за заслуги перед Бельгией – бельгийскими Орденом Короны и орденом Леопольда. 
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В 1948-65 профессор Оксфордского университета (в 1953 специально для него здесь 

создана кафедра сравнительной славянской филологии, после чего У. окончательно 

переехал в Великобританию). 

Профессор Колумбийского в Нью-Йорке (1938-39, 1959-60, 1965-71) и Нью-Йоркского 

(1964-73) университетов. 

Автор трудов по русской и славянской филологии (история русского языка и 

литературы, проблемы русской ономастики), русскому стихосложению, истории 

сербского языка. 

Работы «Русский язык XVI в. Флексия существительных» и «Начало литературного 

языка у сербов» - до сих пор не превзойдённое собрание материалов по русской 

исторической морфологии, образец классификационного метода. 

Осуществлённое У. Переиздание напечатанной в 1696 в Оксфорде «Русской 

грамматики Генриха Вильгельма Рудольфа» (на латыни и церковнославянском яз) – 

„Grammatica Russica Oxonii Henrici Wilhelmi Rudolfi. AD.MDCXCVI“ (Oxford, 1959) – 

уникальный источник, содержащий ряд ценных сведений о русской языковой ситуации 

кон. 17 в. 

Наибольшую известность получило его исследование справочного характера „Russian 

Surnames“ (1972; на рус. яз.: Русские фамилии. М., 1989; многократно переиздана), в 

котором анализируются история появления, структура и этимология фамилий, 

содержится информация о русских и нерусских фамилиях на территории СССР. 

Составил сводный каталог славянских периодических изданий, собранных в парижских 

библиотеках: „Catalogue collectif des perodiques slaves et relatifs aux etudes slaves des 

bibliotheques de Paris/B. Unbegaun“ (1919). 

На 6-м Международном съезде славистов (1968, Париж) выступил с докладом «Язык 

русской литературы и проблемы его развития». 

Член Бельгийской и Немецкой академий наук и многочисленных научных обществ. 

Член правления Славянского института в Париже. 

К 50-летию его научной деятельности изданы юбилейные сборники в Бельгии и США. 

Был женат на Елене Ивановне, урождённой Мансуровой. 

 

 

 

UNDRITZ, Wilhelm Fomitsch (Tomas Wilhelm) (Dr.); 

УНДРИЦ Вильгельм Фомич (Томас Вильгельм) (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 610-611 

 

Geboren/Родился: 08.09.1891. Bei Arensburg, Gouvernement Livland/Близ Аренсбурга 

Лифляндской губернии. 

Gestorben/Умер: 06.02.1963. Leningrad/Ленинград. 

 

Hals-Nasen-Ohren-Arzt. Professor (1935). Korrespondierendes Mitglied der Akademie der 

Medizinischen Wissenschaften (1946). Präsidiumsmitglied der Unionsgesellschaft der Hals-

Nasen-Ohren-Ärzte, Vorsitzender der Leningrader Abteilung. Mitglied des Redaktionsrates 

der Zeitschrift „Вести оториноларингологии“(Neuigkeiten der Otorhinolaryngologie). 

Geboren in der Familie eines Lehrers. Absolvierte 1914 die Militär-medizinische Akademie 

und wurde an die Front abkommandiert. Begann 1918 seinen Dienst an der Akademie. 

Verteidigte 1923 seine Dissertation „Алиментарный лимфаденит“ und wurde zum Doktor 

der Medizin befördert. 1936 – Doktor der medizinischen Wissenschaften ohne Verteidigung 
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der Dissertation. 1940 – Leiter des Lehrstuhls der HNO-Krankheiten am 1. Leningrader 

Medizinischen Institut. 1941-45 – an der Front. Nach dem Krieg nahm er seine Tätigkeit am 

Lehrstuhl erneut auf. 

Autor von über 100 wissenschaftlichen Veröffentlichungen, Lehrwerken im Bereich HNO-

Krankheiten, einiger Monografien, eines  Lehrbuchs, eines Nachschlagewerks, einer Karte der 

Schusswunden. 

Unter seiner Leitung  wurden  8 Doktor-Habil-Titel und 25 Doktor-Titel verliehen. 

Ausgezeichnet mit zwei Lenin-Ordens und einem Orden des Vaterländischen  Krieges des 

ersten Grades. 
 

Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 

 

Отоларинголог. Основатель научной школы, профессор (1935). Член-корреспондент 

АМН СССР (1946). Заслуженный деятель науки (1963). Член Президиума Всесоюзного 

и Всероссийского научных медицинских обществ отоларингологов, председатель 

Ленинградского отделения общества. Член редакционного совета журнала «Вести 

оториноларингологии». 

Из семьи учителя. После окончания в 1914 Военно-медицинской академии направлен 

на фронт. С 1918 в Военно-медицинской академии (службу начал ординатором). 

В 1923 защитил диссертацию «Алиментарный лимфаденит» на степень доктора 

медицины. В 1936 ему присвоена степень доктора медицинских наук без защиты 

диссертации. В 1940 – заведующий кафедрой ЛОР-болезней Ленинградского 1-го 

медицинского института. В 1941-45 был призван в армию. После войны под его 

руководством возобновилась работа на кафедре. 

Опубликовал свыше 100 научных работ и учебных пособий в области 

оториноларингологии, включая несколько монографий, учебник, справочник, атлас 

огнестрельных ранений. 

Под его руководством защищено 8 докторских и 25 кандидатских диссертаций. 

Награждён двумя орденами Ленина и орденом Отечественной войны 1-й ст. 

 

 

 

UNRUH, Benjamin (H) (Dr.); 

УНРУ Беньямин Генрихович: 

 

       
 

Quellen/Источники: 
„Heimatbuch der Deutschen aus Russland“. Ab 1954 bis 2012. Herausgegeben von der Landsmannschaft der 

Deutschen aus Russland. Stuttgart. Kalender 1954 der Ostumsiedler (Rußlanddeutsche). Страница(ы)/Seite(n) 

26-29; Jahr 1957: Страница(ы)/Seite(n) 47-54; Jahr 1957: Страница(ы)/Seite(n) 102 ff.; Jahr 1965: 

Страница(ы)/Seite(n) 189 
„Heimatbuch“ der deutschen aus Russland 1959, Herausgegeben von der „Landsmannschaft der Deutschen aus 

Russland“. Das Schrifttum über das Deutschtum in Russland (eine Bibliographie von Dr. Karl Stumpp). Seiten 

13, 17, 46 
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„Bibliographie zur Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen“/Detlef Brandes/Margarete 

Busch/Kristina Pavlovic, Band 1. von der Einwanderung bis 1917. (Schriften des Bundesinstituts für 

Ostdeutsche Kultur und Geschichte Bd. 4); R. OLDENBOURG VERLAG MÜNCHEN 1994, ISBN 3-486-

56070-0. Seiten 106 (Nr. 1425, 1426), 117 (Nr. 1598), 119 (Nr. 1622), 204 (Nr. 2910, 2911), 244 (Nr. 3581), 

249 (Nr. 3664) 
„Das Schrifttum über das Deutschtum in Russland“ Eine Bibliographie, 5., sehr erweiterte Auflage von Dr. 

Karl Stumpp. Hrsg. (1980) Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e.V. (Schlossstrasse 92, 7000 Stuttgart 

1). Seiten 13, 55, 56, 59, 80. 

„Bibliographie zur Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen“/Detlef Brandes/Victor Dönninghaus, 

Band 2. von 1917 bis 1998. (Schriften des Bundesinstituts für Ostdeutsche Kultur und Geschichte Bd. 13), R. 

OLDENBOURG VERLAG MÜNCHEN 1999, ISBN 3-486-56134-0. Seiten 19 (Nr. 246), 24 (317, 318, 319), 

39 (Nr. 519), 44 (Nr. 603), 49 (Nr. 672), 53 (Nr. 730), 105 (Nr. 1486, 1487), 111 (Nr. 1558), 114 (Nr. 1602), 338 

(Nr. 4883), 366 (Nr. 5270), 763 (Nr. 10197), 767 (Nr. 10236), 819 (Nr. 10927, 10928) 

„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Страницы 611-612 

„Geschichte der Mennoniten in Russland“. Deutsche Täufer in Russland. Band 1. George K Epp. Logos 

Verlag, Lage 1997. ISBN 3-927767-62-X. Bestell- Nr.: 12-5-536. Seite 247 

„Geschichte der Mennoniten in Russland“. Die Gemeinschaft zwischen Fortschritt und Krise (1820-1874). 

Band II. George K. Epp. 1998 Logos Verlag, Lage. ISBN 3-927767-71-9. Bestell- Nr.: 12-5-537. Seiten207, 270 

„LEXIKON zur Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen“. Herausgegeben von: Hans-Joachim Kathe 

und Winfried Morgenstern. Erscheint in der Reihe Lindenblätter des Bildungsvereins für Volkskunde in 

Deutschland DIE LINDE e. V. Berlin 2000. Страница(ы)/Seite(n) 347-348 
„FÜGUNGEN UND FÜHRUNGEN“ Heinrich B. UNRUH. Ein Leben im Geiste christlicher Humanität und 

Dienste der Nächstenliebe. 2009. 509 Seiten. ISBN 978-3-926306-58-6. 

 

Geboren 17 September 1881 in der Mennonitensiedlung Philippstal auf der Krim. 

Gestorben 15 Mai 1960 in Karlsruhe-Ruppur. 

 

Sohn eines Landwirtes und Kirchenältesten. 

Dem Besuch der Zentralschule in Orloff und der Lehrerbildungsanstalt der Mennoniten in 

Halbstadt (Taurien) folgten 1900 die Lehrerprüfung am russischen Gymnasium zu Simferopol 

und die Fortsetzung des Studiums für den höheren Schuldienst an der Universität zu Basel 

sowie die Absolvierung des theologischen Predigerseminars. 1907 promovierte er an der 

Baseler Universität zum Lizenziaten der Theologie. 1909 absolvierte er die Staatsprüfung in 

Charkow für den höheren Lehrdienst in Deutsch und Literatur. 

Für seine pädagogische Tätigkeit wurde er vom Zaren mit dem Stanislaus-Orden geert. 

 

Родился: 17 сентября 1881, Филиппсталь (Темир-Булат), Крым. 

Умер: май 1960, Карлсруэ, ФРГ. 

Меннонитский общественный деятель в СССР. Из семьи церковного старейшины 

общины братских меннонитов. После окончания школы в 1895 учился в центральном 

училище колонии Орлов (Молочная). В 1900 сдал экзамен на звание учителя в 

симферопольской гимназии, выехал в Базель (Швейцария), где поступил на 

теологический семинар реформатского пастора В. Арнольда и в местный университет. 

В 1907 получил степень лицензиата богословия (по истории церкви и догматике) и 

возвратился на родину.  

В 1909 в Харькове сдал экзамен на право преподавания немецкого языка и литературы. 

Преподавал Закон Божий и немецкий язык в двух высших училищах Молочанского 

учительского союза и на теологических для младших меннонитских духовников. 

В меннонитской прессе публиковал статьи, посвящённые вопросам преподавания 

истории и религиозной педагогики в школе. 

Автор «Учебника для преподавания Закона Божьего» („Lehrbuch für 

Religionsunterricht“, 1911). 
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В 1-ю мировую войну неоднократно бывал в Москве и Петрограде, пытаясь защитить 

интересы меннонитов, пострадавших в ходе антинемецких камапаний. 

После Февральской революции 1917 участвовал в работе учредительного съезда 

«Союза русских граждан немецкой национальности», выступил на нём за 

присоединение меннонитов к этой организации. 

В Гражданскую войну 1917-1922 выступил одним из главных инициаторов создания 

отрядов самообороны в колонии Молочная. Пытался создать объединение 

меннонитских общин. 

В 1919 избран руководителем Меннонитского центрального комитета Юга России. 

В 1920 выехал из России в составе особой комиссии (состоял её секретарём), созданной 

для изучения вопросов возможной эмиграции российских меннонитов в США или в 

страны Западной Европы. 

В 1922 решил не возвращаться в Россию, поселился вместе с семьёй в Карлсруэ. 

Преподавал русский язык в Высшей техническо й школе. 

Автор работ и статей, посвящённых исследованию теологии, истории меннонитов, 

русской революции, а также различным аспектам внутренней политики СССР. 

В 1920-1930-е гг. Участвовал в сборе средств для меннонитов, проживающих в СССР 

(Германским Красным Крестом награждён Крестом за заслуги 1-го класса). 

Председатель 1-го Всемирного меннонитского конгресса в Базеле (1925). 

Почётный доктор теологического факультета Гейдельбергского университета (1937). 

После 2-й мировой войны один из организаторов Землячества немцев из России, с 1957 

его почётный член. 

 
Die niederländisch- niederdeutschen Hintergründe der mennonitischen Ostwanderungen im 16., 18. und 19. 

Jahrhundert. 432 S. Karlsruhe: Selbstverlag 1955. LCW, IfA, UBT, UBH, LBST, Ag. 

Fügung und Führung im mennonitischen Welthilfswerk 1920-1933, Karlsruhe 1966. Verlag H. Schneider. 64 S. 

AG, LCW, IfA. 

Die Herkunft der Russlanddeutschen mennonitischen Glaubens als Vortrage für sippenkundliche Erfassung des 

Russlanddeutschtums. – In: DPO 1937 Nr. 1/2. S. 9-13. AG, LCW, IfA. 

Der Kampf des Auslanddeutschtums um Glaube und Heimat. – In: Der deutsche Auswanderer 31 (1935). S. 44-

47. IfA, UBT. 

Vom Russlanddeutschtum aus aller Welt. – In: DPO 13 (1941). H. 10. S. 24 ff. LGW, IfA; Ag. 

Die Mennoniten in Russland. – In: Ostdeutsche Monatshefte 5 (1924/1925). S. 1157 bis 1167. IfA, LCW, UBT. 

Revolution und Reformation in Russland. Wernigerode 1928. 

Johannes Cornies. Ein deutscher Wirtschaftspionier in der südrussischen Steppe. – In: DPO 1 (1928). Nr. 1. S. 9. 

IfA. 

Züge aus der Kulturgeschichte der russlandmennonitischen Kolonisten. – In: HBR 1957. S. 47-54. IfA. 

Ökumenische Erlebnisse in den deutschen Kolonien Russlands. Die Ostkirche. Sonderheft der 

Vierteljahresschrift „Una sancta“ (Stutgart) 3 (1927), 98-101. (Auch Selbstschutz). 

In den verschiedensten Blättern erschienen viele Aufsätze von Prof. Unruh, die nicht alle vermerkt werden 

können. 

Praktische Fragen. Der Bote (Rosthern, Kanada) (1937), Nr. 2-4, 18, 20/21, 45-48. 

Vorfragen zur wissenschaftlichen Klärung der Herkunft des russlanddeutschen Mennonitentums. Der Bote 

(Rosthern, Kanada) (1935), Nr. 21-24; (1936), Nr. 44/45, 48-51; (19389, Nr. 22. 

Um die Sanitätsdienstfrage in den 70-er Jahren. Der Bote 15 (1938), Nr. 48-49 (30.11.-7.12.). 

-Dass.: Mennonitische Rundschau 61 (1938), Nr. 49-50. (7.-14.12.). 

Beim Kriegsausbruch 1914. Der Bote 20 (1943), Nr. 31 (4.8.). 

 

 

 

UNTERBERGER, Alexander Semjonovitsch (Alexander Martin); 

УНТЕРБЕРГЕР Александр Семёнович (Александр Мартин): 

 

Quellen/Источники: 
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„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 612 

 

Geboren/Родился: 11.06.1827. Рига. 

Gestorben/Умер: 28.10.1875. Дерпт. 

 

Профессор Дерптского ветеринарного института. Статский советник. 

Отец – Симон Томас Унтербергер (1773-1841), оружейник, кузнец и каретный мастер. 

Окончил Рижскую гимназию. Изучал ветеринарию в Берлине. С 1859 адъюнкт, с 1869 

профессор Дерптской ветеринарной школы (в 1873 переименована в Ветеринарный 

институт). В 1862 получил ученую степень магистра ветеринарных наук. В 1863 в 

научной командировке за границей. 

Автор книги «Несколько заметок о ходе развития и состоянии ветеринарной части в 

Австрии, Баварии и Саксонии (1865) и нескольких статей. 

 

 

 

USCHAKOV, Sergej (Dr.); 

УШАКОВ Сергей Александрович (Д-р): 

 

 
 

Quellen/Источники: 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 345-346 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 
 

Geboren/Родился: 16.06.1934 в Ташкенте. 

Gestorben/Умер: 26.01.2006 в Москве. 

 

Геофизик. Доктор геолого-минералогических наук (1967). Профессор (1981). 

Заслуженный профессор МГУ (2002). Академик РАЕН (1993). Специалист в области 

тектоники литосферных плит, эволюции Земли и экологии. Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации (1995). Являлся главным редактором научного периодического 

журнала «Жизнь Земли» (с 1980 г.). 

Отец — Ушаков Александр Павлович (?—1964 г.), мелиоратор. Мать — Зейберг Вера 

Владимировна (1911, Оренбург — 2000 гг., Москва), лютеранка. Дедушка — Зейберг 

Владимир (1847—1936 гг., Ташкент), до 1917 г. инженер путей сообщения в 

Оренбурге. В годы революции семья Зейберга бежала в Ташкент. 

Сергей с золотой медалью окончил в 1951 г. среднюю школу в Ташкенте. Затем с 

отличием окончил геологический факультет Московского государственного 

университета (1956 г.) по специальности «геофизика». В 1957 г. оставлен при 

университете аспирантом на кафедре геофизических методов исследования земной 

коры. В 1961 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Геофизические 
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исследования земной коры Восточной Антарктиды». В 1961—1964 гг. — младший 

научный сотрудник, 1964—1979 гг. — старший научный сотрудник кафедры 

геофизических методов исследования земной коры. Профессор кафедры 

геоморфологии и палеографии Географического факультета МГУ. Сфера научных 

интересов: космическое землеведение, тектоника литосферных плит, глобальная 

эволюция Земли, экология. Разработка путей решения региональных и глобальных 

экологических проблем. География путешествий Арктика, Антарктида, Новая 

Зеландия, Австралия, Южная Америка. В 1967 г. защитил докторскую диссертацию по 

теме: «Изостазия и строение земной коры геологического факультета МГУ 

(Антарктида, Арктика)». Участвовал в 1-й (1955—1956 гг.), 3-й (1957—1958 гг.) и 7-й 

(1961—1962 гг.) морских советских антарктических экспедициях, а также в нескольких 

геофизических полярных экспедициях Северного Ледовитого океана (СЛО). В МГУ 

создал творческий коллектив, который под его руководством развивал идеи новой 

теории — тектоники литосферных плит, геодинамики и глобальной эволюции Земли. 

Читал общий курс геофизических методов исследования земной коры для студентов-

геоморфологов географического факультета МГУ (1966 г.). Курс лекций «Основы 

теории тектоники литосферных плит» на курсах повышения квалификации при 

геологическом факультете МГУ (1972—1979 гг.), на факультете повышения 

квалификации географов-преподавателей вузов при МГПИ имени Ленина (1980—1984 

гг.) и геологов-практиков в Институте повышения квалификации Мингео СССР (1985 

г.). Организовал академическую практику по геофизическим исследованиям морского 

дна и руководил ею (1968—1977 гг.). С 1979 г. Возглавлял Музей Землеведения МГУ. 

Музей при нём стал учебным центром, известным как в России, так и за рубежом. 

Работал и читал лекции в университетах США, Германии, Индии, Дании, Италии, 

Испании, Китая, Южной Кореи. Оказал помощь в организации кафедры разведочной 

геофизики в Ханойском государственном университете (1964 г.). Был знаком с Туром 

Хейердалом. 

Ушаковым опубликовано более 400 работ, в том числе 26 монографий, две из них 

переведены на английский язык и изданы в США. Одна издана в Китае на китайском 

языке. Более 320 работ изданы ученым по сейсмическим и гравиметрическим данным. 

Впервые показал, что Восточная Антарктида имеет типичную материковую земную 

кору, которая прогнулась под тяжестью льда, и ледниковая нагрузка Антарктиды 

полностью компенсирована (1959 г.). На основании анализа геологических и 

геофизических (палеомагнитных) данных доказал, что Антарктида вплоть до юрского 

времени входила в состав единого материка Гондваны. Рассчитал топографо-

изостатические аномалии для всего Северного Ледовитого океана; показал, что (за 

исключением переходной зоны Аляски и Восточной Чукотки) литосфера Северной 

полярной области Земли уравновешена. Обосновал представление о том, что горные 

хребты, обрамляющие озеро Байкал, имеют термическую природу. Предложил новую 

эволюционную геотектоническую классификацию осадочных нефтегазоносных 

бассейнов. Разработал новую методику составления тектонических карт с учетом 

теории тектоники литосферных плит (1984, 1985 гг.). Открыл биоэлектрический эффект 

в верхнем слое вод Чёрного моря. Объяснил некоторые характерные черты рельефа дна 

в зонах трансформных разломов и цепочек подводных вулканических гор Мирового 

океана. 

Умер в Москве, похоронен на Троекуровском кладбище (Москва). 
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VARLIECH, Wladimir Karlovitsch (Dr.); 

ВАРЛИХ Владимир Карлович (Вольдемар): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 1 (А – И), „ERD“ Moskau, 1999; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 1 (А – И), «ЭРН» Москва, 1999, ISBN 5-93227-002-0. 832 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 319-320 

„Deutsche in der Geschichte der Kyjiwer Universität“ (19. Jhd. bis zur ersten Hälfte des 20. Jhd.). 

Винниченко І., Винниченко Р. Німці в історії Київського університету (ХІХ – половина ХХ ст.). – 

К.:Геопринт, 2009. – 420 с. Укр., нім. Die Herausgabe wurde durch die Wohltätigkeitsfonds “Gesellschaft 

für Entwicklung” (Odesa) gefördert. Das Werk wurde mit Unterstützung von der geschlossenen 

Aktiengesellschaft ZNK “Widerstrahl” (Kyjiw) und GmbH “SIC” (Kyjiw) realisiert. ISBN 978-966-7863-77-

7. Seite(n)/Страница(ы) 194 

 

Geboren/Родился: 29.06.1859, (Tobolsk) Тобольск. 

Gestorben/Умер: 1923, (Petrograd) Петроград. 

 

Botaniker. Mykologe. Pharmazeut. Fachmann auf dem Gebiet Heilpflanzen. Doktor der 

Naturwissenschaften. Professor. Einer der Begründer der Russischen Botanischen 

Gesellschaft. 

Sohn eines Pharmazeuten. Absolvierte das Klassische Gymnasium in Derpt (1874) und ging 

in die Ausbildung in eine Moskauer Apotheke, legte 1877 ausgezeichnet die Prüfung zum 

Helfer des Apothekers ab. 1877-79 – Gasthörer der Medizinischen Fakultät der Universität zu 

Moskau. Ab August 1879 – war V. im Botanischen Garten der Moskauer Universität tätig. 

1884-86 – Studium an der naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Straßburg. 

1885 – Doktor der Naturwissenschaften. Mai 1887 – Prüfung zum Apotheker und ab August 

Dozent am Tierärztlichen Institut zu Derpt. 1891 – Magister der Botanik, 1888 – Assistent, 

1897 – Privatdozent, 1900 – Professor, Leiter des Lehrstuhls für Botanik an der Kaiserlichen 

Militärmedizinischen Akademie in Sankt Petersburg. 

Autor eines Buches mit Originalzeichnungen über Heilpflanzen, das viele Jahre zum 

Hilfsmaterial für Apotheker und Studenten diente. 

 
Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 

 

Ботаник. Миколог. Фармацевт. Специалист по лекарственным растениям. Доктор 

естественных наук. Профессор. Один из организаторов Русского ботанического 

общества. 

Сын провизора. По окончании Дерптской классической гимназии (1874) поступил 

учеником в одну из московских аптек, в 1877 сдал с отличием экзамен на должность 

аптекарского помощника. В 1877-79 состоял вольнослушателем медицинского 

факультета Московского университета. С августа 1879, в течении двух лет, работал 

лаборантом Ботанического кабинета и сада Московского университета. В 1884-86 

учился на естественном факультете Страсбургского университета, где в 1885 получил 

степень доктора естественных наук за работу о грибах на корнях дикорастущих и 

экзотических орхидей. В мае 1887 выдержал экзамен на звание провизора в Дерптском 

университете и в августе того же года назначен доцентом Дерптского ветеринарного 

института. В 1891 выдержал экзамен на степень магистра ботаники в Петербургском 

университете, в 1893 удостоен этой степени Университетом Св. Владимира (Киев). С 
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1888, ассистент, с 1897 приват-доцент, с 1900 профессор, заведующий кафедрой 

ботаники в Императорской Военно-медицинской академии в С.-Петербурге. 

Первые научные работы касались в основном строения и состава бактериальных клеток 

и низших растений, преимущественно грибов. 

Составил книгу о лекарственных растениях с рисунками, частью оригинальными, 

долгое время служившую пособием для аптекарей, провизоров, медиков и студентов 

при изучении, заготовке и использовании лекарственных растений. 

 

 

 

VASMER, Maxim Romanovitsch (Max Julij Friedrich) (Dr.); 

ФАСМЕР Максим Романович (Макс Юлий Фридрих) (Д-р): 

 

 
 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 630-631 

«Немцы в России». Историко-документальное издание. Лики России 2004. Коллектив авторов. 256 стр. 

Редактор: А.Н. Чистиков. ISBN 5-87417-194-0. Страница(ы)/Seite(n) 200 
http://www.kmay.ru/sample_pers.phtml?n=3171 

 

Geboren/Родился: 15.02.1886. (Sankt Petersburg) С.-Петербург. 

Gestorben/Умер: 30.11.1962. (Berlin) Берлин. 

 

Sprachwissenschaftler. Etymologe. Ausländisches korrespondierendes Mitglied der Akademie 

der Wissenschaften der UdSSR. Ordentliches Mitglied der Akademien Sachsen und Preußen, 

der Königlichen Akademien Schweden und Dänemark, der Akademie der Wissenschaft zu 

Mainz, der Akademien der Wissenschaften  Österreichs, Bulgariens, Ungarns und Norwegen. 

Ehrendoktor der philosophischen Fakultät der Universität zu Bonn. 

Vater – Staatsangehöriger Deutschlands, Kaufmann Julij Friedrich Vasmer. Mutter – 

Amalia Maria Julia, geborene Schaub.  

Absolvierte das K- May-Gymnasium (1903), die historische Fakultät der Petersburger 

Universität (1907). Studierte Slawistik und Vergleichssprachwissenschaft. 1907-09 

unterrichtete V. Deutsch am May- Gymnasium, studierte 1908-10 an den Universitäten in 

Krakow, Wien, Graz und Athen. Verbrachte 1910 längere Zeit im Großen Fürstentum 

Finnland, wo er von Malaria geheilt wurde. Erforschte dort die finno-ugrische Sprachen 

(erhielt für diese Forschung die M.I. Michelson- Prämie). Ab 1910 – Privatdozent der 

Petersburger Universität, 1912 – Professor, unterrichtete Vergleichsprachenwissenschaft. 

Hielt Vorlesungen an den Höheren Frauenkursen. 1915 – Doktor der Philologie. Anfang 1917 

leitete V. den Lehrstuhl für Vergleichssprachwissenschaft und Slawistik an der Universität zu 

Saratow. Während der Oktoberrevolution befand sich V. in Finnland und ging von dort nach 

Jurjew. 1917-21 – Professor der Universität zu Jurjew (heute Tartu). 1921-25 – Professor am 
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Lehrstuhl für slawische Philologie in  Leipzig. Gründete die Zeitschrift „Zeitschrift für 

slawische Philologie“ (1924). 

Unterrichtete 1925-37 am Slawischen Institut der Berliner Kaiser- Wilhelm- Universität. 

1937-38 – hielt V. Vorträge an der Kolumbischen Universität zu New York. Kehrte 1938 

nach Berlin zurück. 1944 zerstörte eine Bombe seine Wohnung und damit seine Bibliothek, 

die nicht veröffentlichten Arbeiten, seine etymologische Kartothek. Arbeitete 1955-47 in den 

Bibliotheken Westberlins und versuchte die etymologische Kartothek wiederherzustellen. 

1947-49 – Professor der Universität zu Stockholm. 1949-56 – leitete V. Den Lehrstuhl für 

Slawistik an der Freien Universität zu Westberlin. 

Autor grundlegender Arbeiten zu Geschichte, Philologie und Linguistik. Beiträge für die 

polnische Zeitschrift „Rocznik Slawistyszny“, die als Basis des slawischen Wörterbuchs 

(1910-13) dienten. 

Studierte Wolgadeutsche Mundarten, trug Material für das Saratover  Mundart-Lexikon 

zusammen. Bereitete Vorschläge für das Baltisch-deutsche Konversationswörterbuch vor. 
 

Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 

 

Лингвист. Этимолог. Иностранный член-корреспондент АН СССР (1928). 

Действительный член Саксонской и Прусской академий, Королевских Академий наук 

Швеции и Дании, Академии наук и литературы в Майнце, Австрийской, Болгарской, 

Венгерской, Норвежской академий наук. Почётный  доктор философского факультета 

Боннского университета. 

Отец – германский подданный, купец Рихард Юлий Фридрих ФАСМЕР. Мать – 

Амалия Мария Юлия, урождённая Шауб. 

Окончил Мая гимназию (1903), историко-филологический факультет Петербургского 

университета (1907). Изучал славистику и сравнительное языкознание. В 1907-09 

преподавал немецкий язык в гимназии Мая, а в 1908-10 продолжил образование в 

университетах Кракова, Вены, Граца и Афин. В 1910 находился в Великом княжестве 

Финляндском, где проходил курс лечения от малярии. Там исследовал финно-угорские 

языки (удостоен премии М.И. Михельсона). С 1910 приват-доцент Петербургского 

университета, с 1912 профессор, преподавал сравнительное языкознание. Читал лекции 

на Высших женских курсах. 

В 1915 удостоен степени доктора филологии за диссертацию «Исследования в области 

древнегреческой фонетики». В начале 1917 возглавил кафедру сравнительного 

языкознания и славистики в Саратовском университете. 

Во время Октябрьской революции 1917 находился в Финляндии, откуда переехал в 

Юрьев. В 1918-21 ординарный профессор в Юрьевском (ныне Тартуский) 

университете. В 1921-25 ординарный профессор на кафедре славянской филологии А. 

Лескина в Лейпциге. Основал (в 1924) журнал „Zeitschrift für slawische Philologie“. 

В 1925-37 преподавал в Славянском институте при Берлинском университете кайзера 

Фридриха Вильгельма. В 1937-38 читал лекции в Колумбийском университете в Нью-

Йорке. В 1938 вернулся в Берлин. В 1944 фугасная бомба уничтожила его квартиру 

(библиотеку, неопубликованные рукописи, курсы лекций, этимологическую картотеку). 

 В 1945-47 работал в библиотеках Западного Берлина, пытаясь восстановить 

этимологическую картотеку. В 1947-49 профессор Стокгольмского университета. В 

1949-56 возглавлял кафедру славистики в Свободном университете в Западном 

Берлине. 

Автор основополагающих работ по истории, филологии и лингвистике. Написал ряд 

статей для польского журнала „Rocznik Slawistyczny“, явившихся основой славянского 

словаря (1910-13). 
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Изучал диалекты поволжских немцев, собрал материал для саратовского 

диалектического словаря. Подготовил предложения по составлению словаря 

разговорного прибалтийско-немецкого языка. 

 

 

 

VEJLERT (WEILERT), Artur (Arthur) A. (Dr.): 

 

 
 

Quellen/Источники: 
„Bibliographie zur Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen“/Detlef Brandes/Margarete 

Busch/Kristina Pavlovic, Band 1. von der Einwanderung bis 1917. (Schriften des Bundesinstituts für 

Ostdeutsche Kultur und Geschichte Bd. 4); R. OLDENBOURG VERLAG MÜNCHEN 1994, ISBN 3-486-

56070-0. Seite 155 (Nr. 2208, 2209) 
„Bibliographie zur Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen“/Detlef Brandes/Victor Dönninghaus, 

Band 2. von 1917 bis 1998. (Schriften des Bundesinstituts für Ostdeutsche Kultur und Geschichte Bd. 13), R. 

OLDENBOURG VERLAG MÜNCHEN 1999, ISBN 3-486-56134-0. Seite 633 (Nr. 8759, 8760). 
„ost-west-panorama“ Russlanddeutsche Zeitschrift. Robert-Hanning-Str. 14 33813 Oerlinghausen. 

Herausgeber: Alemannia Media Verlag. Ausgabe Nr. 12 (138) 7 Jahrgang. 1. Dezember 2008. Telefon: 05202-

924955, Fax: 05202-924930; WWW.ost-west-panorama.de ; E-Mail: info@ost-west-panorama.de. Seiten 18-19 

 

Geboren am 29.09.1923 in einer wolgadeutschen Familie in der ehemaligen Autonomen 

Republik der Wolgadeutschen. Besuchte eine russische Schule. 1941 wurde er mit der Familie 

nach Sibirien (Tomsk) deportiert. Anstatt in die Rote Armee, wird er in die berüchtigte 

„Arbeitsarmee“ einberufen. Er floh aus dem Arbeitslager mit gefälschtem Ausweis, wurde 

aber auf der Flucht verhaftet und ins Gefängnis nach Tula gebracht. Es folgten drei Urteile: 

acht Jahre Straflagerarbeit; Todesstrafe wegen Hochverrat; zehn Jahre Straflagerarbeit wegen 

„antisowjetische Agitation“. Erlebte die „Hölle auf Erden“ in Norilsk (Hoher Norden 

Russlands). 

1955 die Rückkehr zum normalen Leben. Es folgte Fernstudium an der Pädagogischen 

Universität Tomsk (Germanistik und Pädagogik). 1959 verlässt er Tomsk und wird als Lektor 

in der Germanistik an der Universität Alma-Ata (Kasachstan) eingestellt. Sein besonderes 

Interesse gilt der deutschen Dialektologie, und 1968 promoviert er zum Thema „Das 

Verbalsystem in der hochdeutschen Mundart von Naidorf (Kasachstan)“. Wurde 1971 als 

Dozent auf den Lehrstuhl für Deutsch an der Pädagogischen Hochschule Wladimir (Russland) 

berufen. 

 

Autor des Buches/Автор книги: „Abschied von der Farbe rot“. Verlag „Books on Demand GmbH“. 

Norderstedt 2007. 549 Seiten. 

 

Немецкий диалект и литературный стандарт (на основе количественных характеристик). Владимир 1986. 

Система сильных глаголов в волжском верхненемецком диалекте. Иностранные языки (Алма-Ата) 

(1967), выпуск 3, 114-124. 

Песенный фольклор немцев Казахстана. Народная музыка в Казахстане. Алма-Ата 1967, 235-242. 

Etymologische Textstrukturen. Nach Angaben des mitteldeutschen Dialekts im Gebiet von Karaganda 

(Kasachstan, UdSSR). Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik 48 (1981), H. 1, 1-16. 



~ 604 ~ 

 

 

 

VETTER, Erwin (Dr.); 

ФЕТТЕР Эрвин Альбертович (Д-р): 

 

      
 

Quellen/Источники: 
„Volk auf dem Weg“. Monatliche Zeitschrift (viermal im Jahr mit Beilage „Heimat im Glauben“). Verleger und 

Herausgeber: Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e. V. Raitelsbergstraße 49, 70188 Stuttgart. Telefon: 

0711-166590, Fax: 0711-2864413; E-Mail: Lmdr-ev@t-online.de; WWW.deutscheausrussland.de. Ausgabe Nr. 

8-9 August-September 2016. Страница(ы)/Seite(n) 41; Nr. 11 November 2016, Страница(ы)/Seite(n) 34 
„HEIMATBUCH DER DEUTSCHEN AUS RUSSLAND 2017“. Stuttgart 2017. Herausgeber: 

Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e. V. ISBN 978-3-923553-40-2. Страница(ы)/Seite(n) 280-284 
 

Geboren/Родился: 03.07.1931 

 

Dr. Vetter, Erwin (Эрвин Альбертович Феттер, д-р) ist am 3.07.1931 in der Ukraine, 

Donbass, Stadt Konstantinowka, geboren. Der Vater war Leiter der deutschen Stadtschule 

Nr.6; 1937 wurde er verhaftet und erschossen. Die Mutter war Lehrerin der deutschen 

Sprache und der russischen Sprache und Literatur und Musikerzieherin in Kindergärten; 

gestorben 1984 in Alma-Ata, Kasachstan. Beide Eltern waren Deutsche, ihre Vorfahren 

stammen aus Württemberg. 

Im September 1941 wurde die Familie nach Kasachstan, Gebiet Pawlodar, Dorf Lebjashje, 

deportiert. 1943 wurde die Mutter in die Trudarmee (Arbeitsarmee der Deutschen) einberufen, 

zwei Kinder blieben mit der alten Großmutter zurück. Mit 12 Jahren wurde er Flickschuster-

Lehrling. Als die Mutter aus der Trudarmee entlassen wurde, ging er 1944 zur Schule (drei 

Jahre lernte er in der Schule in der Ukraine). 

1952 bekam er die Hochschulreife, aber in diesem Jahr wurde er nicht in die Pädagogische 

Hochschule Semipalatinsk aufgenommen, Stalin war noch am Leben. Nach einem Jahr 

Lehrertätigkeit ist es ihm gelungen das Studium an der Fakultät für Physik und Mathematik 

an der Pädagogischen Hochschule Ksyl-Orda anzutreten. Er absolvierte mit Auszeichnung die 

Hochschule, und von 1958 bis 1961 war er als Hochschullehrer an derselben Hochschule 

tätig. Die Jahre 1961-1972 war er als Hochschullehrer und Dekan an der Daghestaner Filiale 

der Leningrader Schiffbauhochschule tätig. In den Jahren 1965-68 war er Aspirant des 

Lehrstuhls Differentiale Gleichungen der Kasaner Universität, wo er am 1.10. 1970 

promovierte. 

In den Jahren 1972-92 war er Dozent und Dekan der Fakultät für Physik und Mathematik der 

Pädagogischen Hochschule Ust-Kamenogorsk, die in die Universität Ost-Kasachstans 

umgewandelt wurde. 

1969 bekam er das Ehrenschreiben des Präsidiums des Obersten Sowjets der Republik 

Daghestan; 1975 wurde er mit dem Leistungsabzeichen und Ehrentitel „Bester des 

Volksbildungswesen der Kasachischen Republik“ und 1979 mit dem Ehrentitel 

„Qualitätsarbeiter im Bildungswesen der UdSSR“ ausgezeichnet. 

1992 kam er mit seiner Familie nach Deutschland. Am 17.12.1992 wurde er vom Hessischen 

Ministerium für Wissenschaft und Kunst als „Doctor rerum naturalium“(Dr.) anerkannt. In 

den Jahren bis 2001 war er an der Volkshochschule Seligenstadt tätig. 
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Seit 1.05.1993 ist er Rentner. 

Anschrift: 

Dr. Vetter, Erwin 

Frankfurt/Main 

Tel.: 069 976 967 28; Mobil: 01577 170 185 8 

E-Mail: erwin.vetter@web.de 

Verzeichnis der veröffentlichten Artikels und Bücher: 
1. Gruppen, die von einer algebraischen Funktion hervorgerufen sind, und ihre Anwendung bei der Lösung 

singulärer Integralgleichungen (rus.) Thesen der Vorträge der 2. Republikanischen Konferenz der Mathematiker 

Weissrusslands. Minsk, 1967 

2. Gewisse singuläre Integralgleichungen, die mit den Iterationsgruppen algebraischer Funktionen verbunden 

sind (rus.). Seminarwerke über Randaufgaben der Kasaner Universität, Ausgabe 6, 1969 

3. Über eine singuläre Integralgleichung, die mit der Iterationsgruppe algebraischer Funktionen verbunden ist 

(rus.). Mitverfasser. Nachrichten der Hochschulanstalten „Mathematik“, 1969  

4. Über gewisse singuläre Integralgleichungen, die zu den Gleichungen mit periodischem Kern herbeigeführt 

werden“ (rus.). Seminarwerke über Randaufgaben der Kasaner Universität, Ausgabe 7, 1970 

5. Über eine singuläre Integralgleichung mit dem automorphen Kern (rus.). Werke der Leningrader 

Schiffbauhochschule, 1970 
6. Automorphe Funktionen gewisser Iterationsgruppen (rus.). Thesen der Vorträge wissenschaftlicher Konferenz 

der Leningrader Schiffbauhochschule (Daghestaner Filiale). 1971 

7. Zur Lösung der singulärer Integralgleichungen, die mit den Iterationsgruppen verbunden sind (rus.). 

Mitverfasser. Seminarwerke über Randaufgaben der Kasaner Universität, Ausgabe 9, 1972  

8. Über eine singuläre Integralgleichung, die mit einer Klasse algebraischer Funktionen verbunden ist (rus.). 

Nachrichten der Hochschulanstalten „Mathematik“, 1974 

9. Beispiele der singulären Integralgleichungen mit dem automorphen Kern (rus.). Verlag der Kasachischen 

Hochschule Namens Abaj, Auflage 3, 1976 

10. Anwendung programmierender Rechner in der Schule (rus.). Herausgabe der Pädagogischen Hochschule 

Ust-Kamenogorsk, 1990 

11. Aufgabensammlung für Schüler bei der Vorbereitung zum Studium. Pädagogische Hochschule Ust-

Kamenogorsk, Gebietsinstitut für Weiterbildung der Lehrer, 1989 

12.Handbuch der elementaren Mathematik. Ausgewählte Themen. Staatsuniversität Ost-Kasachstans, Deutsches 

Kulturzentrum Ost-Kasachstans, 1991 

13. Kurz gefasste Geschichte der Deutschen im zaristischen Russland und der ehemaligen Sowjetunion (rus.). 

Herausgabe der Staatsuniversität Ost-Kasachstans, Deutsches Kulturzentrum, Ost- Kasachstan, 1991  

14. Ein langes Lied ist dieses Leben. „Volk auf dem Weg“ der LdDR, 10.1994 

15. Die Bonn-Reise und ein Blick in unsere Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Abteilung für Aussiedler 

der Kreisverwaltung Offenbach, Hessen. Seligenstadt, 1994 

16. Buch „Hunderte von Jahren unterwegs Familiensaga“ KDD Druckterminal, Nürnberg. ISBN 978-3-00-

042867-8 

17. Broschüre „Übungen, die im beliebigen Alter helfen fit zu bleiben“ KDD Druckterminal, Nürnberg. ISBN 

978-3-00-053362-4 

18. Wir sind von dem Planeten Erde "Volk auf dem Weg", LdDR, 11.2016 

19. Buch: "Mathematikvorlesungen für die Enkelkinder I Wiederholung und Vertiefung Nürnberg, ISDN 978-3-

00-053361-7 

20. Buch: "Mathematikvorlesungen für die Enkelkinder II Wiederholung und Vertiefung Nürnberg, ISDN 978-3-

00-054137-7 

21. "Was erschwerte den Sondersiedlerkindern die Ausbildung?" Heimatbuch 2017, S. 280-284, LmDR, ISBN: 

978-3-923553-40-2 
 

Феттер Эрвин Альбертович pодился 3.07.1931 в Украине, Донбасс, гор. 

Константиновка. Отец был директором городской немецкой школы N 6; в 1937 году 

был репрессирован и расстрелян. Мать была учительницей русского языка и 

литературы, немецкого языка и музработником детских садов; умерла в 1984 году в 

Алма-Ате, Казахстан. Родители были немцами, их предки - выходцы из Вюртемберга. 

В сентябре 1941 года семья была депортирована в Казахстан, Павлодарскую область, 

село Лебяжье. В 1943 году мать была призвана в Трудовую армию. Осталась старая 

свекровь с двумя детьми. С 12 лет он стал учеником сапожника. Когда мать была 
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демобилизована из Трудармии, в 1944 году он пошёл в школу (до этого три года учился 

в школе в Украине). 

В 1952 получил среднее образование, но не был принят на физико-математический 

факультет Семипалатинского пединститута по национальному признаку. После года 

учительской деятельности поступил на физико-математический факультет Кзыл-

Ординского пединститута. После его окончания с отличием через год прошёл по 

конкурсу на должность преподавателя кафедры высшей математики Кзыл-Ординского 

пединститута, где проработал с 1958 по 1961 год. 

1961-72 годы - преподаватель, доцент и декан Дагестанского филиала Ленинградского 

Кораблестроительного института. С 1965 по 1968 год был аспирантом кафедры 

дифференциальных уравнений Казанского Университета, где 1.10.70 защитил 

диссертацию на звание кандидата физико-математических наук. 

1972-92 годы был доцентом и деканом физико-математического факультета Усть-

Каменогорского педагогического института, преобразованного 1990 в Восточно-

Казахстанский университет. 

В 1969 году был награждён Почётной грамотой Верховного Совета Дагестана; в 1975 

году было присвоено звание отличника просвещения Казахской ССР, а в 1979 году – 

отличник просвещения СССР. 

В мае 1992 году вместе с семьёй переселяется в Германию. 17.12.1992 Министерство 

науки и культуры Земли Гессен утвердило его в научной степени доктора естественных 

наук. 

До 2001 года читал лекции по математике для учеников и гимназистов в высшей 

народной школе г. Зелигенштадт. С 1.05.1993 находится на пенсии. 

Список опубликованных статей и книг: 
1. Группы, порождённые алгебраической функцией, и их применение при решении сингулярных 

уравнений. Вторая республиканская конференция математиков Белоруссии. Тезисы докладов Минск, 

1967 

2. Некоторые сингулярные интегральные уравнения, связанные с группами итераций алгебраических 

функций. Труды семинара по краевым задачам, выпуск 6. Казанский университет, 1969 

3. Об одном сингулярном интегральном уравнении, связанном с группой итераций алгебраической 

функции. Соавтор. Известия высших учебных заведений «Математика», 9, 1969 

4. О некоторых сингулярных интегральных уравнениях, приводящихся к уравнениям с периодическими 

ядрами. Труды семинара по краевым задачам, выпуск 7. Казанский университет, 1970 

5. Об одном сингулярном интегральном уравнении с автоморфным ядром. Труды Ленинградского 

Кораблестроительного института, выпуск LXXIV, 1970 

6. Автоморфные функции некоторых групп итераций. Тезисы докладов научно-технической 

конференции Дагестанского филиала Ленинградского Кораблестроительного института, Махачкала, 

1971 

7. К решению сингулярных интегральных уравнений, связанных с группами итераций. Труды семинара 

по краевым задачам, выпуск 9. Казанский университет, 1972 

8. О сингулярном интегральном уравнении, связанном с итерациями одного класса алгебраических 

функций. Известия высших учебных заведений «Математика», 4, 1974 

9. Примеры сингулярных интегральных уравнений с автоморфными ядрами. Математические науки, 

выпуск 3, Казахский педагогический институт им. Абая, 1976 

10. Применение программируемых микрокалькуляторов в учебном процессе средней школы. Усть-

Каменогорский пединститут, 1990 

11. Рекомендации по подготовке старшеклассников к поступлению в вузы. Усть-Каменогорский 

пединститут, Областной Институт усовершенствования учителей, 1989 

12. Handbuch der elementaren Mathematik. Ausgewählte Themen. Staatsuniversität Ost-Kasachstans, Deutsches 

Kulturzentrum Ost-Kasachstans, 1991 

13. Краткий очерк истории немцев СССР (методическое пособие к факультативу «История немцев 

СССР») Восточно-Казахстанский университет, Восточно-Казахстанский немецкий культурный центр, 

1991 

 

11.11.2016 

Erwin Vetter: Frankfurt/Main 
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VOGEL, Robert Filippovitsch (Dr.); 

ФОГЕЛЬ Роберт Филиппович (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 663 

Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 368-369 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 
„Deutsche in der Geschichte der Kyjiwer Universität“ (19. Jhd. bis zur ersten Hälfte des 20. Jhd.). 

Винниченко І., Винниченко Р. Німці в історії Київського університету (ХІХ – половина ХХ ст.). – 

К.:Геопринт, 2009. – 420 с. Укр., нім. Die Herausgabe wurde durch die Wohltätigkeitsfonds “Gesellschaft 

für Entwicklung” (Odesa) gefördert. Das Werk wurde mit Unterstützung von der geschlossenen 

Aktiengesellschaft ZNK “Widerstrahl” (Kyjiw) und GmbH “SIC” (Kyjiw) realisiert. ISBN 978-966-7863-77-

7. Seite(n)/Страница(ы) 166 

 

Geboren/Родился: 01.03.1859. Местечко Ржищев Киевской губернии (ныне посёлок 

городского типа в Кагарлыкском р-не Киевской области). 

Gestorben/Умер: 27.02.1920. 

 

Астроном. Действительный статский советник (1913). Доктор физико-математических 

наук (1895). 

Окончил физико-математический факультет Университета Св. Владимира в Киеве 

(1886), с 1893 приват-доцент, с 1899 профессор в этом университете. Одновременно с 

1901 директор Киевской астрономической обсерватории при университете. 

В ряде работ, посвящённых определению планетных и кометных орбит, развил и 

дополнил классические методы определения орбит планет и комет, предложенных К.Ф. 

Гауссом и Г.В. Ольберсом. 

Награждён орденами Св. Анны 2-й ст. (1906), Владимира 3-й ст. (1915) и др. 

Автор около 30 печатных работ. 

Лит.: Определение элементов орбит по трем наблюдениям. Киев. 1891 г.; Описательная астрономия 

(1909, 1919 гг.); Курс сферической астрономии. Киев. 1910 г. (учебник); Основы теоретической 

астрономии. 1913 г.; Сферическая тригонометрия. Киев. 1913 г.  

 

 

 

VOGELMANN (FOGELMANN), Natalja (Dr.); 

ФОГЕЛЬМАН Наталья Александровна (Д-р): 

 

 
 

Quellen/Источники: 
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Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 369-370 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 
 

Geboren/Родилась: 06.06.1913 в в Варшаве. 

Gestorben/Умерла: 01.12.2004 в Москве. 

 

Геолог. Доктор геолого-минералогических наук (1966). Профессор. Специалист по 

рудному золоту. Почётный разведчик недр. 

Отец — Александр Александрович Фогельман (1877, г. Скопин, Московская губерния 

— 1937 гг.), инженер, один из первых автомобилистов и автогонщиков. Сын бывшего 

землемера. Мать — Надеждина Анна Васильевна (1883—1969 гг.), школьный учитель. 

В 1935 г. Наталья окончила Ленинградский Горный институт (была единственной 

девушкой в группе). С 1937 г. работала в ЦНИГРИ. Свои первые геологические 

исследования провела на Березовском золоторудном месторождении. Там же 

познакомилась со своим будущим мужем геологом и поэтом Александром Гангнусом. 

Во время ВОВ состояла куратором по рудному золоту в Казахстане от Министерства 

геологии СССР, начальник поискового отряда треста «Каззолото». В 1947—1955 гг. 

изучала месторождения золота Северного Казахстана и Кузнецкого Алатау; установила 

этапное строение рудных полей. Последние 10 лет руководила группой по изучению 

золоторудных районов Забайкалья, где особое внимание уделяла сводово-глыбовым 

структурам позднего мезозоя и разработке критериев поисков близко поверхностного 

оруденения балейского типа. В 1966 г. защитила докторскую диссертацию по теме: 

«Мезозойские структуры области активизации Забайкалья и закономерности 

размещения золоторудных районов». С 1967 г. она вновь возвращается к изучению 

золотоносных районов Казахстана. Организатор и активный участник работ по месту 

обеспечению природно-металлогенических карт на золото масштаба 1:500 000 и 

составление комплекта карт для главнейших золоторудных провинций СССР. 

 

С 1997 г. ведущий научный сотрудник ЦНИГРИ. Провела 50 полевых сезонов, условно 

обогнув земной шар 2,5 раза «и не в кроссовках, а в тяжелых спецовских бахилах» по 

утверждению сына Александра. 

«Она была по-настоящему творческим человеком. Это проявилось в одной, довольно-

таки узкой области науки геологии, металлогении, но уж на всю катушку. Она ушла на 

пенсию, да и умерла достаточно поздно после тяжкой болезни, но для всех нас было 

бесспорно, что ее конец был ускорен концом ее науки — российская геология и сейчас 

пребывает в постыдном провале, какого не было никогда. Даже в годы гражданской 

войны и военного коммунизма экспедиции снаряжались и новаторские монографии 

выходили, а сейчас даже газовая и нефтянка (на коих держится наше нынешнее дутое 

процветание) деградируют, что уж говорить о каких-то там металлах или вообще 

тектонике» (А.А. Гангнус). 

Автор 80 статей, 6 монографий и огромного числа оставшихся в рукописи «секретных» 

неопубликованных исследований. 

 

 

 

VOGT, Alexander Bogdanovitsch (Dr.); 

ФОХТ Александр Богданович (Д-р): 
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Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Страница(ы)/Seite(n) 668-669 
 

Geboren/родился: 16 сентября 1848, Москва. 

Gestorben/умер: 23 августа 1930, Москва. 

 

Врач. Действительный статский советник (1894). Профессор. Заслуженный деятель 

науки РСФСР (1928). Отец Б.А. Фохта. Обер-офицерский сын. 

Окончил 1-ю Московскую классическую гимназию (1865), медицинский факультет 

Московского университета (1870). Работал детским врачом в больницах и помощником 

прозектора на кафедре патологии и судебной медицины Московского университета под 

руководством И.Ф. Клейна. 

После защиты докторской диссертации «К учению о перепончатой дизменоррее» 

(1873) избран доцентом упомянутой кафедры. В 1875 и 1880 вёл экспериментальные 

исследования в Лейпцигском университете по общей патологии у Ю. Конгейма. С 1880 

профессор, с 1898 заслуженный профессор кафедры общей патологии Московского 

университета. В 1891 организовал и возглавил первый в России Институт общей и 

экспериментальной патологии при Московском университете, редактировал «Труды» 

института (т. 1-4, 1896-1902). С 1906 профессор кафедры общей патологии 

медицинского факультета Высших женских курсов в Москве. В 1911 в знак протеста 

против увольнения правления университета вместе с большой группой профессоров 

подал в отставку. В 1912 организовал и возглавил Институт общей патологии при 2-й 

Градской больнице. После Февр. революции 1917 вернулся в Московский университет. 

В 1918-1920 избирался деканом медицинского факультета 1-го МГУ (с 1930 1-й 

московский медицинский институт). В 1920—1923 читал лекции в Высшей 

медицинской школе в Москве и возглавлял кафедру общей патологии медицинского 

факультета 2-го МГУ (с 1930 2-й Московский медицинский институт). В своих 

исследованиях уделял особое внимание приспособительным и компенсаторным 

реакциям организма на действие болезнетворных причин, изучению роли нервных и 

гуморальных механизмов регуляции функций в условиях патологии. Заложил основы 

отечественной экспериментальной кардиологии. В созданной им научной клинико-

экспериментальной школе осуществлен синтез клинического наблюдения, 

экспериментального исследования и обязательного микроскопического изучения 

патологических явлений в динамике их развития. Его ученики - Ф.А. Андреев, В.В. 

Воронин, Г.И. Россолимо, Г.П. Сахаров, А.И. Тальянцев и многие другие. Лекции Ф. 

высоко ценил А.П. Чехов. 

Избирался депутатом Моссовета, был товарищем председателя Физико-медицинского 

общества, членом совета Российского эндокринологического общества, почетным 

членом Московского и Всесоюзного терапевтических обществ. 

Награжден орденами Св. Станислава 1-й ст. (1905), Св. Владимира 3-й ст. (1902), Св. 

Анны 2-й ст. 

Сочинения: Исследования о воспалении околосердечной сумки. М., 1899; О функциональных и 

анатомических нарушениях сердца при закрытии венечных артерий. М., 1901; О нарушениях 

кровообращения и деятельности сердца при эмболии легочной артерии. М., 1903 (совм. с В.К. 

Линдеманом); Лекции общей патологии. В 2-х кн. М., 1910-13; Патология сердца. 3 изд. М., 1920; Из 

истории кафедры общей патологии Московского университета (1866-1914 гг.) // Русская клиника. 1930. 

Т. 13. № 4. 
 

 

 

VOIGT, Karl Karlovitsch (Karl Ambrosius Leonard) (Dr.); 
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ФОЙГТ Карл Карлович (Карл Амброзиус Леонард) (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 663-664 

 

Geboren/Родился: 07.04.1808. Нарва. 

Gestorben/Умер: 30.10. 1873. С.-Петербург. 

 

Педагог. Тайный советник (1864). Доктор философии (1838). Профессор русской 

словесности и истории литературы, проректор Казанского университета (до 1852). 

Ректор Харьковского учебного округа (1852-62). Член Совета министра народного 

просвещения. Председатель Ученого комитета Министерства народного просвещения 

(с 1867). 

Автор трудов: «Об историческом значении главнейших эпопей у древних и новых 

народов» (1839), «Обозрение хода и успехов азиатских языков в Императорском 

Казанском университете за десятилетие с 1842 по 1852 год» (1852), «Мысли об 

истинном значении и содержании риторики» (1856), «Историко-статистические 

записки об Императорском Харьковском университете и его заведениях, от основания 

Университета до 1859 г.» (1859), «Опыт системы теории поэзии в применении к 

гимназическому курсу» (1866). 

 

 

 

VOLBORT, Georgij (Dr.); 

ФОЛЬБОРТ Георгий Владимирович (Д-р): 

 

 
 

Quellen/Источники: 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 376-377 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 
 

Geboren/Родился: 22.01.1885 в Петербурге. 

Gestorben/Умер: 17.04.1960 в Киеве. 

 

Физиолог. Профессор. Член-корреспондент Академии наук Украинской ССР 

(27.05.1955), академик (1951). Заслуженный деятель науки УССР (1953). Основатель 

научногонаправления в области высшей нервной деятельности, кровообращения, 

пищеварения и физиологических процессов утомления и восстановления. 
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Отец — Влади-мир Александрович Фольборт (1838—1889 гг.), надворный советник. 

Мать — Доротей (Дарья) Романовна, урожденная Кинг (King) (1855, Москва — 1941 

гг., Ленинград). 

В 1906 г. Георгий Фольборт окончил Петербургское училище Св. Петра и Павла. 

Поступил в Военно-медицинскую академию (ВМА), занимался научной работой под 

руководством И.П. Павлова и в 1908 г. опубликовал работу «Материалы к физиологии 

условных рефлексов». В 1909 г. окончил курс с отличием. Был любимым учеником 

своего учителя, а в дальнейшем соратник. После успешной защиты докторской 

диссертации «Тормозные условные рефлексы» (1912 г.) стал работать под 

руководством Павлова, читая при этом курс лекций по физиологии человека в Военно-

медицинской академии. С 1912 по 1926 гг. работал преподавателем на кафедре ВМА, 

исполнял обязанности заместителя заведующего кафедрой и проводил 

демонстрационные опыты на лекциях Павлова. Сфера научных интересов: физиология 

пищеварения и физиология центральной нервной системы. В 1921 г. в открытой в 

Колтушах, под Петроградом биологической станции для исследования высшей нервной 

системы стал её первым заведующим. В 1923 г. избран профессором Петроградского 

университета по курсу физиологи высшей нервной деятельности. В 1926 г. избран 

заведующим кафедрой нормальной физиологии Харьковского медицинского института. 

В Институте экспериментальной эндокринологии в 1927 г. организовал 

физиологическую лабораторию, в которой проводил исследования секреторной 

деятельности органов пищеварительной системы. Занимался изучением процессов 

«истощения и восстановления». Кроме этого по совместительству работал заведующим 

кафедрой Психоневралогического института, в Институте Экспериментальной 

биологии и медицины им. Мечникова и др. В 1929 г. находился в командировке в 

Африке на Международном съезде физиологов. Во время ВОВ Фольборт вместе с 

персоналом Харьковского медицинского института был эвакуирован в Оренбург. В 

Оренбурге проводил большую научную работу в госпиталях, консультировал по 

вопросам авиационной медицины в Военной академии ВВС. После возвращения (1946 

г.) работал в Киевском медицинском институте. Кроме того, заведовал отделом высшей 

нервной деятельности и трофических функций в Институте физиологии имени А.А. 

Богомольца АН СССР. Здесь им выполнен большой комплекс исследований, 

посвященных работе больших полушарий головного мозга. В последние годы жизни 

занимался изучением следовых процессов в коре больших полушарий головного мозга 

и второй сигнальной системой. Более 35 лет работал на Украине, внёс большой вклад в 

развитие высшей нервной системы. В его работах излагались основные положения 

учения И.П. Павлова о высшей нервной системе. Большой заслугой Фольборта 

является создание на Украине физиологической школы. За работы по изучению 

процессов утомления и восстановления АН СССР присудила Г.В. ему премию имени 

И.П. Павлова. Основные закономерности процессов утомления и восстановления были 

названы Павловым «правилами Фольборта». 

Автор более 130 научных работ. Воспитал 25 докторов и 45 кандидатов наук. 

 

 

 

VOLBORTH, Alexej (Dr.); 

ФОЛЬБОРТ Алексей Алексеевич (Д-р): 
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Quellen/Источники: 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 374-376 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 
 

Geboren/Родился: 11.07.1924 в Финляндии. 

Gestorben/Умер: 30.10.2009 в Дейтоне, штат Монтана, США. 

 

Геолог. Профессор. Доктор геолого-минералогических наук. Геолог с мировым именем, 

известный специалист в области геохимии, минералогии и аналитики. 

Прадед — (Карл) Александр Иванович Фольборт (1800—1876 гг.), доктор медицинских 

наук, главный штаб-доктор Адмиралтейства, минералог и палеонтолог. Отец — 

Алексей Владимирович Фольборт, химик, доктор химических наук, полковник 

Семеновского лейб-гвардии полка.Мать Любовь Андреевна Фольборт, урожденная 

Шредер, лютеранского вероисповедания, дочь известного петербургского 

предпринимателя Генриха Шредера. Училась в Париже. После революции в России 

проживала в финском г. Эспоо. В числе друзей семьи был, в частности, академик И.П. 

Павлов. После революции (1920 г.) родители эмигрировали в Финляндию. 

Начальные знания по физике, химии, математике, языкам, а также любовь к рисованию 

Алексей Фольборт получил дома. Высшее образование получил в Хельсинском 

университете. Получив докторское звание и стипендию фирмы «Оутокумпу», 

продолжил своё образование в университетах Вены и Гейдельберга, а потом в 

Институте Технологии в Пасадене (Калифорния). Калифорнийский технологический 

институт стал для него стартовой площадкой, откуда начался путь ученого. В 

Университете Невады (г. Рено) (1956—1973 гг.) получил звание профессора, создал 

крупную аналитическую лабораторию, оснастив её передовой (в том числе ядерной и 

рентгенной) техникой. Разработанные им оригинальные методы изучения 

органического вещества, углей и нефтепродуктов послужили основой новым 

направлениям в исследованиях. В дальнейшем такие лаборатории с его помощью были 

созданы в университетах Калифорнии, Северной Дакоты, Монтаны, а также Канады 

(Галифакс). С 1972 г. работал в Научно-исследовательском центре NASA (г. Хьюстон), 

где исследовал лунные породы, метеориты и другие внеземные образцы. Читал лекции 

во многих университетах мира. В качестве эксперта сотрудничал с зарубежными 

правительствами и промышленными корпорациями. В 80—90-х гг. подключился к 

изучению нового крупного платинометалльного месторождения, связанного с 

интрузией Стиллуотер (бушвельдского типа; Stillwatter, США). Исследования 

Стиллуотера профессором Фольбортом были весьма успешными. Он обнаружил 

платиноносные трубкообразные тела (размером от 150 30 до 250 50 м), содержащие, 

помимо платиноидов (платины, палладия, родия), значительные количества золота, 

теллура, висмута). Замечательным открытием было обилие крупного магматического 

графита, имеющего генетическое значение. В сульфидоносных пироксенитах этих тел 
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ученый нашел новый рениевый минерал (сложный сульфид рения), который был 

назван таркианитом в честь немецкого минералога М. Таркиана. Позже этот минерал 

синтезировали в Германии, обнаружили в некоторых породах Финляндии, а затем 

утвердили Международной комиссией по новым минералам. Центральный научно-

исследовательский геологоразведочный музей имени академика Ф.Н. Чернышева 

(ВСЕГЕИ) располагает каменным материалом, который был любезно предоставлен 

Фольбортом. 

С 1979 г. проживал в штате Монтана США. До 1996 г. он преподавал в Горном 

колледже, который входит в университетскую систему штата. Последние годы увлёкся 

фотографией и, посещая пустыни Невады, делает великолепные снимки, 

представляющие интерес не только для геологов, но также для художников, 

скульпторов и натуралистов. 

Участвовал в ХХI сессии IAGOD (Международная ассоциация по генезису рудных 

месторождений) во второй половине 2006 г. в Москве. 

Владел русским, немецким, английским, финским языками. 

Лит.: A.Survey of The Pd-Pt Mineralization along the 35 — кm strike of The + J-M Reef, Stillwater Complex, 

Montana (в соавторстве) // Canadien Mineralogist Vol. 24, pp. 329—346 (1986); The Ellipsoidal and 

Dumbbell — Shaped Jnclusions within Particulate Lunar Globules // Icarus 21, 112—120 (1974) (изучение 

состава лунных Глобуя по материалам 

лунных образцов NASA). 
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Geboren/Родился: 11.01.1800 в Могилеве. 

Gestorben/Умер: 05.03.1876 в Петербурге. 

 

Доктор медицины и хирургии (1826). Палеонтолог. Минералог. Член-корреспондент 

Академии наук по разряду физических наук отделения физико-математических наук 

(13.12.1863). Действительный статский советник (1854). Был деятельным членом 

Минералогического общества (1846 г.), действительным членом Московского общества 

испытателей природы (1846 г.), членом Общества испытателей природы (1846 г.), 

действительным членом Императорского Географического общества (1846 г.), членом 

Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии (1873 г.), Рижского 

общества испытателей природы (1873 г.) и других отечественных и зарубежных 

обществ. 
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Евангелическо-лютеранского вероисповедания. Сын пастора Иоганна Фридриха 

Августа Фольборта (1768, Нордхаузен, Тюрингия — 1840 гг., Петербург), доктор 

философии, вице-президент Евангелическо-лютеранской генеральной консистории. 

Мать — Евдокия Курганская (?—1823 гг., Петербург), дочь православного священника. 

Александр окончил училище Св. Петра и Павла в Петербурге. Затем учился и окончил 

медицинский факультет Тюбингенского университета. Учился медицине в Эдинбурге, 

Лондоне, Париже. В 1825 г. удостоен Берлинским университетом степени доктора 

медицины и хирургии. В 1826 г. сдал экзамены в Медико-хирургическую академию и 

удостоен звания доктора медицины. Будучи студентом Тюбингенского университета, 

обучался рисованию и окончил рисовальную академию. В 1827 г. поступил на службу в 

Мариинскую больницу и Экспедицию заготовления государственных бумаг. В 1833 г. 

адъюнкт-профессор Медико-хирургической академии. В 1844 г. назначен ординатором 

Петербургского морского госпиталя и занимал эту должность до 1848 г. В 1851 г. 

определен в 1-й ластовый экипаж, а в 1854 г. уволен от службы по семейным 

обстоятельствам. В 30-х гг. ревностно стал заниматься минералогией и составил 

богатую минералогическую коллекцию. Минералогия обязана ему открытием в 1839 г. 

ванадиево-кислой меди, образующей редкий, но теперь уже известный минерал, 

который академиком Г.И. Гессом был назван в честь ученого «фольбортитом». Затем 

он занялся палеонтологией и посвятил ей всю жизнь. Собрал обширную коллекцию 

окаменелостей нижнее-силурийской системы окрестностей Петербурга и Павловска. 

Точность хирурга пригодилась ему в палеонтологии, где он стал глубоко изучать 

внутреннее строение древних организмов. Проживая на своей даче в Павловске (под 

Петербургом), он познакомился с кембрийской, силурийской и девонской фаунами. В 

те времена русло реки Поповки близ Павловска изобиловало окаменелостями, которые 

он собирал вместе с минералогом и геологом, членом-корреспондентом Петербургской 

АН М.Ф. Энгельгардтом. По коллекциям Фольборта были написаны крупные 

монографии по трилобитам геологом и палеонтологом, академиком Ф.Б. Шмидтом, 

немецким геологом и палеонтологом, иностранным членом-корреспондентом ПАН 

Отто Иекелем (1863—1929 гг.) — по цистоидеям и А.П. Карпинским — по загадочным 

трохилискам среднего девона (около 380 млн. лет назад). 

Заслуги Фольборта перед русской наукой особенно проявились в палеонтологии. 

Собранные им в течение 40 лет палеонтологическая коллекция, а также минеральная 

коллекция были переданы в Академию наук и хранятся в Минералогическом музее под 

названием «Собрание А.Ф. Фольборта». А библиотека впоследствии перешла к друзьям 

семьи — геологу и палеонтологу, академику Д.В. Наливкину и частично к 

палеонтологу Р.Ф. Геккеру. 

Автор более 20 научных печатных трудов, посвященных описанию и детальному 

изучению цистоидей, бластоидей, трилобитов и плеченогих нижнесилурийской 

системы окрестностей Петербурга. 

В ПФА РАН ф. 128, оп. 1, № 73 хранится список коллекции Фольборта (1877 г.). 

Умер в Петербурге, похоронен на Волковом лютеранском кладбище. 

Награжден орденом Св. Станислава 1-й ст. (1876 г.). 

Лит.: Ueber Baerocrinus, eine neue Crineideengattung aus Estland. Bull. De I Acad. 1864 г. Т. V111, s. 171—

181; Ueber die mit Clatten Rumpkgliedern versehenen russischen Trilobiten, nebst einem Anhange uber die 

Bewegunsorgane und das Herz derselben Mem. De I Acad., 1862, т. VI, № 2; Ueber einige neue estlandische 

Illaenen. Там же. 1864, т. VIII, № 9; Ueber Schmidtia und Aerites и др. 
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Geboren/Родился: 1918 

Gestorben/Умер: 1998 

 

Wagner, Ewgenij Antonovic ist 22.09.1918 im Dorf Ponjatovka Cherson Gouvernement, 

Ukraine, geboren. 

Gestorben 14.09.1998 in Perm, Russland. 

Chirurg. Dr. med. habil. Professor. Mitglied der Akademie der Medizinischen Wissenschaften 

der UdSSR. Verdienter Arzt und Verdienter Wissenschaftler der Russischen Föderation. Ab 

1970 war er Rektor des Staatlichen Medizinischen Institutes in Perm (PSMI). 

1940 absolvierte er die therapeutische Fakultät des Staatlichen Medizinischen Instituts in 

Odessa, Ukraine und wurde zur weiteren Bildung in die Aspirantur empfohlen. Anfang des 

Krieges arbeitete er als Leiter der Chirurgischen Abteilung eines Hospitals, aber weil er 

Deutscher war, wurde er September 1941 bis 1946 in den Ural verschickt. Ab 1946 arbeitete 

er als Chirurg und war Chirurgie Abteilungsleiter im Bereznikovskij Staatlichen Krankenhaus 

im Molotowskij Gebiet (jetzt Region Perm). Ab 1955 — Hauptarzt der Molotover Regionalen 

Klinik. 

1956 promovierte er zum Dr. med. und 1966 – habilitierte er zum Dr. med. habil. 1961 wurde 

er zum Dozent des Lehrstuhles Hospitale Chirurgie gewählt. Ab 1965 — Leiter des 

Lehrstuhles für Chirurgie und gleichzeitig Prorektor für wissenschaftliche Arbeit. 

1970 wählte man ihn zum Rektor bei PSMI. Ab 1980 war er korrespondierender Mitglied und 

ab 1986- Mitglied der Akademie der Medizinischen Wissenschaft der UdSSR. Er war 

Mitglied des Vorstandes und dann stellv. Vorsitzender des Allunions Chirurgie Vereines, 

Mitglied der Internationalen Chirurgie Assoziation, Mitglied des wissenschaftlichen Rates 

und Mitglied des Rektorenrates des Gesundheitsministeriums der Russischen Föderation, 

Mitglied vieler Redaktionen medizinischer Zeitschriften. 

Er wurde ausgezeichnet mit 5 staatlichen Orden und vielen Medaillen. 1997 wurde ihm der 

Staatliche Preis der RF verliehen. Er wurde zum ehrenamtlichen Bürger der Stadt Perm und 

Gebiet Perm gewählt. 

Am 14.September 1998 ist er verstorben und begraben in Perm. Zurzeit tragt das PSMI den 

Namen von E.A. Wagner. 
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Вагнер Eвгений Антонович родился 22.09.1918 в с. Понятовка Херсонской губернии. 

Умер 14.09.1998 в Перми, Россия. 

Врач. Хирург. Педагог. Доктор медицинских наук. Профессор. Действительный член 

Академии медицинских наук (АМН). Заслуженный врач СССР. Заслуженный деятель 

науки СССР. 

1940 окончил лечебный факультет Одесского государственного медицинского 

института, был рекомендован для дальнейшего обучения в аспирантуре. В начальный 

период Второй мировой войны служил начальником хирургического отделения 

эвакуационного госпиталя. Затем как немец по национальности сослан на Урал. 

С 1946 работал хирургом, зав. хирургическим отделением Березниковской городской 

больницы в Молотовской области (ныне Пермский край). С 1955 главный врач 

Молотовской областной клинической больницы. 

Защитил 1956 кандидатскую, 1966 докторскую диссертации. Присвоены учёная степень 

доктора медицинских наук и учёное звание профессора. С 1961 избран доцентом 

кафедры госпитальной хирургии Пермского государственного медицинского института 

(ныне Пермская государственная медицинская академия); с 1965 зав. Кафедрой 

факультетской хирургии и одновременно проректор по научной работе института; с 

1970 избран ректором ПГМИ, одновременно являясь зав. кафедрой госпитальной 

хирургии. Избран 1980 членкором, 1986 действительным членом Академии 

медицинских наук (АМН). Являлся членом правления, зам. председателя 

Всероссийского Общества хирургов; членом Международной Ассоциации хирургов, 

учёных советов и совета ректоров Министерства здравоохранения РФ, редакционных 

советов ряда медицинских журналов. 

Награждён: двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденами Дружбы народов 

и Знак Почёта, медалями. 1997 удостоин Государственной премии РФ. Избран 

Почётным гражданином г.г. Березняки, Пермь, Пермской области. 

Умер 14 сентября 1998, похоронен в г. Пермь. 

В настоящее время Пермская государственая медицинская академия носит имя 

академика Е.А.Вагнера. 

 

 

 

WAGNER, Jegor Jegorovitsch (Dr.); 
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„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 1 (А – И), „ERD“ Moskau, 1999; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 1 (А – И), «ЭРН» Москва, 1999, ISBN 5-93227-002-0. 832 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 307 

Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 11. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 1. СПб.: «Гуманистика», 2014. 560 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (011). 
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Geboren/Родился: 27.11.1849, Kazan/Казань. 

Gestorben/Умер: 14.11.1903, Warschau/Варшава. 

 

Chemieorganiker. Professor. Gründer der russischen Schule für Chemiker-„Strukturisten“. 

Besuchte das Privatpensionat bei Vendena (Gouvernement Livland), studierte 1867-69 an der 

juristischen  Fakultät der Kazaner Universität, wechselte dann zur physisch-mathematischen 

Fakultät und beendete 1874 die Universität mit dem Doktortitel. Blieb an der Universität und 

bereitete sich auf den Professortitel vor. 1875 – abkommandiert an die Petersburger 

Universität, tätig im Labor des Professors A.M. Butlerow. In Zusammenarbeit mit A.M. 

Saizew entdeckte er den sekundären und tertiären Alkohol. 

1876-82 – Laborant für analytische Chemie beim Professor N.A. Menschutkin . Ab 1882 – 

Professor am Lehrstuhl für Chemie am Nowoalexandrowskij Forst- und 

Landwirtschaftsinstitut. Ab 1886 – außerordentlicher, ab 1888 -  gewöhnlicher Professor der 

organischen Chemie an der Warschauer Universität. Habilitierte an der Petersburger 

Universität mit der Dissertation „K reakzii okislenia nepredeljnych uglerodistych soedinenij“ 

(Zur Oxidationsreaktion der ungesättigten Kohlenhydraten - Verbindungen), Warschau, 1888. 

AB 1898 - Dekan  der chemischen Abteilung des Warschauer Polytechnischen Instituts und 

Professor des Lehrstuhls für organische Chemie. Leitete den Bau des Chemischen Instituts in 

dem er ab1902 tätig war. Zum bemerkenswerten Ereignis seiner Forschungen zählt die Arbeit 

„K istorii reakzii okislenia predeljnych soedinenij“ (Zur Geschichte der Oxidationsreaktion 

der ungesättigten Verbindungen), 1895. 
 

Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 

 

Химик-органик. Профессор. Основатель школы российских химиков- «структуристов». 

Учился в частном пансионате близ Вендена (Лифляндская губерния), в 1867-69 – на 

юридическом факультете Казанского университета, затем перешёл на физико-

математический факультет, который окончил в 1874 со степенью кандидата. Оставлен 

при университете для подготовки к профессорскому званию. В 1875 командирован в 

Петербургский университет, работал в лаборатории профессора А.М. Бутлерова, где 

совместно с А.М. Зайцевым открыл реакцию получения вторичных и третичных 

спиртов. 

В 1876-82 лаборант по аналитической химии у профессора Н.А. Меншуткина. С 1882 

профессор кафедры химии в Новоалександрийском институте сельского хозяйства и 

лесоводства. С 1886 экстраординарный, с 1888 ординарный профессор органической 

химии Варшавского университета. 

Защитил в Петербургском университете докторскую диссертацию: «К реакции 

окисления непредельных углеродистых соединений» (Варшава, 1888). 

С 1898 декан химического отделения Варшавского политехнического института и 

профессор по кафедре органической химии. Руководил постройкой при университете 

Химического института, в который перешёл в 1902. 

Значительным событием в исследованиях процессов окисления стала его работа «К 

истории реакции окисления предельных соединений» (1895). 
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„Deutsche in der Geschichte der Kyjiwer Universität“ (19. Jhd. bis zur ersten Hälfte des 20. Jhd.). 

Винниченко І., Винниченко Р. Німці в історії Київського університету (ХІХ – половина ХХ ст.). – 

К.:Геопринт, 2009. – 420 с. Укр., нім. Die Herausgabe wurde durch die Wohltätigkeitsfonds “Gesellschaft 

für Entwicklung” (Odesa) gefördert. Das Werk wurde mit Unterstützung von der geschlossenen 

Aktiengesellschaft ZNK “Widerstrahl” (Kyjiw) und GmbH “SIC” (Kyjiw) realisiert. ISBN 978-966-7863-77-
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Geboren/Родился: 13.12.1865 в Неаполе. 

Gestorben/Умер: 1945 в Вене. 

 

Зоолог. Биолог. Цитолог. Доктор зоологии (1897). Профессор (1898). Являлся членом 

Русского энтомологического общества и Петербургского общества 

естествоиспытателей. Член-корреспондент Императорского Русского географического 

общества. 

Сын зоолога Николая Петровича Вагнера (1829–1907 гг.). Мать – Екатерина 

Александровна,урожденная Худякова. 

Детство Юлий провел в Казани и Москве. Среднее образование Юлий получил в 8-й 

Петербургской гимназии. В 1884 г. поступил в Петербургский университет на физико-

математический факультет по естественному отделению. В 1888 г. окончил 

университет кандидатом естественных наук. С 1889 по 1894 гг. состоял хранителем 

Зоотомического кабинета ИСПБУ. В 1894 г. Юлий Николаевич защитил магистерскую 

диссертацию по теме: «История эмбрионального развития Ixodes calcaratus». 

Как приват-доцент Юлий Николаевич читал в Зоотомическом кабинете курс Общей 

эмбриологии. С 1890 г. Вагнер вёл практические занятия со студентами 2 и 3-го курсов 

по зоологии беспозвоночных и руководил занятиями студентов, проходивших в 

Кабинете специальный курс зоотомии. В 1895–1896 гг. работал в Гейдельбергском 

Зоологическом институте у проф. О. Бючли и на Неапольской зоологической станции. 

В 1896 г. защитил докторскую диссертацию по теме: «Наблюдения над развитием 

Arthropoda». 

Летом 1887 г. был одним из участников Беломорской экспедиции отца (работал над 

медузами и гидроидами Соловецкого залива). Описал уникальную организацию полипа 

Monobrachium parasiticum. 

Летом 1888 г. Юлий Николаевич ездил по командировке от Петербургского общества 

естествоиспытателей снова на Соловецкую Биологическую станцию. В 1889 г. работал 

на Севастопольской биостанции. Летом 1891 г. ездил от Русского географического и 

Русского Энтомологического общества для фаунистических исследований на озеро 

Байкал и в Забайкальскую область. Посетил в том числе и Китай. В 1897 г. вместе с 

энтомологом А. Якобсоном в экспедиции по исследованию Абаканских гор в 

энтомологическом отношении. 

С 1898–1911 гг. Вагнер – профессор зоологии Политехнического института имени 

Александра II в Киеве. Кроме преподавательской работы и создания там 

Зоологического кабинета, активно занимался административной работой (с 1899 г. 

входил в Совет института). Проводил обширные полевые энтомологические 

исследования в разных губерниях Украины, участвовал в работе Киевского общества 

любителей природы. В 1910–1912 гг. состоял директором Днепропетровской 
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биологической станции (Киев). В 1911 г. ушёл в отставку в знак солидарности с 

увольнением ряда прогрессивных профессоров Института. В 1912 г. был приглашён 

директором Зоологического музея академиком Н. В. Насоновым на должность 

младшего зоолога по вольному найму. В 1913 г. вернулся в Киев, работал 

руководителем энтомологического отдела Киевской сельскохозяйственной станции. А 

также участвовал в работе Днепровской биологической станции Киевского общества 

любителей природы. В годы первой мировой войны участвовал в работе «Военно-

промышленного комитета», занимавшимся организацией помощи армии. После 

Февральской революции сотрудничал в «Исполнительном комитете», организованном 

сторонниками Временного правительства в Украине. В марте 1918 г. вернулся в 

качестве профессора в Политехнический институт, возглавлял там кафедру 

энтомологии. Весной 1918 г. получил приглашение войти в качестве министра труда в 

правительство гетмана П. Скоропадского. Занимался проблемой безработицы. Будучи 

противником советской власти, выступал против установления связей между Украиной 

и Советской Россией. 24.10.1918 г. был отправлен в отставку. После прихода к власти 

С. В. Петлюры, в начале 1919 г. Юлий Николаевич покинул Украину и вернулся на 

короткое время в Петроград. Работал, вероятно, в Зоологическом музее. В 1920 г. из 

Одессы Юлий Николаевич уехал за границу, в Сербию, где работал профессором 

зоологии сельскохозяйственного факультета Белградского ун-та. Одновременно 

преподавал естествознание в гимназии (1920–1934 гг.). 

Вагнер – основатель Энтомологического института при Белградском ун-те. Был связан 

с организацией и работой Русского научного института в Белграде (1928–1941 гг.). 

Находился в научной переписке со многими учеными из Советской России, в 

частности, с д.б.н. Н. Я. Кузнецовым (1906–1915 гг.) и д.б.н. М. Н. Римским-

Корсаковым, которая прервалась с началом ВОВ. 

В 1932 г. Вагнер вышел на пенсию, продолжая преподавательскую деятельность в 

гимназии, где учился его сын. Совершал, несмотря на преклонный возраст, экскурсии 

по окрестностям Белграда. 

В 1939 г. Юлий Николаевич выпустил обзор Aphaniptera в знаменитой немецкой серии 

«Klassen und Ordungen des Tierreichs» (Bd. 5: Arthopoda, 3 Abt. Insecta, XIII Buch, Teil f. 

Leipzig, 1939). Обширная коллекция Вагнера была, вероятно, продана им в годы войны 

в США. В 1944 г., в момент прихода Советской армии в Югославию, Вагнер переехал в 

Австрию. 

 

 

 

WAGNER, Nikolai Petrowitsch (Dr.); 

ВАГНЕР Николай Петрович (Д-р): 

 

 
 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 1 (А – И), „ERD“ Moskau, 1999; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 1 (А – И), «ЭРН» Москва, 1999. Seite 308-309 

Russlanddeutsche Literatur: Etappen der Entwicklung/Российская немецкая литература: этапы развития; 

Славгород, 1995 Автор-составитель Н. И. Паульзен („Zeitung für Dich“, Deutsche Wochenschrift des Altai). 
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1829-1907 

Deutscher Abstammung. Russischer Gelehrter und Schriftsteller, Professor an der Universität 

Kasan, Autor von Schriften über Zoologie, Organisator und Direktor der Solowetzker 

Biologischen Station, Verleger und Redakteur der populärwissenschaftlichen Zeitschrift 

„Swet“, Präsident der Russischen Gesellschaft für experimentelle Psychologie. Als 

Schriftsteller ist er besonders bekannt durch die „Märchen des Kater Mur“: 25 Märchen, die 

viele Neuaflagen erlebten und den Kampf des Guten mit dem Bösen zum Thema haben. 

Nikolai Wagners Feder gehören auch Erzählungen und der Roman „Tjomny putj“ („Düsterer 

Weg“). Die Märchen gaben Anlass zu heutigen Diskussionen unter den Pädagogen. 

 

18 июля 1829, Богословский Завод Верхотуринского у. Пермской губ. – 21 марта 1907, 

С.-Петербург. Из дворян. 

Писатель, зоолог, член-корреспондент Петербургской АН (1898), доктор естественных 

наук (1855), профессор (1860). Псевдоним Кот Мурлыка. 

Отец – Пётр Иванович Вагнер – врач, геолог, профессор минералогии Казанского 

университета. 

Мать – Ольга Андреевна, урождённая Грубер. 

Окончил естественное отделение Казанского университета (1849). Преподавал в 

нижегородском Александровском дворянском институте, затем адъюнкт Казанского 

университета; в 1855 защитил докторскую диссертацию «Общий взгляд на 

паукообразных и частное описание одной из форм (Androctonus occitans)».С 1860 

экстраординарный, с 1862 ординарный профессор Казанского университета по кафедре 

зоологии. 

Удостоен Демидовской премии Петербургской АН (1862) и премии Бордена 

Парижской АН. 

Автор учебника зоологии, работ по бессознательной психической деятельности 

человека. 

Автор известной «Сказки о коте Муре», и также романа «Тёмный путь» и повести 

«Мирра». В 90х-х издаётся 7-томное собрание его сочинений. 

Редактор (1877-79) журнала «Свет», издатель и редактор журнала «Мысль» (1880-82). 

Стоял у истоков отечественной научно-популярной литературы. Научно-популярные 

очерки Николая Вагнера опубликованы в книге «Картины из жизни животных» (1901). 

Литературную известность принесли философские произведения «Сказки Кота 

Мурлыки». Писал также рассказы, притчи, повести, романы, большинство которых 
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носило увлекательный, романтический характер; некоторые из них содержали 

элементы научной фантастики и предвосхищали научные идеи 20 в. 

Многие сказки предназначались как взрослым, так и детям. 

Именем Николая Петровича Вагнера названы улица и два переулка в Челябинске. 
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Geboren/Родился: 1799. 

Gestorben/Умер: 03.08.1876 in Moskau/в Москве. 

 

Geologe. Mineraloge. Doktor der Medizin (1831). Staatsrat (1845). Verdienter Professor der 

Mineralogie, Geologie und Vergleichsanatomie (1865). Ab 1846 – ordentliches Mitglied der 

Moskauer Gesellschaft der Naturforscher. Katholisch. Lernte an  der Pinski Kreisschule. 

Studierte Pharmakologie an der Universität zu Derpt. Diplom: Helfer des Apothekers (1819). 

Absolvierte die Vilenski Universität – Mediziner des ersten Grades (1826). 1826-1839 – Arzt 

an den Bogoslowski Werken im Kreis Werchotursk. Hier operierte er Lippen- und 

Wadenkrebs. 

Der erste Arzt, der am Ural den grauen Star operierte. Für die Arbeit „Mediko-

topografitscheskoe opisanie Bogoslowskogo zavoda“ (Medizinisch-topografische 

Beschreibung des Werkes Bogoslowski) erhielt er an der Vilenski Universität den Titel 

Doktor der Medizin. 1838- Kollegienassessor. 1839 – Hofrat. Ab 1840 – erster Dozent und 

Professor der Mineralogie und Geologie der Kazaner Universität. Gründete an der Universität 

ein mineralogisches Kabinett und leitete es. 

Expeditionsreisen: Gouvernements Kazan (1843), Saratow und Orenburg (1844), in die 

Kirgisische Steppe und an das Kaspische Meer (1846). Seine Kollektionen, die er während 

der letzten Reise einsammelte, schenkte er 1847 der Moskauer Universität. Ab 1852 führte W. 

systematische Forschungen in der Region des Kazaner Lehrkreises durch, stellte geologische 

Karten des Gouvernements zusammen. Das Ergebnis seiner Forschungen waren die 

geologischen Karten der Gouvernements Kazan und Simbirsk, die 1855 in  Petersburg 

gedruckt wurden. 1845-47 unterrichtete W. an der Theologischen Akademie, 1865 ging er in 

den Ruhestand. Wagner entdeckte ein Mineral, dem er den Name „puschkinit“ gab, stellte 

geognostische Karten des Kazaner (1875) und Simbirsker Gouvernements zusammen. 
 

Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 

 

Геолог. Минералог. Доктор медицины (1831). Статский советник (1845). Заслуженный 

профессор минералогии, геологии и сравнительной анатомии (1865). Являлся 

действительным членом Московского общества испытателей природы (с 1846 г.). 

Католического вероисповедания. Первоначальное образование Петр получил в 

Пинском уездном училище. Затем изучал фармакологию в Дерптском университете, 

получил диплом на звание аптекарского помощника (1819 г.). Окончил Виленский 

университет в звании лекаря первого разряда (1826 г.). В 1826–1839 гг. работал врачом 
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на Богословских заводах Верхотурского уезда, где им проводились такие 

хирургические операции, как удаление рака губ и икр ног. 

Пётр Иванович одним из первых на Урале проводил операции по удалению катаракты. 

В 1831 г. был возведен Виленским университетом в степень доктора медицины за 

предоставленное сочинение: «Медико-топографическое описание Богословского 

завода». В 1838 г. утвержден в чине коллежского асессора. В 1839 г. – надворный 

советник. С 1840 г. первый преподаватель и профессор минералогии и геологии в 

Казанском университете. Создал минералогический кабинет в университете и 

заведовал им. 

Пётр Иванович совершил экспедиционные поездки: по Казанской (1843 г.), 

Саратовской и Оренбургской (1844 г.) губерниям, в Киргизскую степь и на Каспийское 

море (1846 г.). Коллекцию пород, собранных в последнем путешествии, передал в 1847 

г. в дар Московскому университету. С 1852 г. начал систематическое исследование 

местного края, с целью составления геологических карт губернии, входящих в состав 

района Казанского учебного округа. Плодом исследований явились изданные в 

Петербурге геогностические карты Казанской и Симбирской губерний (1855 г.). В 

1845–1847 гг. преподавал в Казанской духовной академии. В 1865 г. вышел в отставку. 

Вагнер открыл минерал, который назвал «пушкинитом» в честь попечителя Казанского 

учебного округа М. Н. Мусина-Пушкина. Составил геогностические карты Казанской 

(1875 г.) и Симбирской (1856 г.) губерний. 

Лит.: Описание нового минерала «Пушкинита». Ученые записки Казанского унта. 1840 г., кн. 2, с. 177–

186; Общий взгляд на геогностический состав почв Казанской губернии. Там же. 1859 г., кн. 1, с. 3–14; 

Минералогия. Составлена по лекциям проф. П. И. Вагнера, 1850–1860 гг. Вып. 1. Кристаллография. 

Казань. 1860 г. 
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Geboren/Родился: 1925 

 

Wagner, Robert ist 16.09.1925 in der Stadt Omsk, Russland, geboren. 

Arzt-Chirurg: Dr. med. habil. Professor (1977). Korrespondierender Mitglied der 

Medizinwissenschaftlichen Akademie (1986), verdienter Wissenschaftler (2003), 

Staatspreisträger der RSFSRS im Bereich Wissenschaft und Technik (1991). 

Nach Abschluss des Studiums am Omsker Medizininstitut (1950) arbeitete er im 

Sedelnikowskoi Bezirkskrankenhaus als Chefarzt und Chirurg. Ab 1954 war er Leiter eines 
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Lehrkabinets einer onkologischen Fürsorgestelle des Gebietes Omsk. Er machte 

Weiterbildung für Onkologie am Leningrader Institut für Weiterbildung der 

Arzte(1955).1956-1958 war er Vollassistent im Forschungsinstitut für Onkologie des Prof. 

N.N. Petrov( Leningrad), dann promovierte er zum Dr. med. (1962). Basierend auf seiner 

Dissertation wurde eine Monographie veröffentlicht unter dem Titel "Radikale Operation am 

Hals bei Krebsmetastasen" (1969). Ab 1965 – Wissenschaftler der Institutsabteilung. 1977 

habilitierte er zum Dr. habil. mit dem Dissertationsthema: "Diagnostikfragen und Taktik bei 

chirurgischer Behandlung des Lungenkrebs". 

Er war Vorsitzender des Wissenschaftsrates für Promotion (1977-1989) und Habilitation 

(1990-2000). Auch war er Redaktionsmitglied der Zeitschrift „Fragen der Onkologie“. 

Er hat 420 wissenschaftliche Veröffentlichungen über die Probleme des Lungen-, Kopf-, 

Hals- und Hautkrebs, darunter 14 Monographien, 8 methodische Empfehlungen und 4 

Erfindungen. 

Unter seiner Leitung promovierten 18 zum Doktor und habilitierten als Dr. habil. 26 

Personen. 

Er wurde mit 5 Medaillen und Ehrenurkunden des Obersten Rates der Russischen 

Sowjetrepublik verliehen. 

 

Вагнер Роберт Иванович родился 16.09.1925 в г. Омске, Россия. 

Врач-хирург. Доктор медицинских наук. Профессор. Член-корреспондент РАМН. 

Заслуженный деятель науки РФ (2003). 

1950 окончил Омский государственный медицинский институт. 1955 проходил 

специализацию по онкологии в Ленинградском институте усовершенствования врачей. 

С 1956 принят в клиническую ординатуру НИИ онкологии им. проф. Н.Н. Петрова (г. 

Ленинград), с 1958 в аспирантуру института. 1962 защитил кандидатскую диссертацию 

на тему: Анатомическая и клиническая оценка операции Крайля, которая легла в 

основу монографии Радикальные операции на шее при метостазах рака (1969). 

Присвоена учёная степень кандидата медицинских наук. 

1973 защитил докторскую диссертацию на тему: Вопросы диагностики и тактики 

хирургического лечения рака лёгкого. Присвоены учёная степень доктора медицинских 

наук, 1977 учёное звание профессора, с 1986 член-корреспондент РАМН. Под его 

руководством защищего 18 докторских, 26 кандидатских диссертаций. 

Трудовая деятельность: 1950 Седельниковская районная больница, гл. врач, хирург; с 

1954 зав. организационно-методическим кабинетом создававшегося Омского 

областного онкологического диспансера; с 1956 НИИ онкологии им. проф. 

Н.Н.Петрова (г. Ленинград), ординатор, с 1965 ст. научный сотрудник торакального 

отделения института, с 1977 профессор. Председатель Учёного совета по защите 1977-

1989 кандидатских, 1990-2000 докторских диссертаций. Член редколлегии журнала 

Вопросы онкологии. 

По проблемам. рака лёгкого, опухолей головы, шеи и кожи опубликовано 420 научных 

работ, в т.ч. 14 монографий, 8 методических рекомендаций, 4 авторских свидетельства 

на изобретения. 

Награждён 5-ю медалями, Почётными грамотами Президиума Верховного Совета 

РСФСР, знаком Отличник здравоохранения, 1991 лауреат Государственной премии 

РСФСР в области науки и техники. 

 

 

 

WAGNER, Viktor Wladimirovitsch (Dr.); 

ВАГНЕР Виктор Владимирович: 

 



~ 624 ~ 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 1 (А – И), „ERD“ Moskau, 1999; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 1 (А – И), «ЭРН» Москва, 1999, ISBN 5-93227-002-0. 832 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 306-307 

Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 11. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 1. СПб.: «Гуманистика», 2014. 560 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (011). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 176-177 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 

 

Geboren/Родился: 04.11.1908, (Saratow) Саратов. 

Gestorben/Умер: 15.08.1981, (Saratow) Саратов. 

 

Mathematiker. Doktor der physisch-mathematischen Wissenschaften. Professor, Verdienter 

Wissenschaftler der RSFSR. 

Vater – Untersuchungsrichter. Mutter – Julia Franzewna – Schreibkraft. 

Absolvierte in Balaschow, Gouvernement Saratow, die Schule der zweiten Stufe (1924) und 

das Pädagogische Technikum. Arbeitete als Erzieher im Kinderheim. Unterrichtete in der 

Schule. Absolvierte die Moskauer staatliche Universität (1930) und bereitete sich zum Doktor 

der Mathematik vor. Promovierte 1935 und wurde an die Universität zu Saratow delegiert, wo 

er bis 1978 den Lehrstuhl für Geometrie leitete und später als Professor- Berater wirkte. 

1938 – Doktor habil. der physisch-mathematischen Wissenschaften und Professor, 

gleichzeitig Direktor des physisch-mathematischen Forschungsinstituts der Universität (1937-

38), 1942-44 – stellvertretender Leiter des Lehrstuhls für Geometrie an der Leningrader 

Universität, die nach Saratow evakuiert wurde. 

Autor von mehreren wissenschaftlichen Arbeiten. 
 

Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 

 

Математик. Доктор физико-математических наук. Профессор. Заслуженный деятель 

науки РСФСР. 

Отец работал следователем. Мать, Юлия Францевна – машинисткой. 

После окончания школы 2-й ступени в г. Балашов Саратовской губернии (1924) учился 

там же в педагогическом техникуме. Работал воспитателем в детском доме. Преподавал 

в школе. По окончании Московского государственного университета (1930) аспирант 

НИИ математики МГУ. 

После защиты кандидатской диссертации (1935) был направлен на работу в 

Саратовский государственный университет (СГУ), где до 1978 работал заведующим 

кафедрой геометрии, а затем профессором-консультантом. 

В 1938 получил степень доктора физико-математических наук и звание профессора. 

Одновременно (в 1937-38) исполнял обязанности директора физико-математического 

НИИ при СГУ, в 1942-44 и.о. заведующего кафедрой геометрии Ленинградского 

университета, эвакуированного в Саратов. 

Автор многих научных работ. 

 

 

 

WAGNER, Wladimir (Dr.); 

ВАГНЕР Владимир Александрович (Д-р): 
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Geboren/Родился: 30.03.1849. Gouvernement Kaluga/в Калужской губернии. 

Gestorben/Умер: 08.03.1934. Leningrad/в Ленинграде. 

 

Adliger Abstammung. Zoopsychologe. Doktor der biologischen Wissenschaften (1902). 

Professor. Begründer der sowjetischen Vergleichspsychologie und ein Begründer der 

wissenschaftlichen Theorie auf diesem Gebiet. Angesehene Persönlichkeit der 

naturhistorischen schulischen Bildung. Gründer und erster Redakteur der Zeitschrift „Priroda“ 

(Natur), 1912. 

Genoss seine Mittelschulbildung am Tulskij Gymnasium. Unter dem Einfluss des Lehrers L. 

Markow entwickelte sich sein Interesse zur Naturwissenschaft. Ging aber nach dem 

gymnasialen Abschluss auf Drängen seines Vaters an die juristische Fakultät der Moskauer 

Universität, absolvierte sie 1874, arbeitete jedoch nie auf diesem Gebiet. W. war von der 

Biologie hingezogen. Bezog 1877 die naturwissenschaftliche Abteilung der physisch-

mathematische Fakultät der Moskauer Universität und absolvierte sie 1882. Noch während 

seiner Studienzeit arbeitete W. auf dm Gebiet Zoologie. Im Auftrag der Moskauer 

Gesellschaft für Naturwissenschaft, Anthropologie und Ethnografie reiste er nach Kaukasus, 

studierte dort die Spinnen, schrieb 1880 eine Abhandlung „K voprosu oplodotvorenia 

paukov“ (Zur Frage der Spinnenbefruchtung). Arbeitete 1882 in der Sewastopolskaja 

biologische Station führte Forschungen mit Rebläusen und anderen schädlichen Insekten im 

Süden des Krimufers, in den Gouvernements Charkow und Cherson durch. Als Ergebnis 

seiner Reisen stellte W. die Arbeit „Rolj chozajstvennych stancij v borjbe s vrednymi 

nasekomymi i ich organizacia“ /Die Rolle der landwirtschaftlichen Stationen bei Bekämpfung 

der schädlichen  Insekten und ihre Organisation), 1882. Gleichzeitig erforschte W. auch die 

Spinnenartigen. Seine Forschungen beschrieb er und sie wurden veröffentlichte. Verteidigte 

1902 seine Habilitationsschrift zum  Thema “Biologitscheskij metod v zoopsychologii“ (die 

biologische Methode in der Zoopsychologie). 

In 60 Jahren seiner wissenschaftlichen Tätigkeit schrieb Wagner etwa 200 Bücher und 

Beiträge zu verschiedenen Fragen der Zoologie, Psychologie, zu Methoden des biologischen  

und historischen Unterrichts usw. 

War befreundet mit A. Tschechow, der ihn schätzte als „brillanten Zoologen und großen 

Philosophen“.  Sie schrieben sogar zusammen ein Feuilleton „Fokusnik“ (der 

Zauberkünstler), in dem es sich über den Moskauer Zoo handelte. Für die Mittelschule war 

von großer Bedeutung die Gründung der Gesellschaft „Verbreitung des historisch- 

naturwissenschaftlichen Wissens“ (1907), die längere Zeit eine führende Rolle in der 

Entwicklung der Biologie in den Schulen spielte. 
 

Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 

 

Из дворян. Зоопсихолог. Доктор биологических наук (1902). Профессор. 

Основоположник сравнительной психологии в СССР и один из основателей этой 

области знаний вообще. Видный деятель школьного естественноисторического 

образования. Основатель и первый редактор журнала (1912 г.)» Природа». 

Среднее образование получил в Тульской гимназии. Здесь под влиянием талантливого 

учителя Л. Маркова у него развилась любовь к естествознанию. Однако после 

окончания гимназии по настоянию отца поступил на юридический факультет 

Московского университета. Окончив в 1874 г. юридический факультет, не стал 

работать в этой области. Его все более интересовала биология. В 1877 г. поступил и 
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окончил курс естественного отделения физико-математического факультета 

Московского университета в 1882 г. Под влиянием своего учителя профессора А. П. 

Богданова он ещё на студенческой скамье начал работать в области зоологии. В 1878 г. 

по поручению Московского общества любителей естествознания, антропологии и 

этнографии он ездил на Кавказ, изучал пауков и в 1880 г. сделал сообщение «К вопросу 

об оплодотворении пауков». В 1882 г. работал на Севастопольской биологической 

станции и производил исследования над филоксерой и другими вредными насекомыми 

на Южном берегу Крыма, в Харьковской и Херсонской губерниях. Результатом этих 

исследований явилась работа «Роль сельскохозяйственных станций в борьбе с 

вредными насекомыми и их организация» (1882 г.). Наряду с вредными насекомыми 

Вагнер еще в студенческие годы начал изучение паукообразных. Он опубликовал 

несколько трудов по паукообразным, главным образом морфологического характера. 

В 1902 г. защитил докторскую диссертацию, посвященную вопросу о методе 

исследования сравнительной психологии: «Биологический метод в зоопсихологии». 

На протяжении 60 лет научной работы Вагнер написал около 200 книг и статей по 

различным вопросам зоологии, психологии, методике преподавания биологии и 

истории науки. Он опубликовал ряд ценных исследований по паукообразным. В этих 

трудах собран огромный фактический материал по разным разделам зоологии и по 

эволюционной (сравнительной) психологии. 

Был дружен с А. П. Чеховым, который отзывался о нем: «он превосходный зоолог и 

большой философ». Вместе они написали фельетон «Фокусники», в котором шла речь о 

Московском зоологическом саде и научном камуфляже, которым занималась его 

дирекция. Важным для средней школы делом была организация Вагнером Общества 

распространения естественноисторического образования (1907 г.), которое при помощи 

основанного им совместно с Б. Е. Райковым в 1912 г. журнала «Естествознание в 

школе» долгое время играло ведущую роль в развитии биологии в отечественной 

средней школе. Находился в научной переписке с М. Н. Римским-Корсаковым (30-е 

гг.). 

 

 

 

WAHLZ, Irma. (Dr.); 

ВАЛЬЦ Ирма Эрнестовна: 
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Geboren/Родилась: 23.12.1907. Petersburg/в Петербурге. 

Gestorben/Умерла: 14.11.1989. Petersburg/в Петербурге 
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Geobotanikerin. Spezialistin auf dem Gebiet Petrografie und Palynologie der Torfe und 

Kohlen. Doktor der geologisch-mineralogischen Wissenschaften (1944). Bergingenieurin und 

Geologin des ersten Ranges. Besonders bekannt auf dem Gebiet der petrografischen 

Kohlenforschung. 

Vater – Wahlz Ernest Petrovitsch (1879-1945, Swerdlowsk). Mutter – Kitner Christina 

Petrovna (1880-1953, Leningrad). 

Beendete im Juni 1925 die 34. Sowjetische Einheitsschule des zweiten Grades und bezog das 

Industrielle wirtschaftliche Technikum, absolvierte es 1928. Beruf Technikerin- Volkswirtin; 

studierte gleichzeitig an der Musikschule Fortepiano, 2,5 Jahre an der Abteilung der 

englischen Sprache des Phonetischen Instituts, beherrschte Deutsch. 1925-28 – freiwillige 

Hörerin an der biologischen Fakultät der Leningrader Universität. 

Ihre Berufliche Tätigkeit begann sie 1928 als Buchhalterin- Rechnerin an der ersten 

staatlichen Tabakfabrik (Urizkij) in Leningrad. Ab November 1930 bis März 1932 – 

Sammlerin am geologischen Kohlenerkundungsinstitut; ab April 1932 bis August 1941 – 

wissenschaftliche Mitarbeiterin des 12. Ranges, später Geologin- Kohlenpetrografin 

wissenschaftliche Mitarbeiterin des Zentralen Geologischen Unionsforschungsinstituts. 1931-

36 – Studium am Leningrader Staatlichen  Institut, absolvierte die biologische Fakultät, 

Fachrichtung Geobotanik. Diplomarbeit: „Primenenie metoda sporovogo analisa k 

parallelizacii ugoljnych plastov Kisilewskogo rajona“. Februar 1942 – Evakuierung mit den 

anderen Mitarbeitern nach dem Ural. Arbeitete ab April 1942 bis Juni 1945 in der Uralski 

geologischen Verswaltung. 

Ab 1949 war W. erneut als wissenschaftliche Mitarbeiterin des Forschungsinstituts in 

Leningrad tätig und spezialisierte sich auf dem Gebiet „Geologie der kaustische Bioliten“. 

1950-53 – Dienstlich in Nowokusnezk, organisierte eine kohlenpetrografische Abteilung in 

der geologischen Verwaltung Kemerowskaja. 1953-61 – tätig am geologischen Kohlenlabor 

der Akademie der Wissenschaften (UdSSR), später –bis 1972 arbeitete W. in der Abteilung 

der Kohlengeologie und Brennschiefer. 

Gestorben in Leningrad, beerdigt auf dem Friedhof  Serafimowskij. 
 

Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 

 

Геоботаник. Специалист в области петрографии и палинологии торфов и углей. 

Кандидат геолого-минералогических наук (1944). Горный инженер-геолог 1-го ранга 

(1948). Считалась ведущим работником в области петрографического изучения углей 

СССР. 

Отец – Вальц Эрнест Петрович (1879–1945, г. Свердловск). Мать – Китнер Христина 

Петровна (1880–1953, г. Ленинград). 

После окончания в июне 1925 г. 34-й Советской Единой трудовой школы 2-й ступени 

Ирма поступила в Промышленно-экономический техникум, который окончила через 3 

года (1928 г.), получив специальность техника-экономиста; одновременно обучалась в 

музыкальном техникуме на фортепианном отделении. Затем в течение 2,5 лет 

обучалась в Фонетическом институте на отделении английского языка, владела также 

немецким языком. В эти же годы (1925–1928 гг.) посещала вольнослушательницей 

лекции на биологическом факультете Ленинградского университета. 

Трудовую деятельность начала в 1928 г., поступив на работу счетоводом-

калькулятором на 1-ю государственную табачную фабрику им. Урицкого в Ленинграде. 

Затем с ноября 1930 по март 1932 гг. Ирма Эрнестовна работала коллектором и 

старшим коллектором в Угольном геологоразведочном институте. С апреля 1932 по 

август 1941 г. состояла научным сотрудником 12-го разряда, затем – геологом-

углепетрографом, старшим научным сотрудником Центрального научно-

исследовательского геологоразведочного института (ЦНИГРИ с 1939 г. – ВСЕГЕИ). 
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Работала под руководством известного специалиста по углю профессора Ю. А. 

Жемчужникова. Одновременно в 1931–1936 гг. Вальц обучалась в Ленинградском 

государственном институте; окончила биологический факультет по специальности 

«Геоботаника». Защитила дипломную работу на тему: «Применение метода спорового 

анализа к параллелизации угольных пластов Кизеловского района». В феврале 1942 г. 

была эвакуирована (вместе с другими сотрудниками ВСЕГЕИ) на Урал. С апреля 1942 

по июнь 1945 гг. работала в Уральском геологическом управлении, в 

Углепетрографической партии. Одновременно состояла консультантом в Восточном 

научно-исследовательском углехимическом институте. По возвращении из эвакуации в 

Ленинград Ирма Эрнестовна продолжила работу во ВСЕГЕИ в звании старшего 

научного сотрудника (с мая 1949 г.) по специальности «Геология каустобиолитов». С 

января 1950 по май 1953 гг. находилась в командировке в г. Новокузнецке для 

организации Углепетрографической партии Кемеровского (Западно-Сибирского) 

геологического управления. С 1953 по 1961 гг. Вальц работала в Лаборатории геологии 

угля АН СССР, затем 11 лет, вплоть до выхода на пенсию с января 1972 г. – в Отделе 

геологии угля и горючих сланцев ВСЕГЕИ. В течение своей научно-производственной 

деятельности занималась широким кругом вопросов углепетрографии. 

Умерла в Петербурге, похоронена на Серафимовском кладбище Петербурга. 

 

 

 

WALDHAUER, Oskar Ferdinandovitsch (Dr.); 

ВАЛЬДГАУЕР Оскар Фердинандович: 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 1 (А – И), „ERD“ Moskau, 1999; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 1 (А – И), «ЭРН» Москва, 1999, ISBN 5-93227-002-0. 832 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 311 

«ТВОИ НЕМЦЫ, РОССИЯ» „RUSSLAND, DEINE DEUTSCHEN“. Курт Вильгельм. Очерки истории 

российских немцев. Waldemar Weber Verlag 2012. ISBN 978-3-939951-36-0. Seite(n)/Страница(ы) 437 

 

Geboren/Родился: 02.03.1883, (Windawa, Gouvernement Kurland) Виндава Курляндской 

губернии. 

Gestorben/Умер: 14.01.1935, (Leningrad) Ленинград. 

 

Kunsthistoriker. Doktor der Philosophie (1903). Professor. Mitglied-Mitarbeiter der 

Russischen archäologischen Gesellschaft (1907). Korrespondierendes Mitglied der 

Leningrader Akademie der Künste (1926), des Österreichischen Archäologischen Instituts in 

Wien (1913), der Göttinger Akademie der Wissenschaften (1928), der Deutschen 

archäologischen Gesellschaft in Berlin (1926; ab 1932 – Vertreter der Gesellschaft in der 

UdSSR). 

Absolvierte die Universität zu München im wissenschaftlichen Grad Doktor der Philosophie 

(Dissertation zu Porträts von Alexander Makedonski, 1903). Diente ab 1904 in der Eremitage, 

ab 1913 – Konservator, ab 1917 – Mitglied des Eremitage- Rates, 1920-26 – Leiter der 

Abteilung für Antike, 1926-29 – stellvertretender Direktor (1927-28 – kommissarischer 

Leiter), ab 1929 – Leiter der Abteilung der antiken Gesellschaft. 1920-30 – leitete W. die 

wissenschaftliche Tätigkeit der Eremitage, organisierte die Führungs- und Vorlesungs-

Arbeiten des Museums. Gleichzeitig 1920-30 arbeitete er in der Russischen (ab 1926- 

Staatlichen) Akademie der Geschichte der materiellen Kulturen. 

Pädagoge: 1904-18 unterrichtete W. an der Schule der reformierten Gemeinschaft in Sankt 

Petersburg, 1912-29 – hielt er Vorträge zur Geschichte der antiken Künste am Institut der 

Kunstgeschichte (an 1918 – Professor, 1920 – Dekan der Fakultät für Geschichte der 
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darstellenden Künste), ab 1913 – Privat-Dozent, ab 1919 – Professor der Petrograder 

(Leningrader) Universität. 1920-29 - Professor des Lehrstuhls für antike Bildhauerei der 

Akademie der Künste. 

1904-14 – ausländische Dienstreisen, studierte antike Künste in den Museen Italiens, 

Griechenlands, Deutschlands, Großbritanniens, Dänemarks u. a. Ländern. (1925, 1927, 1929 

reiste er abermals ins Ausland). Die Ergebnisse seiner Forschungen veröffentlichte W. in 

verschiedenen heimischen und ausländischen Zeitungen und Zeitschriften. 

Autor mehrerer Beiträgen zum Problem der Denkmäler-Namensnennung. Stellte Kataloge 

und Reiseführer für die Eremitage-Kollektionen zusammen. 

Initiierte in Deutschland die Herausgabe der Folge „Archäologische Novitäten russischer 

Sammlungen“ in deutscher Sprache. 
 

Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 

 

Историк искусства. Доктор философии 1903). Профессор. Член-сотрудник Русского 

археологического общества (1907). Член-корреспондент Ленинградской АХ (1926), 

Австрийского археологического института в Вене (1913). Гёттингенской Академии 

наук (1928), Германского археологического общества в Берлине (1930). 

Действительный член Германского археологического института (1926; с 1932 его 

представитель в СССР). 

Окончил Мюнхенский университет (1903) со степенью доктора философии (за 

диссертацию о портретах Александра Македонского). С 1904 служил в Эрмитаже, с 

1913 – хранитель, с 1917 член совета Эрмитажа, в 1920-26 заведующий отделом 

древностей, в 1926-29 заместитель директора (в 1927-28 исполнял его обязанности), с 

1929 заведующий Отделом античного общества. В 1920-30-х гг. фактически руководил 

научной деятельностью Эрмитажа, организатор экскурсионно-лекторской работы 

музея. Одновременно в 1920-30 работал в Российской (с 1926 – Государственная) 

академии истории материальной культуры. 

Занимался педагогической деятельностью: в 1904-18 преподавал в училище 

реформатских общин в С.-Петербурге, в 1912-29 читал курс истории античного 

искусства в Институте истории искусств (с 1918 – профессор, в 1920 декан факультета 

истории изобразительного искусства), с 1913 – приват-доцент, с 1919 – профессор 

Петроградского (Ленинградского) университета, в 1920-29 профессор кафедры 

античной скульптуры АХ. 

В 1904-14 ежегодно выезжал в заграничные командировки, в ходе которых изучал 

коллекции античного искусства в музеях Италии, Греции, Германии, Австро-Венгрии, 

Великобритании, Дании и других стран (вновь совершил поездки за рубеж в 1925, 1927 

и 1929). Результаты своих исследований публиковал в отечественных и зарубежных 

изданиях. 

Автор многочисленных статей по проблемам атрибуции памятников искусства. 

Составитель каталогов и путеводителей по коллекциям Эрмитажа. 

Инициатор издания в Германии на немецком языке серии «Археологические 

сообщения из русских собраний» (1925-33). 

 

 

 

WALGER, Ilona (Dr.); 

ВАЛЬГЕР Илона: 
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Quellen/Источники: 
„Heimatbuch der Deutschen aus Russland“. Ab 1954 bis 2012. Herausgegeben von der Landsmannschaft der 

Deutschen aus Russland. Stuttgart. Jahre 1995/96: Страница(ы)/Seite(n) 227-232; Jahre 1997/98: 

Страница(ы)/Seite(n) 110-114; Jahr 2000: Страница(ы)/Seite(n) 144-150; Jahr 2000/2: Страница(ы)/Seite(n) 

192-194; Jahre 2001/2002: Страница(ы)/Seite(n) 143-147; Jahr 2006: Страница(ы)/Seite(n) 198-200 
„Wir selbst“ Russlanddeutsche Literaturblätter“, 1996, ISBN 3-932130-00-6 
„Wir selbst“ Russlanddeutsche Literaturblätter“, 1997, ISBN 3-932130-05-7 

„Wir selbst“ 1998 
„Russlanddeutsche Literatur“. Lesebuch. Wendelin Mangold, Stuttgart, 1999, ISBN 3-923553-19-6. 

Seite(n)/Страница(ы) 11, 251-253, 336-337 

„Russlanddeutscher Literaturkalender“ 1997, ISBN 3-932480-00-7 

„Russlanddeutsche Schriftsteller“: Von den Anfängen bis zur Gegenwart/Herold Belger (Hrsg.) – Berlin: 

edition ost, 1999, ISBN 3-932180-54-2 

„Geschichte der russlanddeutschen Literatur“ 1999, Johann Warkentin. Herausgeber: Landsmannschaft der 

Deutschen aus Russland e.V. 383 S. ISBN 3-923553-18-8. Seite(n)/Страница(ы) 315, 334, 335 

„В поисках своего ритма» Герольд Карлович Бельгер, (О судьбе, литературе и культуре российских 

немцев). Статьи и литературные портреты. Издательство «Fалым», отпечатано в типографии «Курсив» 

(г. Алматы). Сдано в набор 28.11.2005. Подписано в печать 09.01.2006. ISBN - 9965-593-26-4. Стр. 84 

Бельгер Герольд. «Помни имя своё». – Алматы: Fылым, 1999. – 296 с. ISBN 5-628-02441-4. Стр. 126, 

127, 130, 136, 196, 208 

„Literaturblätter deutscher Autoren aus Russland“. Almanach 2007 Bonn. Hg. vom Literaturkreis der 

Deutschen aus Russland e. V. Geest-Verlag, Vechta-Langförden, 2007. ISBN 978-3-86685-103-0. Seiten 216-

221, 300-301 

„DEUTSCHES SCHRIFSTELLER-LEXIKON“ 2007/2008 Ein Who’s Who der deutschsprachigen Literatur. 

Siebter Jahrgang. Herausgegeben von Renate Stahl. Bearbeitet von Adele Frey-Draxler und Alexandra Limburg. 

Erschienen beim Bund deutscher Schriftsteller e. V. Römerstraße 2, D-63128 Dietzenbach, Tel.: 06074/47566, 

Fax: 06074/47540. ISBN 3-00-004759-X. WWW.schriftsteller-verband.de ; Seite 804 

„Russlanddeutsche Schriftsteller“ Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Biografien und Werkübersichten. 

Erweiterte Neuauflage 2010. Ins Deutsche übersetzt und ergänzt von Erika Voigt und Irina Leinonen. Nora 

Verlag Berlin. ISBN 978-3-86557-243-1. Seite(n)/Страница(ы) 216 

„Volk auf dem Weg“. Monatliche Zeitschrift (viermal im Jahr mit Beilage „Heimat im Glauben“). Verleger und 

Herausgeber: Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e. V. Raitelsbergstraße 49, 70188 Stuttgart. Telefon: 

0711-166590, Fax: 0711-2864413; E-Mail: Lmdr-ev@t-online.de; WWW.deutscheausrussland.de. Ausgabe Nr. 

6, Juni 2010. Seite 39; Ausgabe 7, Juli 2010, Seiten 16-17; Ausgabe Nr. 11 November 2012. 

Страница(ы)/Seite(n) 46 

«ТВОИ НЕМЦЫ, РОССИЯ» „RUSSLAND, DEINE DEUTSCHEN“. Курт Вильгельм. Очерки истории 

российских немцев. Waldemar Weber Verlag 2012. ISBN 978-3-939951-36-0. Seite(n)/Страница(ы) 396 
„LITERATURBLÄTTER DEUTSCHER AUTOREN AUS RUSSLAND“. Almanach 2013. Hrsg. 

Artur Böpple, Literaturkreis der Deutschen aus Russland e. V. Geest Verlag. Seite(n)/Страница(ы) 80-

89, 267 
„RHEIN“. Zeitschrift für Worte, Bilder, Klang. Nr. 13, November 2016. Themenheft Deutsche Autoren aus 

Russland. Im Auftrag des KUNSTGEFLECHT e.V. ISBN 978-3-935369-36-7. Страница(ы)/Seite(n) 86, 100 
„HEIMATBUCH DER DEUTSCHEN AUS RUSSLAND 2017“. Stuttgart 2017. Herausgeber: 

Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e. V. ISBN 978-3-923553-40-2. Страница(ы)/Seite(n) 57-60; 

276-279 
 

Geboren/Родилась: 08.10.1939. 

 

Erzählerin. Pseudonym Jolantha Hartmann. 

08.10.1939 in Marxstadt, ASSRdW, geboren, in der sibirischen Verbannung aufgewachsen. 

Ab 1962 ein Chemiestudium, später nach einigen Jahren Berufspraxis ein zweites Studium in 
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Genetik und Mikrobiologie. Promotion und Habilitation, zahlreiche Publikationen und 

Patente. Seit 1990 in Deutschland, zur Zeit Leiterin eines Forschungslabors bei der 

„Degussa“. Schreibt viel und gut. Hat ein besonderes Talent für das Detail. 

Werke: Die Schnittwunde, Eine Fahrt, Das Neue Kleid, Das schöne Pferd Felix, Das Molchmädchen 

u. a. 

 - Ausgabe: „Mein Lächeln für Sibirien“, Kurzgeschichten, Firstminute Taschenbuchverlag, 

Emsdetten 1998; „Aljoschas Träne“, Sibirisch-westsibirische Begegnungen, Firstminute 

Taschenbuchverlag, 128 Seiten; „Die Insel des Lichtes“, Reisebericht über Mallorca, 168 Seiten, 

zahlreiche Tuschezeichnungen; „Amelie“, Geschichten einer Kindheit, Tebert Verlag, 280 Seiten, 25 

s/w Bilder; „Das Rad des Jahres“, Wachsen, Blühen, Fruchten, Schweigen, 220 Seiten, zahlreiche s/w 

Bilder; „Ameisenstraße der Sucher“, Pilgerreise nach Santiago de Compostela, 308 Seiten, zahlreiche 

s/w Bilder. 

Kurzprosa und Verse in deutscher Sprache in: „Volk auf dem Weg“ u. a. 

 

 

 

WALTER, Alexander Petrovitsch (Dr.); 

ВАЛЬТЕР Александр Петрович (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 1 (А – И), „ERD“ Moskau, 1999; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 1 (А – И), «ЭРН» Москва, 1999, ISBN 5-93227-002-0. 832 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 312 

„Deutsche in der Geschichte der Kyjiwer Universität“ (19. Jhd. bis zur ersten Hälfte des 20. Jhd.). 

Винниченко І., Винниченко Р. Німці в історії Київського університету (ХІХ – половина ХХ ст.). – 

К.:Геопринт, 2009. – 420 с. Укр., нім. Die Herausgabe wurde durch die Wohltätigkeitsfonds “Gesellschaft 

für Entwicklung” (Odesa) gefördert. Das Werk wurde mit Unterstützung von der geschlossenen 

Aktiengesellschaft ZNK “Widerstrahl” (Kyjiw) und GmbH “SIC” (Kyjiw) realisiert. ISBN 978-966-7863-77-

7. Seite(n)/Страница(ы) 153, 292-295, 373 

 

Geboren/Родился: 28.12.1817. 

Gestorben/Умер: 1889. 

 

Anatom. Physiologe. Doktor der Medizin (1846). Schüler von N. Pirogow. 

Absolvierte 1841 die medizinische Fakultät der Universität zu Derpt. Bildete sich in Berlin 

(beim Anatomen und Physiologen Johann Müller) und in Wien weiter. Wurde auf  Pirogows 

Empfehlung als kommissarischer Adjunkt am Lehrstuhl für physiologische Anatomie und 

Mikroskopie an der Universität des Heiligen Wladimir (in Kiew) eingestellt. 1846-67 – 

Professor, 1969-74 – überplanmäßiger Professor der Anatomie, trug Vorlesungen zur  

Physiologie, Chirurgie, Geschichte der Medizin vor. 1843-67 leitete W. das Anatomische 

Theater der Kiewer Universität. Ab 1874 – Inspektor der Warschauer Bürgerkrankenhäuser.  

Publizierte 1842 seine Arbeit „O znatschenii simpatitscheskich putej, primeschannych k 

sedalitschnomu nervu“, in der er zum ersten Mal die Wirkung der sympathischen Nerven 

durch den Lichtblick der Blutgefässe bewies. Im Werk „Kurs der Anatomie des menschlichen 

Körpers“  (1852) führte er mehr Angaben an, als in den Lehrbüchern der damaligen Zeiten 

früher stand. Eine Reihe seiner Forschungen bezieht sich auf die Fragen der Wärmeerzeugung 

und der Wärmeregulation des Körpers. Gab 1860-81 auf eigene Kosten die damals beste 

wöchentliche medizinische Zeitschrift „Sovremennaja medizina“ heraus. In dieser Zeitschrift 

veröffentlichte W. Beiträge über die medizinischen Erfolge, über die Lage der ärztlichen 

Hilfe, über die medizinische Bildung usw. 
 

Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 

 

Анатом. Физиолог. Доктор Медицины (1846). Ученик Н.И. Пирогова. 
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В 1841 окончил медицинский факультет Дерптского университета. Стажировался в 

Берлине (у анатома и физиолога Иоганна Мюллера) и Вене. В 1843 по рекомендации 

Пирогова назначен исполняющим должность адъюнкта по кафедре физиологической 

анатомии и микроскопии при Университете Св. Владимира (Киев), в 1846-67 

ординарный профессор, в 1869-74 сверхштатный профессор анатомии там же, читал 

физиологию, хирургию, историю медицины. В 1843-67 заведовал анатомическим 

театром Киевского университета. С 1874 – инспектор варшавских гражданских 

больниц. 

В 1842 опубликовал работу «О значении симпатических нервных путей, примешанных 

к седалищному нерву», в которой впервые доказал влияние симпатических нервов на 

просвет кровеносных сосудов. 

В своём «Курсе анатомии человеческого тела» (1852), в отличие от других авторов 

учебников того времени, привёл большое количество сведений по физиологии. 

Ряд его работ посвящён вопросам теплообразования и теплорегуляции в организме. 

В 1860-81 на свои средства издавал один из лучших медицинских журналов того 

времени – еженедельник «Современная медицина», в котором опубликовал большое 

количество своих статей, посвящённых успехам медицины, состоянию врачебной 

помощи, по медицинскому образованию и другим вопросам общественной медицины. 

 

 

 

WALTER, Fjodor(Christofor Friedrich) (Dr.); 

ВАЛЬТЕР Фёдор Андреевич (Христофор Фридрих) (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 1 (А – И), „ERD“ Moskau, 1999; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 1 (А – И), «ЭРН» Москва, 1999. Seiten 313-314 

«Сотрудники Российской национальной библиотеки – деятели науки и культуры». Биографический 

словарь. Том 1. Императорская Публичная библиотека 1795-1917. Санкт-Петербург 1995. Издательство 

Российской национальной библиотеки. Страница(ы)/Seite(n) 128-129 

 

Geboren/Родился: 20.05.1809. 

Gestorben/Умер: 26.11.1886. 

 

20 Mai 1809, (Arnstadt, Thüringen) – 26 November 1886, (Sankt Petersburg). 

Nahm 1858 die russische Staatsangehörigkeit an, Adliger ab 1881.  

Schrieb Loblieder, Philologe, Bibliograph, ordentlicher Staatsrat (1885), Ehrenmitglied der 

lateinischen Gesellschaft der Universität zu Jena.  

Vater – Kaufmann. Evangelisch-lutherisch.  

Absolvierte die Leipziger Universität im wissenschaftlichen Grad Doktor der Philosophie. 

Kam nach Russland ungefähr 1834, unterrichtete Latein und Griechisch an der Petrischule in 

Sankt Petersburg (1859 – entlassen und berentet), am Pädagogischen Hauptinstitut, am 3. 

Petersburger Gymnasium und an der medizinisch-chirurgischen Akademie. Nebst 

pädagogischer Tätigkeit arbeitete er auch im Bibliothekenwesen. Hat sich im Januar 1848 

beim Direktor der Kaiserlichen Öffentlichen  Bibliothek in Sankt Petersburg D. Buturlin um 

eine Stelle beworben, weil er, seiner Meinung nach, „eine besondere Neigung zu dieser 

Beschäftigung hat.“ Wurde zuerst als Bibliothekar in der Abteilung Polygrafie, dann  in der 

Abteilung Rechtswissenschaft eingestellt. Für seinen staatlichen Dienst wurde W. mit einem 

Abzeichen und Rente gewürdigt, blieb aber weiterhin noch tätig. Verließ die Bibliothek aus 

gesundheitlichen Gründen im hohen Alter im Rag des ordentlichen Staatsrates. 

Schrieb Oden und Lobbotschaften in lateinischer und deutscher Sprache. Diese Werke waren 

den Monarchen sowie verschiedenen Ereignissen des kulturellen und öffentlichen Lebens von 
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Sankt Petersburg, oder im Ausland gewidmet, darunter auch die bekannte Ode, die dem 100-

jährigen Jubiläum der Petrischule gewidmet ist.  

Für seine Tätigkeit erhielt W. eine Kaiserliche Dankurkunde „für die nützliche und fleißige 

Arbeit“ (1851); einen Orden des Heiligen Stanislaws des ersten Grades (1883), des zweiten 

Grades (1860), den Orden des Heiligen Stanislaws mit der kaiserlichen Krone (1863), einen 

Orden der Heiligen Anna des zweiten Grades (1868) und den Orden des Heiligen Wladimir 

des dritten Grades (1870). 

Werke – angegeben nach dem russischen Text. 
 

Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 

 

20 мая 1809, г. Арнштадт, Тюрингия – 26 ноября 1886, С.-Петербург. В 1858 получил 

российское гражданство. В 1881 получил потомственное дворянство. 

Сочинитель од, филолог, библиограф, действительный статский советник (1885), 

Почётный член Латинского общества Йенского университета. Из семьи купца. 

Евангелически-лютеранского вероисповедания. 

Окончил Лейпцигский университет со степенью доктора философии. В Россию 

приехал предположительно в 1834, преподавал латинский и греческий языки в 

Петришуле в С.-Петербурге (в 1859 в связи с 25-летней выслугой уволен из училища на 

пенсию), а также в Главном педагогическом институте, 3-й Петербургской гимназии и 

Медико-хирургической академии. 

Одновременно с преподавательской занимался библиотечной деятельностью. В 

январе 1848 подал прошение на имя директора Императорской Публичной библиотеки 

в С.-Петербурге Д. П. Бутурлина с просьбой принять на службу, т. к. имел, по его 

словам, «особую склонность к занятиям по библиотечной части». Зачислен на 

должность библиотекаря в Отдел полиграфии, а затем – правоведения. В 1876 за 40 лет 

государственной службы пожалован знак отличия и назначена пенсия, но он продолжал 

трудиться. В мае 1885 оставил библиотеку по состоянию здоровья и ввиду преклонного 

возраста, получив пенсию и чин действительного статского советника. 

Увлекался сочинением од и хвалебных посланий на латинском и немецком языках, 

посвящённых как монархам, так и различным событиям культурной и общественной 

жизни в С.-Петербурге и за границей; в их числе ода, посвящённая 100-летию со дня 

основания училища Петришуле. 

Деятельность Фёдора Вальтера отмечена монаршей благодарностью «за полезные и 

усердные труды» (1851); награждён орденами Св. Станислава 1-й (1883) и 2-й степеней 

(1860), Св. Станислава 1-й с императорской короной (1863), Св. Анны 2-й ст. (1868), 

Св. Владимира 3-й ст. (1870). 

Сочинения: 
Viro illustrissimo Dr. Eduardo de Muralto (Р., 1849); Solemnia semi-saecularia Nikolai Joannidae de Gretsch: 

(Piece de vers) (Р., 1855); Die Elzevir — Sammlung in der Kaiserlichen öffentlichen Bibliothek zu St. 

Petersburg (SPb.> 1862); Cantilena potatoria in coena viatica in honorem /Ed. a Murallt (Р., 1864); Catalogue 

methodique des dissertations ou theses academiques imprimees par les Elzevir de 1616 ä 1712, recueillies dans 

la Bibliotheque Imperiale Publique ä St. Petersbourg (Bruxelles, 1864); Les Elzevir de la Bibliotheque Imperiale 

Publique de St. Petersbourg (SPb., 1864); Widerlegung einer sogenannten «Berichtigung»; (Concernant les 

Elzevir de la Bibliotheque Imperiale (SPb., 1864); Опровержение так называемой «поправки» (СПб., 1864); 

Viro excellentissimo Modesto Andr. libero Baroni de Korff: (Piece de vers) (Р., 1867). 

 

 

 

WALTER, Heinrich Eduardovitsch (Dr.); 

ВАЛЬТЕР Генрих Эдуардович (Герман) (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
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„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 1 (А – И), „ERD“ Moskau, 1999; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 1 (А – И), «ЭРН» Москва, 1999, ISBN 5-93227-002-0. 832 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы)  
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 11. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 1. СПб.: «Гуманистика», 2014. 560 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (011). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 186-188 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 
 

Geboren/Родился: 21 октября 1864, Ermes, Gouvernement Livland/Эрмес, Лифляндская 

губ. 

Gestorben/Умер: 21 декабря 1901, auf der Insel Koteljnyj, (Inselgruppe Nowosibirskij)/о. 

Котельный, группа Новосибирских о-вов. 

 

Doktor der Medizin. Teilnehmer der Polarexpeditionen. 

Absolvierte die Universität zu Derpt. Teilnehmer der wissenschaftlich- gewerblichen 

Murmanskij- Expedition 1899 mit dem Schiff „Andrej Perevozvannyj“, wo er als 

Bakteriologe und Ornithologe tätig war. 1900 als Arzt, Bakteriologe und Zoologe an der 

Polarexpedition der Petersburger Akademie der Wissenschaften mit dem Schoner „Zarja“ auf 

der Inselgruppe Nowosibirkij tätig; führte hydrologische und meteorologische 

Untersuchungen durch, sammelte Prüfstücke der Fauna und Flora, entdeckte eine Bucht am 

westlichen Ufer der Halbinsel Tajmyr, die jetzt seinen Namen trägt. Starb an einer 

Herzkrankheit im Winterquartier. Seinen Namen tragen ein Kap auf der Insel Koteljnyj, wo er 

bestattet wurde und das Plateau in der Inselmitte. 
 

Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 

 

Доктор медицины. Участник полярной экспедиции. 

Окончил Дерптский университет. В 1899 участвовал в Мурманской научно-

промысловой экспедиции на судне "Андрей Первозванный", где под руководством 

ихтиолога II. М. Книповича исполнял обязанности бактериолога и орнитолога. В 1900 в 

качестве врача, бактериолога и зоолога участвовал в полярной экспедиции 

Петербургской АН на шхуне "Заря" (под руководством Э. В. Голля) к Новосибирским 

о-вам; проводил гидрологические и метеорологические наблюдения, сбор образцов 

флоры и фауны, открыл залив на западном берегу п-ова Таймыр (назван его именем). 

Умер от болезни сердца во время зимовки. Его имя носят мыс на о. Котельный, где он 

был похоронен, а также плато в центре острова. 

 

 

 

WALTER, Oskar (Dr.); 

ВАЛЬТЕР Оскар Антонович (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 11. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 1. СПб.: «Гуманистика», 2014. 560 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (011). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 188-189 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 
 

Geboren/Родился: 14.04.1884 in Petersburg/в Петербурге. 

Gestorben/Умер: 16.09.1941. 
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Mikrobiologe. Biochemiker. Doktor der biologischen Wissenschaften. Professor (1918). 

Fachrichtung: Anatomie und Physiologie der Pflanzen. Wissenschaftlicher Briefwechsel mit 

N.I. Wawilow. 

Vater – Arzt, Anton Andrejevitsch Walter (1829), Arnstadt, Deutschland, stammt aus der 

Familie eines Handwerkwebers. Wurde für seine Dienstjahre mit dem Adligen-Titel 

gewürdigt. 

W. absolvierte 1902 die Deutsche Schule in Petersburg und die physisch-mathematische 

Fakultät (naturwissenschaftliche Abteilung) der Petersburger Universität (1902-

1908).Spezialisierte sich in Anatomie und Physiologie der Pflanzen bei Professor W.I. 

Palladin. Bereitete sich an der Universität auf den Professortitel vor. Wissenschaftliche 

Dienstreisen nach Deutschland, Schweden, Dänemark. Gute Kenntnisse der deutschen, 

französischen, englischen Sprachen, beherrschte Norwegisch, Dänisch, Schwedisch, 

Holländisch und Italienisch. 

Wissenschaftliche Interessen: Anatomie und Physiologie der Pflanzen, Biochemie, 

Physiologie des Wurzelnsystems u. a. Arbeitete bis 1911 in verschiedenen Bereichen der 

Pflanzenphysiologie, experimentierte und theoretisierte, bereitete sich zum Magisterexamen 

vor, bestand es 1910-11 in Anatomie, Physiologie, Morphologie und Systematisierung der 

Pflanzen, unterrichtete Studenten der Universität in  Anatomie der Pflanzen und studierte 

Fremdsprachen. 1909 – wissenschaftliche Dienstreise nach Heidelberg (Deutschland), machte 

sich mit den Methoden der physiologischen Chemie im Labor des Professors Kossel bekannt. 

1910 organisierte er eine Gruppe Botaniker (5 Leute) und reiste nach Sibirien, Japan, die 

Gruppe machte Stopp in chinesischen Hafen, in Singapur und auf der Insel Java. Hier führte 

sie Experimentforschungen im Beitensorskij Botanischen Garten durch. Im Sommer 1911 

durchquerte W. zu Fuß und mit dem Boot die Halbinsel Kolskij und besuchte den  

Murmansksufer, machte sich ein Bild von der Flora des Hohen Nordens. Ab Herbst 1910 

begann W. seine Lehrertätigkeit, unterrichtete Botanik an der chemischen Fakultät des 

Polytechnischen Fraueninstituts. 1911- Assistent am Lehrstuhl für Botanik an der Militär-

medizinischen Akademie, wo er dann bis 1924 als Oberlehrer tätig war. 1922 – Rektor der 

Petersburger landwirtschaftlichen Akademie. 1920 begann er mit der Gründung eines 

Forschungslabors für Pflanzenphysiologie in Detskoje Selo. 

1930- Professor und Leiter des Lehrstuhls für Anatomie und Pflanzenphysiologie auf 

mikrobiologischer Grundlage an zwei Instituten Leningrads. 1937 – Professor am Lehrstuhl 

für Pflanzenphysiologie der Moskauer Staatlichen Universität. Wurde am 28. Februar 1937 

als Leiter des Sektors für minerale Ernährung in der Abteilung des Botanischen Instituts 

eingestellt. 1941 – verhaftet, mit Verbrechern und politischen Häftlingen mit der Fähre über 

die Ladoga abtransportiert. Starb unterwegs. 
 

Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 

 

Микробиолог. Биохимик. Доктор биологических наук. Профессор (1918). 

Специальность анатомия и физиология растений. Находился в научной переписке с Н. 

И. Вавиловым. 

Отец – врач, Антон Андреевич Вальтер (1829, Арнштадт, Германия, 1896), из семьи 

ткача – кустаря. За выслугу получил права дворянства. 

В 1894 г. Оскар поступил в немецкую школу в Петербурге, окончил в 1902 г. Окончил 

физико-математический факультет естественного отделения Петербургского 

университета (1902–1908 гг.). Специализировался у профессора В. И. Палладина по 

анатомии и физиологии растений. Был оставлен при университете для подготовки к 

профессорскому званию. Был в ряде европейских государств в научной командировке 

(Германия, Швеция, Дания). Хорошо знал немецкий, французский и английский языки, 

а также знал норвежский, датский, шведский, голландский и итальянский. 
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Сфера научных интересов: анатомия и физиология растений, биохимия, физиология 

корневой системы и т. п. В течение 3 лет до 1911 г. работал в разных областях 

физиологии растений, как экспериментально, так и теоретически, готовясь к 

магистерскому экзамену, который был сдан в 1910 / 11 гг. по анатомии, физиологии, 

морфологии и систематике растений. Кроме того, вёл практические занятия по 

анатомии растений со студентами университета, а также работал над усвоением 

иностранных языков. В 1909 г. в научной командировке для ознакомления с методами 

физиологической химии в лаборатории профессора Косселя в Гейдельберге. 

В 1910 г. Оскар Антонович организовал поездку ботаников (5 человек) через Сибирь, 

Японию, с заходом в Китайские порты и Сингапур на о. Яву, где совместно было 

проведено экспериментальное исследование в Бейтензорском Ботаническом саду. 

Летом 1911 г. им был пересечён пешком и на лодках Кольский полуостров и посещён 

Мурманский берег с целью ознакомления с растительностью крайнего севера и 

условиями её жизни. С осени 1910 г. приступил к преподавательской работе, будучи 

избран лектором Ботаники на химическом факультете Петербургских женских 

политехнических курсов (впоследствии Женского Политехнического института). С 

начала 1911 г. был назначен на должность ассистента при кафедре Ботаники Военно-

Медицинской академии, в которой состоял в качестве старшего преподавателя до 1924 

г. В 1913 г. был избран по конкурсу лектором физиологии растений на Петербургских 

сельскохозяйственных курсах (впоследствии были преобразованы в 

сельскохозяйственную академию). В 1920 г. избран ректором. Осенью 1922 г. 

приступил к организации исследовательской лаборатории по физиологии растений в 

Детском Селе. 

В 1930 г. был назначен профессором и заведующим кафедрой Анатомии и Физиологии 

растений с основами микробиологии как в Ленинградском Молочно-Огородном 

институте, так и в Ленинградском институте Прядильных культур. В сентябре 1937 г. 

по конкурсу был избран профессором Московского государственного университета по 

кафедре физиологии растений. 

28 февраля 1938 г. был утверждён зав. сектором минерального питания Отдела 

Экологии растений Ботанического института. 

В 1941 г. был арестован и на барже через Ладогу вывезен с уголовниками и 

политическими заключенными. 

Умер во время этапирования. 

 

 

 

WALTH, Richard H. (Dr.); 

ВАЛЬТ Рихард (Д-р): 

 

 
 

Quellen/Источники: 
„Heimatbuch der Deutschen aus Russland“. Ab 1954 bis 2012. Herausgegeben von der Landsmannschaft der 

Deutschen aus Russland. Stuttgart. Jahre 1997/98: Страница(ы)/Seite(n) 50-53 
Газета «Контакт» (№ 7, 13.02.2006). 
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„Bibliographie zur Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen“, Band 1 von der Einwanderung bis 

1917, Detlef Brandes/Margarete Busch/Kristina Pavlovic, R. OLDENBOURG VERLAG MÜNCHEN 1994, 

ISBN 3-486-56070-0. Seite 81. 

„Bibliographie zur Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen“/Detlef Brandes/Victor Dönninghaus, 

Band 2. von 1917 bis 1998. (Schriften des Bundesinstituts für Ostdeutsche Kultur und Geschichte Bd. 13), R. 

OLDENBOURG VERLAG MÜNCHEN 1999, ISBN 3-486-56134-0. Seiten 333 (Nr. 4814), 354 (Nr. 5088) 

„Forschungen zur Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen“. 10/2000. Jahrbuch. Erscheint im 

Klartext Verlag. ISSN 0945-165X. Seite 173 

„LEXIKON zur Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen“. Herausgegeben von: Hans-Joachim Kathe 

und Winfried Morgenstern. Erscheint in der Reihe Lindenblätter des Bildungsvereins für Volkskunde in 

Deutschland DIE LINDE e. V. Berlin 2000. Страница(ы)/Seite(n) 398 

„Die Russlanddeutschen in Russland und Deutschland“. Selbstbilder, Fremdbilder, Aspekte der Wirklichkeit. 

Herausgegeben von Elvira Barbasina / Detlef Brandes / Dietmar Neutatz. Forschungen zur Geschichte und 

Kultur der Russlanddeutschen – 9/1999. Klartext Verlag. ISSN 0945-165X. Страница(ы)/Seite(n) 233 
„Russlanddeutsche Schriftsteller“ Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Biografien und Werkübersichten. 

Erweiterte Neuauflage 2010. Ins Deutsche übersetzt und ergänzt von Erika Voigt und Irina Leinonen. Nora 

Verlag Berlin. ISBN 978-3-86557-243-1. Seite(n)/Страница(ы) 217-218 

 

Geboren/Родился: 18.1.1924 in Neuglückstal/Odessa (Russland). 

Gestorben/умер: 16.6.2011 in Brühl (Deutschland). 

 

Родился в 1924 году в немецком посёлке Ной-Глюксталь под Одессой и рос там до 

своего совершеннолетия. Затем посещал в Зельце училище, готовившее сельских 

учителей. После переселения в 40-е годы в Германию учился в Бонне и Кёльне. Слушал 

лекции по истории, политологии, социологии, педагогике, религии, физике. 

Работал директором школы и учителем. Защитил докторскую диссертацию по 

политологии. Печатался в различных газетах и журналах. 

Автор книги: „Strandgut der Weltgeschichte – Die Russlanddeutschen zwischen Stalin und Hitler“ 

(«Обломки всемирной истории. Российские немцы между Сталиным и Гитлером»), 496 Seiten. 

 

Als Neu-Glückstal das Glück verließ. Heimat in der Fremde: Deutsche aus Russland erinnern sich. Hg. v. 

Rudolf Pörtner. Düsseldorf: Econ 1992, 373-384. (Neu-Glückstal am Schwarzen Meer). 

Neu-Glückstal im Gebiet Odessa. Eine typische Siedlung der Russlanddeutschen. Essen 2000 

(Veröffentlichungen aus dem Projektbereich Ostdeutsche Landesgeschichte; 18). 

 

 

 

WALTHER, Anton Eduard (Dr.); 

ВАЛЬТЕР Антон-Эдуард (Д-р): 

 

 
 

Geboren/Родился: 26.01.1829, Арнштадт, Тюрингия. 

Gestorben/Умер: 16.04.1897, СПб. или 28.03 или 09.04.1897. 

 

Действительный статский советник. 

Антон-Эдуард (Андреевич) Вальтер, нем., Anton Eduard Walther (26.01.1829, Арнштадт, 

Тюрингия – 16.04.1897, СПб. или 28.03 или 09.04.1897). 
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Жена (02.11.1862) Хек София-Мария (София Филипповна, 01.03.1843–26.01.1911, 

СПб.), родная сестра профессора права Тюбингенского университета Филиппа фон 

Хека. 

1845 – помощник аптекаря в СПб; 1846–48 – учился в Петришуле; 1849–1854 – студент 

МХА в СПб. Окончил со степенью д-ра медицины; 1854–56 – военврач Павлоградского 

полка; 1856 – военврач Одесского кавалерийского полка; ок. 1862 – врач 

Преображенского полка; Главврач Павловского (лейб-)гвардии полка, главврач 

Преображенского (лейб-) гвардии полка; 1865 – вышёл в отставку с военной службы; 

врач 2 земской больницы; 1865–1891 – главврач Николаевской сиротской школы; 

главврач Александровского сиротского приюта прикомандирован к Канцелярии по 

учреждениям Ведомства Императрицы Марии (врач-консультант по внутренним 

болезням); 1892–1897 проживал по адресу Троицкая, 24. 

Похоронен на Смоленском евангелическом кладбище. 
 

21.09.2016. Арсений Русаков/Россия 

 

 

 

WALTHER, Anton Georg (Dr.); 

ВАЛЬТЕР Антон-Георг (Антонович) (Д-р): 

 

Geboren/Родился: 20.02.1870. 

Gestorben/Умер: 03.07.1902. 

 

Антон-Георг (Антонович) Вальтер, нем. Anton Georg Walther (20.02.1870–03.07.1902). 

Жена: (1902) Гахович Елена, доктор медицины. 

Д-р медицины, приват-доцент кафедры физиологии Имп. Военно-мед. акад. Сын врача, 

окончил Петришуле в 1888 и поступил в Воен.-мед. акад. Будучи студентом, 

участвовал в борьбе с холерой на Кавказе в 1892. Окончив курс с отличием в 1894, был 

оставлен при акад. на 3 года для усовершенствования. Занимался физиологической 

химией у проф. А. Я. Данилевского, а с нач. 1896 — физиологией у проф. И. П. Павлова 

как в академии, так и в Отделе физиологии Имп. Ин-та экспериментальной медицины в 

качестве практиканта. В 1897 получил степень д-ра медицины за выполненную под рук. 

Павлова работу «Отделительная работа поджелудочной железы», к-рая явилась 

основополагающей в физиологии поджелудочной железы. 

Конференция акад. по ходатайству Павлова командировала В. за границу, где он 

познакомился с современным состоянием физиологии в европ. странах, особое 

внимание уделив физиологии органов чувств, в частности зрения, и физиологии 

мышцы сердца. По итогам командировки он опубл. две статьи. Вернувшегося в кон. 

1899 В. прикомандировали к Клиническому воен. госпиталю. Он продолжал вести 

науч. работу, и в дек. 1900 его избрали приват-доц. кафедры физиологии Воен.-мед. 

академии. В. читал доцентский курс физиологической оптики, ассистировал Павлову на 

лекциях, когда тот демонстрировал студентам экспериментальных собак. Кроме этого, 

преподавал на Курсах воспитательниц и руководительниц физического образования П. 

Ф. Лесгафта. 

За сравнительно недолгие годы науч. деятельности В. успел сделать заметный вклад в 

физиологию, обнаружив качества строгого и точного экспериментатора и талантливого 

педагога. Он был автором 10 науч. работ и перевел на нем. яз. монографию И. П. 

Павлова «Лекции о работе главных пищеварительных желез» (СПб., 1897), изданную в 

Висбадене в 1898. Несчастный случай прервал его плодотворную деятельность: он 
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скончался от сотрясения мозга в результате падения из вагона поезда Минск–СПб. 

Похоронен на Смоленском евангелическом кладбище. 

Печатные труды: 

Работа поджелудочной железы при мясе, хлебе и при вливании кислоты //Тр. Общ. 

русск. врачей в СПб, 64, 1896, 31; Резкие случаи приспособления поджелудочной 

железы к сорту пищи //Там же, 65, 1897, 82; см. тж. //Больн. газ. Боткина, 1897, № 45, 

1731; Отделительная работа поджелудочной железы. Дисс, СПб, 1897, 182 с; см. тж. 

//АБН, VII, 1899, Вып. 1-2, 1; Beobachtungen uber der Verlauf centraler und 

extramuscularer negativer Nachbilder. Arch. ges. Physiol. 77, 1899, H. 1 u. 2, 53; Zur Lehre 

vom Tetanus des Herzens. ibid., 78, 1900, H. 11 и 12, 597; (с П. Я. Борисовым) Zur Analyse 

der Sauerwirkung auf die Pancreassecretion. For-hanttlingar vid Nordiska Naturforskare och 

Lakermotet. Helsingfors, Sect. Anat. Physiol., 1902, 42. 
 

21.09.2016. Арсений Русаков/Россия 

 

 

 

WALTHER, Karl-Anton (Dr.); 

ВАЛЬТЕР Карл-Антон (Антонович) (Д-р): 

 

 
 

Geboren/Родился: 1867. 

Gestorben/Умер: 1919. 

 

Карл-Антон (Антонович) Вальтер (1867–1919). 

Жена: (1902) Исполатова Анна Николаевна, проживала вместе с мужем по адресу 2 

Рождественская, 27 (1913–1917). 

Учился в гимназии в Висбадене; 1880–1885 – Петришуле; 1891–1894 – студент ВМА; 

1892–1898 – сверхштатный ординатор городской мужской Обуховской больницы; 1895 

– д-р медицины; 13.06.1895 – вступил в службу; около 1895/1896–1898 – врач 

хирургической больницы при Александровской общине сестёр милосердия; около 

1895/1896–1900 – врач-хирург амбулатории при Общине св. Евгении; 1898–1899 – 

коллежский асессор; 1899–1905 – надворный советник; 1899–1900 – ассистент главного 

врача хирургической больницы при Александровской общине сестёр милосердия; 

1899–1903, 1905–1907 – врач по десмургии и хирургии подготовительных курсов при 

попечительском комитете о сестрах милосердия Российского отделения Красного 

Креста; 1899/1900–1902 – старший хирург амбулатории при общине Св. Евгении; 1900–

1903, 1905–1917 – член правления попечительского комитета о сестрах милосердия 

Российского отделения Красного Креста; 1901 – секретарь музея Пирогова; 1902–1903, 

1905–1917 – главный врач и старший хирург (ординатор) больницы Св. Евгении; 1902–

1903 – секретарь Русского Хирургического общества им. Н.И. Пирогова; 1902–1903 – 

член совета Общества помощи больным образованным женщинам;1902–1903 – член 

Комитета при общине Св. Евгении; 1903, 1905–1913/1914 – руководитель клинического 

училища лекарских помощниц и фельдшериц; 1904–1905 – доброволец, армейский 
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полевой хирург в Квантунской армии; 1905–1909 – коллежский советник; 1905–1906 – 

товарищ председателя Общества врачебной помощи и призрения в приютах и домах 

трудолюбия населения Сенной пл. и Вяземского дома в Петербурге (с 1906 – Общества 

врачебной помощи и призрения в приютах и домах трудолюбия населения Петербурга); 

1907–1916 – председатель (с 1912 – педагогического совета при курсах) 

подготовительных курсов при попечительском комитете о сестрах милосердия 

Российского отделения Красного Креста (с 1909 – курсы находись при больнице Св. 

Евгении); 1907–1912 – товарищ председателя совета Сестрорецкой детской санатории 

им. Колачевской; 1909–14.11.1912 – статский советник; 1911–1914 – главный (старший) 

врач городской Рождественского барачного лазарета; 1911–1914 – директор бесплатной 

лечебницы ВК Марии Александровны; 1912–1917 – председатель совета детской 

санатории им Колачевской; 14.11.1912 – действительный статский советник; 1913–1916 

– член городской больничной комиссии; 1915/1916 – почетный лейб-медик; 1915–1917 

– старший хирург госпиталя в Зимнем дворце. 

Печатные труды: 

К казуистике проперитонеальных грыж //Больничная газ. Боткина. 1894, №28-29; 

Острый остеомиелит длинных трубчатых костей: Дисс. … д-ра мед. СПб., 1895. 290 с., 

граф., 3 л. табл.; Случай забрюшинного нарыва, сообщающегося с просветом S. Romani 

//Больничная газ. Боткина, 1896; Демонстрация двух препаратов из области хирургии 

почек //Больничная газ. Боткина. 1901; Краткий отчет о деятельности Больницы при 

Общине Св. Евгении с амбулаторией и аптекой за 1901 год. СПб., 1902. 63 с.; Отчёт по 

больничным учреждениям за 1905 год. СПб., 1908. 75 с. 
 

21.09.2016. Арсений Русаков/Россия 

 

 

 

WALZ, Jakov (Dr.); 

ВАЛЬЦ Яков Яковлевич (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Deutsche in der Geschichte der Kyjiwer Universität“ (19. Jhd. bis zur ersten Hälfte des 20. Jhd.). 

Винниченко І., Винниченко Р. Німці в історії Київського університету (ХІХ – половина ХХ ст.). – 

К.:Геопринт, 2009. – 420 с. Укр., нім. Die Herausgabe wurde durch die Wohltätigkeitsfonds “Gesellschaft 

für Entwicklung” (Odesa) gefördert. Das Werk wurde mit Unterstützung von der geschlossenen 

Aktiengesellschaft ZNK “Widerstrahl” (Kyjiw) und GmbH “SIC” (Kyjiw) realisiert. ISBN 978-966-7863-77-

7. Seite(n)/Страница(ы) 158, 295-298 
 

Geboren/Родился: 1841. 

Gestorben/Умер: 1904. 

 

Доктор ботаники. Экстраординарный профессор ботаники. Действительный статский 

советник. 

Из дворян. Уроженец Киева. Вероисповедания лютеранского. Первоначальное 

воспитание получил в Киевской 1-й гимназии, курс которой проходил постоянно с 

отличием и которую окончил в 1857 г. с золотою медалью. Поступив затем на физико-

математический факультет Киевского универ-ситета, Я.Я.Вальц выдвинулся здесь 

своими способностями. Его диссертация на степень кандидата, “История развития 

папоротников от прорастания спор до развития первых вай”, представленная им по 

окончании университетского курса, в 1861 г., обратила на себя внимание факультета, 

который признал её “выходящей из ряда обыкновенных кандидатских рассуждений”. 

Этим первым шагом была намечена будущая научная карьера молодого натуралиста. 
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Поступив, по окончании университета, стипендиатом на существовавшие в то время в 

Киеве Педагогические курсы, он имел возможность продолжать под руководством 

прежнего учителя, А.С.Роговича, свои ботанические занятия. Его успехи были теперь 

настолько значительны, что, в течение двух лет пребывания на педагогических курсах 

напечатал уже целый ряд статей, заключающих самостоятельные дополнения и 

поправки к наблюдениям прежних исследователей. Статьи эти следующие: 1) 

Наблюдения над половыми органами местных водорослей рода Ѵаuсhеrіа (Унив. Изв. 1862, № 7); 2) 

Дополнение к статье: Наблюдения над половыми органами местных водорослей рода Ѵаuсhеrіа (Унив. 

Изв. 1862, № 8); 3) Наблюдения, касающиеся истории развития папоротников (Унив. Изв. 1862, № 8); 4) 

О неустаревшем первозародыше Aspidium Filix mas. Roth. (Унив. Изв. 1863, № 8 и 9). 

Окончив, в 1863 г., с успехом педагогические курсы, он непосредственно затем 

определён был старшим преподавателем естественной истории в Киевскую 1-ю 

гимназию. В этом звании, однако, ему пришлось оставаться лишь весьма недолго. Ещё 

в том же году он выдержал экзамен на магистра и, представив последнее из названных 

выше сочинений в качестве диссертации, получил степень магистра ботаники, после 

чего был уволен от должности преподавателя гимназии, прикомандирован к 

Министерству народного просвещения и, вместе с тем, послан (в ноябре 1863 г.) 

стипендиатом министерства, на два года, для занятий за границу. 

В 50-х и начале 60-х годов научный интерес более молодого поколения ботаников 

начал сосредоточиваться преимущественно на растениях бесцветковых. К тому 

времени именно труды В.Гофмейстера, Ал.Брауна, Н.Прингсгейма, А. де-Бари и друг. 

дали этой отрасли ботаники совершенно новое направление, наметив здесь для 

будущих исследователей новые пути и новые, благодарные задачи. Этому направлению 

поддался всецело и Я.Я .Вальц. Уже все его работы, предпринятые в Киеве сделаны в 

этом именно направлении, которое затем руководило и его занятиями за границей. Из 

Киева он направился прежде всего в Берлин, чтобы работать под руководством 

А.Брауна и Н. Принсгейма, но пробыл здесь всего один семестр. Лаборатория 

названных учёных, при их большой известности с одной стороны и многолюдности 

Берлинского университета с другой, едва ли представляли большие удобства для 

занятий, потому что во всё время своего пребывания в Берлине Я.Я.Вальцу пришлось 

работать главным образом в лаборатории проф. Ганштейна, где он занимался 

преимущественно анатомией высших тайнобрачных растений. Болезнь Брауна и 

переселение Принсгейма в Иену определили переезд Я.Я.Вальца к следующему 

семестру во Фрейбург, где в то время находился известный миколог и альголог проф.А. 

де-Бари. При отсутствии узкой односторонности и обширных ботанических сведениях 

де-Бари, занятия его учеников были всегда очень разнообразны, – одно из 

обстоятельств, доставивших его лаборатории столь обширную и вполне заслуженную 

известность. Это не замедлило отразиться и на трудах Я.Я.Вальца, который из 

лаборатории де-Бари напечатал работу: 5) Ueber die Befruchtung in den gesclossenen Blüten von 

Lamium amplexicaule und Oryza clandestina (Bot. Zug. 1867, p. 145-146. На русском языке: Унив. Изв. 

1864, № 11), единственное вообще самостоятельное исследование, произведенное им в 

области морфологии цветковых растений. Затем он предпринял под руководством де-

Бари морфолого-систематическую обработку рода Vaucheria, результатом чего явился: 
6) Beitrag zur Morphologie und Systematik der Gattung Vaucheria DC. (Pringsheim’s Jahrbüch. Für wiss. 

Botan. V Bd. P. 127-158. На русск. языке напечатано в Унив. Изв. 1865, № 10 и 11). Этот 

наиболее обширный труд и важный из трудов Я.Я.Вальца был представлен им, по 

возвращении в 1865 г., из-за границы, на степень доктора ботаники. 

Получив степень доктора, он начал, в 1865 г., в качестве приват-доцента, читать лекции 

в университете св. Владимира по анатомии и физиологии растений. При чисто 

систематическом направлении более старой школы ботаников он был для университета 

св. Владимира первым преподавателем этого предмета, который предпринял 

правильные микроскопические упражнения со студентами в области анатомии и 
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морфологии низших растений. В здешнем университете он встретил опасного 

конкурента в лице И.Г. Борщова и потому, за неимением свободных штатных вакансий, 

принужден был оставаться приват-доцентом до 1868 года, когда был избран в 

экстраординарные профессоры для преподавания морфологической ботаники, на место 

оставившего службу проф.А.С. Роговича. 

Учёная деятельность Я.Я.Вальца, за время его службы при университете св. Владимира 

в качестве приват-доцента и затем профессора, выражается целым рядом научных 

наблюдений, произведённых им в области морфологии низших растений и 

напечатанных преимущественно в Записках Киев. общ. естеств., которого Я.Я. Вальц 

был деятельным членом. Труды, публикованные им за это время, следующие: 7) Заметка 

о развитии зооспор у водорослей (Труды 1-го съезда Рус. естеств. Отд. ботан. стр. 34-41); 8) О развитии 

зооспор у Сlosterium lunata (іbid. стр. 41-44); 9) O Сапролениях (Зап. Киев. общ. естеств. т. I, 1870, стр. 27-

43. На немецк. языке Воt. Zug. 1870, р. 537-546, 553-557); 10) О зооспорах рода Chamaesiphon (ibid. стр. 

275-281); 11) О водорослях рода Scenedesmus (іbid. стр. 319-326); 12) Об опоражнивании зооспораниев 

(іbid. стр. 137-145. На немецк. языке в Воt. Zug. 1870, р. 689-691, 703-707); 13) О новом виде Vaucheria 

DC. (Зап. Киев. общ. естеств. т. II, 1871, стр. 93-96).  

В 1871 г. Я.Я. Вальц перешёл на службу в Новороссийский университет, избравший его 

своим ординарным профессором. Принуждённый здесь нести большей частью один 

всю тяжесть преподавания по всем отделам ботаники, избранный к тому же деканом 

физико-математического факультета, он не находил теперь достаточно свободного 

времени для самостоятельных научных исследований. Тем не менее, он не 

ограничивался одними обязательными занятиями преподавателя и декана факультета, 

но его литературная деятельность проявилась теперь преимущественно рядом статей, 

имевших большей частью в виду популяризацию ботанических сведений, важных в 

сельскохозяйственном отношении. Неудачи и горькие разочарования, какие довелось 

испытать Я.Я.Вальцу в его частной жизни, болезненно отразились на его организме и в 

1881 году он должен был оставить службу при Новороссийском университете. 

Статьи Я.Я.Вальца, напечатанные им после 1871 года, следующие: 

14) Значение грибов в экономии природы (Зап. Имп. общ. сельск. хоз. южн. России т. I, 

1872, № 1, стр. 9); 15) Отчёт о выставке по садоводству и огородничеству, бывшей в 

Одессе с 10 по 22 сентября 1872 г. (Зап. Имп. общ. сельск. хоз. южн. России т. II, 1872, 

№ 4, стр. 3); 16) О разведении спаржи (ibid. стр. 68); 17) О болезнях культурных 

растений, зависящих от грибов (Зап. Имп. общ. сельск. хоз. южн. России 1873, № 1, 

стр. 1); 18) Какие элементы относятся к числу необходимых составных частей пищи 

растений (іbіd. стр. 15); 19) Наблю-дения над оплодотворением у морской нитчатки 

Urospora mirabilis Aresch. (Прот. Новор. общ. естеств. 1873. стр. 11); 20) О влиянии 

света на некоторые процессы растительной жизни (Зап. Новор. Унив. т. XVIII, 1876); 

21) О размножении растений частями семян (Зап. Новор. унив. т. XX, 1877). 

В качестве приват-доцента читал для желающих: 1) экономическую ботанику; 2) о 

произвольном зарождении и о неполовом размножении растений; 3) о болезнях 

растений; 4) о тайнобрачных растениях; 5) производил микроскопические 

демонстрации. В звании профессора преподавал: студентам естественного отделения 

физико-математического факультета: 1) анатомию растений; 2) общую ботанику; 3) 

частную морфологию и систематику; 4) студентам медицинского факультета – общую 

ботанику. 

 

 

 

WARDENBURG, Arnold Kurtovitsch (Dr.); 

ВАРДЕНБУРГ Арнольд Куртович (Д-р): 
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Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 1 (А – И), „ERD“ Moskau, 1999; «Немцы России» 
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«ТВОИ НЕМЦЫ, РОССИЯ» „RUSSLAND, DEINE DEUTSCHEN“. Курт Вильгельм. Очерки истории 
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Geboren/Родился: 17.05.1913, (Dorf Solotoje, Gouvernement Saratow) с. Золотое 

Саратовской губернии. 

Gestorben/Умер: 12.06.1996, (Stadt Istra, Gebiet Moskau) г. Истра, Московской области. 

 

Chemiker. Fachmann auf dem Gebiet elektrisches Isolationsmaterial. Doktor der technischen 

Wissenschaften (1969). 

Vater – Kurt Jewgenjevitsch Wardenburg (Kurt Eugen Otto Karl – 1876-1938), ein Adliger 

von der Ostsee,  Verwalter der Ländereien der Insel Eselj des Gouvernements Saratow; ab 

1917 – Landlehrer. Mutter – Hanna Ernestovna, geborene Burmeister, 1882-1947.  

W. absolvierte das Moskauer chemisch-technologische Institut (1937) und arbeitete am 

elektrotechnischen Unionsinstitut in Moskau. Ab 1941 – im wissenschaftlichen 

Forschungsinstitut für elektrische Isolationsmateriale, ab 1962 – Laborleiter  der 

Institutsabteilung in Istra. 

Autor von etwa 80 veröffentlichten Werken, Inhaber von über 30 bestätigten 

Autorenzeugnisse. 

Ausgezeichnet mit dem Orden des Roten Arbeitsbanners (1966) und Medaillen. 
 

Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 

 

Химик. Специалист по электроизоляционным материалам. Доктор технических наук 

(1969). 

Отец – Курт Евгеньевич Варденбург (Курт Эйген Отто Карл – 1876-1938), из 

остзейских дворян, управляющий удельными имениями на о. Эсель и в Саратовской 

губернии, после 1917 – сельский учитель. 

Мать – Ханна Эрнестовна, урождённая Бурмейстер (Burmeister) )1882-1947). 

После окончания Московского химико-технологического института (1937) работал во 

Всесоюзном электротехническом институте (Москва), с 1941 – во Всесоюзном НИИ 

электроизоляционных материалов, с 1962 начальник лаборатории отделения института 

(г. Истра). 

Автор ок. 80 печатных трудов. Имел свыше 30 авторских свидетельств об 

изобретениях. 

Награждён орденом Трудового Красного Знамени (1966) и медалями. 
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WARLICH, Wladimir (Dr.); 

ВАРЛИХ Владимир Карлович (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 11. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 1. СПб.: «Гуманистика», 2014. 560 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (011). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 192-193 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 
 

Geboren/Родился: 29.06.1859 в Тобольске. 

Gestorben/Умер: после 08.10.1923 в Петрограде. 

 

Ботаник. Миколог. Фармацевт. Доктор естественных наук (1885). Специалист по 

лекарственным растениям. Был одним из организаторов Русского Ботанического 

общества. В 1922 г. являлся преподавателем ВМА, помощником заведующего 

отделения Сельскохозяйственного ученого комитета (отделение бактериологии). 

Сын провизора. Евангелическо-лютеранского вероисповедания. В 1871–1874 гг. учился 

в классической гимназии в Дерпте, затем поступил учеником в одну из московских 

аптек. В 1877 г. с отличием сдал экзамен на должность аптекарского помощника. В 

1877–1879 гг. состоял вольнослушателем медицинского факультета Московского 

университета. Ученик И. Н. Горожанкина. С августа 1879 г. работал лаборантом 

Ботанического кабинета и сада Московского университета. В 1884–1886 гг. учился на 

естественном факультете Страсбургского университета. В 1887 г. выдержал экзамен на 

звание провизора в Дерптском университете и в августе этого же года назначен 

доцентом Дерптского ветеринарного института. В 1891 г. выдержал экзамен на степень 

магистра ботаники в Петербургском университете. В 1893 г. Владимир Карлович 

удостоен этой степени («К анатомии клетки у грибов и нитчатых водорослей») 

Университетом Св. Владимира (Киев). С 1900 г. профессор, заведующий кафедрой 

ботаники в Императорской Военно-медицинской академии (ВМА) в Петербурге. С 

1894 г. также член Бюро по прикладной ботанике Ученого комитета Министерства 

земледелия и государственных имуществ. 

В 1895 г. Варлих посетил Крым и в статье «Паразитные грибы в Крыму» летом 1895 г. 

перечисляет 47 видов грибов. В марте 1916 г. назначен консультантом особого отдела 

для организации химико-фармацевтической промышленности в России и изучения 

состояния отдельных её отраслей. В 1918 г. приказом Реввоенсовета зачислен на 

военную службу. В 1923 г. по болезни был уволен из военно-санитарной службы и из 

ВМА. 

Первые научные работы Варлиха касались в основном строения и состава 

бактериальных клеток и низших растений, преимущественно грибов. Установил 

грибную природу эндотрофной микоризы и открыл новую область исследований – 

явление симбиоза и паразитизма у растений. 

Варлих расширил отдел лекарственных растений в Ботаническом саду Военно-

медицинской академии. 

Составил книгу о лекарственных растениях с рисунками, долгое время служившую 

пособием для аптекарей, провизоров, медиков и студентов для изучения, заготовок и 

использовании лекарственных растений. 
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WASCHKAU, Nina E.; 

ВАШКАУ Нина Эмильевна: 

 

     
 

Quellen/Источники: 
„Bibliographie zur Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen“/Detlef Brandes/Victor Dönninghaus, 

Band 2. von 1917 bis 1998. (Schriften des Bundesinstituts für Ostdeutsche Kultur und Geschichte Bd. 13), R. 

OLDENBOURG VERLAG MÜNCHEN 1999, ISBN 3-486-56134-0. Seite 843 (Nr. 11186) 
„Sibirien-Deutsche“. «Немцы Сибири». Geschichte und Kultur. Omsk 1993, Russisch. История и культура. 

Омск. 1993. Материалы всероссийской научно-практической конферкенции. Издательско-

полиграфический комплекс «Омич». Страницы/Seiten 30-41 
BOSCH, Anton: Almanach 2000/2001 (Erstausgabe mit 10 Beiträgen), Nürnberg/München 2001. ISBN 3-980-

7701-2-5. Страница(ы)/Seite(n) 188 
„Die Russlanddeutschen in Russland und Deutschland“. Selbstbilder, Fremdbilder, Aspekte der Wirklichkeit. 

Herausgegeben von Elvira Barbasina / Detlef Brandes / Dietmar Neutatz. Forschungen zur Geschichte und 

Kultur der Russlanddeutschen – 9/1999. Klartext Verlag. ISSN 0945-165X. Страница(ы)/Seite(n) 233 
«Этнография семьи и детства немецкого населения Западной Сибири в XX – начале XXI века». А. 

Н. Блинова, И.Н. Чернова. Омск: Издат. дом «Наука», 2009. 326 стр. ил. ISBN 978-5-98806-084-0. 
«Международная ассоциация исследователей истории и культуры российских немцев». 1995-2010: 

Справочник / Научный редактор И.В. Черказьянова; составитель И.В. Черказьянова, Т.Б. Смирнова. – М.: 

МСНЛ. – 2010. – 220 стр. ил. ISBN 978-5-98355-070-4. Страница(ы)/Seite(n) 47-51 
„Jahrbuch 2013“ 250 Jahre RUSSLANDDEUTSCHE WISSENSCHAFTLER. Herausgeber: Verein zur 

Integration der russlanddeutschen Wissenschaftler und Akademiker e.V. (Verein IRWA) 2013. 49 s. 

Seite(n)/Страница(ы) 47 
«КУЛЬТУРА». Журнал немцев Сибири. Электронная версия журнала: www.omskrusdeutsch.ru Издатели: 

Немецкая национально-культурная автономия Омской области. № 2 (31) November 2016, 

Seite(n)/Страница(ы) 18-24 
 

Geboren/Родилась: 22.06.1955 (с. Тагилстрой, Абзелиловский р-н, БашАССР, СССР). 

 

Из семьи российских немцев-крестьян. Гражданка Российской Федерации. 

Образование: Челябинский гос. ун-т, ист. ф-т (1981). 

Ученая степень и звание: д-р ист. наук (1999), канд. ист. наук (1985); доц. (ВАК, 

1992), проф. (18.04.2001). 

Докт. дис: «Духовная культура немцев Поволжья: проблемы школы и образования. 

1764—1941 гг.» (специальность 07.00.02 — Отечественная история). Науч. консульт. — 

проф., д.и.н. Ю.Г. Голуб. Защита сост. 26.12.1998 в СГУ. Утв. ВАК 21.05.1999. 

Канд. дис: «Партийное руководство деятельностью Уральской организации МОПР 

(1922-1937 гг.)» (специальность 07.00.01 - История КПСС). Науч. рук. — проф., д.и.н. 

Я.А. Эльфонд. Защита сост. в окт. 1984 г. в Челяб. гос. пед. ин-те. Утв. ВАК 24.04.1985. 

Область научных интересов: история и культура Нижнего Поволжья; история 

немецких колоний в России; российско-германские отношения в XX в., культура, 

церковь, школа, российское зарубежье. 

Трудовая деятельность: 1985-1998 — преп., доц. (с 1992) ВолГУ; 1999 — наст, время 

— проф., зав. каф. истории России ВолГУ; 2001 — наст, время — дир. Волгогр. Центра 

герм. ист. исслед. 
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Членство в научно-исследовательских и общественно-политических обществах 

(организациях): МАИИКРН (сент. 1995); Международная комиссия по изучению 

новейшей истории российско-германских отношений (2004). 

 

Autor des Buches/Автор книги: «Школа в немецких колониях Поволжья 1764 – 1917 гг.» - 

Волгоград: Издательство Волгоградского государственного университета, 1998. 208 Страниц. 

Напечатано по решению учёного совета университета. ISBN 5-85534-154-2. 

 

Das Kamyschiner Kreis-Zemstvo und deutschen Schulen 1864-1917. Forschungen zur Geschichte und 

Kultur der Russlanddeutschen 7 (1997), 88-106. 

«Развитие образования и культуры в немецком Поволжье». Волгоград, университет. 
Работы по истории и культуре российских немцев: Трагедия республики немцев Поволжья // Вопр. 

краеведения. Вып. I. — Волгоград, 1991.-С. 176-180; Культурные традиции немцев Поволжья и их 

развитие в 20—30-е г. XX в. // Рукоп. депон. в ИНИОН АН СССР «Новая отечеств, лит-ра по обществ, 

наукам». — 1992. — №11.— 1,0 пл.; «Трудовые колонны» российских немцев в годы Великой 

Отечественной войны // Вопр. краеведения. — Волгоград, 1993. — С. 99-102; Развитие образования и 

культуры в немецком Поволжье // Немцы Сибири: история и культура — 1993. — С. 30—36; Российское 

законодательство о немецких колониях в России // Рос. государственность. — Волгоград, 1993. — С. 

83—88; Немцы и русские в зеркале социологического исследования // Культура русских и немцев в 

Поволжском регионе. — Саратов, 1993. — С. 190—196; Немцы в России: история и судьба: Учеб. 

пособие по спецкурсу. — Волгоград: Изд-во ВолГУ, 1994. - 73, [2] с.; Из истории создания Немецкого 

краеведческого музея в Поволжье // Вопр. краеведения: Материалы краевед, чтений. — Волгоград, 1994. 

— С. 22—24. И много др. 

 

 

 

WEBER (VEBER), Viktor (Dr.); 

ВЕБЕР Виктор Робертович (Д-р): 

 

 
 

 

Quellen/Источники: 

http://www.findpatent.ru/byauthors/348289/ 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31271790 

http://www.novsu.ru/english/about/i.2458/?id=15193 
„Jahrbuch 2013“ 250 Jahre RUSSLANDDEUTSCHE WISSENSCHAFTLER. Herausgeber: Verein zur 

Integration der russlanddeutschen Wissenschaftler und Akademiker e.V. (Verein IRWA) 2013. 49 s. 

Seite(n)/Страница(ы) 48 
 

Geboren/Родился: 1954 

 

Veber (WEBER), Viktor, ist 09.08.1954 im Dorf Koktepty, Kokteptinsker Bezirk, 

Semipalatinsker Gebiet, Republik Kasachstan, geboren. 

Kardiologe. Dr. med. habil. (1993). Professor (1994). Korrespondierender Mitglied der 

Medizinischer Akademie (2007). Bestarbeiter im Gesundheitswesen Russland (2002). 

Nach Beendigung des Studium in Medizinischen Institut in Semipalatinsk (1977) arbeitete er 

beim Lehrstuhl Hospitäler Therapie in diesem Institut (1977-1988) als Oberlaborant und 

Assistent.1983 promovierte er zum Dr. med. und bekam den Titel Dozent. 1993 habilierte er 
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zum Dr. med. habil., 1994 bekam den Titel Professor. 1988-1994 arbeitete er als Dozent, 

Professor beim Therapielehrstuhl im Semipalatinskem Medizinischen Institut. Ab 1994 

Inhaber des Lehrstuhles für Innere Krankheiten des Instituts für medizinische Bildung des 

Nowgoroder Universitats, ab1997 Direktor des Institut für Außenbeziehungen des Universität. 

2007 wurde er zum Korrespondierenden Mitglied der Russischen Medizinischer Akademie, 

zum Akademiker der Russischen Naturwissenschaftsakademie, Petrowskoer Акаdemie für 

Wissenschaft und Kunst, Stellv. Direktor für wissenschaftliche Arbeit des Nowgoroder 

Wissenschaftszentrum der Nord-Westabteilung der Russischen Medizinischen Akademie 

gewahlt. Ab 2008 Prorektor für Sozialentwicklung, Rektor Nowgoroder Universität. 

Autor von 512 wissenschaftlicher Veröffentlichungen, von denen 14 Monographien, 40 

Lehrbucher. Er hat 6 Patente und mehr wie 30 Verbesserungsvorschläge. Er ist Vorsitzender 

des Wissenschaftsrates für Dr. habil. In Fächer „Innere Krankheiten“ und „Chirurgie“. 

Redaktionmitglied vieler medizinischer Zeitschriften. 

Auszeichnungen: „Ehrenarbeiter der Hochschulbildung Russland“( 2002),"Ehrenarbeiter der 

Wissenschaft und Technik", "Verdienter Arbeiter der Hochbildung Russland" (2008); 

Abzeichen "Bestarbeiter im Gesundheitswesen Russland" (2002). Mitglied des Ausschusses 

der Gebietsduma für Sozialpolitik. 

 

Вебер Виктор Робертович родился 9.08.1954 в с. Кокпекты Кокпектинского р-на 

Семипалатинской обл., Казахстан. 

Врач- кардиолог. Педагог. Доктор медицинских наук. Профессор. Член-корреспондент 

РАМН, академик Российской академии естественных наук и Межрегиональной 

общественной организации Петровская академия наук и искусства (ПАНИ). 

Заслуженный работник высшей школы РФ (2008). 

1977 окончил Семипалатинский государственный медицинский институт. 1983 

защитил кандидатскую диссертацию, присвоены учёная степень кандидата наук, 

учёное звание доцента. 1992 защитил докторскую диссертацию на тему: Возрастные и 

биоритмологические особенности гипертонической болезни у мужчин и женщин. 

Присвоены учёная степень доктора медицинских наук, 1994 учёное звание профессора, 

2007 избран член-корреспондентом РАМН. 

Трудовая деятельность: 1977 -1994 Семипалатинский государственный медицинский 

институт, отделение госпитальной терапии, ст. лаборант, ассистент, доцент, профессор; 

с 1994 Институт медицинского образования Новгородского государственного 

университета им. Ярослава Мудрого, зав. кафедрой терапии, зав. кафедрой внутренних 

болезней; 1997-2008 ректор /директор/ ИМОНГУ; с 2008 проректор по социальному 

развитию, ректор НГУ им. Ярослава Мудрого; зам. директора Новгородского научного 

центра Северо-западного отделения РАМН по научной работе. 

Автор 500 научных работ, в т.ч. 14 монографий, 40 учебных пособий, имеет 6 патентов 

на изобретения, 30 рационализаторских предложений. Председатель Учёного совета по 

защите докторских диссертаций по специальностям Внутренние болезни и Хирургия. 

Член редакций журналов Кардиоваскулярная терапия и профилактика, Вестник 

семейной медицины, Новые Санк-Петербургские медицинские ведомости, Вестник 

Новгородского университета, Медицина (Казахстан) и др. 

Награды: 2002 знаки отличия Почётный работник высшего профессионального 

образования РФ, Почётный работник науки и техники РФ, нагрудные знаки Отличник 

здравоохранения, За заслуги перед Новгородской областью и Великим Новгородом. 

Член Комитета областной думы по социальной политике. 

 

 

 

WEBER, Otto (Dr.); 
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ВЕБЕР Отто Александрович (Кандидат медицинских наук): 

 

 
 

Отто ВЕБЕР о себе: 

Родился 11.07.1938 г. в с. Розенберг (ныне с. Умёт) Камышинского района 

Волгоградской области, бывшей Республике немцев Поволжья. 

Выслан с семьёй в 1941 г. в Сибирь – д. Волотовка Русско-Полянского района Омской 

области. Испытал всё, что нам, немцам, было «положено...». 

Мама родилась в с. Розенберг на Волге; избежала участи трудовых лагерей из-за 

«кучи» малых детей своих и чужих... 

Папа родился там же. Трудармист. Вернулся больным и вскорости умер, не дожив до 

50-ти лет. 

Брат с 16-ти лет в Трудармии в копях Урала. Умер до 20-ти лет от чахотки, полученной 

в шахте. 

Благодаря отмене комендантского надзора в 1955-56 г. г. смог закончить среднюю 

школу и был призван в Советскую Армию (1957-60 г. г.). После демобилизации – учёба 

в Омском медицинском институте; окончил его в 1966 г.  

Работал врачом, главным врачом в системе медицинского обслуживания Речного 

флота: с 1966 по 1969 г. г. в Линейной больнице Водников (п. Сумкино, Тобольского 

района, Тюменской области); с 1969 по 1972 г. г. в больнице Водников г. Тюмени. В 

1972 избран по конкурсу сотрудником в Тюменский мединститут. В 1980 г. защитил 

кандидатскую диссертацию. Должность доцента кафедры – «Социальная гигиена и 

организация здравоохранения» до выезда в Германию в 1996 г. 

За время научно-педагогической деятельности опубликовано более пятидесяти научно-

методических статей в Центральных научных журналах, сборниках трудов научных 

конференций и съездов; методических разработок для главных врачей, преподавателей 

и студентов. Публикации посвящены различным разделам теории и практики 

общественного здоровья и здравоохранения: экономика, планирование и 

финансирование здравоохранения, санитарно-просветительной работе среди населения 

по профилактике болезней и т. д. 

 

Публикации как «ХОББИ»: 

А. В России: 
29.05.1996 Газета «Голос Целины» (Омская область). Стихи: «Булыжник», Почти японский 

мотив».  

07.06.1996 Газета «Голос Целины» (Омская область). Стихи: «Найди свою Звезду», «Весной», 

«Женщинам», «Я верю». 

19.06.1996 Газета «Голос Целины» (Омская область). Стихотворение: «Воспоминания». 

Б. В Германии: 
1. Апрель 1998 г. Газета «Родина» („Heimat“), статья «После нас хоть потоп». 

2. Декабрь 2000 г. Газета «Родина» („Heimat“), статьи: «А не податься ли нам дружненько в 

Африку?», Отклик на «Публикации в газете...» 

3. Февраль 2001 г. Газета «Родина» („Heimat“), стихотворение «Женщинам» (к празднику 8-ое 

Марта), статья «Кое-что из философии и инакомыслие по-европейски». 
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4. Февраль 2002 г. Газета «Родина» („Heimat“), статья в № 2,43, «»Ай да Одесский!!!» 

5. Апрель 2002 г. Газета «Родина» („Heimat“),  статья «А террор и завтра там?», стихотворение 

«Поле». 

6. Август 2003 г. Газета «Родина» („Heimat“), статья: «Стоит присмотреться». 

 

 

 

WEBER, Valerian Nikolajevitsch (Dr.); 

ВЕБЕР Валериан Николаевич: 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 1 (А – И), „ERD“ Moskau, 1999; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 1 (А – И), «ЭРН» Москва, 1999, ISBN 5-93227-002-0. 832 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 322 
«ТВОИ НЕМЦЫ, РОССИЯ» „RUSSLAND, DEINE DEUTSCHEN“. Курт Вильгельм. Очерки истории 

российских немцев. Waldemar Weber Verlag 2012. ISBN 978-3-939951-36-0. Seite(n)/Страница(ы) 414 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 11. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 1. СПб.: «Гуманистика», 2014. 560 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (011). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 195-197 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 

 

Geboren/Родился: 14.09.1871, (Sankt Petersburg) С.-Петербург. 

Gestorben/Умер: 20.01.1940, (Leningrad) Ленинград. 

 

Geologe. Paläontologe. Doktor der geologisch-mineralogischen Wissenschaften (1937). 

Verdiente Persönlichkeit der Wissenschaft und Technik der UdSSR. 

Absolvierte das Berginstitut in Sankt Petersburg (1897). Arbeitete in Turkestan, in Kaukasus. 

Ab 1902 – Tätigkeit in der Mineralogischen und in der Russischen geografischen 

Gesellschaften, Mitglied-Stifter der Paläontologischen Gesellschaft. Ab 1920 – Professor des 

Leningrader Berginstituts. 1900-04 – im Geologischen Komitee (später: Wissenschaftlich- 

geologisches Erkundungs- und Forschungsinstitut). 

Seine wichtigsten Werke sind der Erkundung des geologischen Baus und der Bodenschätze in 

Mittelasien gewidmet. Hier entdeckte er Vorkommen von Kohle, Erdöl, Blei, Arsen u. a. 

Stellte mit seinen Schülern die geografische Karte Turkestans zusammen. Von großem Wert 

ist seine Monografie, die er der Halbinsel Tscheleken im östlichen Teil des Kaspischen Meers 

widmete (diese Insel entstand in den 30en Jahren des 20. Jahrhunderts wegen der 

Verringerung des Meeresspiegels. 

Autor der Arbeiten zur Paläontologie der Trilobiten. Seinen Name tragen heute 9 

Klassenarten dieser ausgestorbenen Gliederfüßer der Ordovizium- Periode. Bekannt durch 

seine wissenschaftlichen Arbeiten zur Seismologie. Erkundete das Erdbeben in Achalkal, 

Shhemachinsk und Andishan. 

Seinen Name tragen eine Klippe auf Kolyma, eine geologische Struktur im Kaspischen Meer, 

ein Mineral. Für die Erforschung der Kaukasischen Aisberge wurde W. mit der kleinen 

Silbermedaille der Geografischen Gesellschaft ausgezeichnet. 
 

Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 

 

Геолог. Палеонтолог. Доктор геолого-минералогических наук (1937). Заслуженный 

деятель науки и техники РСФСР (1939). 

Окончил Горный институт в С.-Петербурге (1897). Работал в Туркестане, на Кавказе. С 

1902 работал в Минералогическом и Русском географическом обществах, в 1916 один 

из членов-учредителей Палеонтологического общества. 



~ 650 ~ 

С 1920 профессор Ленинградского горного института. В 1900-40 работал в 

Геологическом комитете (позднее – Научно-исследовательский геологоразведочный 

институт). 

Его основные работы посвящены изучению геологического строения и полезных 

ископаемых Средней Азии, где он открыл месторождения угля, нефти, свинца, 

мышьяка и др. В 1925 вместе с учениками составил геологическую карту горного 

Туркестана. 

Большое значение имеет его монография, посвящённая о-ву Челекен в восточной части 

Каспийского моря (в 30-з гг. 20 в. из-за понижения уровня моря причленился к берегу и 

превратился в п-ов.). 

Автор работ по палеонтологии трилобитов. Его именем названы 9 форм из класса этих 

вымерших морских членистоногих ордовикского периода. 

Известен своими работами по сейсмологии. Им изучены Ахалкалакское, Шемахинское 

и Андижанское землетрясения. 

Его имя носят утёс на Колыме, геологическая структура в Каспийском море; минерал 

(веберит) из подкласса галогенов. 

За исследования ледников Кавказа был награждён Малой серебряной медалью 

Русского географического общества. 

 

 

 

WEGNER, Natalija (Dr.); 

ВЕГНЕР Наталия: 

 

Quellen/Источники: 
«ТВОИ НЕМЦЫ, РОССИЯ» „RUSSLAND, DEINE DEUTSCHEN“. Курт Вильгельм. Очерки истории 

российских немцев. Waldemar Weber Verlag 2012. ISBN 978-3-939951-36-0. Seite(n)/Страница(ы) 507 

 

Наталия Вегнер была привезена родителями из Казахстана в Германию ещё ребёнком. 

Она окончила гимназию в Дармштадте, заняла 1-е место на конкурсе по биологии за 

свой проект «Biosyntese von Zellulose», а затем 2-е место на Международном конкурсе 

молодых исследователей в США. После гимназии изучала биохимию в техническом 

университете в Мюнхене и Imperial College в Лондоне, защитила докторскую 

диссертацию в области иммунологии. 

 

 

 

WEINBERG, Boris Petrovitsch (Dr.); 

ВЕЙНБЕРГ Борис Петрович: 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 1 (А – И), „ERD“ Moskau, 1999; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 1 (А – И), «ЭРН» Москва, 1999, ISBN 5-93227-002-0. 832 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 331-332 

 

Geboren/Родился: 20.07.1871, (Peterhof) Петергоф. 

Gestorben/Умер: ?.04.1942, (Leningrad) Ленинград. 

 

Physiker. Doktor der physisch-mathematischen Wissenschaften (1907). 

Absolvierte 1889 mit einer Goldmedaille das Gymnasium und bezog die physisch-

mathematische Fakultät der Universität zu Petersburg. Ab 1899 Privatdozent am Lehrstuhl für  
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Physik an der Noworossijski Universität (Odessa). 1905 – Magister, Juli 1906 -April 1909 – 

Privatdozent am Lehrstuhl für Physik der Petersburger Universität, unterrichtete gleichzeitig 

auch an den Höheren Frauenkursen (Bestushewskie) und am Psychoneurologischen Institut. 

1907 – Doktor habil. Dissertation: „Über die innere Reibung des Eisen“ (mit der kleinen 

Lomonosow –Prämie der Petersburger Akademie der Wissenschaften ausgezeichnet). 

1891 – veröffentlichte W. seine erste wissenschaftliche Arbeit. 

Autor von über 230 wissenschaftlichen Arbeiten , unter ihnen 65 zur Problematik des 

Erdmagnetismus. 

Mitglied des Internationalen Sonnenforscher-Bundes. 

Gestorben während der Blockade, beerdigt in einem Bett der Ehre auf dem Piskarewski  

Friedhof. 
 

Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 

 

Физик. Доктор физико-математических Наук (1907). В 1889 окончил гимназию в С.-

Петербурге с золотой медалью. В том году поступил на физико-математический 

факультет Петербургского университета. По окончании курса (1893) преподавал в 

средних учебных заведениях С.-Петербурга. С 1899 приват-доцент по кафедре физики в 

Новороссийском университете (Одесса). 

В 1905 защитил магистерскую диссертацию («Влияние среды на электрические 

магнитные воздействия»). В июле 1906 – апреле 1909 приват-доцент по кафедре физики 

Петербургского университета, одновременно преподавал на Высших женских 

(Бестужевских) курсах и в Психоневрологическом институте. 

В 1907 защитил в Петербургском университете докторскую диссертацию «О 

внутреннем трении льда» (удостоена малой Ломоносовской премии Петербургской 

АН). 

В 1891 опубликовал первую научную работу. 

Автор свыше 230 научных работ, в том числе 65 работ по проблемам земного 

магнетизма. 

Член Русского отделения Международного союза по исследованию солнца. 

Умер во время блокады. Похоронен в братской могиле на Пискаревском кладбище. 

 

 

 

WEISSE, Fjodor Iwanovitsch (Dr.); 

ВЕЙССЕ Фёдор Иванович (Иоганн Фридрих): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 1 (А – И), „ERD“ Moskau, 1999; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 1 (А – И), «ЭРН» Москва, 1999, ISBN 5-93227-002-0. 832 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 335-336 

 

Geboren/Родился: 25.02.1792, Ревель. 

Gestorben/Умер: 05.08.1869, Ревель. 

 

Доктор медицины. Ботаник. Микроскопист (специалист по простейшим организмам). 

Лейб-медик. Тайный советник. Член-корреспондент Петербургской АН (1855). 

Окончил (1811-15) медицинский факультет Дерптского университета со степенью 

доктора медицины. В 1815-18 специализировался в университетах Берлина, Вены, 

Гейдельберга и Гёттингена, объездил многие страны (Голландия, Англия, Шотландия, 

Франция, Швейцария). Вернувшись на родину, служил врачом, руководил рядом 

медицинских учреждений в С.-Петербурге. 
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Автор многочисленных научных публикаций. 

 

 

 

WELTZIEN, Iwan (Iohann Christian) (Dr.); 

ВЕЛЬЦИН Иван (Иоганн Христиан) (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 1 (А – И), „ERD“ Moskau, 1999; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 1 (А – И), «ЭРН» Москва, 1999, ISBN 5-93227-002-0. 832 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 342-343 

 

Geboren/Родился: 14.02.1767. Riga/Рига. 

Gestorben/Умер: 25.03.1829. Sommel, Livland/Зомель, Лифляндия. 

 

Arzt. Mitglied der Militär-medizinischen Akademie (1819). Ein Begründer der sozialen 

Hygiene Russlands. Mitglied des medizinischen Rates (ab 1804). 

Studierte Medizin in Deutschland. Promovierte 1789 an der Universität zu Göttingen, Doktor 

der Medizin. Arbeitete in europäischen Hospitals: Berlin, London und Paris. 

Ab 1790 Professor der Pathologie und Therapie am Kalinkinski Medizinisch-chirurgischen 

Institut (St. Petersburg) und tätig als Doktor am Zentralen Binnenländischen Militärhospital. 

1792-95 – Gouvernementarzt in Jaroslawl. 

Teilnehmer der schweizerischen und italienischen Feldzüge von A.W. Suworow 1799. Ab 

1810 – Leibarzt des Großfürsten Konstantin Pawlowitsch. 

Autor vom Werk „Natschertanie vratschebnogo blagoustrojsstva, ili o sredstwax, 

sawisjatschich ot praviteljstwa k sochraneniju narodnogo sdorowja“ (über die ärztlichen 

Einrichtungen und staatlichen Mitteln zum Erhalt der Gesundheit des Volkes), 1795. 
 

Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 

 

Врач. Член Военно-медицинской академии (1819). Один из основоположников 

социальной гигиены в России. Член Медицинского совета (с 1804). 

Медицинское образование получил в Германии. В 1789 в Геттингенском университете 

защитил диссертацию «О душевных расстройствах в медицинской практике» и получил 

степень доктора медицины. Затем работал в госпиталях Берлина, Лондона, Парижа. 

С 1790 профессор патологии и терапии в Калинкинском медико-хирургическом 

институте (С.-Петербург) и младший доктор Главного военно-сухопутного госпиталя. 

В 1792-95 губернский доктор в Ярославле. 

Участвовал в Швейцарском и Итальянском походах (1799) А.В. Суворова. С 1810 

старший врач Пажеского корпуса в С.-Петербурге. С 1819 лейб-медик великого князя 

Константина Павловича. 

Главный труд – «Начертание врачебного благоустройства, или о средствах, зависящих 

от правительства к сохранению народного здоровья» (СПБ, 1795). 

 

 

 

WENDLAND, Konstantin (Dr.); 

ВЕНДЛАНД Константин Николаевич: 
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Quellen/Источники: 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 11. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 1. СПб.: «Гуманистика», 2014. 560 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (011). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 199-200 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 
 

Geboren/Родился: 01.01.1909. In Petersburg/в Петербурге. 

Gestorben/Умер: 25.03.1989. In Jaroslawl/в Ярославле. 

 

Geologe. Doktor der geologisch-mineralogischen Wissenschaften (1942). 

Erzbischof Iohann. Adliger. Zu seinen Vorfahren zählten General K. Schilder und Historiker 

N. Schilder, Autor des vielbändigen Werkes „Imperatory Rossii“ (Die Kaiser Russlands), der 

Dichter M. Lermontow, das Akademiemitglied W. Fock. 

Vater - Nikolaj Antonovitsch Wendland (?.-1919, auf der Krim), Rechtsberater des 

Seeministeriums, ordentlicher Staatsrat.  Pionier der Farbfotos in Russland. Verwandt mit 

dem Dichter M. Lermontow, dem Physiker W. Fock und dem Historiker N. Schilder. 

Konstantin besuchte 1921-25 die Karl- May-Schule. Absolvierte mit Auszeichnung die 

geologische Fakultät der Leningrader Staatlichen Universität. Blieb am Lehrstuhl für 

Petrografie, musste aber wegen Repressalien in den 30ern die Stadt verlassen und nach 

Taschkent gehen. Hier unterrichtete er an der Universität und am Industriellen Institut. 

Beteiligte sich an den Feldarbeiten der geologischen Verwaltung in der Region. 1933 – 

wissenschaftlicher Mitarbeiter am Staatlichen Museum in Bijsk. Bekannt durch seine 

Publikationen über Alkaligesteine des Talasskij Alatao. Einer der ersten Forscher der 

Alkaligesteine in Mittelasien, Teilnehmer des geologischen Kongresses in Moskau (1937). 

Begründer der neuen wissenschaftlichen Linie – „Lehre über die geologische Körper“. 

Befasste sich mit eingehendem Studium der Gesteine des westlichen Tjan-Schans. 

Anhand dieser Forschungen schrieb er seine Monografie „Geologia SSSR“ (Geologie der 

UdSSR). 

Leitete den geologischen Schülerzirkel des Pionierhauses in Taschkent. 1934 ließ W. sich 

heimlich zum Mönch weihen und erhielt den Namen Iohann. 1944 hielt er im Mönchgrad den 

Gottesdienst in der Hospitalkirche Taschkents. Ab 1945 zuständig als Priester für den 

öffentlichen Gottesdienst in der Uspenski Kathedrale Taschkents, später in der Troize-

Sergiewa Lawra (ein größeres Kloster der orthodoxen Kirche) in  Saratow, Rektor des 

Theologischen Priesterseminars in  Kiew. 1948 zum Vertreter des Moskauer Patriarchen beim 

Patriarchen Antischijski in Damask befördert, später mitteleuropäischer Bischof Ersarch. 

1962-67 – Erzbischof Nord- und Südamerikas. 1967-84 – Erzbischof von Jaroslawl und 

Rostow. 

Teilnehmer beider  Moskauer Tagungen des internationalen geologischen Kongresses (1937, 

1984). Hielt 1984 vor dem Kongress den Vortrag zur Geologie des Iellounstounskij 

Nationalparks. Ordentliches Mitglied der MOIP ab 1968. 

Autor mehrerer Publikationen zur Geologie und Theologie. Interessierte sich für Malerei, 

Literatur, sammelte Minerale. Sprach Englisch, Französisch und Deutsch. 
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Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 

 

Геолог. Кандидат геолого-минералогических наук (1942). 

Митрополит Иоанн. Из дворян. В роду у него были: генерал К. А. Шильдер и 

историограф Н. К. Шильдер, создавший уникальный многотомный труд «Императоры 

России», М. Ю. Лермонтов, академик В. А. Фок. Отец – Николай Антонович Вендланд 

(? – 1919, Крым), юрисконсульт Морского министерства, действительный статский 

советник. Один из пионеров цвет ной фотографии в России. Состоял в родстве с поэтом 

М. Ю. Лермонтовым, физиком В. А. Фоком и историографом Н. К. Шильдером. 

Константин учился в школе К. Мая в 1921–1925 гг. С отличием окончил геологический 

факультет Ленинградского государственного университета. Константин Николаевич 

оставлен на кафедре петрографии, однако в период репрессий 30-х гг. и начавшейся 

«чистки» рядов ленинградской интеллигенции был лишен права проживания в 

Ленинграде и направлен в Ташкент, где стал преподавать в университете и 

Индустриальном институте. Участвовал одновременно в полевых работах Узбекского 

геологического управления (Приташкентский район, Алмалыкский рудный узел и др.). 

В 1933 г. состоял научным сотрудником в Бийском Государственном музее. Известен 

своими публикациями по щелочным породам Таласского Алатау. Один из первых 

исследователей щелочных пород Средней Азии, участник геологического конгресса 

1937 г. в Москве. Основатель нового научного направления – «учения о геологических 

телах» (прообраз геологических формаций). Занимался глубоким изучением пород 

Западного Тянь-Шаня. Эти изыскания послужили основой фундаментальных 

монографий «Геология СССР». 

Руководил школьным геологическим кружком при Ташкентском Дворце пионеров. 

В 1934 г. Константин Николаевич тайно постригся в монахи с именем Иоанн. В 1944 г. 

приняв монашеский сан, вел богослужение в Госпитальном храме Ташкента. В 1945 г. 

открыто приходит к церковному служению, становится священником Успенско-

Кафедрального собора в Ташкенте, потом Троице-Сергиева лавра, Саратов. Рек-торство 

в Киевской Духовной семинарии. В 1948 г. назначен представителем Патриарха 

Московского при Патриархе Антисхийском в Дамаске, потом он Патриарший Эрзарх 

Средней Европы. С 1962–1967 гг. митрополит всей Северной и Южной Америки. В 

последние годы – митрополит Ярославский и Ростовский (1967–1984 гг.). 

Был участником обеих московских сессий Международного геологического конгресса 

(1937, 1984 гг.). На Московскую сессию Международного геологического конгресса в 

1984 г. представил доклад о геологии Йеллоустоунского национального парка. 

Действительный член МОИП (с 1968 г.). Автор многочисленных геологических и 

религиозно-философских публикаций. Увлекался живописью, литературой, собирал 

коллекцию минералов. Владел английским, французским и немецким языками. 

 

 

 

WENGER (OSTASCHEVA), Natalija (Dr.); 

ВЕНГЕР (ОСТАШЕВА) Наталия Викторовна (Д-р): 
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Quellen/Источники: 
«Международная ассоциация исследователей истории и культуры российских немцев». 1995-2010: 

Справочник / Научный редактор И.В. Черказьянова; составитель И.В. Черказьянова, Т.Б. Смирнова. – М.: 

МСНЛ. – 2010. – 220 стр. ил. ISBN 978-5-98355-070-4. Страница(ы)/Seite(n) 52-55 
„два с половиной века с россией“ (к 250-летию начала массового переселения немцев в Россию). 

Материалы 4-й международной научно-практической конференции Москва, 24–27 августа 2012 г. 

МСНК-пресс Москва, 2013. 720 с. ISBN 978-5-98355-104-6. Seite(n)/Страница(ы) 34-54 
 

Geboren/Родилась: 21.08.1964 (г. Днепропетровск, УССР, СССР). 

 

Из семьи служащих. Гражданка Украины. 

Образование: Днепропетровский гос. ун-т, ист. ф-т (1989); аспирантура при ДГУ 

(1996); докторантура при ДНУ (2008); участие в программе Европейского Союза 

«TEMPUS /TACIS», стажировка в ун-те Кент (2002, Великобритания, г. Кентербери); 

участие в программе акад. обменов фонда им. Фулбрайта (2006-2007, США). 

Ученая степень и звание: канд. ист. наук (1996), доц. (2000). 

Канд. дис: «Кризис меннонитского сообщества Украины и зарубежная менонитская 

помощь (1914 г. — начало 30-х гг. XX в.)» (специальность 07.00.01 — История 

Украины и 07.00.02 — Всемирная история). Науч. рук. — к.и.н. H.B. Бочарова. Защита 

сост. 23.10.1996 в ДГУ. 

Докт. дис: «Меннонитское предпринимательство и модернизация Юга Российской 

империи (1789—1917)»). Науч. консульт. — проф., д.и.н. С.С. Троян. Защита сост. 

28.04.2010 в ДНУ. 

Область научных интересов: европейская культура, российский национализм, 

национализм в Европе, история меннонитов. 

Трудовая деятельность: 1996—2000 — преп., ст. преп. каф. всемир. истории ДГУ; 

2000 — наст, время — доц. каф. всемир. истории ДНУ. 

Членство в научно-исследовательских и общественно-политических обществах 

(организациях): МАИИКРН (сент. 1997); чл. Консультационного совета (Advisory 

Board)журнала «Journal Mennonite Studies» (г. Виннипег, Канада, 2007). 
Работы по истории и культуре российских немцев: Династия Леппов и их предприятие // ВГИ-1998. 

— С. 53-63; Die Dynastie Lepp und ihr Unternehmen // Forschungen zur Geschichte und Kultur der 

Russlanddeutschen. — Göttingen, 1998. - № 8. — S. 25-35; На переломе эпох: Моногр. — M.: Готика, 1998. 

— 253 с.; Основне этапы развития меннонитской промышленности юга Украины в 1860—1920 гг. // 

Немцы России в контексте отечественной истории. — С. 67—73; «Гильдебрандт (сыновья) и Присс» // 

Немцы России: Энцикл. — Т. I: «А—И». — М.:ЭРН, 1999. — С. 563; Очерки истории немцев и 

менонитов юга Украины / Под. ред. к.и.н. СИ. Бобылевой. — Днепропетровск: РВВ ДНУ, 1999. — 231 с. 

(В соавт.); Миграционные процессы и их влияние на развитие Николайпольских колоний // ВГИ-2000. - 

С. 168-185. (В соавт.); Формирование торгово-промышленной элиты на территории меннонитских 

колоний юга Украины (вт. пол. XIX — 1917) // Немцы России: социально-экономическое и духовное 

развитие. — С. 157—173; Международная научная конференция «Меннониты и город» // Рос. немцы: 

НИБ. - М., 2001. - № 4. - С. 32-34; Возникновение и развитие частнопредпринимательской деятельности 

на территории меннонитских колоний // ВГИ—2002. — С. 30—51; Гальбштадт; «Лепп и Вальман»; 

Ликвидационные законы; Николайполье; Промышленность и предпринимательство // Материалы к 

энцикл. «Немцы России». Вып. 7: Немцы Украины: Пилот, сб. / Сост. СИ. Бобылева. — М., 2002. — С. 

55—56, 119-120, 124-133, 166-170,183-188; Die Lepp Dynastie und ihr Betrieb // Diese Steine. — Schtainbah 

(Canada, Manitoba), 2002. - S. 210-213; Обзор источников в архивах Украины по проблемам 

предпринимательства // Рос. немцы: НИБ. - М., 2002. - № 1. - С. 23-25; Промышленные меннонитские 

династии Александровска // ВГИ—2003. — С. 22-51; The Mennonite Industrial Dynasties in Alexandrovsk // 

Journal of Mennonite Studies. - Vol. 21. — 2003. - P. 89-111; Рецензия на книгу Дж. Стейплза «Кросс-

культурное соревнование в украинских степях» // Рос. немцы: НИБ. - М, 2004. — № 3. — С. 21-28; Коп 

А.Я.; Мукомольное производство // Немцы России: Энциклоп. — Т. 2: «К-О». - М.: ЭРН, 2004. - С. 185-

186, 572-575; The Mennonite component in Russian industry: The Molochna Basin as a Region of Economic 

influence, 1850—1914 // Molochna — 2004: Mennonites and their Neighbors (1804-2004).-P. 150-154; 

Династия Нибуров и её вклад в экономическое развитие региона // Немцы Приазовья и Причерноморья: 

История и современность (к 200-летию переселения). — Донецк, 2004. — С. 55-65; А book Review Essay: 

John Staples, Cross-Cultural Encounters on the Ukrainian Steppe (University of Toronto Press, 2003) // 
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Preservings. — [Канада], 2004. — № 24. — Р. 136-137; Живи и помни... История мсннонитских колоний 

Екатеринославщины / Под. ред. СИ. Бобылевой. — Днепропетровск: Оксамит-текс, 2006. — 378 с. (В 

соавт.); Казус «ликвидационного законодательства»: факторы антиколонистской пропаганды и 

антиколонистского сознания в динамике межэтнических взаимоотношений поздней Российской империи 

(на примере истории меннонитского предпринимательства) // ВГИ-2007. - С. 110-127. И др. 

 

 

 

WENGRUS, Ljbov (Dr.); 

ВЕНГРУС Любовь Анатольевна (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 

http://www.rusdeutsch.ru/?news=5253 

 

Geboren/Родилась: 1950. 

 

Венгрус Любовь Анатольевна (1950 г.р.; г. Санкт-Петербург) – доктор 

искусствоведения, специалист по хоровому и сольному пению. 

Место работы – ЛГУ имени А.С. Пушкина, должность – профессор-консультант. 

Окончила дирижерско-хоровой факультет Горьковской государственной 

консерватории им. М. И. Глинка. 

Профессиональная деятельность: 
С 1975 по 1978 гг. – второй хормейстер-концертмейстер в Оперном театре Республики 

Башкортостан (по распределению). С 1978 по 1982 гг. – хормейстер в Педагогическом 

училище №1 г. Уфа, Башкирия. С 1982 по 1995 гг. работала в Башкирском 

государственном педагогическом институте, создала Народную хоровую 

академическую капеллу, которая была 3-кратным лауреатом Всесоюзных и 11-кратным 

лауреатом Республиканских фестивалей-смотров «Студенческая весна». 

С 1995 по 2013 гг. преподавала авторский курс «Основы постановки голоса и 

ориентации в музыке» для студентов первого курса в Новгородском государственном 

университете им. Ярослава Мудрого. 

С 2013 г. является профессором-консультантом ЛГУ им. А. С. Пушкина. 

Является автором 4 монографий и имеет множество публикаций, не раз выступала с 

докладами на Международных конференциях. На протяжении всех 43-х лет трудовой 

деятельности активно занимается просветительской деятельностью, работая со всеми 

группами населения. Воспитала более десятка учеников – лауреатов различных 

конкурсов. 

В данный момент работает над проблемой организации Всероссийских курсов 

переподготовки учителей музыки для системы общего образования. 

Награды и звания: 
Любовь Анатольевна Венгрус имеет звания кандидата (1989г.) и доктора (2001 г.) 

искусствоведения, Заслуженного работника культуры Республики Башкортостан, 

является 3-кратным лауреатом Всесоюзного фестиваля народного творчества 

«Студенческая весна» (Башкортостан) и 14-кратным лауреатом Республиканского 

фестиваля народного творчества «Студенческая весна» (Башкортостан), номинантом 

Всероссийской национальной премии РОАГ «За изучение голоса». 

Любовь Анатольевна получила Нагрудный знак ВЦСПС «За достижения в 

самодеятельном искусстве» и является членом Российского общества музыкального 

образования (РОСИСМЕ), а также специалистом Российской Общественной Академии 

Голоса (РОАГ). 
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WENTZEL (WENTZELL, WENTTSEL), Alexander Dmitriewitsch (Dr.); 

ВЕНТЦЕЛЛЬ (ВЕНТЦЕЛЬ), Александр Дмитриевич (Д-р): 

 

       
 
Профессор Вентцелль А.Д. слева 

в университете Тулейн (Новый Орлеан) 

 

Quellen/Источники: 
Вентцель Александр Дмитриевич: www.nasledie-vvia.ru; www.rosgenea.ru; www.archixvsf.narod.ru; 

www.rodovid.ru www.archive.is; www.unicat.nlb.by; www.mathnet.ru; www.moodie.vsu.ru; 

www.library.univer.kharkov.ua; www.mathnet.ru; www.directmedia.ru; www.dic.academic.ru; Зотов Е.В. 

Вентцель Дмитрий Александрович // www.ru.wikipedia.org: www.famous-birthdaus.ru; www.reiber.info; 

Вентцель А.Д. // www.ehtnicheskie-nemcy-nemcy-v-rkka.113288/page-z; Российская и русская эмиграция в 

воспоминаниях и дневниках. А.Г. Тартаковский и др. -М.: РОССП ЭН. 2003; Г. Зверкина, Г. Эпштейн. 

Писатель И. Грекова – профессор И.С. Вентцель. // Новый мир. № 4. 2008; Г.А. Зверкина, Г.Л. Эпштейн. 

Елена Сергеевна Вентцель. // Математика в высшем образовании. № 6. 2008. С. 123-142; Alexander 

Wentzell – Biogaphy. Interview with Alexander Wentzell 1998, 2009/ // 

www.dynkincollektion.library.cornell.edu; А. Островский Замечательные люди Вентцели // газета 

Октябрьская магистраль, №№ 37, 40, 42. 2010. 

 

Geboren/Родился: 16.02.1937 

 

ВЕНТЦЕЛЛЬ (ВЕНТЦЕЛЬ), Александр Дмитриевич (нем. Wentzell (Wenttsel, Wentzel), 

Alexander Dmitriewitsch) - (16.02.1937 г., Москва, СССР). Известный математик, 

профессор, доктор физико-математических наук. 

Происходит из дворянского рода прибалтийских немцев: фон Вентцель Иоахим 

Флориан (17.08.1735, Лифляндия, Российская империя - 29.05.1797, Лифляндия 

Российская империя). Он был женат на фон Лондиен Гедвиге Луизе Регине (16.12.1742 

- 02.11.1795, Лифляндия, Российская империя). Линия Вентцелей: Карл Иоганн 

Фердинанд (1771-1846) – Адольф Михаил (1799-1846) - Адольф Карл Фридрих (?-?).  

Дед Александр Адольфович Вентцель (1861-?) – инженер, инспектор по эксплуатации 

путей сообщения. Бабушка: Евгения Модестовна Вентцель (?-?) происходила из 

старинного дворянского рода Ратьковых – Рожновых. Отец - Вентцель Дмитрий 

Александрович (18.10. 1898. Москва, Российская империя – 20.07. 1955, Москва, СССР) 

- профессор, доктор технических наук, Действительный член Академии 

артиллерийских наук, генерал-майор. Мать – Елена Сергеевна Вентцель (урожденная 

Долгинцева, литературный псевдоним И. Грекова) (21.03.1907, Ревель, Эстония – 

15.04.2002, Москва, Российская Федерация) – математик, автор учебников по теории 

вероятностей, доктор технических наук, профессор, русский прозаик. 

Математические способности проявились в раннем возрасте. Мать Елена Сергеевна 

способствовала их развитию. Участвовал в математических олимпиадах, занимался в 

школьном математическом кружке, посещал математические семинары. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
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В 1958 году окончил в МГУ им. М.В. Ломоносова. Преподавал на механико-

математическом факультете Московского государственного университета им. М.В. 

Ломоносова (МГУ). 

Научные интересы: стохастические процессы. 

01.04.1993 г. Получил приглашение на работу в университете в Новый Орлеан (США). 

В 1993 году с семьёй эмигрировал в США. В настоящее время является профессором 

университета Тулейн в Новом Орлеане. 

Награды: Приз Московского Математического Общества, 1963. 

Семья: жена Александра Александровна (урожденная Раскина) (1942 г.р.) – филолог, 

дочь писателей А.Б. Раскина и Ф. Виндоровой.  Дети: Анна. 

Сестра Татьяна (28.08.1931, Ленинград, СССР – 03.12. 2012, Москва, Российская 

Федерация) – математик, к. ф-м н., преподаватель МГУ им. М.В. Ломоносова. Брат: 

Михаил (1939, Москва, СССР - 1990, Москва, СССР) – военный инженер-радиотехник; 
Библиография: 1. О граничных условиях для многомерных диффузионных процессов. ТВП, 4:2. 1959. 

С. 172–185; 2. Об абсолютной непрерывности переходных вероятностей одномерного диффузионного 

процесса. ТВП, 6:4. 1961. С. 439–446; 3. О функциях, непрерывных вдоль траекторий винеровского 

процесса. ТВП, 10:4. 1965. С. 730–732; 4. Об абсолютной непрерывности переходных вероятностей 

многомерного обобщенного броуновского движения. ТВП, 13:1. 1968. С. 3–16; 5. Теоремы, касающиеся 

функционала действия для гауссовских случайных функций. ТВП, 17:3. 1972. С. 542–545; 6. О точке 

первого выхода диффузионного процесса с малой диффузией на границу. Матем. заметки, 22:3. 1977. С. 

411–420; 7. 200 задач по языковедению и математический сборник задач I-VII традиционных олимпиад 

по языкознанию и математике. 1972: 8. Курс теории случайных процессов. М.; Наука. Физмат. 1974. 

С.320; 1996. С.400: 9. Флуктуация в динамических системах под действием малых случайных 

возмущениях. Соавторы: А. Вейм, М. Фрейдин. М. 1979. С. 424; 10. Лингвистические задачи. Соавторы: 

В. Антипов и др. М. 1983. С. 224; 11. Инфинитезимальные характеристики марковских процессов в 

функциональном пространстве, описывающих прошлое. ТВП, 30:4. 1985. С. 625–639; 12. Предельные 

теоремы о больших уклонениях для марковских случайных процессов.  М.: Наука. Физматлит. 1986; 13. 

Уточнение функциональной центральной предельной теоремы для стационарных процессов. ТВП, 34:3. 

1989. С. 451–464; 14. Асимптотические задачи теории вероятностей и теории случайных сред. Соавторы: 

С.А. Молчанов, В.Н. Тутубалин. ТВП, 35:1. 1990. С. 27–34; 15. И. Ильф, Е. Петров. Двенадцать стульев, 

Золотой теленок. Комментарии к комментариям, комментарии, примечания к комментариям и 

комментарии к примечаниям. М.: Новое литературное обозрение. 2005. С.378. 
 

Софья Кондратьевна Вензель/Москва 

 

 

 

WENTZEL, Dmitrij Alexandrowitsch (Dr.); 

ВЕНТЦЕЛЬ, Дмитрий Александрович (Д-р): 

 

     
 

Quellen/Источники: 
Вентцель Дмитрий Александрович: www.ru.wikipedia.org; www.dic.academic.ru; www.nasledie-vvia.ru; 

www.rosgenea.ru; www.archixvsf.narod.ru; www.rodovid.ru; www.archive.is; www.cyberleninka.ru; 

www.people.su: www.russian-dossier.ru: Биографический словарь. Москва; Большая Электронная 

энциклопедия ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского; Большая Российская энциклопедия, 1989. Т. 1. С. 416—

417; Зотов Е.В. Вентцель Дмитрий Александрович // www.famous-birthdaus.ru; Смиренский Б.В. Генерал-

майор инженерно-артиллерийской службы Д.А. Вентцель // Известия ААН. 1949. Выпуск 7. С.3-4; 

Смиренский Б.В. Хроники чествования Д.А. Вентцеля в связи с 50-летием со дня рождения. // Известия 

http://www.mathnet.ru/rus/tvp4877
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ААН. 1949. Выпуск 7. С.154-155; Сталинские премии за 1951 год. История Военной академии РВСН 

имени Петра Великого. В 4-х томах. М. 2000. Т.3. С. 233-235; ЦАМО РФ. Учетно-послужная карта: АП 

РФ. Ф.3. Оп.50. Л. 216, Л.43. РГАСПИ; Личное дело Вентцеля Д.А. АП РФ. Ф.17. Оп. 100. Л. 279814; 

А.Островский Замечательные люди Вентцели / газета Октябрьская магистраль, №№ 37,40,42. 2010; 

 

Geboren/Родился: 18.10.1898 

Gestorben/Умер: 20.07.1955 

 

ВЕНТЦЕЛЬ, Дмитрий Александрович (нем. Wentzel, Dmitrij Alexandrowitsch) - (18 

октября 1898 г. - Москва, Российская Империя – 20 июля 1955, Москва, СССР). 

Происходил из дворянского рода прибалтийских немцев: фон Вентцель Иоахим 

Флориан (17.08.1735, Лифляндия, Российская империя - 29.05.1797, Лифляндия 

Российская империя). Он был женат на фон Лондиен Гедвиге Луизе Регине (16.12.1742-

02.11.1795, Лифляндия, Российская империя). Линия Вентцелей: Карл Иоганн 

Фердинанд (1771-1846) – Адольф Михаил (1799-1846) - Адольф Карл Фридрих (?-?). 

Отец: Александр Адольфович Вентцель (1861-?) – инженер, инспектор по эксплуатации 

путей сообщения. Мать: Евгения Модестовна Вентцель (?-?) происходила из 

старинного дворянского рода Ратьковых – Рожновых. 

Профессор, доктор технических наук, Действительный член Академии артиллерийских 

наук, генерал-майор. 

Образование. Учился в немецкой гимназии в Риге. В 1916 году окончил Петроградское 

реформаторское училище и поступил в Петроградский университет на физико-

математический факультет. Не закончил. В 1917 году закончил Константиновское 

артиллерийское училище и был направлен на фронт. После фронта перевёлся в 

Институт путей сообщения, не закончил. В 1919 -1922 гг. учился в Артиллерийской 

академии РККА. 

Трудовая деятельность. В 1922-1926 работал в Комиссии особых артиллерийских 

опытов, в 1926 -1930 гг. - в Газодинамической лаборатории под руководством Н.И. 

Тихомирова. В 1926 году защитил диссертацию «Вычисление изменений элементов 

теории». С 1930 по 1934 г. работал в Артиллерийской академии РККА. В 1934 г. был 

назначен начальником кафедры авиационной баллистики ВВИА им. Н.Е. Жуковского. 

В 1935 году присвоено звание Бригинженера. Был одним из учредителей Академии 

артиллерийских наук. 

Научная деятельность. Д.А. Вентцель - крупнейший специалист по вопросам внешней 

и внутренней баллистике. В 1926 году защитил диссертацию «Вычисление изменений 

элементов траектории». Им написано свыше 20-ти научных трудов в области 

баллистики. Значительное место в артиллерийской науке занимают его исследования 

по теории вращательного движения и устойчивости снарядов в полёте. Ещё в 1920-х гг. 

им были опубликованы оригинальные исследования внутренней баллистики 

реактивных снарядов. Разработал основы баллистического проектирования 

авиационного стрелково-пулеметного вооружения. Написал ряд работ по вопросу 

горения пороха в камере с соплом. Его учебники в области внешней и внутренней 

баллистики и сегодня являются основными. Д.А. - автор различных баллистических 

таблиц для воздушной стрельбы и бомбометания. В 1951 году за выдающиеся 

изобретения и коренные усовершенствования методов производственной работы, за 

исследования в области техники (приборостроение) Д. А. Вентцелю была присуждена 

Сталинская (Государственная) премия СССР 3 степени.  Знаменитые ученики Д.А. 

Вентцеля: Е.И. Забабахин  - действительный член Академии наук СССР, лауреатом 

Ленинской премии, Герой Социалистического Труда; академики И. И. Ворович, Н. Н. 

Моисеев, В. С. Пугачев, известный математик А. Д. Мышкис. 
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Награды: Лауреат Сталинской (Государственной) премии; Орден Ленина; Орден 

Отечественной войны 2 степени, Орден Красной Звезды, награжден многими 

медалями. 

Семья: жена: Елена Сергеевна Вентцель (урожденная Долгинцева, литературный 

псевдоним И. Грекова) (21.03.1907, Ревель, Эстония – 15.04.2002, Москва, Российская 

Федерация) – математик, автор учебников по теории вероятностей и исследованию 

операций, доктор технических наук, профессор, русский прозаик. Дети: Татьяна - (1931 

Ленинград, СССР -2012, Москва, Российская Федерация) – к. ф-м. н; доцент кафедры 

МГУ им. М.В. Ломоносова; Александр (1937, Москва, СССР) – д. ф-м н. В настоящее 

время живёт в США, профессор университета Тулейн в Новом Орлеане; Михаил (1939, 

Москва, СССР – 1990, Москва, СССР) – военный инженер. 

Библиография: 1. О баллистическом ветре. Петроград: КОСАРТОП. 1923; 2. Теория колебаний не 

вращающегося стабилизированного снаряда. Петроград: КОСАРТОН. 1924; 3. Вычисление изменений 

элементов траектории. Ленинград. 1928; 4. О небольших угловых скоростях снаряда в начальный период 

его движения. Ленинград: ВТА. 1929; 5. Предельные значения поправочных коэффициентов при 

постоянной плотности и при малых углах бросания. Ленинград: ВТА. 1929; 6. Баллистические таблицы. 

Ленинград: ВТА. 1930; 7. Определение закона сопротивления воздуха ружейной пуле. Ленинград. 1932; 

8. Исследования влияния длины ствола и распределение массы ствола на кучность боя винтовок. 

Ленинград: Артиллерийская академия. 1933; 9. Влияние крутизны и профиля нарезки на кучность и 

дальность. Ленинград. 1933; 10. Внешняя баллистика. (Соавторы Б.Н. Окунев, Я.М. Шапиро). 

Ленинград: Артиллерийская Академия. 1933; 11. Основания устройства материальной части стрелкового 

оружия. Прицельные приспособления. Ленинград: Артиллерийская академия. 1934; 12. Теория поправок. 

Ленинград: Артиллерийская академия. 1938; 13. Курс внешней баллистики. Часть 2. Вып.1. Вычисление 

измерений элементов траектории теории направок.  Ленинград: Артиллерийская Академия. 1938. С.81; 

14. Курс внешней баллистики. Часть3. Таблицы. Ленинград: Артиллерийская Академия. 1938. С.182; 15. 

Внутренняя баллистика. Москва: Военно-воздушная инженерная академия им. профессора Н.Е. 

Жуковского. 1939. Т. 1; 16. Внешняя баллистика. Часть 1. (Соавтор с Я.М. Шапиро). Москва-Ленинград: 

Оборона. 1939. С.210; 17. Внешняя баллистика. Часть 3. Таблицы. Соавтор Я.М. Шапиро. Москва-

Ленинград: Оборона. 1939. С.183; 18. Элементы теории приближенных вычислений. Москва: Военно-

воздушная инженерная академия им. профессора Н.Е. Жуковского. 1949; 19. Внутренняя баллистика 

(учебник). М.: ВВИА им. Н.Е. Жуковского. 1948. С. 415; 20. Элементы теории приближённых 

вычислений. (Соавтор Е.С. Вентцель). М.: ВВИА им. Н.Е. Жуковского. 1949. С. 311; 21. Внешняя 

баллистика (учебник). М.: ВВИА им. Н.Е. Жуковского. 1952. С. 203; 22. Работы Н.В. Маиевского по 

теории вращательного движения продолговатого снаряда. М.: Акад. арт. наук. 1952. С. 108; 23. Внешняя 

баллистика. На китайском языке. Харбин. 1955. 
 

Софья Кондратьевна Вензель/Москва 

 

 

 

WENTZEL, Wadim Ariewitsch (Dr.); 

ВЕНТЦЕЛЬ, Вадим Ариевич (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
Вентцель Вадим Ариевич: www.nasledie-vvia.ru; www.rosgenea.ru; www.archixvsf.narod.ru; 

www.sr.rodovid.ru; www.archive.is; www.dic.academic.ru; www.mipt.ru; www.studliaes.ru; www.dissers.info; 

www.any-book.ru; www.fizmathim.com; www.dlib.rsl.ru; www.dslib.net; www.hppi.troitsk.ru; www.docme.ru; 

www.moscowuniversityclub.ru; www.dppe.fizteh.ru; Вентцель Константин Николаевич. Биография / 

www.pomnimpro.ru; www.dic.academic.ru; А. Островский Замечательные люди Вентцели // газета 

Октябрьская магистраль, №№ 37,40,42. 2010. 

 

Geboren/Родился: 13.05.1934 

 

ВЕНТЦЕЛЬ, Вадим Ариевич (нем. Wentzel, Wadim Ariewitsch) - (13.05. 1934 г., Москва, 

СССР). Доктор физико-математических наук, профессор. 

Происходит из дворянского рода прибалтийских немцев: фон Вентцель Иоахим 

Флориан (17.08.1735, Лифляндия, Российская империя - 29.05.1797, Лифляндия 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
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Российская империя). Он был женат на фон Лондиен Гедвиге Луизе Регине (16.12.1742-

02.11.1795, Лифляндия, Российская империя). Линия Вентцелей: Карл Иоганн 

Фердинанд (1771-1846) – Адольф Михаил (1799-1846) -– Николай Адольфович (1827-

1908). Дед Вентцель Константин Николаевич (24.11.1857, Санкт-Петербург, Российская 

империя – 10.03.1947. Москва, СССР) – педагог, философ, теоретик, пропагандист 

свободного воспитания. Бабушка – Софья Александровна Вентцель (урожденная 

Станюкевич) (1871 –1945) – племянница писателя К.М. Станюкевича, внучка 

скульптора П.К. Клодта. Отец - Вентцель Арий Константинович (1904 – 1979) – 

художник- плакатист. Мать – Вера Филипповна Вентцель (урожденная Кулик) (1907-

1991). 

В 1958 году окончил физический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. 

С 1975 года – преподаёт на кафедре МФТИ (Московского физико – математического 

института (государственного университета). Заместитель заведующего, а позже 

заведующий кафедрой Института физики высоких давлений. Является так же 

заведующим сектором «Физический практикум». 

Круг научных интересов: изучение энергетического спектра электронов проводимости 

в металлах под давлением. В 1989 году защитил диссертацию на соискание доктора 

физико-математических наук. Тема: «Эффект де Гааза - ван Альфена и энергетический 

спектр электронов проводимости некоторых гексагональных металлов под давлением». 

Руководитель Научно-образовательного центра «Физика конденсированного состояния 

вещества в экстремальных условиях». Почётный профессор МФТИ. 

Семья: жена Лариса Ивановна Вентцель (урожденная Паркина) (22.03.1934 – 

07.01.2012). 

Дети: Ольга (в замужестве Золотова) 24.04.1959; Вадим (04.10.1968). 
Библиография: 1. Влияние давления на поверхность ферми кадмия. /Соавторы А.О. Воронов и др. / 

ЖЭТФ. 1976. 70. С.278-280; 2. Влияние давления на поверхность ферми цинка. / Соавторы А.Г. Бударин 

и др. / ЖЭТФ. 1978. 75. С. 1706 – 1713; 3. Влияние давления на поверхность ферми рутения. / Соавторы 

О.А. Воронов и др. / ФММ. 1978. 46. С. 430 – 431; 4. Влияние давления на энергетический спектр 

рутения. / Соавторы Е.С. Алексеев и др. ЖЭТФ. 1979. 76. С. 215-222; 5. Прецизионный регулятор для 

низкотемпературных исследований. / Соавторы А.Г. Бударин и др. Труды ЛИТМО. Вычислительные 

системы и комплексы. Л. 1980. С. 80-84; 6. Аппаратура для прецизионных амплитудных измерений в 

эффекте де Гааза – ван Альфена. / Соавторы А.Г. Бударин и др. В сб. Радиофизические методы 

обработки сигналов. Труды МФТИ. М. 1981. С. 86-92; 7. Прецизионные измерения эффективных масс в 

кадмии методом де Гааза – ван Альфена. / Соавторы А.Г. Бударин и др. / ЖЭТФ. 1983. 84. С. 1511-1516; 

8. Влияние давления на эффективные массы электронов в кадмии. /Соавторы А.Г. Бударин и др. / ФНТ. 

1986. 12. С. 312-315; 9. Эффект де Гааза – ван Альфена на особом сечении поверхности ферми цинка. / 

Соавторы А.П. Кочкин и др. / ФНТ. 1987. 13. С. 487-491; 10. Эффект де Гааза - ван Альфена и 

энергетический спектр электронов проводимости некоторых гексагональных металлов под давлением. 

Автореферат диссертации д. ф.-м. н. М.1989. С. 35; 11. Аппараты высокого давления. Курс Лекций. 

Троицк. 2003; 12. Практика физического эксперимента. Курс лекций. Троицк. Б.И. 2004. С.110; 13. 

Создание измерений высокого давления в системе «поршень – цилиндр» и изучение работы 

низкотемпературной камеры. Лабораторные работы. № 3. М. 2008. С. 13; 14. Qantum transport at high 

pressures. / В соавторстве. / PHISICS – USPEKHI, 2008. №10. Т.51. С. 1070-1077.  
 

Софья Кондратьевна Вензель/Москва 

 

 

 

WERNER, Albert Reinholdovitsch (Dr.); 

ВЕРНЕР Альберт Рейнгольдович (Д-р): 
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Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 1 (А – И), „ERD“ Moskau, 1999; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 1 (А – И), «ЭРН» Москва, 1999, ISBN 5-93227-002-0. 832 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 346 

«ТВОИ НЕМЦЫ, РОССИЯ» „RUSSLAND, DEINE DEUTSCHEN“. Курт Вильгельм. Очерки истории 

российских немцев. Waldemar Weber Verlag 2012. ISBN 978-3-939951-36-0. Seite(n)/Страница(ы) 419 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 11. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 1. СПб.: «Гуманистика», 2014. 560 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (011). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 200-201 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 

 

Geboren/Родился: 31.12.1904, Dorf Eigenfeld, Gouvernement Taurien/с. Эйгенфельд 

Таврической губернии. 

Gestorben/Умер: 28.12.1965, Nowosibirsk/Новосибирск. 

 

Gelehrter- Mikrobiologe. Doktor der biologischen  Wissenschaften (1941). 

Nach dem Tod seines Vaters (1909), der 25 Jahre als Dorflehrer tätig war, lebte W. bei 

seinem Großvater mütterlicherseits, einem Bauern. 

Besuchte kostenlos die Grund- und Mittelschule. Absolvierte das Pädagogische Technikum 

(1922) und arbeitete in der Schule der zweiten Stufe in Prischib. Absolvierte 1928 die 

naturwissenschaftliche Abteilung der Pädagogischen Fakultät an der Universität zu Saratow. 

Fachrichtung: Biologie und Chemie. Seine Diplomarbeit wurde zur Veröffentlichung 

empfohlen. 1928-31 – Oberassistent der Abteilung für angewandte Botanik am Saratower 

Institut der Trockenheit. Anfang 1932 begann W. seine wissenschaftlich-pädagogische 

Tätigkeit am Saratower pädagogischen Institut; freier Mitarbeiter des Instituts für 

Pflanzenphysiologie der Akademie der Wissenschaften der UdSSR. 1938 verlieh ihm der Rat 

der Moskauer Universität ohne Promotion den wissenschaftlichen Grad Doktor der 

biologischen Wissenschaften. 

Mai 1941 – Habilitation an der Universität zu Tomsk. Thema: „Vetschestva kletotschnogo 

otdelenija i ich fiziologitscheskoe znatschenie“ (Substanzen der Zellentrennung und ihre 

physiologische Bedeutung). 

Im Herbst 1941 deportiert nach Kasachstan. Arbeitete während des Krieges als Knecht im  

Pferdestall, nach dem Krieg in der landwirtschaftlichen Versuchsstation. Zog in den 1950en 

nach Omsk um, arbeitete im  Labor für Mikrobiologie und Pflanzenphysiologie des Zentralen 

Sibirischen Botanischen Gartens (Sibirische Abteilung der Akademie der Wissenschaften der 

UdSSR). Mehrere wissenschaftliche Veröffentlichungen zur Biologie und 

Pflanzenphysiologie. 
 

Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 

 

Учёный-микробиолог. Доктор биологических наук (1941). 



~ 663 ~ 

После смерти отца (1909), прослужившего более 25 лет сельским учителем, жил и 

воспитывался в семье деда по материнской линии, занимавшегося сельским 

хозяйством. 

Получил бесплатное начальное и среднее образование. По окончании педагогического 

техникума (1922) работал в Пришибской районной школе 2-й ступени. В 1928 окончил 

естественное отделение педагогического факультета Саратовского университета, 

специализировался по биологии и химии. Дипломная работа рекомендована к печати. В 

1928-31 старший ассистент в отделе прикладной ботаники Саратовского института 

засухи. С начала 1932 вёл научно-педагогическую работу в Саратовском 

педагогическом институте; внештатный сотрудник Института физиологии растений АН 

СССР. В 1935 создал в Саратовском университете кафедру микробиологии. 

В 1938 Совет Московского университета присвоил ему учёную степень кандидата 

биологических наук без защиты диссертации. 

В мае 1941 в Томской университете защитил докторскую диссертацию «Вещества 

клеточного отделения и их физиологическое значение». 

Осенью 1941 депортирован из Саратова. Работал в Казахстане в колхозе конюхом, 

после войны переведён на сельскохозяйственную опытную станцию. В 1950-е гг. 

переехал в Омск, работал в лаборатории микробиологии и физиологии растений 

Центрального Сибирского ботанического сада Сибирского отделения АН СССР. 

Сочинения: Опыт учёта флоры грибов в почвах Нижне-Волжского края, «Журнал опытной 

агрохимии Юго-Востока», 1931, т. 9, № 1; О явлении микрофаги, «Доклады АН СССР», т. 15, № 4. 

 

 

 

WERNER, Jewgenij Valerianovitsch (Dr.); 

ВЕРНЕР Евгений Валерианович: 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 1 (А – И), „ERD“ Moskau, 1999; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 1 (А – И), «ЭРН» Москва, 1999, ISBN 5-93227-002-0. 832 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 347 

 

Geboren/Родился: 04.10.1843. 

Gestorben/Умер: ?.12.1907, Chotin, Gouvernement Bessarabien/Хотин, Бессарабской 

губернии. 

 

Adliger. Chemiker. Professor der Universität zu Tomsk. Staatsrat (1894). 

Absolvierte das Nowgorodski des Grafen Araktscheew Kadettencorps, ging in den Dienst zur 

Militärbehörde. Verließ 1864 den Dienst und bezog die physisch-mathematische Fakultät der 

Noworossijski Universität (Odessa), die er 1869 mit dem wissenschaftlichen Grad Doktor der 

Naturwissenschaften absolvierte. 

Mai 1894 –Habilitation an  der physisch-mathematischen Fakultät der Kazaner Universität. 

Thema der Dissertation: „Vlijanie razlitschnych radikalov na zametschenie vodoroda v 

uglerodistych sojedinenijach“, veröffentlicht 1893. 1893-1903 – Tätigkeit an der Universität 

zu Tomsk. Schenkte der Universität seine Bibliothek mit Werken zur Chemie (mehrere 

hundert Bände). Kehrte 1903 in  seinen Heimatort zurück. 

Hauptwerk: „Termitscheskije izutscheniq zametschenia vodoroda bromom v 

aromatitscheskich sojedinenijach“ (Thermische Studien der Ersetzung des Wasserstoffs 

durch Brom in aromatischen Verbindungen), 1886. 

Ausgezeichnet mit dem Orden der Heiligen Anna, dritte und zweite Stufe (1902) und dem 

Orden des Heiligen Stanislaws der zweiten Stufe (1896). 
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Из дворян. Химик. Профессор Томского университета. Статский советник (1894). 

Окончил Новгородский графа Аракчеева кадетский корпус, поступил на службу в 

Военное ведомство. В 1864 оставил службу и поступил на физико-математический 

факультет Новороссийского университета (Одесса), который окончил в 1869 со 

степенью кандидата естественных наук. 

В мае 1894 на физико-математическом факультете Казанского университета защитил 

диссертацию «Влияние различных радикалов на замещение водорода в углеродистых 

соединениях» (СПБ, 1893) на степень доктора химических наук. С 1893 по 1903 

работал в Томском университете. Передал в дар университету свою библиотеку 

химической литературы, насчитывающую несколько сотен томов. В 1903 уехал на 

родину. 

Основной труд: «Термическое изучение замещения водорода бромом в ароматических 

соединениях» (1886). 

Награждён орденами Св. Анны 3-й и 2-й (1902) степеней, Св. Станислава 2-й ст. (1896). 

 

 

 

WIEBE, Peter (WIEBE, Peter P.) (VIBE, P. P.) (Dr.); 

ВИБЕ Петр Петрович (ВИБЕ П.П.) (Д-р.): 

 

       
 

Quellen/Источники: 
„Bibliographie zur Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen“/Detlef Brandes/Victor Dönninghaus, 

Band 2. von 1917 bis 1998. (Schriften des Bundesinstituts für Ostdeutsche Kultur und Geschichte Bd. 13), R. 

OLDENBOURG VERLAG MÜNCHEN 1999, ISBN 3-486-56134-0. Seiten 747 (Nr. 10046-10047), 763 (Nr. 

10200), 902 (Nr. 11710-11713), 904 (Nr. 11736), 906 (Nr. 11748, 11749, 11754), 909 (№ 11778), 11786), 913 

(11823, 11828), 914 (Nr. 11833) 

„Sibirien-Deutsche“. «Немцы Сибири». Geschichte und Kultur. Omsk 1993, Russisch. История и культура. 

Омск. 1993. Материалы всероссийской научно-практической конференции. Издательско-

полиграфический комплекс «Омич». Страницы/Seiten 41-45 

„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 1 (А – И), „ERD“ Moskau, 1999; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 1 (А – И), «ЭРН» Москва, 1999, ISBN 5-93227-002-0. 832 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 293-294, 

476-477, 577-578 

„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 2 (K – O), „ERD“ Moskau, 2004; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 2 (K – O), «ЭРН» Москва, 2004, ISBN 5-93227-002-0. 747 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 720-723 

„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 473-482 

«Культура немцев Казахстана: история и современность». Материалы международной научно-

практической конференции. Алматы, 9-11 октября, 1998 г. Отпечатано в типографии Немецкого дома. 

Тираж 600 экз. Seite(n)/Страница(ы) 46-51 

„Die Russlanddeutschen in Russland und Deutschland“. Selbstbilder, Fremdbilder, Aspekte der Wirklichkeit. 

Herausgegeben von Elvira Barbasina / Detlef Brandes / Dietmar Neutatz. Forschungen zur Geschichte und 

Kultur der Russlanddeutschen – 9/1999. Klartext Verlag. ISSN 0945-165X. Страница(ы)/Seite(n) 233 
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«Lichtzeichen Verlag», Lichtzeichen Verlag GmbH (früher: „Logos Verlag GmbH). Versand-Katalog 2011, 

Seite 189. Versand-Katalog 2012, Seite 191. Elisabetstraße 15 32791 Lage, Tel.: 05232/960120; Fax.: 

05232/960121; info@lichtzeichen-verlag.com; www.lichtzeichen-verlag.com. www.lichtzeichen-shop.com. 

«Международная ассоциация исследователей истории и культуры российских немцев». 1995-2010: 

Справочник / Научный редактор И.В. Черказьянова; составитель И.В. Черказьянова, Т.Б. Смирнова. – М.: 

МСНЛ. – 2010. – 220 стр. ил. ISBN 978-5-98355-070-4. Страница(ы)/Seite(n) 56-62 

„Von der Autonomiegründung zur Verbannung und Entrechtung“. Sonderband der Reihe „Heimatbücher 

der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e.V.“. Herausgeber: Alfred EISFELD. Stuttgart 2008. ISBN 

978-3-923553-29-7. : Страница(ы)/Seite(n) 75-89 

„Jahrbuch 2013“ 250 Jahre RUSSLANDDEUTSCHE WISSENSCHAFTLER. Herausgeber: Verein zur 

Integration der russlanddeutschen Wissenschaftler und Akademiker e.V. (Verein IRWA) 2013. 49 s. 

Seite(n)/Страница(ы) 49 

«КУЛЬТУРА». Журнал немцев Сибири. Электронная версия журнала: www.omskrusdeutsch.ru Издатели: 

Немецкая национально-культурная автономия Омской области. Nr. 2(27) Ноябрь 2014. 

Seite(n)/Страница(ы) 9-12; № 2 (33) November 2017, Seite(n)/Страница(ы) 22-37 

 

Geboren: 28.11.1955. Omsk (Sibirien). 

 

Ist Doktor der Geschichte, Dozent, Professor der Akademie für Naturkunde Russlands. Er 

studierte an der Fakultät für Geschichte der Omsker Staatsuniversität, unterrichtete an der 

Omsker Staatsuniversität, sowie der Omsker Pädagogischen Staatsuniversität, leitete das 

heimatkundliche Labor bei der Omsker Pädagogischen Staatsuniversität. 

Seit 1993 ist er Direktor des Omsker heimatkundlichen Staatsmuseum, ist Mitglied des 

Präsidiums des Museenverbandes Russlands, leitet den Direktorenrat für Museen der 

Omskregion. Zugleich ist er Chef des Sektors für die Aufbewahrung des Kulturerbes der 

Sibirischen Filiale beim Institut für Kulturwissenschaft Russlands, Kopräsident der 

Sibirischen Filiale des Wissenschaftlichen Verbandes der Geschichts- und 

Heimatkundemuseen beim Kulturministerium der RF, Vorsitzender des Verbandes für 

Heimatkunde bei der Omsker Abteilung des Kulturfonds Russlands. 

Er ist Autor vieler Werke, die der Geschichte der Bauernkolonisation Sibiriens; dem 

Bürgerkrieg; hervorragenden Persönlichkeiten Sibiriens; der Heimatkunde und Museenkunde; 

Geschichts- und Kulturdenkmälern gewidmet sind. Zur Zeit beschäftigt er sich mit der 

Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen. Er ist Herausgeber, der wissenschaftliche 

Redakteur und einer der Autoren des „Omsker Wörterbuches für Geschichte und 

Heimatkunde“, der „Nachrichten des Omsker Geschichts- und Heimatkundemuseums“, die 

aus seiner Initiative wiederbelebt wurden, zweier Auflagen vom Buch „1000 bemerkenswerte 

Erscheinungen aus Omsker Leben. 1716-1996“, des Buches „Das alte Omsk“, der Monografie 

„Deutsche Kolonien in Sibirien: sozial-wissenschaftlicher Aspekt“, vieler anderer 

Versammlungen der wissenschaftlichen Werke. Er ist der Autor von der Idee und der Leiter 

von Internet-Projekten „Museen der Omsker Irtysch-Gegend“, „Museen Sibiriens“, einer 

Reihe von Internet-Katalogen. 2004 wurde er in die Enzyklopädie „Die Besten Menschen 

Russlands“ aufgenommen. Ist mit mehreren Ehrenurkunden ausgezeichnet. 
 

Автор о себе: 

Род. 28.11.1955 (г. Омск, СССР). 

Из семьи российских немцев-рабочих. Гражданин Российской Федерации. 

Образование: Омский государственный университет (1982); заоч. аспирантура ТГУ 

(1989). 

Ученая степень и звание: д-р ист. наук (2010), канд. ист. наук (1989); доц. по каф. 

отечеств. истории (22.02.1994); проф. Российской академии естествознания 

(24.04.2003). 

Канд. дис.: «Крестьянская колонизация Тобольской губернии в эпоху капитализма» 

(специальность 07.00.02 – Отечественная история). Науч. рук. – проф., д.и.н. А.А. 

Говорков. Защита сост. 26.10.1989 в ТГУ. 
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Докт. дис.: «Немецкие колонии в Сибири в условиях социальных трансформаций 

конца XIX – первой трети XX века» (специальность 07.00.02 – Отечественная история). 

Защита сост. 23.10.2009 в ОмГПУ. Утв. ВАК 28.05.2010. 

Область научных интересов: история и культура российских немцев, история 

Сибири, музеология. 

Трудовая деятельность: 1973–1974 – слесарь-сборщик авиац. двигателей, Омск. 

моторостроит. з-д им. Баранова; 1974–1976 – служба в авиации ВМФ; 1976–1979 – 

слесарь-сборщик авиац. двигателей, Омск. моторостроит. з-д им. Баранова; 1979–1983 – 

учитель истории, ср. шк. № 134 (Омск); 1983–1987 – ассистент каф. дореволюц. 

отечеств. истории, каф. истории совет. об-ва ОмГУ; 1987–1993 – ст. преп. каф. 

отечеств. истории, ст. науч. сотр., зав. ист.-краевед. лаб., доц. каф. отечеств. истории 

ОмГПИ; 1993 – наст. время – дир. ОГИК музея. 

Награды: нагрудный знак Министерства культуры РФ «За достижения в культуре» 

(1998); почетные грамоты: Администрации Омской обл. (2003), Правительства Омской 

обл. (2005); Союза музеев России (2005); почетный знак Рос. комитета Междунар. 

совета музеев (ИКОМ России) за большой вклад в развитие музейного дела России и в 

честь 130-летия основания ОГИК музея (2008).  

Членство в научно-исследовательских и общественно-политических обществах 

(организациях): МАИИКРН (сент. 1995), чл. правления МАИИКРН; Совет Союза 

краеведов России (1990–1995); Союз музеев России (1999–2009, чл. президиума), 

Сибирский филиал Научного совета исторических и краеведческих музеев РФ (1998 – 

наст. время – сопред.). 

Участие в конференциях по истории и культуре российских немцев: 
1993, 8–10 июня, Омск (Россия). «Немцы Сибири: история и культура». 

1994, 19–21 октября, Москва (Россия). «Будущее российских немцев». 

1995, 20–25 сентября, Анапа (Россия). «Российские немцы. Проблемы истории, культуры, языка и 

современного положения». 

1995, 1–4 ноября, Гёттинген (Германия). «Deutsche in Rußland und in der Sowjetunion 1914–1928» 

(«Немцы в России и в СССР 1914–1928»). 

1996, 17–19 апреля, Омск (Россия). «Немцы Сибири: история и современность». 

1996, 4–9 сентября, Анапа (Россия). «Российские немцы: Историография и источниковедение». 

1997, 1–4 апреля, С.-Петербург (Россия). 8-й междунар. семинар «Немцы России: русско-немецкие 

научные и культурные связи». 

1997, 26–30 сентября, Анапа (Россия). «Миграционные процессы среди российских немцев: 

исторический аспект». 

1997, 9–10 октября, Алма-Ата (Казахстан). «История немцев Центральной Азии». 

1998, 17–20 сентября, Москва (Россия). «Немцы России в контексте отечественной истории: общие 

проблемы и региональные особенности». 

1998, 9–11 октября, Алма-Ата (Казахстан). «Культура немцев Казахстана: история и современность». 

1999, 26–28 мая, Омск (Россия). «Немцы Сибири: история и культура». 

1999, 26–30 мая, Запорожье (Украина). «Хортица-99. Меннониты в царской России и Советском 

Союзе». 

1999, 17–19 сентября, Москва (Россия). «Немцы России и СССР: 1901–1941 гг.». 

2000, 10–13 апреля, С.-Петербург (Россия). 11-й междунар. семинар «Немцы России: русско-немецкие 

научные и культурные связи».  

2000, 25–29 сентября, Омск (Россия). «Комплектование и использование материалов по истории и 

этнографии российских немцев». 

2000, 16–18 ноября, Гёттинген (Германия). «Deutsche im Schwarzmeergebiet und im Kaukasus vom Ersten 

Weltkrieg bis Ende 1928» («Немцы в Причерноморье и на Кавказе с начала Первой мировой войны до 

1928 г.»). 

2001, 13–16 октября, Москва (Россия). «Немцы России: социально-экономическое и духовное развитие. 

1871–1941 гг.». 

2002, 4–7 ноября, Москва (Россия). «Немецкое население в постсталинском СССР, в странах СНГ и 

Балтии (1956–2000 гг.)».  

2003, 18–21 ноября, Москва (Россия). «Ключевые проблемы истории российских немцев». 

2004, 2–5 июня, Запорожье (Украина). «Молочная–2004: Меннониты и их соседи (1804–2004)».  
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2004, 6–7 июня, Судак (Украина). «История немецкой колонизации в Крыму и на юге Украины в XIX–

XX вв. К 200-летнему юбилею основания немецких колоний в Крыму».  

2004, 14–19 сентября, Саратов (Россия). «Российские немцы в инонациональном окружении: проблемы 

адаптации, взаимовлияния, толерантности». 

2004, 13–16 октября, Красноярск (Россия). «Немцы в Сибири: история, язык, культура». 
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экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 352 

Брокгауз Ф. А., Ефрон И. А. Энциклопедический словарь. Философия и литература. Мифология и 

религия. Язык и культура. – М.: Изд-во Эксмо, 2004. – 592 с., ил. ISBN 5-699-08927-6. 

Seite(n)/Страница(ы) 124 

 

Geboren/Родился: 18.03.1805. Gapsal, Gouvernement Estland/Гапсаль, Эстляндской 

губернии. 

Gestorben/Умер: 17.12.1887. Sankt Petersburg/С.-Петербург. 

 

Sprachforscher, Ethnograf, Botaniker. Akademiemitglied der Petersburger Akademie der 

Wissenschaften (1857). Geheimrat (1875). Ehrendoktor der Philosophie (1880). Mitglied der 

Pariser philologischen Gesellschaft. 

Vater – Johann Gottlieb Wiedemann, - Gerichtsbeamter, Schriftsteller. Mutter – Henriette 

Lenwig. 

Absolvierte die philologische Fakultät der Universität zu Derpt (1830). Unterrichtete am 

Mitawskij Gymnasium. Ab 1837 – Lehrer für Griechisch am Gouvernement-Gymnasium in 

Revel. Studierte gleichzeitig finno-ugrische Sprachen. Erforschte die Flora der Ostsee-

Gouvernements, befasste sich mit linguistischer Bearbeitung der örtlichen Pflanzennamen: 

„Beschreibung der phaneorganischen Gewächse Esth-, Liv- und Gurland“ (Revel, 1852, in 

Zusammenarbeit mit Weber). 1853-54 – Zensor des inoffiziellen Teils der „Estlandskie 

vedomosti“ (Nachrichten Estlands). Erforschte die estnischen Sprachen. Ab 1857 – 

extraordinäres Akademiemitglied der Petersburger Akademie der Wissenschaften, die ihn 

nach dem Tod des Akademiemitglieds A.M. Schegren mit dem Auswerten seines Archivs 

beauftragt hatte. Studierte die Sprache der Liven. Ab 1859 – gewöhnliches Mitglied der 

Akademie. Ab 1885 im Ruhestand. 
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Autor von Werken zur Grammatik der tscheremisskij (mariinskij), erzjanskij, komi-zyrjanski 

Sprachen (1847-84). Besonders wichtig war sein Werk „Grammatik der votjakischen 

Sprache“ (Revel, 1851) – die erste wissenschaftliche Arbeit auf diesem Gebiet. 

Ausgezeichnet mit dem Orden der Heiligen Anna des dritten Grades. 

Bestattet auf dem lutherischen Friedhof Wolkowskij in Sankt Petersburg. 
 

Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 

 

Языковед, этнограф, ботаник. Академик Петербургской АН (1857). Тайный советник 

(1875). Почётный доктор философии (1880). Член Парижского филологического 

общества. 

Отец – Иоганн Готлиб Видеман, судейский чиновник, писатель. Мать – Генриетта 

Ленвиг. 

Окончил филологический факультет Дерптского университета (1830). Преподавал в 

Митавской гимназии. С 1837 учитель греческого в Ревельской губернской гимназии. 

Одновременно изучал финно-угорские языки. Изучал флору остзейских губерний, 

занимался лингвистической разработкой местных названий растений: „Beschreibung der 

phaneorganischen Gewächse Esth-, Liv- und Curland“ (Ревель, 1852, совместно с 

Вебером). В 1853-54 цензор неофициальной части «Эстляндских ведомостей». 

Исследовал эстонские языки. С 1857 экстраординарный академик Петербургской АН, 

по поручению которой после смерти академика А.М. Шегрена разбирал его архив, 

изучал язык ливов. С 1859 ординарный академик. 

С 1885 на пенсии. 

Автор трудов по грамматике черемисского (марийского), эрзянского, коми-зырянского 

языков (1847-84). Особое значение имела его „Grammatik der votjakischen Sprache“ 

(Ревель, 1851) – первый научный труд в этой области. 

Награждён орденом Св. Анны 3-й степени. 

Похоронен на Волковском лютеранском кладбище в С.-Петербурге. 

 

 

 

WIEDERKEHR, Maxim (Dr.); 

ВИДЕРКЕР Максим Георгиевич: 

 

 
 

Quellen/Источники: 

http://www.findpatent.ru/byauthors/1028336/ 
„Jahrbuch 2013“ 250 Jahre RUSSLANDDEUTSCHE WISSENSCHAFTLER. Herausgeber: Verein zur 

Integration der russlanddeutschen Wissenschaftler und Akademiker e.V. (Verein IRWA) 2013. 49 s. 

Seite(n)/Страница(ы) 32 
 

Geboren/Родился: 1932 
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Wiederkehr, Maxim ist13.07.1932 im Dorf Lapitschev, Wolgagrader Gebiet, Russland, 

geboren. Tierarzt, 

Arzt.  Dr. med. 

Studierte:1949-1953 - bei der Fachschule fur Veterinärmedizin Semipalatinsk, Kasachstan mit 

Abschlus Veterinärhelfer, 1953-1958 – bei der zootechnischer Veterinärhochschule 

Semipalatinsk, Fachrichtung Veterinärmedizin mit Abschluss Dipl. Tierarzt, 1962-1967 -bei 

der Medizinischer Hochschule Kujbysche (MHK), Russland, mit Diplomabschluss Arzt für 

Therapie und Prophylaktika, bei der Aspirantur des Lehrstuhls für Mikrobiologie an der MHK 

mit Doktorgradabschluss (1975), 1989 -bei Weiterbildungskursen im Bereich Haut- und 

Venerologie des Lehrstuhls für Hautkrankheiten bei der MHK. 

Berufliche Tätigkeit: 1958 -Leitender Laborant in dem Lehrstuhl für Psychiatrie und 1958-

1961 -Assistent des Lehrstuhls für Mikrobiologie bei der Medizinischer Hochschule 

Semipalatinsk, Kasachstan, 1962-1965 - Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Leiter des Labors 

fur Mikrobiologie bei dem Wissenschaftlichen Forschungsinstitut Kujbyschew, 1965-1967 -

Arzthelfer des Eisenbahnentbindungsheim Kujbyschew, 1967 – Arzt im Krankenhaus Nr.17 

Samarskij, dann in MHK: 1967- 1968- stellvertretender wissenschaftlicher Mitarbeiter, 1969-

1973 -Assistent am Lehrstuhl fur Mikrobiologie ,1974-1992 Forschungsarbeiten für 

medizinische Heilmittel mit Patentierung und 1992-1994- Oberlehrer. 

Hat 7 Erfinder Zeugnisse in Russland und 4 Patente im Ausland (England, USA, BRD). 

1994 Einreise nach Deutschland. 1995- Deutschsprachlehrgang für Akademiker. Rentner. 

 

Видеркер Максим Георгиевич родился 13.07.1932 в с. Лапичево Волгоградской обл., 

Россия. 

Врач. Педагог. Доктор медицинских наук. 

После окончания ветеринарного техникума (1953) и ветеринарного института в 

Семипалатинске (1958) учился в в Самарском государственном медицинском институте 

(1962-1967). 

Трудовая деятельность: в Семипалатинском медицинском институте – 1958 ведущий 

лаборант на кафедре психологии, 1958-1961 ассистент на кафедре микробиологии (г. 

Семипалатинск, Казахстан); в НИИ эпидемиологии и гигиены г. Куйбышева (ныне 

г.Самара) –1962-1965 научный сотрудник и руководитель лаборатории; 1967 врач-

лаборант в поликлинике; в Самарском государственном медицинском институте – 

1967-1968 мл. научный сотрудник, 1969-1973 ассистент, 1974-1992 доцент. 1992-1994 

старший преподаватель. 1975 защитил кандидатскую диссертацию, получил звание 

канд. мед. наук. 

Имеет 7 авторских свидетельств на изобретения и 4 патента в Англии, США и ФРГ. 

В Германии с 1994. Пенсионер. 

 

 

 

WIENS, Herbert (Dr.): 

 

 
 

Quellen/Источники: 
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„Bibliographie zur Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen“/Detlef Brandes/Victor Dönninghaus, 

Band 2. von 1917 bis 1998. (Schriften des Bundesinstituts für Ostdeutsche Kultur und Geschichte Bd. 13), R. 

OLDENBOURG VERLAG MÜNCHEN 1999, ISBN 3-486-56134-0. Seiten 333 (Nr. 4818), 472 (Nr. 6675), 

516 (Nr. 7329), 759 (Nr. 10163, 10164) 
„LEXIKON zur Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen“. Herausgegeben von: Hans-Joachim Kathe 

und Winfried Morgenstern. Erscheint in der Reihe Lindenblätter des Bildungsvereins für Volkskunde in 

Deutschland DIE LINDE e. V. Berlin 2000. Страница(ы)/Seite(n) 399 

 

24.12.1919-06.08.2010. 

 

Als „Deutsch“ verboten wurde. Heimat in der Fremde: Deutsche aus Russland erinnern sich. 

Hg. v. Rudolf Pörtner. Düsseldorf: Econ 1992, 309-331. Mennoniten in der Kolonie 

Zagradovka und ihre Deportation in die Kulunda-Steppe). 

Sie sind Deutsche wie wir. Kulturtagung der Deutschen aus Russland/UdSSR vom 20.-22. 

Oktober in Bad Herrenalb. Stuttgart: Landsmannschaft der Deutschen aus Russland (1989), 

89-105. 

Die Schule als Gradmesser für die Lage der Deutschen in der UdSSR. Volk auf dem Weg 

(1990), Nr. 5, 10-13. 

Russland-Deutsche: Geschichte und Schicksal. Aussiedler und Einheimische. Eine 

Arbeitshilfe. Hg. v. Diakonischen Werk der Evangelischen Kirche im Rheinland. 

Düsseldorf/Wuppertal 1993, 8-21. 

Die Russlanddeutschen. Ihre Geschichte – Ihr Schicksal – Unsere Verpflichtung. Hg. v. Bund 

der Vertriebenen. Bonn 1994-2. 20 S. (Kulturelle Arbeitshefte Nr. 34). 

 

 

 

WILD, Heinrich Iwanovitsch (Dr.); 

ВИЛЬД Генрих Иванович: 

 

 
 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 1 (А – И), „ERD“ Moskau, 1999; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 1 (А – И), «ЭРН» Москва, 1999, ISBN 5-93227-002-0. 832 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 359-360 
«КУЛЬТУРА». Журнал немцев Сибири. Электронная версия журнала: www.omskrusdeutsch.ru Издатели: 

Немецкая национально-культурная автономия Омской области. № 1 (18) Май 2010. Seite(n)/Страница(ы) 

87 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 11. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 1. СПб.: «Гуманистика», 2014. 560 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (011). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 207-210 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 

 

Geboren/Родился: 17.12.1833. Устер, кантон Цюрих, Швейцария. 

Gestorben/Умер: 23.08.1902. Цюрих. 
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Сын директора частной гимназии. Метеоролог. Физик. Доктор философии Цюрихского 

университета (1855). Профессор физики Бернского университета (1858). Академик 

(1868) и почётный член (1896) Петербургской АН. Член Уральского общества 

любителей естествоиспытателей в Екатеринбурге (1873), Московского общества 

естествоиспытателей (1884), Рижского общества естествоиспытателей (1885), Рижского 

общества естествоиспытателей (1885), Финляндского общества наук в Гельсингфорсе 

(1889). Член, член-корреспондент, почётный академий и научных обществ Германии, 

Швейцарии, Великобритании, Австро-Венгрии, США и других стран. 

В 1845-54 учился в гимназии и Цюрихском университете, затем в Кенигсберге под 

руководством профессора Ф. Неймана. С 1854 работал в Кенигсберге в физико-

математической школе, занимался фотометрией, написал несколько статей. 

С 1856 работал в Гейдельберге у Г.Р. Кирхгофа и Р.В. Бунзена. В 1858 занял место 

приват-доцента по физике при Цюрихском университете и Политехникуме, затем 

перешёл в Бернский университет профессором физики и астрономии. 

С августа 1868 – директор Главной физической обсерватории (ГФО) в С.-Петербурге. В 

1869-71 провёл преобразования, оказавшие большое влияние на развитие метеорологии 

в России. Под его руководством сеть метеостанций от 31 действующей метеостанции в 

1868 до 729 станций с полным циклом наблюдений (станции 2-го разряда) в 1895. Сам 

посетил несколько метеорологических станций, в частности, в Тифлис. Результаты 

инспекции публиковались в «Летописях ГФО». 

В 1895 оставил ГФО и вернулся в Швейцарию. Участвовал в выработке проекта 

международных метеорологических конференций в Берне (1859-64), Лейпциге (1872), 

Риме (1879), Париже (1891). 

По инициативе Г. Вильда и под его редакцией Петербургская АН издавала 

«Метеорологический сборник». В 1870-94 вышли 23 тома этого издания, где были 

опубликованы его работы «О температуре воздуха в Российской империи» с атласом 

(1881 и 1888), «Об осадках в Российской империи» с атласом (1887-88). 

Автор около 200 работ по метрологии, оптике, лучистой теплоте и атмосферной 

оптике, по электричеству, магнетизму, метеорологии. 

 

 

 
WILHELM, Kurt Adamovitsch(Dr.); 

ВИЛЬГЕЛЬМ Курт Адамович: 

 

       
 

Quellen/Источники: 
„Phönix“ «Феникс» Almanach der Russlanddeutschen für schöngeistige Literatur und Publizistik, Politik und 

Geschichte, Christ und Welt. Немецкий литературно-художественный и общественно-политический 

альманах на немецком и русском языках. Учредитель: Deutsche Allgemeine Zeitung (Казахстан, Алма-

Ата). Frühling/Весна 1999. Страница(ы)/Seite(n) 100-130; 140-178; Herbst/Осень 1999. 

Страница(ы)/Seite(n) 78-122 
«Помни имя своё». Бельгер Герольд. – Алматы: Fылым, 1999. – 296 с. ISBN 5-628-02441-4. 

Seite/Страница 265 
«Координаты» Герольд Бельгер, статьи о литературе российских немцев. «Fалым» 2011. 256 стр. Вкл. 8 

стр. ISBN 9965-593-85-X. Seite(n)/Страница(ы) 224-234 
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Geboren/Родился: 04.02.1938 

 

Кандидат исторических наук. Автор многих книг по истории российских немцев. 

 

Курт Вильгельм о себе: я родился 4 февраля 1938 г. в Летовочном, где 5 января 1940 г. 

родился и мой младший брат Оскар, который впоследствии стал начальником отдела труда и 

заработной платы Карагандинского металлургического комбината в городе Темиртау. В 1955 г. 

я окончил Летовочную среднюю школу и поступил, преодолев большой конкурс (12 человек на 

одно место) на исторический факультет Казахского государственного университета. Наш 

факультет был не самым сильным в университете. Но профессора и доценты, преподававшие 

на нём, не имея возможности, даже в условиях хрущёвской оттепели, открыто высказывать 

свою точку зрения на те или иные исторические проблемы, сумели нам дать неплохие знания и, 

главное, научили нас, студентов, работать с документами в архивах. 

После окончания университета мне пришлось работать в школе на целине, а затем 35 лет во 

Львове с 1967 г. вплоть до переезда в Германию в 2002 г. Преподавал в средних специальных и 

высших учебных заведениях этого крупного хозяйственного, культурного и научного центра 

Украины, где работало более 200 докторов и 600 кандидатов наук. Преподавал политэкономию, 

философию, социологию и политологию. Увлёкся мало известной широкому кругу людей 

наукой – топонимикой, которая изучает происхождение географических названий. Моё 

внимание, в частности, привлекли названия городов Советского Союза. Десять лет ушло на то, 

чтобы изучить сотни трудов по лингвистике, истории и географии, чтобы появилась 

возможность написать «Историко-топонимический словарь городов СССР». В нём я дал 

краткую историю возникновения и развития всех 2176 городов страны и проанализировал 

происхождение и смысл их названия. Эту работу я готовил как докторскую диссертацию, но 

защитить её не успел: рухнул Советский Союз и тема диссертации для Украины стала 

неактуальной. 

Когда я с дочерью кончали её печатать (тогда ещё на пишущей машинке), летом 1989 г. к нам 

во Львов приехал отец из Темиртау, где он жил у брата после смерти нашей матери. Он 

ознакомился с работой, одобрил её, но тут же заявил: «Кончайте её скорей печатать, иначе не 

успеете». Я спросил, к чему такая спешка, на что он ответил, что чувствует, что Союз доживает 

свои дни и скоро рухнет. Он оказался неплохим провидцем: через два года случилось не 

отвратимое. Тогда же он предложил мне приступить к другой работе - написать историю 

российских немцев. Больше месяца мы с ним изо дня в день ходили в богатейшую Львовскую 

научную библиотеку АН УССР и изучали все материалы, имевшие отношение к этой истории. 

Шесть лет мы с ним, живя за тысячи километров друг от друга, собирали материал по 

задуманной книге. И только в 1995 г. я приступил к её написанию, причём с 6-й главы. Вскоре 

мы поняли, что написать цельную и научно обоснованную историю российских немцев нам, 

при всём нашем большом желании, не удастся, так как мы не имеем доступа к архивным 

документам. И мы решили придать книге научно-популярный характер. Первый том её был 

издан в 2003 г. Общественной академией наук российских немцев под редакцией В. Ф. 

Дизендорфа, который и предложил её назвать «Немцы в истории России: люди и события». 

Второй том «Немцы в истории СССР: люди и события», хотя и был мною закончен, но в печать 

не попал. Причины этому две: первая связана с тем, что после почти тотальной эмиграции 

российских немцев в Германию финансирование Общественной академии наук российских 

немцев значительно сократилось; вторая проистекает из политической ориентации руководства 

современной России, которое старается сформировать положительный имидж страны за счёт 

сглаживания неприятных «углов» в её истории, в том числе и жестоких репрессий Сталина 

против собственного народа. Одним же из самых пострадавших народов, против которого 

«великий вождь» фактически применил метод этнического геноцида, были российские (с 1926 

г. официально именовавшиеся советскими) немцы. И их история никаким образом не может 

украсить советскую историю и обелить действия Сталина. Два года назад по предложению 

председателя Гамбургского общества немцев из России Г. Круне при обществе была создана 

историческая секция в составе шести человек, которой было поручено руководить мне. Цель 

была одна – создать очерки истории российских немцев 20 века, доступной широкому 

читателю. Два года упорного, практически ежедневного труда, дали свой результат – книга, 

включающая 363 страницы машинописного текста, написана. Она охватывает период с начала 
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20 века, когда Россию и её народы потрясли Первая мировая война, три жестокие революции, 

последняя из которых на 70 лет установила в стране тоталитарный режим, рухнувший под 

тяжестью собственной несостоятельности. А кончается она на грани 20 и зародившегося нового 

21 века, когда немцы, исчерпав все надежды на восстановление своей автономии, 

единственного реального условия сохранения их как полноценного этноса, ринулись в 

открытые для них ворота на прародину, где столкнулись с серьёзными проблемами интеграции 

в новое для себя общество. Сейчас рукопись этой книги мы отправили на рецензию видным 

специалистам по истории российских немцев, проживающим в Германии. 

Мои лично статьи были опубликованы в следующих изданиях: 
Deutschland mit den Augen eines Deutschen aus Galizien. // Jahrbuch Weichsel-Warthe. 46 Jahrgang, 

Wiesbaden, 2000. (S. 158-163). 

Сталiнський удар по радянських нiмцях. // «Високий замок», 27 серпня 2001 року, Львiв. 

В газете «Переселенческий вестник (Aussidlerbote)» (Гамбург): Из родословных Александра Сергеевича 

и Натальи Николаевны Пушкиных ( май 2008, № 22). Я помню время золотое... (О творчестве поэта 

Ф.И.Тютчева) (июнь 2008, № 23). Императрица Елизавета Алексеевна. (июль 2008, №24). Канцлер 

А.М.Горчаков. (август 2008, № 25). Адмирал М.П.Лазарев (там же). Генерал граф В.Ф.Адлерберг. 

(сентябрь 2008, № 26). Генерал-фельдмаршал И.В.Гурко (там же). Поэт камня (Об академике 

А.Е.Ферсмане). (октябрь 2008, №27). Многоликий вождь (О В.И.Ленине). (ноябрь-декабрь 2008, №№ 28 

и 29). Патриарх Всея Руси (Об Алексии II, в миру А. М. Ридигере). (январь 2009, №30). Спаситель 

Петрополя (о генерал-фельдмаршале П. Х. Витгенштейне). (февраль 2009, №31). Последний 

энциклопедист (Об академике Б. В. Раушенбахе). (март 2009, №32). «Я человек двадцатого века» (О 

поэте Е.А.Евтушенко). (апрель 2009, № 33). Образец чести, нравственный эталон эпохи (О писателе 

Д.А.Гранине). (май 2009, №34). Г.Г.Нейгауз – блестящий советский пианист и музыкальный педагог. 

(июнь 2009, №35). Академик В.А.Фок – создатель советской школы физиков-теоретиков. (июль 2009, 

№36). Незаживающие раны истории. (август 2009, №37). Артистические династии России – Пельтцер и 

Фрейндлих. (сентябрь 2009, №38). Учёный и гражданин (Об академике С. Э. Фрише). (октябрь 2009, 

№39). Созидатель или палач? (К 130-летию со дня рождения И.Сталина). (январь 2010, №42). Огранка 

алмаза (К 100-летию со дня рождения Г.С. Улановой и положительного влияния на неё и её творчество 

известной актрисы Е. И. Тиме-Качаловой) (февраль 2010, №43). «Горькая слава быть честным с собой и 

Россией» (О писателе Б.А.Пильняке (Вогау). ( март 2010, № 44). Искалеченная жизнь и оборванное 

творчество ( О драматурге и киносценаристе Н. Р. Эрдмане). (май 2010, №46). Быть верным себе ( О 

поэте В. С. Шефнере). (июнь 2010, №47). Творческое содружество семей Чеховых и Книппер. (июль 

2010, №48). Неоднозначный поэт неоднозначной эпохи (О поэтессе О. Ф. Берггольц). (август 2010, № 

49). Храм, восставший подобно Фениксу из пепла (Об истории храма Христа Спасителя). (октябрь 2010, 

№ 51). Первый переводчик «Фауста» (О поэте Э. И. Губере). (декабрь 2010, № 53). Создатели «высокого» 

русского романса. (январь 2011, № 54). Появление и утверждение немецкого народа в России. (февраль 

2011, № 55). 

В «Deutsch-Russische Zeitung» (г. Аугсбург): Шмидт и челюскинцы. Четверть века спустя. (июль 2010, № 

07(31). Любовью мир вокруг заполнив (К 100-летию со дня смерти Л.Н.Толстого). (ноябрь 2010, № 

11(35). 

Автор книги/Autor des Buches: «Немцы в истории России: люди и события». Вильгельм А. Ф. 

Вильгельм К.А. Редактор В.Ф. Дизендорф. Москва: Общественная академия наук российских немцев. – 

2003.. – 874 с. ISBN 5-93227-010-1. Совместно с отцом Адамом Вильгельмом. 

Автор книги/Autor des Buches: «ТВОИ НЕМЦЫ, РОССИЯ» „RUSSLAND, DEINE 

DEUTSCHEN“. Курт Вильгельм. Очерки истории российских немцев. Waldemar Weber Verlag 2012. 

ISBN 978-3-939951-36-0. 

Автор книг: Вильгельм Л.Ф.. Вильгельм К.А. «Немцы в истории России: люди и события»: В 2-х 

томах. Том. 1 - Барнаул: Типография «Спектр», 2015. - 698 с. ISBN 978-5-904061-76-0; Том. 2 Барнаул: 

Типография «Спектр», 2015. - 446 с. ISBN 978-5-904061-78-4 

Автор книги/Autor des Buches: „Историко-топонимический словарь городов Российской Федерации, 

государств Украины и Белоруссии“. Вильгельм К.А. Омск: ООО «Омскбланкиздат», 2014. — 256 с. ISBN 

978-5-8042-0377-2 

 

 

 

WILKINS, Alexander (Dr.); 

ВИЛЬКИНС Александр Ильич: 

 

Quellen/Источники: 
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Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 11. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 1. СПб.: «Гуманистика», 2014. 560 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (011). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 210-211 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 
 

Geboren/Родился: 15.08.1845. Moskau/в Москве. 

Gestorben/Умер: 21.08.1892. 

 

Zoologe und Anthropologe. Adliger aus dem Gouvernement Taurien. Mitglied der 

Gesellschaft für Akklimatisierung der Pflanzen und Tieren, der Gesellschaft der 

Naturwissenschaftler, Anthropologen und Ethnografen, der Moskauer 

Landwirtschaftsgesellschaft; Mitglied der Russischen entomologischen Gesellschaft , der 

Turkestanischen Abteilung der russischen Gärtnereigesellschaft; Bevollmächtigter des 

Leipziger ethnografischen Museums. 

Bezog 1864 die naturwissenschaftliche historische Abteilung der physisch-mathematischen 

Fakultät der Moskauer Universität, absolvierte das Studium mit dem Doktortitel. 

Unterrichtete Naturwissenschaften ab 1869 an der Höheren Handwerksschule. 1871-1872 - 

Tätigkeiten im zoologischen Labor des Professors R. Leikart an der Universität zu Leipzig. In 

Leipzig schlug man ihm vor, nach Turkestan zu reisen und in Taschkent eine Schule für 

Seidenbau organisieren. Die Einladung kam vom General-Gouverneur K. P. Von Kaufmann. 

Im Auftrag des Gouverneurs schickte das Ministerium der staatlichen Immobilien W. nach 

Italien und Südfrankreich, damit er sich mit der Seidenanbaupraxis und dem Paster-System 

vertraut machen konnte. Nach dieser Dienstreise schaffte er in  Moskau das Inventar für die 

Schule samt einem Labor für Turkestan an. W. kehrte im Sommer 1873 nach Taschkent 

zurück und begann mit dem Bau der Schule. 

Beteiligte sich 1876 unter der Leitung des Kapitäns A.N. Kuropatkin an wissenschaftlichen 

Forschungen an der Botschaftsmission nach Kaschgarien. Veröffentlichte nach seiner 

Rückkehr den Beitrag „Priroda bassejna Tarima//Priroda, 1877, in dem er ausführlich über 

die Ergebnisse dieser Mission berichtete. Einer der Kommissare während der Organisierung 

des Gebiets Fergana. Als Deputierter Turkestans beteiligte er sich 1879 an der 

Anthropologischen Ausstellung in Moskau und stellte der Wissenschaft wenig bekannten 4 

anthropologischen Arten zur Schau. 1880 inspizierte er die Höhlen beim Fluss Isfara. Als 

Assistent des Staatlichen Kommissars für Festlegung der Grenzen mit China, war er bei der 

Expedition 1882-83 und beteiligte sich an den Forschungen auf den schwer erreichbaren 

Bergrücken Tianshan, stellte eine Kollektion der Kaschgarien-Vögel zusammen, sammelte 

Mineralen, Insekten- und Pflanzenarten. Ab 1884 – Beamter für Sonderaufträge beim 

General-Adjutant N. O. Rosenbach. Unter seiner Leitung wurden die Baumwolle-

Versuchsplantage (1885) und eine Station mit einem Baumwolle-Versuchsfeld in Taschkent 

(1885) angelegt. 

Autor von Beiträgen zu verschiedenen wissenschaftlichen Aspekten in mehreren 

periodischen Ausgaben (insgesamt über 30 Arbeiten). 
 

Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 

 

Зоолог и антрополог. Из дворян Тверской губернии. Состоял членом Общества 

Акклиматизации животных и растений; Общества любителей естествознания, 

антропологии и этнографии; Московского общества сельского хозяйства; Русского 

энтомологического общества; Туркестанского отдела российского общества 

садоводства; уполномоченный Лейпцигского этнографического Музеума. 

В 1864 г. Александр поступил на естественноисторическое отделение физико-

математического факультета Московского университета и окончил курс в 1868 г. со 
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степенью кандидата. С 1869 г. преподавал естественные науки в Лодзинском Высшем 

ремесленном училище. В 1871–1872 гг. занимался в Зоологической лаборатории проф. 

Р. Лейкарта в Лейпцигском университете. Во время работы в Лейпциге получил 

предложение ехать в Туркестанский край для устройства Школы Шелководства в 

Ташкенте по приглашению генерал-губернатора К. П. фон Кауфмана. По ходатайству 

губернатора был командирован Министерством Государственных имуществ в Италию 

и Южную Францию для ознакомления с шелководной практикой и приемами 

гренирования по системе Пастёра. По окончании командировки получил поручение 

приобретения в Москве всего инвентаря для будущей туркестанской Школы и 

предполагавшейся при ней лаборатории. Летом 1873 г. прибыл в Ташкент, где и 

приступил к выбору места под Школу и возведению построек. 

Александр Ильич участник в составе посольской миссии в Кашгарию в 1876 г. во главе 

с капитаном А. Н. Куропаткиным для естественнонаучных исследований. По итогам 

экспедиции опубликовал статью «Природа бассейна Тарима» // Природа. 1877 г. 

Вернувшись летом 1877 г. из экспедиции, был зачислен в число комиссаров по 

поземельному податному устройству вновь образованной Ферганской области. Весной 

1879 г. был командирован на Московскую Антропологическую выставку в качестве 

депутата от Туркестанского края. Привёз на выставку малоизвестные науке 4 

антропологических типа. 

В 1880 г. сделал осмотр ряда пещер в районе Исфары. Участвовал также в экспедиции в 

1882–1883 гг. в качестве помощника правительственного комиссара по определению 

границы с Китаем, в которой занимался исследованием самых недоступных районов 

Тянь-Шаня (от Музартского прохода, вплоть до Памира). Им была составлена 

значительная коллекция Кашгарских птиц (поступившие в МУ); собраны также 

минералы, растения и насекомые. 

С 1884 г. занимает должность чиновника особых поручений при генерал-адъютанте Н. 

О. Розенбахе. 

Под руководством Александра Ильича были открыты: опытная хлопковая плантация 

(1885 г.) и Ташкентская гренажная станция, а при ней хлопковое опытное поле (1885 

г.). В 1887 г. командирован в Тифлис и Петербург по делам шелководства и разведения 

хлопчатника в Туркестанском крае. 

Автор ряда статей по различным отраслям знаний в периодических изданиях: 

«Известия общества любителей естествознания», «Антропология и Этнография», 

«Природа», «Природа и Охота», «Журнал Коннозаводства», «Журнал Охоты», 

«Nature», «Русский Вестник», «Туркестанские ведомости». 

Автор всего более 30 работ. 

 

 

 

WILMS, Waldemar (Woldemar) (Dipl.-ing. / Dr. agr.); 

ВИЛЬМС Владимир Яковлевич; 

 

       
 

Geboren/Родился: 20.03.1933 in Halbstadt, Altairegion, Russland. 
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Dr. Waldemar Wilms geboren am 20 März 1933 im Halbstadt Altai Region; Russland. 

Nationalität- Deutsch, verheiratet, 2 erwachsene Söhne. Beruf- Landwirt, 1941-1952 

Mittelschule (10 Klassen) St. Akmolinsk in Kasachstan, 1952-1955 Landwirtschaftliche 

Berufsschule in Akmolinsk. 1955-1961 Tätigkeit als Agronom und Fernstudium an der 

Landwirtschaftlichen Hochschule in St. Omsk Russischer Föderation. Abschluss: Diplom-

Landwirt. 1960-1967 Mitarbeiter im Landwirtschaftlichen Forschungsinstitut, Schortandy 

Kasachstan. 1967-1975 Leiter der Forschungsstation für Gemüse- und Obstsorten in 

Akmolinsker Gebiet. 1975-1980 Leiter des Sektors für Ökonomie in der Landwirtschaft 

Akmolinsker Gebiet. 1980-1991 Leiter und Dozent des Lehrstuhls für Gemüseanbau und 

Umweltschutz in der Landwirtschaftlichen Hochschule, St Zelinograd, Nordkasachstan. 1991-

1994 wieder Leiter der Station für Gemüse- und Obstanbau, Saretschnoe, Akmolinsker 

Gebiet, Kasachstan. 

1994 Umsiedlung nach Deutschland, St. Krefeld. 1995 deutsche Sprachkurse. Von 1994 bis 

2017 Rentner. Wohnhaft mit Familie in Krefeld, Remscheider Straße 120. PLZ-47807. 

Autor von Büchern/Автор книг: 
„Kasachstan - das Heimatland“. Titel: Kasachstan. Untertitel: das Heimatland. Autor: Wilms, Waldemar. 

BoD-Nr.: 1272307. Lieferbar seit: 04.01.2018. Gesamtseitenzahl: 268. Anzahl Farbseiten: 32. Position der 

farbigen Seiten: 3, 8, 235-264.Druck des Buchblocks: Smart-Druck. Format: 14,8*21. Einband: Paperback. 

Laminierung: glänzend. Papiersorte für den Buchblock: cremeweiß. 

„Leben in der Fremde und Zuhause in Deutschland“. Titel: Zuhause in Deutschland. Untertitel: Leben in der 

Fremde. Autor: Wilms, Waldemar. Version: 1. BoD-Nr.: 1319095. Lieferbar seit: 19.02.2018. Gesamtseitenzahl: 

232. Anzahl Farbseiten: 18. Position der farbigen Seiten: 12-13, 159, 212-226. Druck des Buchblocks: Brillant-

Druck. Format: 14,8*21. Einband: Paperback. Laminierung: matt. Papiersorte für den Buchblock: cremeweiß 

90g. 

Список работ, опубликованных по материалам диссертации: 
«Частная агротехника выращивания овощных культур. Агротехнические указания по возделыванию 

картофеля и овощей в Целиноградской области.Целиноград, 1963 / в соавторстве с В.Л. Моховым и E.H. 

Семеновым; Помидоры на целинных землях. "Сельское хозяйство Казахстана № 3, Алма-Ата 1965 г. / в 

соавторстве с Я.Ф. Петрищевой; Влияние сроков высадки рассады помидоров в Целиноградской области. 

Тезисы докладов конференции ВНИИЗХ. Целиноград. 1967; Картофель и овощебахчевые культуры. 

Рекомендации по системе ведения сельского хозяйства в Целиноградской области. Алма-Ата, 1967 / в 

соавторстве с В.А. Моховым, А.Н. Шевченко, А.Ф. Кирдяйкиным и др.; Некоторые вопросы агротехники 

и экономики ранней посадки рассады помидоров в открытый грунт. Тезисы докладов конференции 

ЦСХИ, Целиноград. 1968; Помидоры в электропарниках „Сельское хозяйство Казахстана“. № 6, Алма-

Ата, 1969 / в соавторство с В.А. Моховым и В.И. Голебцевым; Результаты испытания различных сроков 

посадки томатов. „Вестник сельскохозяйственной науки"“, № 5, Алма-Ата, 1970; Подбор сортов томатов 

в Целиноградской области. Агротехника картофеля и овощных культур в Северном Казахстане. Труды 

ЦСХИ. т. 8 вып. 6, Целиноград. 

Основные положения диссертации доложены: 
На научной конференции ВНИИЗХ в 1967 г. 

На IX, X научных конференциях Целиноградского сельскохозяйственного института в 1968-1969 гг. 

На научно-технической конференции Целиноградского областного управления сельского хозяйства в 

1971 г. 

 

 

 

WINDBERG, Georgij (Dr.); 

ВИНБЕРГ Георгий Георгиевич (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 11. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 1. СПб.: «Гуманистика», 2014. 560 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (011). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 211 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 
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Geboren/Родился: 31.05.1905 in Petersburg/в Петербурге. 

Gestorben/Умер: 23.06.1987. 

 

Hydrobiologe. Ökologe. Doktor der biologischen Wissenschaften (1946). Korrespondierendes 

Mitglied der Akademie der Wissenschaften der UdSSR (1976). 1971-1986 – Präsident der 

hydrobiologischen Unionsgesellschaft an der Akademie der Wissenschaften der UdSSR. 

Mitglied der internationalen ökologischen Assoziation (1969); der internationalen Assoziation 

für theoretische angewandte Limnologie (Lehre von Binnengewässern), 1971. Verdiente 

Persönlichkeit der Wissenschaften der RSFSR (1976). 

Urgroßvater – ehemaliger schwedischer Staatsangehöriger Friedrich Adolf Christofor 

Windberg, handelnder Kaufmann, nahm 1822 die russische Staatsangehörigkeit an. Vater –

Georg Windberg (1870-1938), Beamter der Staatsbank. Mutter –Maria Genrichovna Kapp, 

gebürtige Schweizerin, Kindermädchen. 

Absolvierte die Moskauer Universität und bezog die Doktorantur, studierte bei dem 

namhaften Biologe N. Kolzow. Nach der Doktorantur arbeitete W. unter der Leitung von E.S. 

Bauer. 1932-40 – Tätigkeiten in der limnologischen Station Kosino (Gebiet Moskau). 

Verteidigte 1938 die Doktordissertation. Er erarbeitete die Basis der 

Produktionshydrobiologie, die die Gesetzmäßigkeit der Produktionsprozesse in 

Binnengewässern erforscht. In der limnologischen Station arbeitete er an der theoretischen 

Grundlage der quantitativen Balance der organischen Stoffe im Gewässer und schlug die 

Methode der hellen und dunklen Fläschchen vor, die den Anfang einer neuen Periode in der 

Hydrobiologie kennzeichnete. Wurde 1940 unbegründet verhaftet und in einer Strafanstalt der 

Komi ASSR eingesperrt, 1943 in die Einsatzarmee mobilisiert, 1944 auf Führsprache der 

Akademie der Wissenschaften demobilisiert und als wissenschaftlicher Mitarbeiter der 

biologischen Station „Borok“ eingestellt. 

1946 – Habilitationsarbeit: „Biotitscheskij balans vetschestv i energija ozera“. Ab 1947 

arbeitete er als Lehrstuhlleiter für  Zoologie der Wirbellosen an der staatlichen Universität in 

Weißrussland. Mit seiner aktiven Beteiligung wurde eine biologische Station am See 

Narotschj gegründet. Er leitete die vielseitigen Forschungen der originären 

Gewässerproduktion und erarbeitete auf Grund der Ergebnisse neue Düngermethoden in der 

Fischzucht, gründete eine Schule der Hydrobiologen neuer ökologisch-physiologischen 

Richtung. 1967 wechselte W. zum Leningrader Zoologischen Institut der Akademie der 

Wissenschaften und leitete dort das Labor der Süßwasser- und experimentalen Hydrobiologie, 

wo er bis zu seinem Lebensende tätig war. 

Windberg ist ein namhafter Biologie-Enzyklopädist des XX. Jahrhunderts und hinterließ eine 

brillante Spur in der Biologie, in der theoretischen und angewandten Hydrobiologie, in der 

Theorie der Funktion des Süßwassers und des ökologischen Meersystems, einer der 

Begründer der ökologischen Energieprinzipien. 
 

Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 

 

Гидробиолог. Эколог. Доктор биологических наук (1946). Член-корреспондент АН 

СССР (1976). В 1971–1986 гг. состоял президентом Всесоюзного гидробиологического 

общества при АН СССР. Член Международной экологической ассоциации (1969 г.); 

Международной ассоциации по теоретической и прикладной лимнологии (1971 г.). 

Заслуженный деятель наук РСФСР (1976). 

Прадед, бывший шведский подданный Фридрих (Федор) Адольф Христофор Винберг, 

торговый купец, принял российское подданство в 1822. Отец – Георгий Винберг (1870–

1938 гг.), чиновник Госбанка. Мать – Мария Генриховна Капп, уроженка Швейцарии, 

гувернантка. 

После окончания Московского государственного университета Георгий поступил в 

аспирантуру к выдающемуся биологу Н. К. Кольцову. После аспирантуры работал под 
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руководством Э. С. Бауэра. В 1932–1940 гг. работал на Лимнологической станции в 

Косино (Московская область). 

В 1938 г. Георгий Георгиевич защитил диссертацию на степень кандидата 

биологических наук. Им были заложены, а затем и разработаны основы продукционной 

гидробиологии, которая ставит своей задачей изучение закономерностей 

продукционных процессов в водоемах. На Лимнологической станции он разработал 

теоретические основы количественного определения баланса органических веществ в 

водоемах и предложил метод светлых и тёмных склянок, который ознаменовал начало 

нового периода в гидробиологии. 

В 1940 г. был необоснованно арестован и заключен в лагерь в Коми АССР, откуда в 

1943 г. мобилизован в действующую армию. В 1944 г. по ходатайству Академии наук 

был демобилизован и зачислен научным сотрудником на биологической станции 

«Борок». 

В 1946 г. защитил докторскую диссертацию по теме: «Биотический баланс веществ и 

энергии озер». В 1947 г. перешёл на работу в Белорусский государственный 

университет на должность заведующего кафедрой зоологии беспозвоночных. Под его 

руководством были развернуты многосторонние гидробиологические исследования по 

изучению первичной продукции озер. При его активном участии была создана 

биологическая станция на озере Нарочь. Результаты его исследований по первичной 

продукции водоемов заложили основы новой системы удобрения рыбных прудов. 

Сформулированные им представления о биологическом круговороте веществ в 

водоемах используются при решении вопросов очистки загрязненных и сточных вод. 

Создал школу гидробиологов эколого-физиологического направления. Благодаря 

трудам его и учеников его школы, озеро Нарочь включено в международный список 

100 наиболее изученных озер мира. 

В 1967 г. перешёл в Ленинградский Зоологический институт АН СССР и возглавил 

лабораторию пресноводной и экспериментальной гидробиологии, которой руководил 

до конца жизни. 

Винберг был выдающимся биологом-энциклопедистом ХХ в., и оставил блестящий 

след в биологии, теоретической и прикладной гидробиологии, теории 

функционирования пресноводных и морских экосистем, первичной продукции 

внутренних водоемов и морей, биологической продуктивности основных групп водных 

организмов – микроорганизмов, беспозвоночных животных. Он был одним из 

основоположников энергетического принципа в экологии, много сделал для раскрытия 

механизмов превращения вещества и энергии на уровне организмов, популяции и 

экосистем. 

 

 

 

WINDHOLZ (VINDGOL´C), Johann (Ivan) P. (Dr.); 

ВИНДГОЛЬЦ Иван Павлович: 
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Quellen/Источники: 
„Russland-Deutsche Autoren“ Weggefährten, Weggestalter 1764-1990, Reinhold Keil, Mannheim 1994. 376 

Seiten. Seite(n)/Страница(ы) 319. 
„В поисках своего ритма» Герольд Карлович Бельгер, (О судьбе, литературе и культуре российских 

немцев). Статьи и литературные портреты. Издательство «Fалым», отпечатано в типографии «Курсив» 

(г. Алматы). Сдано в набор 28.11.2005. Подписано в печать 09.01.2006. ISBN - 9965-593-26-4. Стр. 85, 136 

„Heimatliche Weiten“ Sowjetdeutsche Prosa, Poesie und Publizistik. Heft 2, 1983, Erscheint zweimal jährlich, 

gegründet 1981, Herausgeber: „Neues Leben“, Verlag – Prawda – Moskau. «Родные просторы». Советская 

немецкая проза, поэзия и публицистика. На немецком языке. Издаётся газетой «Нойес лебен». Выходит 

два раза в год. Издательство «Правда», Москва. ISSN 0207-6985. Seiten 245-279. 

„Bibliographie zur Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen“/Detlef Brandes/Margarete 

Busch/Kristina Pavlovic, Band 1. von der Einwanderung bis 1917. (Schriften des Bundesinstituts für 

Ostdeutsche Kultur und Geschichte Bd. 4); R. OLDENBOURG VERLAG MÜNCHEN 1994, ISBN 3-486-

56070-0. Seite 110 (Nr. 1495), 111 (Nr. 1496) 

„Bibliographie zur Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen“/Detlef Brandes/Victor Dönninghaus, 

Band 2. von 1917 bis 1998. (Schriften des Bundesinstituts für Ostdeutsche Kultur und Geschichte Bd. 13), R. 

OLDENBOURG VERLAG MÜNCHEN 1999, ISBN 3-486-56134-0. Seiten 267 (Nr. 3925), 633 (Nr. 8761, 

8762) 

„Die Russlanddeutschen Gestern und Heute“. Markus Verlag Köln. Herausgeber Boris Meissner, Helmut 

Neubauer, Alfred Eisfeld. 1992. ISBN 3-87511-043-9. Seiten 239-251, 280 

„Kulturwandel der Deutschen aus der Sowjetunion“. Eine empirische Studie zur Lebenswelt 

Russlanddeutscher Aussiedler in der Bundesrepublik. Klaus BOLL. N. G. Elwert Marburg 1993.ISBN 3-7708-

1012-0. Seite 381 

«КУЛЬТУРА». Журнал немцев Сибири. Электронная версия журнала: www.omskrusdeutsch.ru 

Издатели: Немецкая национально-культурная автономия Омской области. № 20, 2011. Стр. 47-49 

«ТВОИ НЕМЦЫ, РОССИЯ» „RUSSLAND, DEINE DEUTSCHEN“. Курт Вильгельм. Очерки истории 

российских немцев. Waldemar Weber Verlag 2012. ISBN 978-3-939951-36-0. Seite(n)/Страница(ы) 396, 398, 

399-400, 520 

„Jahrbuch 2013“ 250 Jahre RUSSLANDDEUTSCHE WISSENSCHAFTLER. Herausgeber: Verein zur 

Integration der russlanddeutschen Wissenschaftler und Akademiker e.V. (Verein IRWA) 2013. 49 s. 

Seite(n)/Страница(ы) 33 

 

Geboren 1942 in einer Bauernfamilie im Dorf Jewgenjewskoje, Gebiet Kustanai, Kasachstan. 

Absolvierte mit Auszeichnung die Musikfachschule Karaganda und 1970 das Konservatorium 

Alma-Ata. Aspirantur in Leningrad. Kandidat der Kunstwissenschaften. 1986 Promotion über 

das Thema „Die Folkloregruppe in der lokalen Tradition“. Erforscht seit zehn Jahren die 

Folklore der Sowjetdeutschen. 

Leiter der Abteilung für Fernstudium in der Musikfachschule Karaganda. Mitglied des 

Komponistenverbandes der UdSSR. 

Veröffentlichungen: Zahlreiche Beiträge über die Volksmusik und die Folklore der 

Russlanddeutschen. 

 

Член Союза Композиторов Российской Федерации, Член-корреспондент МАИ, 

Действительный член АГН. 

С отличием закончил музыкальное училище и консерваторию. 25 лет преподавал в 

Карагандинском музыкальном училище. С 1974 г. занимается музыкально-песенным 

фольклором российских немцев. Им сделано несколько тысяч аудио-видео записей 

http://www.omskrusdeutsch.ru/
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немецких народных песен и инструментальных мелодий. В 1986 г. защитил 

диссертацию на тему "Фольклорная группа в локальной традиции“ (на материале 

немецкой песенной культуры села Кирово Карагандинской обл.). Решением ВАК ему 

присвоена учёная степень кандидата искусствоведения, имеет десятки опубликованных 

и неопубликованных работ. 

Сведения о нём опубликованы в Музыкальной энциклопедии, в  статье И.В. 

Мациевского "Иван Виндгольц (Johann Windholz) и возрождение этномузыкальной 

германистики в России" в книге "Музыкант в культуре: Концепции и деятельность" 

СПб, 2005. 

Автор книг: "НЕМЦЫ РОССИИ. ПЕСНЯ МУЗЫКА ОБРЯД"; «НЕМЕЦКИЕ НАРОДНЫЕ 

ПЕСНИ, ШВАНКИ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ НАИГРЫШИ» Караганда 1988; 

«ТРАДИЦИОННАЯ И СОВРЕМЕННАЯ НЕМЕЦКАЯ СВАДЬБА» Караганда 1989; «35 

НЕМЕЦКИХ НАРОДНЫХ ТАНЦЕВ ДЛЯ БАЯНА В ЗАПИСИ И ОБРАБОТКЕ Э. КАЙЛЯ И И. 

ВИНДГОЛЬЦА» Караганда (в соавторстве с Э. Кайлем). 

Список публикаций/Veröffentlichungen: 
1. Windholz Johann: Volksmusik der Sowjetdeutschen. Heimatliche Weiten. Moskau. 1983. Nr. 2. Prawda. S. 

245-279. 2. Volkslieder mit musikalischen Sätzen. In: Viktor Klein: Unversiegbarer Born. Alma-Ata. 

Kasachstan. 1974.- S. 86-117. 3. Традиционная и современная немецкая свадьба.- Караганда.- „Офсет“.- 

1989 120 с. 4. Встреча нового года у немцев Казахстана.- Алма-Ата.- РНМЦ.- 1988.- 16 с. 5. Немецкие 

народные песни, шванки и инструментальные наигрыши.- Караганда.- „Офсет“.- 1988.- 36 с. 6. 35 

немецких народных танцев в записи и обработка для баяна Э. Кейля и И. Виндгольца.- Караганда.- 

„Офсет“.- 1989.- 45 с. 7. Windholz Johann: Schwindendes Erbe (Mündliche Überlieferung der 

Rußlanddeutschen). In: Die Rußlanddeutschen – Gestern und Heute. Köln. Markus Verlagsgesellschaft. 1992. S. 

239-251. 8. Немцы России - народ скиталец. Народ в беде. //Фольклор и культурная среда Гулага.- Санкт-

Петербург.- 1994.- с. 112-124. 9. Windholz Johann: A People on the Move. A People on in Need. A People 

without e Future? In: Journal American Historical Society of Germans from Russia. USA. Lincoln. 1994. 

Volume 17. Nr. 3. pp 30-32. 10. Dr. Johann Windholz: Folk Music of the Russian Germans: The Oral Tradition 

and the New folklore Movement. In: Journal American Historical Society of Germans from Russia. USA. 

Lincoln. 1994. Volume 17. Nr. 3 pp 3-7. 11. Проблемы певческой группы: Аспекты и методы её изучения 

//Русский фольклор: Полевые исследования.- Т. ХХIII.- Москва.- Наука.-1985.- с. 110-118. 12. 

Фольклорная группа в локальной традиции (на материал немецкой песенной культуры села Кирово 

Карагандинской обл.).- Автореферат диссертации.- Ленинград.- 1986.- 22 13. Windholz Johann: Bäuerliche 

deutsche Mehrstimmigkeit (Karaganda um 1980). Jahrbuch für Volksliedforschung. Erich Schmidt Verlag. 1991. 

S. 48-68. 14. Фольклорная традиция в современном художественном творчествe советских немцев // 

Актуальные проблемы развития культуры и искусства на современном этапе.- Ленинград.- 1979.- с. 169-

170. 15. Музыкальный фольклор немцев Сибири//Традиционный и современный фольклор Приуралья и 

Сибири.- Москва.- 1979.- с 62-63. 16. К проблеме социальной стратиграфии современной песенной 

культуры//Актуальные проблемы культуры и искусства.- Пермь.- 1980.- с.199-201. 17. Социальные 

функции певческих и инструментальных групп в жизни локальной традиции //Традиции и новаторство в 

музыке.- Алма-Ата.- 1980.- 136-138. 18. Принципы реализации многоголосия в фольклорных группах 

//Вопросы народного многоголосия.- Тбилиси.- Сабчота Сакартвело.- Тбилиси.- 1985.- с. 26-29. 19. 

Виндгольц И.П.& Песенная традиция села Кирово. Алма Ата.- Феникс.- 1998, № 23 3-й квартал.- c. 207-

220. 20. Карагандинское музыкальное училище.- Караганда.- „Офсет“.- 1989.- 14 c. 21. Публикация o 

Первом Международном Фестивале немецкой культуры на Волге 1994 - две газетные полосы: Windholz 

Ivan: Die deutsche Geschäftsleute ändern ihr Verhalten zu den Rußlanddeutschen (Das Internationale Festival 

der deutsche Kultur an der Wolga). In: Zeitung: Finanzen und Wirtschaft: Neues aus Moskau. Nr. 23 

(Dezember). 1994. S. 4-5. 22. Народные песни баварской  колонии Ямбург на Днепре. Песни записаны и 

подготовлены к изданию Виктором  Жирмунским. Мелодии расшифрованы Евгением Гиппиусом и 

Зиниадой Эвальд.- Москва.- Готика.- 1966.- 88 с. Переиздание и вступительная статья Ивана Виндгольца. 

Original: Volkslieder aus der Bayrischen Kolonie Jamburg am Dnjepr. Hrg. von Professor Dr. Viktor 

Schirmunski. Wien. Verlag Walter de Gruyter & Co. 23. Народные песни немцев Поволжья с мелодиями и 

рисунками. Песни записаны и подготовлены к изданию Георгом Дингесом. Рисунки Георга Рау.- 

Москва.- Готика.- 1996.- 88 с. Переиздание и вступительная статья Ивана Виндгольца.- сс. 5−19 с 

фотографиями. Original: Wolgadeutsche Volkslieder mit Bildern und Weisen. Bilder von Georg Rau. Berlin 

und Leipzig. 1932. Hrg. von Prof. Dr. Georg Dinges. Verlag Walter de Gruyter & Co. 

 

 

 

WINTER, Helmut Bogdanovitsch (Dr.); 
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ВИНТЕР Гельмут Богданович: 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 1 (А – И), „ERD“ Moskau, 1999; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 1 (А – И), «ЭРН» Москва, 1999, ISBN 5-93227-002-0. 832 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 365 

 

Geboren/Родился: 05.06.1785. Гадебуш близ Мекленбурга, Померания. 

Gestorben/Умер: 09(19).10.1847. Казань. 

 

Евангелическо-лютеранского вероисповедания. Сын сенатора Готлиба Эрнста Винтера 

и Магдалины Генриховны Эшбах. 

Экономист. Профессор политической экономии и дипломатики Казанского 

университета. Доктор Философии. Доктор юридических наук. 

Окончил университеты в Галле (1805) и Гейдельберге (1806). Преподавал немецкий 

язык и историю литературы в учебных заведениях Франции и Германии (Берлин). 8 

января 1834 избран и 27 утверждён ординарным профессором политической экономии 

и дипломатики Казанского университета. Лекции читал до 1838 (на французском 

языке). В 1838-47 – декан факультета. 

Автор работ „Staatswirtschaftskunst“ («Ученые записки Казанского университета», 1836, 

т. 4) и „Dichtkunst“ (там же 1839). 

 

 

 

WINTERHOLLER, Boris (Dr.): 
 

 
 

Quellen/Источники: 
„Heimatbuch der Deutschen aus Russland“. Ab 1954 bis 2012. Herausgegeben von der Landsmannschaft der 

Deutschen aus Russland. Stuttgart. Jahre 2007/8: Страница(ы)/Seite(n) 277-285 
 

Geboren/Родился: 09.05.1937 in Marxstadt, ASSR der Wolgadeutschen. 

 

1941 folgte die Deportation nach Nordkasachstan (Gebiet Kokschetau). 

Absolvierte 1955 die Kasachische Pädagogische Fachschule Kokschetau mit Auszeichnung. 

1955-1960 Studium der Biologie und Bodenkunde an der Kasachischen Staatlichen Kirow-

Universität (Alma-Ata), anschließend Aspirantur beim Botanischen Institut der Akademie der 

Wissenschaften (AdW) der Kasachischen SSR. 1963-1968 wissenschaftlicher Mitarbeiter am 

selben Institut (1966 Kandidat der biologischen Wissenschaften). 1968-1976 höherer 

wissenschaftlicher Mitarbeiter und Wissenschaftlicher Sekretär des Zentralen Botanischen 

Gartens der AdW der Kasachischen SSR. 1976-1982 stellvertretender Direktor für Forschung 

und Leiter der Abteilung Naturflora Kasachstans. 1983-1984 Doktorand beim Botanischen 

Garten der AdW der UdSSR (Moskau). Die letzten Jahre vor der Aussiedlung Direktor und 

Leiter der Abteilung Introduktion der Naturflora Kasachstans im Botanischen Garten der 
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AdW Kasachstans. Besuchte als bekannter Botaniker 1978-1990 England, Japan, die 

Mongolei, Tschechien, Bulgarien und Deutschland. 

Über 80 Veröffentlichungen über die Flora Kasachstans, Monographie "Seltene Pflanzen 

Kasachstans" (1974, Alma-Ata) und das Buch "Relikte in unserer Umgebung" (1984), viele 

Broschüren und ca. 70 Aufsätze in wissenschaftlichen Sammelbänden und Zeitschriften 

(Moskau, Petersburg, Almaty) über die seltenen und geschützten Pflanzen Kasachstans. 

Seit 1992 in Deutschland, wohnhaft in Hannover. Schreibt Aufsätze für die Zeitschriften 

"Gartenpraxis" und "Der Staudengarten", Mitglied der Gesellschaft der Staudenfreunde, hält 

Vorträge an Universitäten und vor verschiedenen Gesellschaften der Staudenfreunde. 

Veröffentlichung: „Die Apothekerkinder“. 

 

 

 

WIPPER, Boris Robertovitsch (Dr.); 

ВИППЕР Борис Робертович: 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 1 (А – И), „ERD“ Moskau, 1999; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 1 (А – И), «ЭРН» Москва, 1999, ISBN 5-93227-002-0. 832 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 368 

 

Geboren/Родился: 03.04.1888. Moskau/Москва. 

Gestorben/Умер: 24.01.1967. Moskau/Москва. 

 

Kunsthistoriker. Persönlichkeit des Museumswesens. Professor (1918). Doktor der 

Kunstgeschichte (1943). Korrespondierendes Mitglied der Akademie der Künste der UdSSR 

(1962). Verdiente Persönlichkeit der Künste (RSFSR,1959). 

Vater – Robert Jurjevitsch Wipper (1859-1954). 

Mutter – Anastasia Wasiljevna Wipper, geborene Achramovitsch (1863-1915). 

Studierte 1906-11 an der Moskauer Universität, unterrichtete dort 1915-24 und 1943-55.1913-

23 – Konservator der Gemäldegalerie des Rumjanzewskij Museums. Emigrierte 1924 nach 

Lettland, unterrichtete 1924-41 an der Lettischen Universität zu Riga. Lebte ab 1941 in 

Moskau. 

Seine  Hauptwerke sind den wichtigsten Problemen der Theorie und Kunstgeschichte, 

besonders der westeuropäischen Kunst der 16.-18. Jahrhunderte, gewidmet. Darunter: 

„Problema i razvitie natürmorta“ (Kazan, 1822); „Anglijskoje iskusstvo“ (M.1945) u.a. 

Viele seiner Werke wurden bereits nach seinem Tod veröffentlicht: „Statji ob iskusstve“, (M., 

1970), „Iskusstvo drevnej Grezii“ (M. 1972), „Architektura russkogo renesansa“ (M. 1978) 

u.a. 

Das Register der Werke von W. kann man in im Sammelband „Ot epochi vozroshdenija k 

dvadzatomu veku. Problemy zarubeshnogo iskusstva“ (M. 1963) finden. Im A. Puschkin-

Museum der darstellenden Künste finden jährlich Wipper-Lesungen statt. 
 

Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 

 

Историк искусства. Музейный деятель. Профессор (1918). Доктор искусствоведения 

(1943). Член-корреспондент АХ СССР (1962). Заслуженный деятель искусств РСФСР 

(1959). 

Отец – Роберт Юрьевич Виппер (1859-1954). 

Мать – Анастасия Васильевна Виппер, урождённая Ахрамович (1863-1915. 
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Учился в Московском университете (1906-11), преподавал там же (в 1915-24 и 1943-

55). В 1913-23 хранитель картинной галереи Румянцевского музея. В 1924 эмигрировал 

в Латвию, преподавал в Латвийском университете в Риге (1924-41). С 1941 в Москве. 

Основные труды посвящены важнейшим проблемам теории и истории искусства, 

преимущественно западноевропейского 16-18 вв. Среди них: «Проблема и развитие 

натюрморта» (Казань, 1922); «Английское искусство» (М., 1945); «Тинторетто» (М., 

1948); «Борьба течений в итальянском искусстве XVI в. (1520-90)» (М., 1956); 

«Становление реализма в голландской живописи XVII-XVIII вв.» (М., 1966). 

Посмертно опубликованы: «Статьи об искусстве» (М., 1970); «Искусство Древней 

Греции» (М., 1972); «Итальянский ренессанс XIII-XVI вв.» (т. 1-2, М., 1977); 

«Архитектура русского барокко» (М., 1978); «Введение в историю изучения искусства» 

(М., 1985). 

Список трудов Б. Виппера – в сборнике «От эпохи Возрождения к двадцатому веку. 

Проблемы зарубежного искусства» (М., 1963). 

В его память в Москве, в Музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина ежегодно 

проводятся Випперовские чтения. 

 

 

 

WIPPER, Georgij Franzevitsch (Dr.); 

ВИППЕР Георгий Францевич: 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 1 (А – И), „ERD“ Moskau, 1999; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 1 (А – И), «ЭРН» Москва, 1999, ISBN 5-93227-002-0. 832 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 368 

 

Geboren/Родился: 1824. 

Gestorben/Умер: 1891. 

 

Отец – Франц Виппер, ремесленник осевший в Москве, мастер по дереву, акварелист-

любитель «ампирного стиля». 

Мать – Наталия Виппер, урождённая Классен. 

Педагог. Статский советник (1872). Родоначальник дворянского рода Випперов. 

Принял российское подданство в июне 1845. Окончил физико-математический 

факультет Московского университета со степенью кандидата (1845). Преподавал в 

Лазаревском институте восточных языков, затем в Московской практической академии 

коммерческих наук математику, механику и географию. Был директором Московского 

училища живописи, ваяния и зодчества. 

Автор книг: «Греческая и римская метрология» (1873), «Где начинается прежде всего 

воскресенье на земном шаре?» (1874), «Золотое деление как основной 

морфологический закон в природе и в искусстве» (1876), «Учебник физики» (1876), 

«Семейство математиков Бернулли» (1975) и др. 

Награждён орденами Св. Анны 2-й и 3-й степеней, Св. Станислава 2-й ст. с 

императорской короной, Св. Владимира 4-й ст. (1872). Последнее награждение дало 

ему право на получение потомственного дворянства. 

 

 

 

WIPPER, Jurij (Dr.); 

ВИППЕР Юрий Борисович (Д-р): 
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Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 1 (А – И), „ERD“ Moskau, 1999; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 1 (А – И), «ЭРН» Москва, 1999. Seiten 368-369 

«Советский энциклопедический словарь», Москва «Советская энциклопедия» 1989, издание 

четвёртое, исправленное и дополненное, ISBN 5-85270-001-0. 

 

22 ноября 1916, Москва – 16 сентября 1991, Москва. 

 

ВИРРЕРЫ – дворянский род, происходящий из Германии. Родоначальник – Георгий 

Францевич ВИППЕР. Род внесён в 3-ю часть дворянской родословной книги 

Московской губернии (1880). 

 

Литературовед, доктор филологических наук (1967), член-корреспондент (1977), 

академик АН СССР (1987), член Союза писателей СССР. 

Окончил историко-филологический факультет Латвийского университета в Риге (1941). 

Первые научные публикации появились уже в 1938. Во время Великой Отечественной 

войны преподавал в Ташкентском пединституте, затем на филологическом факультете 

МГУ, с 1964 – в Институте мировой литературы и языка АН СССР. Заместитель 

академика-секретаря Отделения литературы АН СССР, председатель Научного совета 

по истории мировой литературы, вице-президент Международной ассоциации по 

сравнительному литературоведению и Международной федерации современных языков 

и литератур. 

Похоронен на Новодевичьем кладбище. 

 

 

 

WIPPER, Robert (Dr.); 

ВИППЕР Роберт (Георгий) Юрьевич (Д-р): 

 

 
 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 1 (А – И), „ERD“ Moskau, 1999; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 1 (А – И), «ЭРН» Москва, 1999. Seiten 367-368 

«Советский энциклопедический словарь», Москва «Советская энциклопедия» 1989, издание 

четвёртое, исправленное и дополненное, ISBN 5-85270-001-0. 

«ТВОИ НЕМЦЫ, РОССИЯ» „RUSSLAND, DEINE DEUTSCHEN“. Курт Вильгельм. Очерки истории 

российских немцев. Waldemar Weber Verlag 2012. ISBN 978-3-939951-36-0. Seite(n)/Страница(ы) 433-434 

 

14 июля, 1859, Moskau/Москва – 30 декабря 1954, Moskau/там же. 

 

Historiker. Akademiemitglied der Akademie der Wissenschaften der UdSSR (1943), 

Professor der Moskauer Universität. Absolvierte das Gymnasium am Lasarewski Institut der 

orientalischen Sprachen in Moskau mit einer Goldmedaille und 1880 die historisch-

philologische Fakultät der Moskauer Universität. Studierte bei bekannten Professoren (V.I. 

Gerje, S.M. Solowjow, A.A. Schachow u. a.). Unterrichtete 1880-85 allgemeine Geschichte 

am Moskauer Frauengymnasium. Unternahm 1885-87 eine wissenschaftliche Dienstreise 

nach Deutschland und Frankreich. 1887-94 unterrichtete W. an der Moskauer Schule für 
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Malerei, Bildhauerei und Architektur, gleichzeitig als Privat-Dozent (1891-94) an der 

Universität tätig. 1894 – Doktor Habil. für die Arbeit „Zerkowj i gosudarstvo v Cheneve 16 

vek v äpochu kaljvinizma“, die Arbeit erhielt außerdem auch die Große Solowjow- Prämie. 

1894-97 – außerordentlicher Professor der Noworossijskij Universität (Odessa). Ab 1897 –

erneut an der Moskauer Universität, Privat-Dozent, außerordentlicher, ordentlicher Professor 

(1901-22). 

Eine öffentliche Reaktion rief der Sammelband mit seinen Publikationen “Dve intelligencii i 

drugie otscherki. Sbornik statej i publitschnych lekcij. 1900-1912“ aus. In seinen Beiträgen 

kritisierte er die Autoren des bekannten Sammelbands „Wechi“, die sich gegen die politische 

und ethische Position der russischen Intelligenz 1905-1907 äußerten. 

Autor von über 300 Arbeiten zur Geschichte, darunter auch Lehrbücher und methodische 

Erarbeitungen. 
 

Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 

 

Историк, академик АН СССР (1943), профессор Московского университета. Окончил с 

золотой медалью гимназию при Лазаревском институте восточных языков в Москве и 

(в 1880) историко-филологический факультет Московского университета. Учился у В. 

И. Герье, С. М. Соловьёва, П. Г. Виноградова, В. О. Ключевского, С. Ф. Фортунатова, 

А. А. Шахова. В 1880-85 преподавал всеобщую историю в московской женской 

гимназии. В 1885-87 в научной командировке в Германии и Франции. В 1887-94 

преподавал в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, одновременно в 

1891-94 приват-доцент Московского университета. В 1894 за работу «Церковь и 

государство в Женеве 16 в. в эпоху кальвинизма» (М., 1894), которая была удостоена 

большой премии им. С. М. Соловьёва, получил степень доктора истории, минуя 

степень магистра. 

В 1894-97 – экстраординарный профессор Новороссийского университета (Одесса). С 

1897 вновь в Московском университете: приват-доцент, в 1899-1901 экстраординарный, 

в 1901-22 ординарный профессор. 

Общественный резонанс вызвал сборник его публицистических работ «Две 

интеллигенции и другие очерки. Сборник статей и публичных лекций. 1900-1912» 

(1912), в которой он резко критически оценил позицию авторов нашумевшего сборника 

«Вехи», осудивших политическую и нравственную позицию российской 

интеллигенции накануне и в период Революции 1905-07. 

Автор ок. 300 работ, в т. ч. учебников по всем периодам всеобщей истории: от 

античности до начала 20 в., а также по истории общественной мысли, историографии и 

методологии исторического познания. 

 

 

 

WIRTH, Harry (Dr.); 

ВИРТ Гарри: 

 

 
 

Quellen/Источники: 
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„Jahrbuch 2013“ 250 Jahre RUSSLANDDEUTSCHE WISSENSCHAFTLER. Herausgeber: Verein zur 

Integration der russlanddeutschen Wissenschaftler und Akademiker e.V. (Verein IRWA) 2013. 49 s. 

Seite(n)/Страница(ы) 34 
 

Geboren/Родился: 1942 

 

Wirth, Harry ist 31.03.1942 im Dorf Armison, Gebiet Omsk, Russland, geboren. 

Geologe.  Dr. 

Nach dem Schulabschluss 1959 war er zwei Jahre lang als Arbeiter im Bereich 

Gesteinsforderung des Ministeriums für Geologie, Kasachstan, tätig. 1963 beendete er die 

technische Berufsschule und arbeitete 6 Monate als Monteur im Nachrichtenwesen. Danach 

studierte er Geologie an der staatlichen W.I. Lenin Universität in Taschkent. Nach dem 

Universitätsabschluss (1971) war er als Ingenieur und Gruppenleiter im Amt für Geochemie 

des Ministeriums für Geologie, Kasachstan tätig und mit Forschungsverfahren und 

Lagerstätten-Explutation beschäftigt. Ab 1975- Oberingenieur, wissenschaftlicher Assistent 

und Oberassistent des geologischen Forschungsinstitut bei der Akademie der Wissenschaften 

in Alma-Ata, Kasachstan.1982 erfolgte die Promotion zum "Doktor der 

Naturwissenschaften", Thema "Geologie und Apatit-Gehalt in magmatischen und 

metamorphen Formationen Nord- und Ostkasachstans". 

Hat 30 wissenschaftliche Beitrage und eine Monographie veröffentlicht. 

1989 erfolgte die Übersiedlung in die Bundesrepublik Deutschland. Er machte eine 

Weiterbildung im "Management-Training" am MIBEG Institut und einen Lehrgang 

"Kaufmännisch-Technischer Berater. Schwerpunkt GUS" bei der ICOM GmbH. 1995-2003 

betrieb er ein Reisebüro. Seit 1999 ist er stellvertretender Vorsitzender des Vereines zur 

Integration der russlanddeutschen Wissenschaftler und Akademiker e.V. (IRWA). 

Ab 2002 Rentner. 

 

Вирт, Гарри родился 31.03.1942в деревне Армизон Омской области, Россия. 

Геолог. Кандидат геолого-минералогических наук. 

После окончания школы в 1959 два года работал как рабочий в Гидрогеологической 

экспедиции министерства геологии Казахстана. 1963 закончил техническое училище 

связи. 1964 - 1967- служба в Советской Армии. Учился на геологическом факультете 

Государственного им. В.И. Ленина университете в г. Ташкенте, Узбекистан. По 

окончании(1971) получил диплом геолога. После окончания университета работал 

инженером и начальником отряда в геохимической экспедиции министерства геологии 

Казахстана и занимался разработкой методов исследования и разведки месторождений. 

С 1975 старший инженер, младший научный сотрудник и старший научный сотрудник 

в Институте геологии им. К.И. Сатпаева при Академии наук Казахской ССР, г. Алма-

Ата. 1982 защитил диссертацию и получил степень Кандидата геолого-

минералогических наук. В диссертационной работе были разработаны модели развития 

и прогнозирования площадей, на которых показаны положительные перспективы 

размещения апатитовых месторождений, установлен их структурно-тектонический 

контроль и т.д. 

Опубликовано: 30 научных статей и монография Фосфатные руды Казахстана, Москва, 

Наука, 1990. 

1989 переезд с семьей на постоянное местожительство в Германию. Здесь он получил 

дальнейшее образование в институте MIBEC по специальности Управление и 

подготовка кадров и в ICOM GmbH по специальности Торгово-Технический советник. 

Направление СНГ. 

1995 - 2002 самостоятельная работа в туристическом бизнесе. С 1999 заместитель 

председателя Общества по интеграции немецких учёных и специалистов из России 

(IRWA). С 2002 пенсионер. 
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WITT, Alexander (Dr.); 

ВИТТ Александр Адольфович (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 11. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 1. СПб.: «Гуманистика», 2014. 560 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (011). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 215-216 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 
 

Geboren/Родился: 12.09.1902. 

Gestorben/Умер: 26.06.1938. auf Kolyma (erschossen)/на Колыме (расстрелян). 

 

Mathematiker. Physiker-Theoretiker. Professor der Moskauer Universität (1935). Doktor 

Habil. der physisch-mathematischen Wissenschaften (1935). Einer der Begründer der Schule 

„Fachleute auf dem Gebiet nichtlinearen Schwankungs- und Relativitätstheorie“. 

Vater – Adolf Karlovitsch Witt, Arzt. 

W. absolvierte das Moskauer Gymnasium und die physisch-mathematische Abteilung der 

Moskauer Universität (1924), nebst Studium absolvierte er auch den Wehrdienst an der 

aerofotogrammetrischen Schule. Nach der Schule wurde er zum Personalchef der statistischen 

Abteilung in der Hauptverwaltung der Luftflotte befördert. Demobilisiert nach zwei 

Dienstjahren in der Roten Armee. 1924 bezog W. die Doktorantur, studierte bei L.I. 

Mandelstamm, führte unter seiner Leitung eine Reihe Fundamentalforschungen durch. 1927-

29 –Anhänger der trotzkistischen Opposition und wurde dafür aus dem Komsomol 

ausgeschlossen. 1931 – erwarb im Doktorrang, eine Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter 

des ersten Ranges am Institut für Physik der Moskauer Universität. Im Herbst 1931 – 

wissenschaftliche Dienstreise nach Magnitogorsk. 

Seine wissenschaftliche Bahn begann an der Moskauer Universität, wo zu dieser Zeit I. E. 

Tamm die theoretische Physik unterrichtete. 1935 –als Professor des Lehrstuhls für 

Schwankungen tätig. Berater der zwischeninstitutionellen biophysischen Abteilung der MGU, 

unterrichtete Schwankungstheorie an der physisch-mathematischen Fakultät. Für seine hohen 

wissenschaftlichen Leistungen wurde er 1934 zum ordentlichen Mitglied des 

Forschungsinstituts für Physik, bei der Moskauer Universität, gewählt. 

Verhaftet am 4. Juli 1937 und zu zehn Jahre Straflager verurteilt, verbüßte sie auf Kolyma. 

Arbeitete auf dem Bau als Betonarbeiter und Heizer. Gleichzeitig mit ihm wurden auch seine 

Schwester, Bruder, Kusin und Onkel verhaftet. Die Eltern wurden 1941 wegen ihrer 

deutschen Zugehörigkeit nach Kasachstan deportiert, wo sich nach kurzem unter 

unerträglichen Bedingungen verstarben. 

Die wissenschaftlichen Arbeiten von W. beziehen sich hauptsächlich auf lineare Systeme und 

Autoschwankungen, auf Kinetik der chemischen Reaktionen, auf mathematische Theorie der 

nichtlinearen Erscheinungen usw. Einige Arbeiten sind der Theorie der chemischen 

Schwankungen gewidmet. Zusammen mit G.F. Gause arbeitete er auch auf dem Gebiet 

mathematischer Ökologie. Sie erbauten zusammen und erforschten das mathematische Modell 

„Räuber-Opfer“ und veröffentlichten einige wissenschaftliche Beiträge zum mathematischen 

Modellieren, erforschten Situationen auf verschiedenen ökologischen Ebenen. Die Ergebnisse 

dieser Forschungen waren so relevant, dass man sie nach 30 Jahren im Sammelband der 

klassischen Arbeiten in Ökologie veröffentlichte. („Readings in population and communiti 

ecology L.“ 1964, USA). 
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Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 

 

Математик. Физик-теоретик. Профессор МГУ (1935.). Доктор физико-математических 

наук (1935). Один из основателей школы специалистов в области нелинейной теории 

колебаний и теории относительности. 

Отец – Адольф Карлович Витт, врач. 

Александр окончил московскую гимназию, в 1920 г. поступил и в 1924 г. окончил 

отделение физико-математического факультета МГУ. Одновременно с учебой поступил 

на действительную военную службу в Аэрофотограмметрическую школу, после 

окончания которой назначен начальником статистического отделения по учёту личного 

состава в Главном управлении Воздушного флота. Прослужив, без отрыва от учёбы в 

МГУ, два года в Красной Армии Александр Адольфович, демобилизовался. 

В 1924 г. по окончании университета поступил в аспирантуру. Был учеником Л. И. 

Мандельштама. В аспирантуре под его руководством выполнил целый ряд 

фундаментальных исследований. В 1927–1929 гг. находился в троцкистской оппозиции, 

за что был исключен из комсомола. В 1931 г. окончил аспирантуру, был оставлен в 

Институте физики МГУ в качестве научного сотрудника 1-го разряда. Осенью 1931 г. в 

научной командировке в Магнитогорске. 

Научный путь начал в МГУ, где И. Е. Тамм преподавал теоретическую физику. Работал 

в области теории колебаний. С 1935 г. был утверждён профессором кафедры 

колебаний. Состоял консультантом Межинститутского биофизического объединения 

МГУ, вёл курс теории колебаний на физико-математическом факультете и занимался 

по теории колебаний. В1934 г. за большие научные достижения был избран 

действительным членом НИИ Физики МГУ. 

4 июля 1937 г. был арестован, осуждён на 10 лет лагерей, срок отбывал на Колыме. На 

Колыме работал бетонщиком на стройке, истопником. Одновременно с Александром 

Адольфовичем были арестованы его брат, сестра, двоюродный брат и дядя. В 1941 г. 

его родители как немцы были депортированы в Казахстан, где вскоре умерли от 

невыносимых условий. 

Работы Витта касались в основном: линейных систем и автоколебаний, кинетики 

химических реакций, математической теории нелинейных явлений в ламповом 

генераторе, теории нелинейных колебаний, исследовании периодических колебаний 

численности особей биологических популяций. Совместно с А. Андроновым создал 

стройную математическую теорию автоколебаний и заложил основы статистической 

теории автоколебальных систем. Несколько работ Александра Адольфовича 

посвящены теории химических колебаний. Он теоретически доказал возможность 

химических волновых явлений. Совместно с Г. Ф. Гаузе работал в области 

математической экологии: была построена и изучена математическая модель 

взаимодействия популяций типа «хищник-жертва». В соавторстве с ним опубликовал 

несколько теоретических статей по математическому моделированию важнейших 

синэкологических процессов, таких как конкуренция, симбиоз, комменсализм, 

мутуализм, широко используя метод изоклин, предложенного А. Пуанкаре. Они вместе 

исследовали возможные ситуации, когда виды принадлежат к одной или к нескольким 

экологическим нишам. О значении этой работы говорит то, что спустя 30 лет после её 

появления она была включена в сборник классических работ по экологии, изданной в 

США (Readings in population and community ecology L., 1964 г.). 

 

 

 

WITT, Wladimir (Dr.); 

ВИТТ Владимир Оскарович (Д-р): 
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Geboren/Родился: 15.06.1889 в Риге. 

Gestorben/Умер: 28.05.1964 в Москве. 

 

Зоотехник. Ученый-ипполог. Доктор сельскохозяйственных наук (1935). Профессор 

(1936). Член-корреспондент ВАСХНИЛ (1956). Специалист в области коневодства и 

коннозаводства. Один из основоположников русской зоотехнической науки в области 

коневодства и коннозаводства. С 1951 г. действительный член МОИП. Состоял членом 

бюро президиума Отделения животноводства ВАСХНИЛ. 

Из семьи врача. До 10 лет Владимир жил в имении матери близ станции Жаворонки 

Звенигородского уезда Московской губернии. С детства полюбил лошадей, в 1906 г. 

экстерном сдал на отлично в Московской 7-й классической гимназии экзамен на 

аттестат зрелости и поступил в Московский университет на юридический факультет. В 

1910 г. окончил Московский университет. В 1910–1916 гг. работал учителем в 

московских средних школах, читал литературу по коневодству, посещал конные бега, 

скачки, писал статьи в специальных журналах, занимался и юридической практикой. В 

1913 г. побывал на Всемирной конской выставке в Лондоне. С 1916 по 1918 гг. работал 

специалистом Главного управления государственного коннозаводства. 

После 1917 г. принимает активное участие в восстановлении и создании советского 

коневодства и организации конных заводов. В 1918–1925 гг. Витт специалист по 

коневодству и коннозаводству Московского земельного отдела, эксперт по 

коннозаводству чрезвычайной комиссии по охране племенного животноводства, 

формировании конных заводов. В 1923 г. исполнял обязанности начальника 

Управления коневодства Наркомзема РСФСР. Старший научный сотрудник Первого 

конного завода (1926–1929 гг.). В 1930–1937 гг. – зав. Отделом разведения ВНИИ 

коневодства. В 1925 г. по приглашению профессоров П. Н. Кулешова и И. С. Попова 

был приглашён на педагогическую работу в Московский зоотехнический институт, где 

вёл самостоятельный курс по коннозаводству. Одновременно преподавал (1925–1937 

гг.) в Московской ветеринарной академии. В течение 40 лет ученый был связан с 

высшей школой. Лекции профессора Витта всегда пользовались большим успехом у 

слушателей. Им были подготовлены тысячи зоотехников, 22 кандидата и 2 доктора 

наук. Работа Владимира Оскаровича в Московской сельскохозяйственной академии 

имени (МСХА) К. А. Тимирязева началась в 1936 г. и ознаменовалась созданием 

кафедры коневодства, музея коневодства и учебно-опытной конюшни (УОК), при 

которой в 1940 г. оборудовал иппофизиологическую лабораторию. В годы ВОВ Витт 

находился вместе с академией в эвакуации в Самарканде, занимался разработкой 
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селекционных планов для Ташкентского и Джизакского конных заводов, участвовал в 

обследовании животноводства Таджикистана. За выполнение правительственного 

задания был награжден орденом «Знак Почета» (1945 г.). В 1943 г. продолжил 

преподавание в академии. В 1950 г. организовал при кафедре биохимическую 

лабораторию для разработки биологических основ племенного дела и изучения 

возрастной изменчивости организации лошади и заложил ряд многолетних опытов. 

Большой вклад внес ученый в изучение рысистого коннозаводства, особенно орловской 

рысистой породы. Витт обосновал теорию племенного дела и предложил практические 

планы племенной работы в конезаводах; занимался организацией новых конных 

заводов. 

Участвовал в организации более 20 экспедиций по обследованию племенного состава 

конных заводов (Казахстан, Средняя Азия, Башкирия) в археологических экспедициях 

(раскопки курганов на Алтае). 

Монументальные труды Витта по истории русского коннозаводства, по практике и 

теории чистокровного коннозаводства, по отбору, о связи возрастной изменчивости с 

наследственностью представляют общепризнанный вклад в биологическую и 

зоотехническую науку и практику. 

Многочисленные научные труды и выступления по широким биологическим 

проблемам, а также специальные доклады по коннозаводству, в которых всегда было 

новое и оригинальное, сделали имя Владимира Оскаровича широко известным и 

авторитетным не только в нашей стране, но и за рубежом. 

Под его редакцией и непосредственном участие, в 1964 г. был издан учебник по 

коневодству, а также монография по разведению сельскохозяйственных животных. 

Находился в научной переписке с Н. И. Вавиловым. 

 

 

 

WITTENBURG, Pavel Wladimirovitsch (Dr.); 

ВИТТЕНБУРГ Павел Владимирович (Д-р): 
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Geboren/Родился: 04.02.1884. Wladiwostok/Владивосток. 

Gestorben/Умер: 29.01.1968. Leningrad/Ленинград. 

 

Geologe. Geograf. Polarforscher. Doktor Habil. der geologisch-mineralogischen 

Wissenschaften (1909). Professor. Mitglied der Russischen geografischen Gesellschaft 

(1910). Konservator des Geologischen Museums der Akademie der Wissenschaften in 

Wladiwostok. Sohn von W.I. von Wittenburg. Bezog 1905 das Polytechnische Institut in 

Riga, ging aber nach kurzer Zeit an die Universität zu Tübingen, studierte dort Geologie. 

Bereits als Student unternahm W. die erste Expedition. Die Ergebnisse seiner geologischen 

und paläontologischen Forschungen wurden 1908-09 in deutschen geologischen Zeitschriften 

veröffentlicht. 

Im Auftrag der Universität ging er 1908 mit einer wissenschaftlichen Expedition in den 

Fernen Osten, in die Peter- der Großen-Bucht. Die Forschungen in der Bucht wurden zum 

Thema seiner Habilitation (1909). 

Ab 1910 – außeretatmäßiger Sammler des geologischen Komitees. Untersuchte im Sommer 

1911 die Trias-Sedimente im Norden des Kaukasus und Kubanj (diese Orte besuchte er im 

Auftrag der Akademie nochmals 1914 und 1916). 

Ab 1912 – Konservator des Geologischen Museums in Wladiwostok, erforschte die Geologie 

der Murawjow-Amurskij- Halbinsel (benannte zudem auch die früher namenlosen Objekte). 

Für seine Monografie “Geologitscheskoje opisanie poluostrova Murawjow-Amurskogo i 

archipelaga imperatricy Ewgenii“ (1916), wurde er mit dem Titel Magister der Mineralogie 

und Geologie des Universität zu Charkow gewürdigt. 

Autor der wissenschaftlichen Arbeit „Geologija i poleznye iskopaemye severo-zapadnoj 

tschasti Tajmyrskogo p-ova“. Bereitete die Anweisungen „Praktitscheskoje posobie dlja 

kollektorov“ vor. Autor der Monografie „Shiznj i nautschnaja dejateljnostj E.W. Tolja“. 

Seinen Namen tragen ein Kap auf dem Archipel Franz-Josef-Land, ein Bergrücken auf der 

Insel Spitzbergen, eine Bergkuppe auf der Murawjow-Amurskij- Halbinsel und drei Fossil-

Tier-Arten. 
 

Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 

 

Геолог. Географ. Полярный исследователь. Доктор геолого-минералогических наук 

(1909). Профессор. Член Русского географического общества (1910). Хранитель 

Геологического музея АН во Владивостоке. 

Сын В.И. фон Виттенбурга. В 1905 поступил в Рижский политехнический институт, но 

вскоре уехал в Тюбингенский университет, где изучал геологию. 

Первую геологическую экспедицию предпринял ещё будучи студентом. Результаты 

своих геологических и палеонтологических исследований публиковал в 1908-09 в 

германских геологических журналах. 

В 1908 был послан от университета в научную экспедицию (побывал на Дальнем 

Востоке, в заливе Петра Великого), материалы которой послужили темой его 

докторской диссертации (1909). 

С 1910 в С.-Петербурге, был сверхштатным коллектором Геологического комитета. 

Летом 1911 исследовал триасовые отложения на Северном Кавказе и Кубани (где по 

поручению Петербургской АН бывал в 1914 и 1916). 

С 1912 – хранитель Геологического музея АН во Владивостоке, занимался изучением 

геологии п-ова Муравьева-Амурского (в процессе работ дал названия ранее 

безымянным объектам). 

За монографию «Геологическое описание п-ова Муравьева-Амурского и архипелага 

императрицы Евгении» (Пг., 1916) ему была присуждена степень магистра 

минералогии и геологии Харьковского университета. 
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Автор работы «Геология и полезные ископаемые северо-западной части Таймырского 

п-ова». 

Подготовил «Практическое пособие для коллекторов» (1960). 

Автор монографии «Жизнь и научная деятельность Э.В. Толя». 

Его именем названы мыс на архипелаге Земля Франца-Иосифа, хребет на острове 

Шпицберген, сопка на п-ове Муравьева-Амурского, а также три вида ископаемых 

животных. 

 

 

 

WITTENBURG, Wilhelm Wladimirovitsch (Dr.); 

ВИТТЕНБУРГ Вильгельм Владимирович (Вильям-Богомил) (Д-р): 
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Geboren/Родился: 1882. Wladiwostok/Владивосток. 

Gestorben/Умер: 06.10.1947. Kiew/Киев. 

 

Absolvierte erfolgreich das Gymnasium und bezog die medizinische Fakultät der Universität 

zu Tomsk. War sehr von der Medizin begeistert, konnte jedoch der Studentenbewegung nicht 

fern bleiben und befand sich deshalb bis 1910 unter Aufsicht der Polizei. William - damals 

noch deutsch: Wilhelm – ließ sich an die Medizinische Fakultät der Universität zu Kiew 

versetzen und blieb sein Leben lang in dieser Stadt. Absolvierte 1907 die Universität und 

heiratete seine Kommilitonin Nina Alexandrovna Dusset. Er spezialisierte sich in Geburtshilfe 

und Gynäkologie. Arbeitete während des ersten Weltkrieges (1914-1917) im Hospital des 

Roten Kreuzes. Während des Bürgerkrieges und in den nächsten Jahren arbeitete W. in 

verschiedenen Heilanstalten, unterrichtete gleichzeitig Kurse und hielt Vorträge am 

Medizinischen Institut. 

1934 – Professor, 1935 – Doktor Habil. ohne Dissertationsverteidigung. W. war ein fähiger 

Verwalter, leitete Geburtshilfe und Gynäkologische Kliniken am Medizinischen und 

Radiologischen Institut sowie die wissenschaftliche Geburtshelfer-Gynäkologen- Gesellschaft 

der Ukraine und führte umfangreichen Konsultationen in der Republik durch. Für seine 

hingebungsvolle Arbeit wurde er mehrmals mit Ehrenkunden und Dankbarkeit gewürdigt. 

Verhaftet am 22. März 1938. Verbrachte 2 Jahre in Untersuchungshaft. Die Vernehmungen 

wurden immer schlimmer und als man ihn mit Vernichtung seiner Familie drohte, 

unterschrieb er das Protokoll, in dem er „zugab“, seine Patienten misshandelt zu haben. Diese 

Tatsache belastete in dermaßen, dass er versuchte, sich in der Gefängniszelle umzubringen. In 
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den ersten Tagen seiner U-Haft, wurden seine Frau und Sohn auf die Straße gesetzt, ihr Hab 

und Gut verschleppt, Nina  aus der Stadt ausgewiesen. Am 2. September 1940 wurde W. auf 

Beschluss der NKWD  zu 8 Jahren Straflager verurteilt und nach Uchta gebracht. Zuerst war 

er als Chirurg an einer Klinik tätig, später leitete er die Geburtsabteilung des Zentralen 

Krankenhauses in Wetlosjan. Ungeachtet der schweren Bedingungen, gelang es ihm hier neue 

Methoden einzuführen und vorbildliche Ordnung zu schaffen. 1947 kehrte er krank nach 

Kiew zurück, wo man ihn in einem Krankenhaus untergebracht hatte. W. starb vor seiner 

Entlassung aus dem Krankenhaus, am 6. Oktober 1947. Sein einziger Sohn ging in den ersten 

Tagen des zweiten Weltkrieges an die Front, wurde im ersten Kampf tödlich verletzt und starb 

1941 in einem sibirischen Hospital. 

Rehabilitiert postum im September 1956. 
 

Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 

 

Успешно окончил гимназию и поступил на медицинский факультет Томского 

университета. Медицина его серьезно увлекла, но он не остался равнодушным и к 

студенческим волнениям, за что оказался под надзором полиции вплоть до 1910 г. В 

1904 г. Вильям — к тому времени его называли на немецкий лад — Вильгельм — 

перевелся на Медицинский факультет Киевского университета и связал свою 

дальнейшую жизнь с Киевом. В 1907 г. он окончил Университет и женился на 

курсистке Нине Александровне Дуссет. 

Вильгельм Владимирович продолжил совершенствоваться в медицине. Он 

специализируется в области акушерства и гинекологии. Во время первой мировой 

войны, в 1914—1917 гг., работает в госпитале Красного Креста (как уроженец Дальнего 

Востока он был освобожден от военной службы). В период гражданской войны и в 

последующие годы он совмещает работу в лечебных заведениях с преподаванием 

сначала на курсах, затем в Медицинском институте. 

В 1934 г. В. В. Виттенбург получает звание профессора, а в 1935 г. — доктора 

медицинских наук без защиты диссертации. 

Обладая администраторскими способностями, Вильгельм Владимирович руководит 

акушерско-гинекологическими клиниками в Медицинском и Рентгенологическом 

институтах, а также возглавляет Научное общество акушеров-гинекологов Украины и 

одновременно ведет большую консультационную работу в республике. Его отмечали 

многими почетными грамотами и благодарностями. Увлечением его была охота. 

Наступили 1937—1938 годы — годы массовых репрессий. Не обошли они стороной и 

семью Вильгельма Владимировича. 22 марта 1938 г. он был арестован. Следствие 

велось два с половиной года; политические обвинения менялись в поисках хотя бы 

сколько-нибудь правдоподобных. Унизительнейшие допросы и угрозы не могли его 

поколебать, но когда нависла угроза расправы с семьей, Вильгельм Владимирович был 

готов подписать любые измышления. Тогда от него потребовали признания в 

совершении вредительства по отношению к своим больным. Этого кощунства он 

вынести не мог и в отчаянии пытался в камере покончить с собою. В первые дни 

ареста, еще до вынесения приговора, семью — жену и сына — выселили из их комнат, 

вещи растащили, а Нину Александровну отправили за 50 км от Киева. Никакие доводы 

о незаконных действиях местных властей ни в каких инстанциях результата не имели. 

2 сентября 1940 г. в Москве постановлением Особого совещания при НКВД СССР 

Вильгельм Владимирович был осужден на 8 лет исправительно-трудовых лагерей. Он 

отбывал срок в Ухте. Сначала работал хирургом в поликлинике, а затем заведовал 

женским отделением Центральной больницы на Ветлосяне. Кроме того, вел 

амбулаторный прием в поликлинике города Ухты. Сохранилась его развернутая 

докладная записка начальнику Санотдела Ухтижмлага НКВД с требованием открыть в 

Ухте женскую консультацию, без которой удовлетворительная медицинская помощь 
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невозможна. В доказательство он привлекал также законы Советского Союза, нарушать 

которые считал недопустимым. Оставаясь высококвалифицированным специалистом и 

прекрасным администратором, Вильгельм Владимирович навел в своем отделении 

больницы образцовый порядок, стремился внедрить новые методы работы, как отметил 

в выданной ему характеристике главврач Ветлосяна Я. И. Каминский. Большая группа 

акушерок и медсестер была подготовлена им по специально разработанной программе. 

За свою работу Вильгельм Владимирович неоднократно получал благодарности и 

почетные грамоты. 

Недавно в Петрозаводске изданы две книги его солагерника, теперь доктора 

медицинских наук В. А. Самсонова, а в то время лекпома. Автор с благодарностью 

вспоминает своего учителя, не только направившего его на путь медицины, но и 

поддерживавшего в трудные моменты жизни, напоминавшего, что «надо не только 

выжить». 

В 1946 г. Вильгельм Владимирович отбыл свой срок заключения. В 1947 году тяжело 

больным стенокардией возвратился в Киев. Его поместили в больницу. Перед 

выпиской, прощаясь с врачами, он умер от разрыва сердца 6 октября 1947 г. 

Его единственный сын Владимир, аспирант Киевского университета, вступил в начале 

Великой Отечественной войны в ряды Советской Армии добровольцем. В одном из 

первых же сражений он был ранен и умер в госпитале в Сибири в 1941 г. 

В сентябре 1956 г. Вильгельм Владимирович был посмертно реабилитирован за 

отсутствием состава преступления. 

 

 

 

WITTMANN, Fjodor (Dr.); 

ВИТМАН Фёдор Фёдорович (Д-р): 

 

 
 

Quellen/Источники: 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 11. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 1. СПб.: «Гуманистика», 2014. 560 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (011). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 213-214 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 
 

Geboren/Родился: 29.11.1907. Petersburg/в Петербурге. 

Gestorben/Умер: 07.07.1967. Leningrad/в Ленинграде. 

 

Physiker. Materielle Wissenschaftler. Doktor der physisch-mathematischen Wissenschaften 

(1943). Professor (1943). Fachmann auf dem Gebiet Stärke der Materialien. War als 

stellvertretender Vorsitzender der Abteilung eines wissenschaftlich-technischen Rates im 

Staatskomitee des Ministerrates für Wissenschaft und Technik tätig, Mitglied von zwei Räten 

im Präsidium der Akademie der Wissenschaften der UdSSR, Mitglied der wissenschaftlichen 

Räte des Physisch-technischen Instituts und des Forschungsinstituts. 
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Stammt aus der Familie eines Werkbeamten. Gegen seinen Vater wurde 1930 ermittelt. 

1925 beendete W. 9 Klassen. Arbeitete 1825-28 als Elektriker, 1927 – technischer Zeichner. 

Absolvierte 1930 die physisch-mathematische Fakultät des Leningrader polytechnischen 

Kalinin- Instituts. Als Student, erhielt er 1928 eine Einladung mit dem Vorschlag von N.N. 

Davidenkow, am Physisch-technischen Institut zu arbeiten. Führte dort eine Reihe 

Forschungen zur Messung der Restspannungen in Metallprodukten durch. 1932 – Leiter des 

Labors am Institut und leitete die wissenschaftlichen Projekte des Teams bis zu seinem Tod. 

Veröffentlichte 1933 die Monografie „Ostatotschnye naprjashenija“ (Restspannungen) – die 

erste wissenschaftliche Arbeit zum Thema mit Systematisierung dieser Frage. Er entdeckte 

und erforschte gründlich die Abhängigkeit der kritischen Zerbrechlichkeitstemperaturen von 

der Geschwindigkeit der Ladungen. 

1941-42 – Dienst in der sowjetischen Armee, Teilnehmer des zweiten Weltkrieges. Nach 

1945 – leitete W. die Forschungen zu Problemen des Festlands-Verhalten bei hohen und 

ultrahohen Deformierungsgeschwindigkeiten. In seinen letzten Jahren beschäftigte sich der 

Wissenschaftler mit der Herstellung von langlebigen nichtmetallischen Materialien. 

Besonderen Erfolg erreichte er mit seinem Team bei Erhöhung der Festigkeit des 

Silikatglases. Nebst seiner wissenschaftlichen Tätigkeit kümmerte sich W. auch um den 

Nachwuchs – dank seiner Unterstützung wurden 10 Doktorenarbeiten verteidigt und einige 

Habilitationsschriften geschaffen. 

Autor mehrerer Publikationen, Monografien, Lehrbücher. 
 

Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 

 

Физик. Материаловед. Доктор физико-математических наук (1943). Профессор (1943). 

Специалист в области прочности материалов. Являлся заместителем председателя 

секции одного из научно-технических советов при Государственном комитете Совета 

Министров СССР по науке и технике, членом двух научных (проблемных) советов при 

Президиуме АН СССР, членом ученых советов ФТИ и двух отраслевых НИИ. 

Из семьи фабричного служащего. Отец в 1930 г. находился под следствием. 

В 1925 г. окончил 9 классов. В 1925–1928 гг. работал электромонтёром, в 1927 г. – 

чертёжником. В 1930 г. окончил физико-механический факультет Ленинградского 

политехнического института им. М. И. Калинина. Будучи студентом, Витман в 1928 г. 

получил приглашение от Н. Н. Давиденкова для работы в Государственный Физико-

технический институт (ФТИ). Выполнил ряд работ по измерению остаточных 

напряжений в металлических изделиях. 

В 1932 г. Фёдор Фёдорович становится заведующим лабораторией ФТИ и 

осуществляет научное руководство работами коллектива этой лаборатории по день 

своей смерти. 

В 1933 г. опубликовал монографию «Остаточные напряжения», которая явилась 

первым в СССР систематическим изложением этого вопроса. Вместе с Давиденковым 

выполнил работы по исследованию хладноломкости металлов. Им была открыта и 

подробно изучена зависимость критической температуры хрупкости от скорости 

нагружения. 

В 1941–1942 гг. участвовал в ВОВ. После 1945 г. возглавлял исследования по 

проблемам поведения материков при высоких и сверхвысоких скоростях 

деформирования. В последние годы ученый занимался проблемой создания новых 

высокопрочных неметаллических материалов. Особого успеха он и его Лаборатория 

добились в повышении прочности силикатного стекла. Им были поставлены широкие 

исследования по выяснению физической природы высокопрочного состояния стекла и 

созданию эффективных способов защиты стекла от влияния факторов, снижающих его 

прочность. Наряду с интенсивной научно-исследовательской деятельностью, Витман на 

протяжении всей своей жизни большое внимание уделял подготовке молодых 
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специалистов. Под его руководством выполнено и защищено более 10 кандидатских и 

несколько докторских диссертаций. Витманом и под его руководством выполнено и 

опубликовано более 150 работ, в том числе монографий и учебников. 

Современники отзывались о Фёдоре Фёдоровиче Витмане как об широко одаренном 

человеке, тонко чувствовавший музыку, поэзию, сам писал стихи. 

 

 

 

WITTRAM, Fjodor Fjodorovitsch (Dr.); 

ВИТРАМ Фёдор Фёдорович (Готлиб Фридрих Теодор) (Д-р): 

 

 
 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 1 (А – И), „ERD“ Moskau, 1999; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 1 (А – И), «ЭРН» Москва, 1999, ISBN 5-93227-002-0. 832 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 375 

Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 11. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 1. СПб.: «Гуманистика», 2014. 560 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (011). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 214-215 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 

 

Geboren/Родился: 17.09.1854. Рига. 

Gestorben/Умер: 23.12.1914. Петроград. 

 

Доктор астрономии и геодезии (1885). Профессор (1886). Действительный статский 

советник (1904). Действительный член Русского географического и Астрономического 

(председатель в 1910-13) обществ. 

Из дворян. Евангелическо-лютеранского вероисповедания. Отец – коллежский 

советник. По окончании Дерптского университета (1877) служил в Пулковской 

обсерватории, старший астроном (1907), руководил стажировкой военных геодезистов 

после окончания ими теоретического обучения в Николаевской академии Генерального 

штаба в С.-Петербурге. Воспитал многих известных астрономов, геодезистов и 

картографов. В 1887 ординарный профессор Николаевской академии Генерального 

штаба (с 1912 заслуженный профессор). С 1891 совещательный астроном Военно-

топографического отдела Генерального штаба, с 1895 – Морского министерства. В 1899 

участвовал в экспедиции на ледоколе «Ермак». 

В 1883 защитил магистерскую диссертацию. В 1885 за работу „Zur Berechnung der 

speciellen Störungen der kleinen Planeten“ ему присвоена докторская степень. 

Автор труда „Berechnung der absoluten Jupiterstörungen des Encke´schen Cometen fur den 

zwischen 152°21´7“ und 170° wahren Anomalie belegenen Bahntheil“, а также 

вспомогательной таблицы для определения времени по наблюдению звёзд на равных 

высотах. 
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Награждён орденами Св. Станислава 3-й (1889) и 1-й (1911) степеней, Св. Анны 3-й 

(1894) и 2-й (1896) степеней, Св. Владимира 4-й (1902) и 3-й (1907) степеней, 

серебряной (1888) и малой золотой (1898) медалями Русского географического 

общества, Константиновской медалью (1907). 

Его именем назван мыс в заливе Волчий (Берег Харитона Лаптева). 

 

 

 

WITWER, Iwan Alexandrovitsch (Dr.): 

ВИТВЕР Иван Александрович (Д-р) 

 

Quellen/Источники: 
«Советский энциклопедический словарь», Москва «Советская энциклопедия» 1989, издание 

четвёртое, исправленное и дополненное, ISBN 5-85270-001-0. Seite(n)/Страница(ы) 227 

«БОЛЬШОЙ РОССИЙСКИЙ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ», Научное издательство 

«Большая Российская энциклопедия», Москва 2005, осуществлено при участии издательства «Дрофа», 

ISBN 5-85270-324-9. Seite(n)/Страница(ы) 266 

«ТВОИ НЕМЦЫ, РОССИЯ» „RUSSLAND, DEINE DEUTSCHEN“. Курт Вильгельм. Очерки истории 

российских немцев. Waldemar Weber Verlag 2012. ISBN 978-3-939951-36-0. Seite(n)/Страница(ы) 417-418 
 

Geboren/Родился: 1891. 

Gestorben/Умер: 1966. 

 

Экономикогеограф. Доктор географических наук. Профессор (с 1935) МГУ и 

Московского ин-та международных отношений. Лауреат Государственной премии 

СССР (1951). 

Основные труды по теории экономической географии и исторической географии, по 

странам Западной Европы и Латинской Америки. 

Автор учебника по экономической географии зарубежных стран для средней школы (16 

изданий с 1935). 

 
Курт Вильгельм/Hamburg-Гамбург 

 

 

 

WOLF, Ernst (Dr.); 

ВОЛЬФ Эрнст Леонидович: 

 

     
 

Quellen/Источники: 
«КУЛЬТУРА». Журнал немцев Сибири. Электронная версия журнала: www.omskrusdeutsch.ru Издатели: 

Немецкая национально-культурная автономия Омской области. № 1 (18) Май 2010. Seite(n)/Страница(ы) 

2-3, 11-14; № 2 (19) ноябрь 2010, Seite(n)/Страница(ы) 24-27; № 1 (20) апрель 2011. Seite(n)/Страница(ы) 

58-62; № 2 (21) Ноябрь 2011. Seite(n)/Страница(ы) 146-147; № 1 (22) Апрель 2012. Seite(n)/Страница(ы) 

130-132 
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Geboren 1948 im Dorf Borowsk des Molotower Gebietes (heute Stadt Solikamsk im Gebiet 

Perm). 

 

Nach der Schule studierte er seit dem Jahr 1966 an der Tomsker Polytechnischen Hochschule 

(heute die Tomsker Polytechnische Universität). 1971 wird er Diplomingenieur im Fach 

„Mechanik“. 1983 ließ er sich promovieren und wurde Doktor der Wissenschaften. Dozent. 

War Delegierter aller nationalen Forumen der Sowjetdeutsche und der Delegierte des ersten 

Forums der Russland-deutsche, auch der mehreren Konferenzen der Gesellschaft 

„Wiedergeburt“. 

Seit dem Januar 1996 hat er die Dauerstellung in der nationalen Bewegung übernommen und 

wurde zum Vorsitzenden des Zwischenstaatlichen Rates der Deutschen in der ehemaligen 

UdSSR und gleichzeitig zum Vorsitzenden des Rates der Russlanddeutsche gewählt. 

Laut der Verordnung der Regierung der Russischen Föderation wurde er 1999 zum Mitglied 

der russisch-deutschen Regierungskommission ernannt. 

 

Родился в 1948 г. в посёлке Боровске Молотовской области (в настоящее время г. 

Соликамск Пермского края) на спецпоселении. 

В 1966 после окончания средней школы поступил в Томский политехнический 

институт (в настоящее время Томский политехнический университет), который 

закончил в 1971 г. с присвоением ему квалификации инженера-механика. В 1983 г. 

защитил кандидатскую диссертацию. Доцент. 

В январе 1996 г. полностью перешёл на профессиональную работу в национальном 

движении, будучи избранным на пост Председателя Совета немцев бывшего СССР 

(МГСН) и одновременно Председателем Совета немцев России (СНР). 

В 1999 г. распоряжением Правительства Российской Федерации был утверждён членом 

российской части Межправительственной российско-германской комиссии. 

 

Соавтор книги «Немецкие корни на русской земле». „Deutsche Wurzeln im russischen 

Boden“. Томск 2005 Tomsk STT. 80 страниц. Отпечатано в типографии ООО «Лито-

Принт». ISBN 5-93629-206-1. Соавторы-составители: Глок Леонид Эдуардович, Гурин 

Владимир Васильевич, Цильке Регинальд Александрович. 

 

 

 

WOLFF, Martin Luther (Dr.); 

ВОЛЬФ Мартин Лютер Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 1 (А – И), „ERD“ Moskau, 1999; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 1 (А – И), «ЭРН» Москва, 1999, ISBN 5-93227-002-0. 832 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 402 
 

Geboren/Родился: 17 октября 1744, Торн, Пруссия. 

Gestorben/Умер: 24 января 1801, С.-Петербург. 

 

Пастор. Доктор теологии (1792). С 1792 член Вольного экономического общества. 

Из семьи лютеранского пастора. В 1762-68 изучал теологию, философию, математику в 

Кенигсбергском, Хельмштедтском и Грейфсвальдском университетах. Учился у И. 

Канта. С 1768 преподавал философию и историю в школе при Домском соборе 

(Domschule) в Ревеле. С июня 1770 пастор лютеранской церкви Св. Петра (Петрикирхе) 

в С.-Петербурге. С 1771 осуществлял надзор над Петришуле (с 1778 член Директории). 

Похоронен на Волковском лютеранском кладбище. 
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Сочинения: Sammlung gottesdienstlicher Lieder, St Petersburg, 1773; St. Petersburgische Sammlung 

gottesdienslicher Lieder, St. Petersburg, 1783. 

 

 

 

WORMS, Wladimir Wasiljevitsch (Adolf Wladimir Wilhelm) (Dr.); 

ВОРМС Владимир Васильевич (Адольф Владимир Вильгельм): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 1 (А – И), „ERD“ Moskau, 1999; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 1 (А – И), «ЭРН» Москва, 1999, ISBN 5-93227-002-0. 832 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 406 

 

Geboren/Родился: 02.02.1868 с. Терса Вольского уезда Саратовской губернии. 

Gestorben/Умер: 24.05.1941. Саратов. 

 

Ученый-химик. Доктор медицины (1899). 

Отец – Вильгельм Христофорович Вормс (1828-1910), из рижских мещан. 

Окончил 3-ю Казанскую гимназию и медицинский факультет Казанского университета 

(1890). Был оставлен при университете сверхштатным ординатором на кафедре частной 

патологии и терапии внутренних болезней. С 1894 лаборант на кафедре 

физиологической химии. В 1899 защитил докторскую диссертацию. 

В 1937 написал автобиографию. Рукопись хранится в Архиве Саратовского 

государственного медицинского университета, д. 533, л. 128-131. 

 

 

 

WOSTOKOW (OSTENECK), Alexander (Dr.); 

ВОСТОКОВ (ОСТЕНЕК) Александр Христофорович (Д-р): 

 

     
 

Quellen/Источники: 
«Советский энциклопедический словарь», Москва «Советская энциклопедия» 1989, издание 

четвёртое, исправленное и дополненное, ISBN 5-85270-001-0. 

„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 1 (А – И), „ERD“ Moskau, 1999; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 1 (А – И), «ЭРН» Москва, 1999. Seiten 414-420 

„Skizzen zum Schicksal einer Volksgruppe“ Buch 1, 2001 Volksgedenken, ISBN 5-93227-003-09 Moskau, 

BERNHARDT, Eduard, 432 S., 52 Abbildungen. «Штрихи к судьбе народа», Книга 1, «НАРОДНАЯ 

ПАМЯТЬ» 2001, ISBN 5-93227-003-09 Москва, Эдуард Бернгардт, 432 c. 52 с. ил. 

«Немцы в истории России: люди и события». Вильгельм А. Ф. Вильгельм К.А. Редактор В.Ф. 

Дизендорф. Москва: Общественная академия наук российских немцев. – 2003.. – 874 с. ISBN 5-93227-

010-1. Страница(ы)/Seite(n) 574 

„Geschichte der Deutschen in Russland“ «История немцев России». Ein Lehrbuch. Учебное пособие. 

Авторы: Герман А.А., Иларионова И.Р., Плеве И.Р. Издательство «МСНК-пресс». Тираж 3000 

экземпляров. ISBN 5-98355-016-0. Страница(ы)/Seite(n) 136 
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«В борьбе за власть» Страницы политической истории России XVIII  Научно-художественная. Евгений 

Викторович Анисимов – Россия в середине XVIII века. Натан Яковлевич Эйдеман – Грань Веков. 

Москва. Издательство Мысль. 1988. ISBN 5-244-00343-7. Страница(ы)/Seite(n) 417 

«Жанр и этническая картина мира в поэзии российских немцев второй половины XX – начала XXI 

вв.» „Genre und das ethnische Weltbild in der Poesie der Russlanddeutschen der 2. Hälfte des XX. – 

Anfang des XXI Jahrhunderts“ Зейферт Елена Ивановна/Seifert, Elena Iwanowna. BMV Verlag Robert 

Burau, 32791 Lage (Westf.) 2009. ISBN 978-3-935000-68-0. Seite(n)/Страница(ы) 45 

„DIALOG“ «ДИАЛОГ» Russischsprachige Medienzeitung. Газета телеканала R 1. Herausgeber: Renschler 

Verlagshaus GmbH & Co.KG. Bielefeld. № 11 НОЯБРЬ 2009 (76). Seite(n)/Страница(ы) 14 
Брокгауз Ф. А., Ефрон И. А. Энциклопедический словарь. Философия и литература. Мифология и 

религия. Язык и культура. – М.: Изд-во Эксмо, 2004. – 592 с., ил. ISBN 5-699-08927-6. 

Seite(n)/Страница(ы) 139 
«Немцы в России». Историко-документальное издание. Лики России 2004. Коллектив авторов. 256 стр. 

Редактор: А.Н. Чистиков. ISBN 5-87417-194-0. Страница(ы)/Seite(n) 71, 74 

 

1781-1864 

Dichter, Übersetzer, Philologe, Mitglied der Petersburger Akademie der Wissenschaften. 

Kenner der altrussischen und anderen slawischen Sprachen. Bekannt durch seine 

Erforschungen von Denkmälern der altrussischen Schriftsprache, solcher berühmter Werke 

wie „Das Lied von der Heerfahrt Igors“ und „Das Evangelium von Ostromir“. 

 

16 марта 1781, Аренсбург Лифляндской губ. – 8 февраля 1864, С.-Петербург. 

 

Поэт, филолог-славист, палеограф, археограф, ординарный академик Петербургской 

АН (1841), действительный статский советник (1844), доктор философии Пражского 

Карлова университета (1848), почётный профессор Тюбинского университета. Кавалер 

орденов Св. Владимира 2-й ст., Св. Анны 1-й ст. И др. 

Внебрачный сын барона Х. И. Остен-Сакена (отсюда фамилия Остенек и её перевод на 

русский язык – Востоков), камергера Высочайшего Двора, получившего графский 

титул. 

Воспитывался в гимназии Сухопутного шляхетного кадетского корпуса (1788-94), в 

1794 переведён в Императорскую АХ, в живописный, а затем в архитектурный класс; 

окончил в 1802 (без степени). 

В 1803 начал службу помощником библиотекаря АХ, в 1804-24 переводчик Комиссии 

по составлению законов, одновременно в 1811 переводчик в Департаменте Герольдии 

Правительствующего Сената. В 1815-28 помощник хранителя Депо манускриптов 

(отдела рукописей) Императорской Публичной библиотеки, старший помощник 

секретаря в Департаменте духовных дел (с 1818). С 1824 работал только в 

Императорской Публичной библиотеке (в 1828-44 хранитель Депо манускриптов). 

Литературные занятия начал ещё в гимназии. В 1802 напечатаны его стихи: «Осеннее 

утро» и «Парнас, или Гора Изящности». 

Член (с 1801), секретарь (с 1802) Вольного общества любителей словесности, наук и 

художеств (ВОЛСНХ). 

Публиковал стихи в альманахе общества «Свиток муз», в журналах «Периодическое 

издание ВОЛСНХ», «Талия», «Цветник», «С.-Петербургский вестник», «Сын 

отечества» и др. 

Филологические наблюдения – СПб., 1865; Переписка А.Х. Востокова в повремённом 

порядке – СПб., 1873; Стихотворения – М., 1935. 

Похоронен на Волковском лютеранском кладбище. 

 

 

 

WRANGEL-ANDRONIKOVA, Maria (Margarita, Matilda) (Dr.); 

ВРАНГЕЛЬ-АНДРОНИКОВА Мария (Маргарита, Матильда) (Д-р): 
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Quellen/Источники: 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 11. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 1. СПб.: «Гуманистика», 2014. 560 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (011). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 24-25 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 
 

Geboren/Родилась: 25.12.1876. 

Gestorben/Умерла: 31.03.1932. 

 

Geboren in Moskau, Baronesse. 

Bodenkundlerin, Chemikerin, Doktor Habil. der Wissenschaften (1909). Professorin (1920). 

Die erste Frau-Professorin in Agrochemie in Deutschland. 

Stammt aus der Familie des Militärarztes, Obersts der Russischen Kaiserlichen Armee Karl 

Fabian Wrangel von. Mutter – Baronesse von Wrangel Ida Maria. Die Kindheit von 

Margarita verlief in Moskau, Ufa und Reval. Aus gesundheitlichen Gründen konnte das 

Mädchen keine allgemeine Schule besuchen und genoss ihre Grundbildung zu Hause mit dem 

Bruder und der Schwester. 1888-1894 – besuchte sie die Frauenschule in Reval, interessierte 

sich sehr früh für Mathematik und Naturwissenschaften. Absolvierte die Schule mit dem 

Diplom einer Lehrerin. Studierte 1903 an der Universität zu Greiswald (Deutschland) und 

bezog 1904 das Eberhard- Karl-Institut in Tübingen, studierte dort Naturwissenschaften. 

Chemie studierte M.W. in Leipzig, arbeitete in Tübingen und verteidigte hier ihre Dissertation 

„Isomerieerscheinungen beim Formylglutacons auseisten und seinen Bromdezivaten“ in 

deutscher Sprache. Arbeitete ab 1909 als Assistentin des Lehrstuhls für Pflanzenanbau an der 

Höheren Landwirtschaftlichen Schule in Jurjew. 1910 bekam sie eine Einladung vom 

bekannten Chemiker, dem Nobelpreisträger William Ramsay und wurde von ihm mit 

Forschung der radioaktiven Stoffe beauftragt. 1911 – Assistentin des Instituts für organische 

und physische Chemie in Straßburg. 1912 –setzte sie ihre Tätigkeit bei Marie Curie in Paris 

fort, später als Privat-Dozentin für Kolloidchemie bei Freundlich. 1911 – Agronomietätigkeit, 

Leiterin der Versuchsstation der Bauerngenossenschaft in Reval. Arbeitete mit estländischen 

Phosphoriten, stützte sich dabei auf die Lehre und Beobachtungen der russischen Forscher. 

Emigrierte nach der Revolution nach Deutschland. Ab 1917 war M.W. an der Universität zu 

Hohenheim tätig. Die Stelle erhielt sie Dank ihrer Bekanntschaft mit dem Direktor und 

künftigem Wirtschaftsminister Deutschlands Hermann Warmbold, der Maria noch aus Reval 

kannte und ihre Leistungen hoch einschätzte. Sie verteidigte hier ihre zweite Dissertation und 

wurde als Privat-Dozentin eingestellt. 1923 ernannte das Ministerium von Württemberg M.W. 

zur Professorin und Direktorin des von ihr in Hohenheim gegründeten 

Pflanzenernährungsinstituts, das sich mit Pflanzenanbau beschäftigte. Die Nutzung von 

Phosphoriten und die Auflösung der Phosphorsäure des Bodens hatten in der Nachkriegskrise 

Deutschlands großes Interesse gewonnen. M.W. organisierte in ihrem Labor 

Forschungsarbeiten zu wichtigsten Fragen der Agrochemie, führte vielseitige chemische 

Versuche durch. Mit ihren Mitkämpfern untersuchten sie die Nutzung des Ammoniaksalzes 

für die Pflanzen und die Wirkung der Bodenbonität auf die Ernte der süddeutschen 

Klimaverhältnissen. 

1928 heiratete M.W. ihren Jugendfreund, den Fürsten Wladimir Andronnikow. Die Ehe 

verlieh ihr das Recht auf einen hohen administrativen Posten am Institut. 1929 hielt sie auf 

dem Internationalen Treffen der Bodenkundler in Königsberg und in der 

Landwirtschaftsgesellschaft Deutschlands glänzende Vorträge. Ihren Landsleuten, die bei ihr 

studierten, vermittelte sie nicht nur ihr Wissen, sondern unterstützte sie auch finanziell. Auch 

ihre Verwandten in Estland profitierten von ihrer Herzensgüte. 
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M.W. übersetzte in die deutsche Sprache die wissenschaftliche Arbeit des Akademiemitglieds 

D.N. Prjaschnikow „Utschenie ob udobrenii“ (1923). 

Starb in Hohenheim. 
 

Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 
 

Родилась в Москве. Баронесса. 

Почвовед. Химик. Доктор наук (1909). Профессор (1920). Первая женщина-профессор 

по агрохимии в Германии. 

Из семьи военного врача полковника Российской императорской армии Карла Фабиана 

Врангеля фон. Мать – баронесса фон Врангель Ида Мария. 

Детство Маргариты прошло в Москве, Уфе и Ревеле. Слабое здоровье Маргариты не 

позволило ей заниматься в школе, поэтому начальное образование получила дома, с 

братом и сестрой. В 1888–1894 гг. училась в немецкой женской школе в г. Ревеле. Рано 

проявила склонность к математике и естественным наукам. Школу окончила с 

дипломом учительницы. В 1903 г. училась в университете Грейсвальда (Германия), в 

1904 г. в числе первых студенток Мария Карловна поступила в Институт Эберхардта – 

Карла в Тюбингене, изучала естествознание. Химию изучала в Лейпциге, затем 

работала в Тюбингене, где защитила докторскую диссертацию по теме: 

«Jsomerieerscheinungen beim Formylglutacons aureisten und seinen Bromdezivaten» (на 

немецком языке). С 1909 г. Врангель работала ассистенткой кафедры растениеводства 

Высшей школы сельскохозяйственной школы в Юрьеве. 

В 1910 г. по приглашению Мария Карловна работала с радиоактивными веществами в 

Англии у известного химика нобелевского лауреата Уильяма Рамзая. В 1911 г. – 

ассистентка Института органической и физической химии в Страсбурге. В 1912 г. 

продолжила работу в Париже у Марии Кюри, позднее, будучи приват-доцентом, 

работала по коллоидной химии у Фрейндлиха. На агрономическую работу перешла в 

1911 г. в качестве заведующей опытной станции Крестьянского союза Эстляндии в 

Ревеле. Провела ряд работ с эстляндскими фосфоритами, перенеся на них основные 

наблюдения русских авторов относительно растворяющей роли почвы, растения и 

физиологических солей. 

После революции в эмиграции в Германии. С 1917 г. Мария Карловна работала в 

университете Хоэнхайме. В университет попала по знакомству. Директор и будущий 

министр экономики Германии Герман Вармбольд знал Марию Карловну еще по Ревелю 

и высоко ценил. Защитив вторую диссертацию, получила должность приват-доцента. 

«Напечатание этих работ в центральном немецком органе (Landw.versuchsstationen) 

дало ей право на приват-доцентуру (в Гогенгейме под Штутгартом), где, пройдя, 

через материальные лишения и ряд трудностей, преодолевавшихся с большой энергией, 

она завоевала себе (около 1922) право на кафедру» (Д. Прянишников… 1932 г., с. 479). 

В 1923 г. Вюртембергское министерство назначило Марию Карловну профессором и 

директором основанного ею в Хохенгейме Института питания растений 

(Pflanzenereihrungs Jnstitut), занимающегося проблемами растениеводства. Вопрос об 

использовании фосфоритов (без переработки в суперфосфат) и о растворении 

фосфорной кислоты почвы приобрел интерес в период послевоенного кризиса в 

Германии. В своей лаборатории она организовала исследовательскую работу по ряду 

насущных вопросов агрохимии; так она разрабатывала наряду с вопросами о 

физиологических свойствах химический метод определения количества усвояемой 

фосфорной кислоты в почве. 

Ею велись разнообразные опыты по вопросу об использовании аммиачных солей 

растениям, о влиянии мертвого покрова (затенения почвы) на урожай в климате южной 

Германии и др. Мария Карловна сумела за короткий срок создать вокруг себя группу 
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соратников, с которыми у ней были самые сердечные отношения, восхищаясь её умом 

и добротой, правда завистники считали её высокомерной. 

В 1928 г. Врангель Мария Карловна вышла замуж за друга детства князя Андроникова 

Владимира Михайловича. Замужество дало ей право занимать высокий 

административный пост в институте. В 1929 г. в Кенигсберге сделала блестящий 

доклад на Международном собрании почвоведов, а также выступила с докладом в 

Германском обществе сельского хозяйства. «В течение 10 лет М. К. Врангель с честью 

несла обязанности профессора, впервые доставшиеся на долю женщины в Германии, и 

оставила о себе добрую память как об энергичном исследователе, удачном лекторе и 

добром человеке» (Д. Прянишников… 1932 г., с. 480). 

Своих земляков-студентов из Прибалтики Врангель не только обучала, но и нередко 

выручала их из материальных затруднений. В течение всей своей жизни материально 

помогали своим родственникам в Эстонии. 

Мария Карловна перевела на немецкий язык работу акад. Д. Н. Прянишникова «Учение 

об удобрении» (1923 г.). Умерла в Хохенхейме (Германия). 

 

 

 

WRANGELL (WRANGEL), Nikolaij Georgijevitsch (Dr.); 

ВРАНГЕЛЬ Николай Георгиевич (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 1 (А – И), „ERD“ Moskau, 1999; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 1 (А – И), «ЭРН» Москва, 1999, ISBN 5-93227-002-0. 832 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 421-422 

 

Geboren/Родился: 1847. 

Gestorben/Умер: 1923. 

 

Барон. Доктор философии. Писатель. 

 

 

 

WREDEN, Edmund Romanovitsch (Dr.); 

ВРЕДЕН Эдмунд Романович (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 1 (А – И), „ERD“ Moskau, 1999; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 1 (А – И), «ЭРН» Москва, 1999, ISBN 5-93227-002-0. 832 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 427 

 

Geboren/Родился: 12.08.1836. Рига. 

Gestorben/Умер: 21.07.1891. Свислочь Гродненской губернии. 

 

Барон. Брат Ф.Р. Вредена. Экономист. Профессор Петербургского университета 

(1873). Действительный статский советник (1877). Член Русского географического и 

Вольного экономического обществ. 

Окончил Ларинскую гимназию в С.-Петербурге, затем Главный педагогический 

институт. С 1857 преподавал в государственных учебных заведениях, с 1859 

преподаватель истории, статистики и политэкономии в Полоцком кадетском корпусе. С 

1866 приват-доцент политэкономии и статистики Петербургского университета. 

В 1866 защитил магистерскую, в 1870 докторскую диссертации. 
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Похоронен в Волковыске Гродненской губернии. 

 

 

 

WREDEN, Felix Romanovitsch (Dr.); 

ВРЕДЕН Феликс Романович (Феликс Эдуард) (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 1 (А – И), „ERD“ Moskau, 1999; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 1 (А – И), «ЭРН» Москва, 1999, ISBN 5-93227-002-0. 832 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 427 

 

Geboren/Родился: 30.12.1841. Лифляндская губерния. 

Gestorben/Умер: 13.11.1878. С.-Петербург. 

 

Химик-органист. Переводчик. Доктор наук. Член-корреспондент Берлинского 

химического общества. 

Отец – Роберт Вреден, преподаватель в Риге и С.-Петербурге. Мать – Амалия Мария 

Элизабет, урождённая Кельбель. Брат Э.Р. Вредена. 

Окончил Ларинскую гимназию в С.-Петербурге, затем физико-математический 

Петербургского университета со званием кандидата (1863). Службу начал хранителем 

минералогического кабинета; затем лаборант химической лаборатории Петербургского 

университета. В 1863-67 занимался исследованием углей Донбасса и Урала. Результаты 

изложил в работе: «Разложение антрацитов и каменных углей из некоторых русских 

месторождений» («Записки Императорского С.-Петербургского минералогического 

общества», 1867). 

В 1873-76 – доцент Варшавского университета. В 1876 защитил докторскую 

диссертацию. В 1876-78 был профессором петербургского Горного института. 

Перевёл книгу французского агронома Вивьена «Свеклосахарное производство». 

Ряд его статей опубликованы в «Журнале Русского физико-технического общества» и 

др. 

Был женат (1870) на О.А. Шмидт (1845-1906). 

 

 

 

WREDEN, Robert (Dr.); 

ВРЕДЕН Роберт Робертович (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
«ОБЗОР жизни и трудов покойных русских писателей и писательниц». Д. Д. Языков. Приложение к 

Историческому Вестнику. С.-Петербург 1885-1916. Выпуск 13. Seite(n)/Страница(ы) 46-47 
http://weblib.omsk-osma.ru/CGI/irbis64r_91 

 

Geboren/Родился: 1839(37). 

Gestorben/Умер: 1893. 

 

Вреден Роберт Робертович родился в 1839 году и высшее образование получил в 

Петербургской Медико-Хирургической Академии, где окончил курс с золотою 

медалью и затем получил степень доктора медицины. Врачебная деятельность его, как 

лучшего специалиста но ушным болезням, сосредоточивалась в собственной и 

Максимилиановской лечебницах; кроме того он был врачём-консультантом в 
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учреждениях Ведомства Императрицы Mapии, непременным членом военно-

медицинского ученого комитета и почётным лейб-отиатром Высочайшего Двора. 

Состоял членом редакционной комиссии «Военно-Медицинского Журнала» (1890—

1893 гг.) и напечатал ряд статей по своей специальности. Kpoме того, ему 

принадлежало исследование: «Гнойный катар среднего уха» (Спб. 1864 г., с двумя 

ксилографическими и сорока хромолитографированными рисунками), разобранное, по 

поручению Импер. Академии Наук, Валем (см. «XXXIII-е присуждение Демидовских 

наград», Спб. 1864 г., стр. 184—1 86). 

 

 

 

WREDEN, Roman (Robert) Romanovitsch (Dr.); 

ВРЕДЕН Роман (Роберт) Романович (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 1 (А – И), „ERD“ Moskau, 1999; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 1 (А – И), «ЭРН» Москва, 1999, ISBN 5-93227-002-0. 832 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 426 

«ТВОИ НЕМЦЫ, РОССИЯ» „RUSSLAND, DEINE DEUTSCHEN“. Курт Вильгельм. Очерки истории 

российских немцев. Waldemar Weber Verlag 2012. ISBN 978-3-939951-36-0. Seite(n)/Страница(ы) 423 

 

Geboren/Родился: 09.03.1867. С.-Петербург. 

Gestorben/Умер: 07.02.1934. Ленинград. 

 

Из дворян. Из семьи врача. Хирург-ортопед. Доктор медицины (1893). Профессор. 

Основоположник ортопедии и травматологии в России. Председатель 11-го съезда 

хирургов. Один из учредителей и председатель Ленинградского общества 

травматологов-ортопедов. Член Международного общества хирургов, Американского 

общества военных врачей и др. 

В 1890 окончил с отличием Военно-медицинскую академию в Петербурге, оставлен в 

ней адъюнктом, работал в госпитальной хирургической клинике академии. В 1893 

защитил докторскую диссертацию. 

Участвовал русско-японской войне (1904-05). Во время Первой мировой войны – 

хирург в госпитале Всероссийского союза городов. Вёл преподавательскую 

деятельность в Петербурге (Ленинграде). 

Свободно владел несколькими иностранными языками, что способствовало его 

активному участию (с 1903) в Международных медицинских съездах и конгрессах в 

США, Австрии, Великобритании, Германии и Швейцарии, в Комиссии по пересмотру 

Женевской конвенции Красного Креста (1904) и др. 

Автор свыше 150 научных работ. 

Похоронен на Смоленском лютеранском кладбище. 

В Петербургском НИИ травматологии и ортопедии им. В. установлен его бюст. 

 

 

 

WULFIUS, Pavel Alexandrovitsch (Dr.); 

ВУЛЬФИУС Павел Александрович (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 1 (А – И), „ERD“ Moskau, 1999; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 1 (А – И), «ЭРН» Москва, 1999, ISBN 5-93227-002-0. 832 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 439 
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Geboren/Родился: 02.04.1908. St. Petersburg/С.-Петербург. 

Gestorben/Умер: 16.09.1977. Leningrad/Ленинград. 

 

Musikwissenschaftler, Doktor der Geschichte, Theorie und Kunst (1927, Dissertation: „F. 

Schubert und seine Lieder“). 

Absolvierte die Höheren Kunstkursen im Fach Musikwissenschaft und die Doktorantur der 

Leningrader Akademie der Künste (1936, bei R.I. Huber). 1936-38 und ab 1956 unterrichtete 

W. Musikgeschichte am Leningrader Konservatorium (ab 1960 – Dozent, 1961-68 – Leiter 

des Lehrstuhls für Musikgeschichte). 

Autor von Werken über das Schaffen der deutschen Komponisten: „Prekrasnaja 

meljnitschicha“ (Die schöne Müllerin) von Schubert (im Sammelband „Woprosy 

musykowedenija“, B. 3 M. 1960), „X. Wolf und seine „Gedichte Eichendorfs“ (M. 1970), 

„Klassitscheskije i romantitscheskie tendenzii v tvortschestve Schuberta“ (M.1974), „F. 

Schubert“ (M.1983). Schrieb auch über die sowjetische Musik und musikalische Kultur: 

„Pjataja simfonija G. Popowa“, „W. Salmanow. Perwaja simfonija“ – beide Beiträge wurden 

in Band „Sowetskaja simfonija sa 50 let“ veröffentlicht (L. 1967). „Sowetskoje musykaljnoe 

obrazovanie v 20-e gody“ (im Buch Is istorii sobvetskogo musykaljnogo obrazovanija. 

Sbornik materialow i dokumentov 1917-1927“ (L. 1969). 1979 wurde in Moskau sein Buch 

„Russkaja myslj o musykaljnom foljklore“ herausgegeben. Verantwortlicher Redakteur und 

Verfasser des Sammelbands „Is istorii Leningradskoj konserwatorii. Materialy i dokumenty“ 

(L. 1964). 

Eine Reihe seiner Arbeiten wurde im Buch „Statji. Vospominanija. Publizistika“ (L. 1980) 

veröffentlicht. 
 

Deutsch von Rose Steinmark/Münster, Deutschland 

 

Музыковед. Кандидат искусствоведения (1927; диссертация: «Ф. Шуберт и его песни»). 

Окончил высшие курсы искусств по специальности музыковедение аспирантуру 

ленинградской Академии искусств (1936 Р.И. Грубера). В 1936-38 и с 1956 преподавал 

историю музыки в Ленинградской консерватории (с 1960 доцент, в 1961-68 

заведующий кафедрой истории музыки). 

Автор трудов о творчестве немецких композиторов: «Прекрасная мельничиха» 

Шуберта (в сб.: «Вопросы музыкознания», т. 3, М., 1960), «Х. Вольф и его 

„Стихотворения Эйхендорфа“» (М., 1970), «Классические и романтические тенденции 

в творчестве Шуберта» (М., 1974), «Ф. Шуберт» (М., 1983), а также о советской музыке 

и музыкальной культуре: «Пятая симфония Г. Попова» и «В. Салманов. Первая 

симфония» (обе статьи в сб.: «Советская симфония за 50 лет», Л., 1967), «Советское 

музыкальное образование в 20-е годы» (в кн.: «Из истории советского музыкального 

образования. Сб. Материалов и документов. 1917-1927), Л., 1969; один из составителей 

и ответственный редактор этой книги), книги «Русская мысль о музыкальном 

фольклоре» (М., 1979). 

Ответственный редактор и один из составителей сб. «Из истории Ленинградской 

консерватории. Материалы и документы» (Л., 1964). 

Ряд его работ собран в его книге «Статьи. Воспоминания. Публицистика» (Л., 1980). 

 

 

 

WUTTIG, Johann Friedrich Eduard Christian (Dr.); 

ВУТТИГ Иоганн Фридрих Эдуард Христиан (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
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„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 1 (А – И), „ERD“ Moskau, 1999; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 1 (А – И), «ЭРН» Москва, 1999, ISBN 5-93227-002-0. 832 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 440 

 

Geboren/Родился: 22.03.1783. Вейсензее, Саксония. 

Gestorben/Умер: 23(24 ?).04.1850. Берлин. 

 

Химик. Технолог. Фармацевт. Член-корреспондент Петербургской АН (1810). 

Учился в Йенском университете и Фрейбергской горной академии (Германия), затем 

преподавал в Виленском университете. 

В 1807-08 доктор философии Дерптского университета. В 1808-10 адъюнкт, с 1810 

экстраординарный профессор Казанского университета. 

В 1805 построил первый в России завод для производства серной кислоты из серы в 

периодически действующих «глухих» (замкнутых) свинцовых камерах. В 1806 

производил технологические наблюдения на заводах в России. 

В 1810-12 работал в С.-Петербурге на Монетном дворе, после чего вернулся в 

Германию (был доцентом Берлинского университета). 

Его основные научные работы относятся к области неорганической химии и 

химической технологии. 

Был автором ряда книг и статей в различных периодических изданиях. 
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-Z- 
 

ZANDER, Viktor (Dr.); 

ЦАНДЕР Виктор: 

 

     
 

Бакалавр богословия. Доктор философии. 

Родился 1955 в России. Был миссионером В Аргентине и пастором в Австралии. 

Служил пастором на юге Германии. Преподавал сравнительное богословие в 

богословских семинариях. 

Автор книг: 

„Identity and Marginality amond New Australians“. 

«Логика веры, или Путь Богопознания». Bild & Medien Vertriebs GmbH, 2005. 94 стр. 

ISBN 3-936605-03-3 (russ.). 

 

 

 

ZÄPELIHN, Pjotr Andreevitsch (Dr.); 

ЦЕПЛИН Пётр Андреевич (Пётр Даниил Фридрих) (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 712-713 

„Semljaki“. «Земляки». Russischsprachige Zeitung für Deutschland. Erscheinungsweise: monatlich. № 5 (63). 

Mai 2001. Seite(n)/Страница(ы) 13; 

 

Geboren/Родился: 1772. Росток. 

Gestorben/Умер: 13.07.1832. С.-Петербург. 

 

Историк. Библиотекарь. Надворный советник. Доктор философии (1801). Ординарный 

профессор (1805, Казанский университет). 

Учился в Гёттингенском и Ростокском университетах. Научно-литературную 

деятельность начал в студенческие годы с публикации трудов, посвящённых 

классической римской литературе и древней немецкой истории. В 1795 переселился в 

Остзейский край, собирал материалы по истории Ливонии (его рукопись 1803 „Versuch 

einer Chronologie für Alnpeks – Chronik“ хранится в РНБ). 

В 1804 приглашен преподавателем в всеобщей истории и статистики в казанскую 

гимназию, с 1805 занял в казанском университете соответствующую кафедру. Уволен в 

1806, в 1813 принят вновь на кафедру дипломатики и политической экономии. С 1823 – 

помощник заведующего библиотекой Адмиралтейского департамента (с 1827 

находилась в ведении Гидрографического бюро, впоследствии Библиотека Морского 
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министерства, ныне Центральная военно-морская библиотека в С.-Петербурге). Стал 

первым «ученым библиотекарем» библиотеки. 

Автор нескольких трудов по истории России и Казанского ханства: «Введение в 

Российскую хронологию», «История ханов Золотой Орды», «История Казани», «Опыт 

о политических науках» (рукописи не сохранились, упоминаются лишь в 

университетских отчётах). 

 

 

 

ZBINDEN, Karl (Dr.): 

 

Quellen/Источники: 
„Heimatbuch der Deutschen aus Russland“. Ab 1954 bis 2012. Herausgegeben von der Landsmannschaft der 

Deutschen aus Russland. Stuttgart. Jahre 1982/84: Страница(ы)/Seite(n) 217-242 
„Das Schrifttum über das Deutschtum in Russland“ Eine Bibliographie, 5., sehr erweiterte Auflage von Dr. 

Karl Stumpp. Hrsg. (1980) Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e.V. (Schlossstrasse 92, 7000 Stuttgart 

1). Seiten 38, 40 

„Bibliographie zur Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen“/Detlef Brandes/Margarete 

Busch/Kristina Pavlovic, Band 1. von der Einwanderung bis 1917. (Schriften des Bundesinstituts für 

Ostdeutsche Kultur und Geschichte Bd. 4); R. OLDENBOURG VERLAG MÜNCHEN 1994, ISBN 3-486-

56070-0. Seite 150 (Nr. 2114) 

 

Der schweizerische Anteil an der wolgadeutschen Kolonisation. – In: Zeiglocken. 

Bündner Pfarrer an der Wolga. 1977. 

Bündner Pfarrer bei den Deutschen in Russland. HDR (1982-84), 217-243. 

 

 

 

ZEEH, Andrej Bogdanovitsch (Dr.); 

ЦЕЭ Андрей Богданович (Иоганн Генрих) (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Страница(ы)/Seite(n) 716717 
 

Geboren/родился: 1781. 

Gestorben/умер: 24 декабря 1842, погост Дегж Порховского у. Псковской губ. 

 

Врач. Действительный статский советник (1840). 

Окончил Петербургскую медико-хирургическую академию (1805), откуда лекарем 

определен во флот. С 1801 штаб-лекарь. В 1802 переведен в лейб-гвардии 

Измайловский полк. В 1806-08 служил в Кавалергардском полку и участвовал в 1807 в 

Прусском походе. В 1808 по болезни уволен от военной службы, тогда же удостоен 

Дерптским университетом звания доктора медицины и хирургии и направлен служить 

при Олсуфьевских минеральных водах в Тверской губ. 

В 1810 за описание Высоцкого минерального источника награжден орденом Св. 

Владимира 4-й ст. 

В 1812-15 дивизионный доктор при батальоне великой княгини Екатерины Павловны, с 

ним участвовал в Отечественной войне 1812 и заграничных походах русской армии. 

С 1815 главный врач Кавказских минеральных вод. В 1821 перешел в Главную 

контрольную экспедицию Морского ведомства. С 1827 - главный доктор Отдельного 
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корпуса жандармов 3-го отделения Е.И.В. канцелярии. С 1842 в отставке, жил в 

родовом имении. 

Был женат на Александре Васильевне, урожденной Милоновой (26 апреля 1789 - 1 

июля 1861), дочери воронежского помещика, сестре поэта М.В. Милонова. 

Сочинения: Описание Высоцкого целительного источника. М., 1811; Описание Кавказских 

целительных вод. М., 1817. 

 

 

 

ZELAND, Nikolaj Lwowitsch (Dr.); 

ЗЕЛАНД Николай Львович (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
ЦентрАзия /www/centrasis.ru; www.um-persona.ru; Киргизы. Этнологический очерк /www/epr.iphil.ru; Н.Л. 

Зеланд (1833-1902) / www.kzchat.com; След в истории: вклад немцев в развитие Кыргызстана 

/www.botschaft-kirgisien.de. 

 

ЗЕЛАНД Николай Львович (нем. Zeland Nikolaj Lwowitsch)- (1833, г. Аренсбург, о. 

Эзель, Эстония – 1902, Омск, Россия) – доктор медицины. 

Происхождение – из остзейских немцев. Отец - служащий. Дед по матери, 

ФОЛЬГАРДТ, служил библиотекарем в 1 кадетском корпусе, владел 7 языками и 

воспитывал у себя на дому двух грузинских царевичей. Старший брат - А.Л.Зеланд, 

генерал-лейтенант артиллерии, автор воспоминаний. Другой брат - Лев, поэт. 

Окончил Санкт-Петербургскую медико-хирургическую академию (1853-1859), с 1857 - 

за отличие в учении был "государственный стипендиат". Выпущен с присвоением 

звания лекаря. В течение двух лет - стажер при клинике СП Медико-хирургической 

академии Направлен в г. Оренбург. В 1859-1864? - врач Оренбургского военного 

госпиталя. С 1864? - врач различных военных госпиталей в Польше. В Варшаве 

присуждено звание доктора медицины, после защиты научной работы. В 1873-75 - 

старший врач Кексгольмского гренадерского полка, Польша. С 1875 - уволен с военной 

службы и стал гражданским врачом. С 1875 - областной врач Приморской области, г. 

Владивосток. В 1881-1888 - областной врач Семиреченской области, г. Верный. Авг.-

окт. 1886 - Поездка в Кашгар с целью проверки сообщений об эпидемии холеры. 

Посетил Русское консульство в Кашгаре. Встреча с губернатором провинции. В 1888-

1896 являлся помощником военно-медицинского инспектора Туркестанского военного 

округа, г. Ташкента. 

Состоял в обществах: с 1892 - почетный член Омского медицинского общества. 

Член Западно-Сибирского отдела РГО. Член Туркестанского медицинского общества. 

Член Туркестанского кружка любителей археологии. Боролся с эпидемиями холеры в 

Туркестане. 

Писал статьи и книги по медицине, о народах Семиречья, Туркестана. В его книгах 

дана одна из первых научных антропологических и физиологических характеристик 

казахов и уйгуров, как отдельного этноса. 

Библиография: 1. "Киргизы"//Записки Западно-Сибирского отдела Императорского Русского 

географического общества. Книга 6. Омск, 1884, с. 1-78. 2. "Город Верный в санитарном отношении и 

место его среди других городов России"//Памятная книжка и адресный календарь Семиреченской 

области на 1901 год. Верный. 1902. с. 1-40; 3. "Женская преступность", Киев, 1898; 4. "Здоровье и 

счастье", М., 1895; 5. "Кашгария и перевалы Тянь-Шаня", Путевые записки.Омск, 1888. 
 

Софья Кондратьевна Вензель/Москва 
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ZIELKE, Reginald (Dr.); 

ЦИЛЬКЕ Регинальд Александрович (Д-р): 

 

1959 г.  2004 г.  2014. 

 

Quellen/Источники: 
„Semljaki“. «Земляки». Russischsprachige Zeitung für Deutschland. Erscheinungsweise: monatlich. № 5 (75). 

Mai 2002. Seite(n)/Страница(ы) 10; 
«Lichtzeichen Verlag», Lichtzeichen Verlag GmbH (früher: „Logos Verlag GmbH). Versand-Katalog 2010, 

Seite 68. Versand-Katalog 2011, Seite 78. Elisabetstraße 15 32791 Lage, Tel.: 05232/960120; Fax.: 

05232/960121; info@lichtzeichen-verlag.com; www.lichtzeichen-verlag.com. 
«КУЛЬТУРА». Журнал немцев Сибири. Электронная версия журнала: www.omskrusdeutsch.ru Издатели: 

Немецкая национально-культурная автономия Омской области. № 1 (22) Апрель 2012. 

Seite(n)/Страница(ы) 91-97 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 407-410 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 

 

Geboren/Родился: 13.04.1932. 

 

Doktor der Biologischen Wissenschaften, Professor für Genetik, Verdienste Persönlichkeit 

der Russischen Föderation, Ehrenvoller Doktor der Humboldt-Universität zu Berlin, Mitglied 

der Internationale Akademie für Agrarbildung. 

Geboren 13 April 1932 im Dorf Rosental, Bezirk Asowo, Omskgebiet, Russland. 

Eltern: Vater Alexander Zielke, geb. 1910 in Weisrussland, Muter Regina Zielke, geb. Zeitler, 

1911, Schöntal - Nowoskatovka, Omskgebiet, Westsibirien, Russland. 

1940-1949 Unterricht in der Schule und Arbeit in der Kolchose Rosa Luxemburg, Dorf 

Novoskatowka, Bezirk Scherbakul, Omskgebiet, Westsibirien. 1950-1953 Student der 

Fachschule in Omsk, Westsibirien. 1953-1954 Agronom in den Kolchosen Rosa Luxemburg 

und Kirow, Bezirk Scherbakul, Omskgebiet, Westsibirien. 

1954-1959 Student der Omsker Landwirtschaftlicher Kirowhochschule, Omsk. 

1959-1961 Chefagronom im Sowchose "Krasny Oktjabr" (Roter Oktober), Bezirk Tscherlak, 

Omskgebiet, Westsibirien: 80 Tausend Hektar Ackerland. 1961-1963 Lehrer an dem 

Lehrstuhl für Pflanzenbau der Omsker Landwirtschaftlicher Kirowhochschule, Omsk. 

1963-1966 Doktorand an dem Lehrstuhl für Pflanzenzüchtung der Omsker 

Landwirtschaftlicher Kirowhochschule, Omsk. 1966-1978 Leiter des Labors für Cytologie 

und Genetik des Sibirischen Forschungsinstituts für Landwirtschaft, Omsk. 

1978-1989 Leiter des Labors für Genetik des Sibirischen Forschungsinstituts für Pflanzenbau 

und Pflanzenzüchtung, Novosibirsk, Westsibirien. 1989 bis Heute - Leiter des Lehrstuhls für 

Pflanzenzüchtung und Genetik der Novosibirsker Staatsagraruniversität und Leiter des Labors 

für Genetik des Sibirischen Forschungsinstituts für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung, 

Novosibirsk, Westsibirien. 

Belohnungen: Medaille "Veteran der Tätigkeit", "50 Jahre Begins des Neulands", "Albrecht 

Daniel Thaer" und andere, Ordens "Freundschaft" und "Ehre". 

Publiziert über 150 wissenschaftliche Artikels, Bücher "Genetik, Cytogenetik und 

Pflanzenzüchtung" (622 S., Novosibirsk, 2003), "Grundlagen der Sommerweizenzüchtung. in 
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Westsibirien" (322 S., Novosibirsk, 2005), Lehrbuch "Angewandte Genetik" (392 S., 

Novosibirsk, 2007), "Mein Leben unter Kommunisten", eine biographische Erzählung (444 

S., Novosibirsk, 2005 russisch; und deutsch in Göttingen 2008, ISSN 0723-785, LIDDY 

HALM Druck). Und noch viel anderes (alles in Russisch). 

Hat mit seinen Mitarbeitern einige Somerweizensorten gezüchtet, von denen sind 3 Registriert 

(DIAS, Kantegirskaja 89, Sibirskaja 12). Die dürrefeste Sorte mit hochqualitativem Korn 

Kantegirskaja 89 wird auf Millionen Hektar angebaut. Mehr als 40 Doktoranten haben Ihre 

Dissertationen verteidigt unter seiner Leitung. 

 

Доктор биологических наук, профессор генетики, Заслуженный деятель науки России, 

почётный доктор Гумбольдтского университета Берлина, кавалер ордена «Дружбы». 

Сын известного поэта Александра Цильке. 

Родился 13 апреля 1932 года в селе Роза-Долина, расположенного в 50 км от города 

Омска. Автор книги «МЖСК» (моя жизнь среди коммунистов). Автобиографическое 

повествование. Новосибирск 2005. Печатное издательство «Агро-Сибирь». 

Соавтор книги «Немецкие корни на русской земле». „Deutsche Wurzeln im russischen 

Boden“. Томск 2005 Tomsk STT. 80 страниц. Отпечатано в типографии ООО «Лито-

Принт». ISBN 5-93629-206-1. Соавторы-составители: Вольф Эрнст Леонидович, Глок 

Леонид Эдуардович, Гурин Владимир Васильевич. 

Лит.: «Генетика, цитогенетика и селекция растений». Собрание научных трудов. Новосибирск. 2003 г.; 

«Драма идей и трагические судьбы в отечественной генетике и селекции». Новосибирск. 2005 г.; 

«Конгломерат мыслей в ретроспективе». Новосибирск. 2009 г.; «Прикладная генетика». Учебное 

пособие. Новосибирск. 2007 г.; «Создание и изучение селекционного материала мягкой яровой пшеницы 

интенсивного типа для условий Западной Сибири». Новосибирск. 2008 г. (в соавторстве); «Что такое 

модель сорта?». Омск. 2005 г. (в соавторстве). 

 

 

 

ZILCHERT, Otto (Otto-August-Hermann) (Dr.); 

ЦИЛЬХЕРТ Оттон Карлович (Отто-Герман) (Д-р); 

 

Quellen/Источники: 
„Deutsche in der Geschichte der Kyjiwer Universität“ (19. Jhd. bis zur ersten Hälfte des 20. Jhd.). 

Винниченко І., Винниченко Р. Німці в історії Київського університету (ХІХ – половина ХХ ст.). – 

К.:Геопринт, 2009. – 420 с. Укр., нім. Die Herausgabe wurde durch die Wohltätigkeitsfonds “Gesellschaft 

für Entwicklung” (Odesa) gefördert. Das Werk wurde mit Unterstützung von der geschlossenen 

Aktiengesellschaft ZNK “Widerstrahl” (Kyjiw) und GmbH “SIC” (Kyjiw) realisiert. ISBN 978-966-7863-77-

7. Seite(n)/Страница(ы) 154, 361-362 
Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского университета св. Владимира 

(1834-1884) / Сост. под ред. В.С.Иконникова. – К.,1884. – С. 722-723. 

 

Geboren/Родился: 1812 

Gestorben/Умер: 02.05.1848 в Киеве от тифозной горячки. 

 

Доктор медицины. Экстра-ординарный профессор по кафедре теоретической хирургии 

и офталмиатрии университета св. Владимира. 

Уроженец Лифляндии. Лютеранского исповедания. 

По окончании в 1841 г. курса наук в Дерптском университете со степенью лекаря 1-го 

отделения, назначен в 1843 г. помощником прозектора при анатомическом театре того 

же университета. В 1844 г. получил позволение читать медицинские лекции, как 

сверхштатный преподаватель; в 1846 г. удостоен степени доктора медицины и 

определён экстраординарным профессором в университете св. Владимира по кафедре 

теоретической хирургии и офталмиатрии. Преподавал на русском языке: 
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теоретическую хирургию, по Хелиусу, по 5 ч., и офталмологию по 3 ч., придерживаясь 

сочинений: Хелиуса, Юнкена и Макензи. 

Сочинения Цильхерта: Methodorum cystotomiae in mari vulgatissimarum, praesertim sectionis 

bilateralis a Dupuytren propositae, et proctocystotomiae, dijudicandarum experimentum. Commentatio 

anatomico-chirurgica, quam auctaritate gratiosi ordinis medicorum in Universitate Cesarea literarum Dorpatensi 

pro venia legendi loco consueto publice defendet auctor etc. Dorppati Livonorum, 1843, in-8, pag. 96; 2) 

Quaedam de externis remediis, ad sanguinis ex lingua proftuvia sistenda, adhibendis. Diss. inaug., quam 

conscripsit etc... Dorp. 1846, in-8, pag. 63. 

В короткое время своего пребывания при университете св. Владимира, он успел 

заслужить всеобщее уважение и любовь, которая достается на долю очень немногим. У 

него не было ни одного врага, ни одного недоброжелателя. Поэтому неудивительно, 

что самые нежные попечения окружали его предсмертные тяжёлые часы: и днём, и 

ночью, в продолжение трёх недель, можно было видеть у его болезненного одра 

скорбных его товарищей и слушателей. В самом деле, трудно встретить человека, 

который с таким высоким самопожертвованием, с такою неизменною скромностью, 

готов был явиться на всякий зов несчастья, на всякий призыв страждущего, не имея в 

виду ни награды, ни благодарности, почитая священным долгом своим помогать 

каждому. Обладая своим искусством в совершенстве, он не способен был делать из 

него ремесла и смотрел на свою обязанность врача, как на священную. Ей и науке он 

посвящал всё своё время; для них жил он, и – как жил! Нужно было видеть его убогое 

жилище, чтобы подивиться всей силе воли, которая скрывалась в этом человеке. Он 

отказывал себе почти во всех удобствах, для того, чтобы помогать своему бедному 

семейству, живущему в Дерпте. К нему обращалась мысль его в последние дни его 

жизни, об нём заботился он… Во время выноса его тела и погребения были сказаны 

речи профессорами: Гюббенетом, Нейкирхом, Алферьевым, Леоновым и Мацоном, а от 

студентов медицинского факультета Ис. Коперницким. 

 

 

 

ZIMMERMANN, Nikolaj (Dr.); 

ЦИММЕРМАН Николай Владимирович (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 410 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 
 

Geboren/Родился: 20.03.1890 в Одессе. 

Gestorben/Умер: 14.02.1942 в Ленинграде. 

 

Астроном. Профессор. Доктор физико-математических наук (1935). Состоял членом 

Ассоциации астрономии РСФСР. 

Из дворян. Отец — Циммерман Владимир Акимович, проф. Новороссийского 

университета. Мать — Матрёна Федотовна Циммерман. 

В 1908 г. поступил на математическое отделение физико-математического факультета 

Новороссийского ун-та, окончил в 1912 г. с золотой медалью за сочинение по геодезии 

«Точное геометрическое нивелирование и определение высоты Одесской 

астрономической обсерватории». С 1913 г. был оставлен при ун-те для приготовления к 

профессорскому званию. С 1915 по 1922 гг. в Пулковской астрономической 

обсерватории. Сфера научных интересов: астрономия, астрометрия, фундаментальные 
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определения положения звезд, дифференциальные наблюдения, колебания широты. В 

1917—1922 гг. он в Николаевском отделе ГАО, вёл наблюдения на пассажном 

инструменте международного каталога 1915 г. Во время пребывания в Николаеве, 

помимо занятий по астрономии, вёл преподавательскую деятельность, читал лекции по 

высшей математике в Николаевском институте народного образования (НИНО) и в 

Политехникуме. В 1921 г. был назначен ректором НИНО. В 1922—1929 гг. работал в 

Астрономической обсерватории Одесского университета. В 1929 г. переехал в Пулково. 

В 1930 г. утверждён в должности действительного члена (старшего астронома) и 

назначен заведующим группой меридианного круга. В 1932—1933 гг. являлся 

заведующим подготовкой аспирантов Пулковской обсерватории. В течение ряда лет 

заведовал астрометрическим отделом ГАО АН СССР и возглавлял Комиссию по 

астрометрии Астрономического совета АН СССР. В 1937—1942 гг. занимал пост 

председателя Астрометрической комиссии Астрономического Совета АН СССР. В 

1929—1932 гг. являлся доцентом по кафедре математики в Ленинградском институте 

Гражданского Воздушного флота. В 1932 г.— доцент по кафедре математики в ЛЭМУК 

(Институт инженеров путей сообщения). С 1933 г. там же профессор. 

Научные труды Николая Владимировича относятся к различным областям 

астрометрии. Одна из фундаментальных его работ «Каталог 2957 ярких звезд со 

склонениями от –10 градусов до +90 градусов» (известен также под названием 

«Каталога геодезических звезд» Циммермана). За эту работу в 1948 г. ему была 

присуждена премия им. Ф.А. Бредихина. Потребность в указанном каталоге возникла в 

связи с широким развитием в СССР астрономо-геодезических работ по определению 

географических координат. Поэтому в 1932 г. на 1-й астрономической конференции в 

Пулкове было принято решение о необходимости создания полного каталога, 

содержащего особо точные положения всех звёзд до 6 звёзд величиной со склонениями 

от –10 градусов до +90 градусов. Эту ответственную работу возглавил Николай 

Владимирович. Все наблюдения по прямому восхождению в Пулковской обсерватории 

были выполнены им самим. К лету 1941 г. закончил вывод окончательных мест звёзд 

для каталога. Работу продолжили его ученики после его смерти. 

В честь Н.В. Циммермана названа малая планета № 3100. 

Умер от голода во время блокады Ленинграда, похоронен на Серафимовском 

кладбище. 

Лит.: К вопросу об определении орбиты кометы 1902 // Известия РАО. 1914 г.; Определение элементов 

солнечного экватора по наблюдениям в Одессе с константиновским гелиографом. Там же. 1915 г.; 

Каталог склонений звезд, входящих в программу Пулковского зенит-телескопа. 1935 г. 

 

 

 

ZIMMERMANN, Ritschard Ritschardovitsch (Dr.); 

ЦИММЕРМАН Ричард Ричардович (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 717 

 

Geboren/Родился: 1891. Москва. 

Gestorben/Умер: 1951. Ташкент. 

 

Физик. Окончил физико-математический факультет Московского университета (1914). 

Работал в метеорологической обсерватории университета. С 1916 преподаватель 
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физики в гимназии, одновременно авианавигатор в школе авиации. Защитил 

кандидатскую (1916) и докторскую (1939) диссертации. 

В 1920 переехал в Ташкент для организации Туркестанского университета (с 1923 – 

Среднеазиатский государственный университет), работал на кафедре геофизики, 

позднее её заведующий. В 1920-х гг. возглавлял Ташкентскую астро-физическую 

обсерваторию. В 1930-х гг. заведующий Аэрологическим отделением Среднеазиатской 

геофизической обсерватории, одновременно руководил Физико-математической 

кафедрой Среднеазиатского института шёлка. 

В качестве метеоролога принимал участие в составе первой советско-германской 

научной экспедиции (вместе с О.Ю. Шмидтом) на Памир (1928). 

Автор 28 научных работ по климатическому районированию, магнитному определению 

элементов земного магнетизма и исследованию ветровых энергетических ресурсов 

Средней Азии. 

 

 

 

ZIMMERMANN, Sergej Emiljevitsch (Dr.); 

ЦИММЕРМАН Сергей Эмильевич (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 717 

 

Geboren/Родился: 07.01.1882. Тульская губерния. 

Gestorben/Умер: 1957. Ташкент. 

 

Православного вероисповедания. Биолог. Окончил медицинский факультет 

Московского университета (1909). Был оставлен для научной работы в университете 

преподавания на факультете. В 1913 командирован в Германию, где ознакомился с 

работой ряда анатомических кафедр. В 1920 переехал в Ташкент. Занимался созданием 

медицинского факультета в Ташкентском университете. Основал кафедру нормальной 

анатомии (возглавлял её в 1924-1939). Проректор по научной и учебной работе 

университета (1934-35). В 1938-41 заведующий кафедрой нормальной анатомии 

Куйбышевского медицинского института и Куйбышевской военно-медицинской 

академии, в 1945-57 – кафедрой анатомии Ставропольского медицинского института. 

Автор более 40 научных работ по описательной анатомии, антропологии, хирургии, 

судебной медицине, в т.ч. словаря анатомических терминов, руководства по судебно-

медицинскому вскрытию, анатомической технике. 

Фундаментальным трудом является его монография «Центральная нервная система» 

(1937). 

 

 

 

ZINGER, Nikolaj Jakovlevitsch (Dr.); 

ЦИНГЕР Николай Яковлевич (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 719-720 

«Советский энциклопедический словарь», Москва «Советская энциклопедия» 1989, издание 

четвёртое, исправленное и дополненное, ISBN 5-85270-001-0. Seite(n)/Страница(ы) 1493 
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«БОЛЬШОЙ РОССИЙСКИЙ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ», Научное издательство 

«Большая Российская энциклопедия», Москва 2005, осуществлено при участии издательства «Дрофа», 

ISBN 5-85270-324-9. Seite(n)/Страница(ы) 1747 

«ТВОИ НЕМЦЫ, РОССИЯ» „RUSSLAND, DEINE DEUTSCHEN“. Курт Вильгельм. Очерки истории 

российских немцев. Waldemar Weber Verlag 2012. ISBN 978-3-939951-36-0. Seite(n)/Страница(ы) 165 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 411-412 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 

 

Geboren/Родился: 19.04.1842. Москва. 

Gestorben/Умер: 16.10.1918. Петроград. 

 

Астроном. Геодезист. Основатель российской геодезической школы. Доктор 

астрономии и военной географии (1899). Член-корреспондент Петербургской АН (с 

1900). Генерал-майор (1885). Заслуженный профессор (1888), заслуженный 

ординарный профессор (1890). Член русского астрономического общества (в 1914 

единогласно выбран его председателем). Член русского математического общества. 

Действительный член Русского географического (в 1884 награждён обществом 

медалью им. Ф.П. Литке). 

Православного вероисповедания. Брат Василия Яковлевича Цингера (1836-1907). 

Воспитывался в 1-м московском кадетском корпусе. В июне 1859 зачислен на военную 

службу. В 1860 произведён в офицеры. С 1866 слушатель геодезического отделения 

Академии Генерального штаба. В 1868 откомандирован в Пулковскую Обсерваторию. 

С 1870 при Военно-топографическом отделе Главного штаба. С 1873 профессор 

Академии Генерального штаба. С 1875 профессор Пулковской обсерватории. 

Автор многих научных работ. 

Его именем назван хребет на одном из островов в архипелаге Шпицберген и мыс на 

острове Большевик в архипелаге северная Земля. 

Награждён орденами Св. Анны 3-й ст. (1872) и 1-й ст. (1902), Св. Станислава 2-й ст. 

(1878) и 1-й ст. (1891), Св. Владимира 4-й ст. (1880) и 3-й ст. (1888). 

Похоронен на Волковском кладбище. 

Лит.: Опыт нивелирных работ с нивелир-теодолитом по железным дорогам. 1878 г. (описанная им 

методика является как бы переходным этапом от тригонометрического нивелирования к 

геометрическому); Курс высшей геодезии. СПб. 1898 г.; Курс астрономии (часть теоретическая), 2-е изд. 

Пг. 1922 г.; Курс астрономии (часть практическая), 2-е изд. Пг. 1915 г. 

 

 

 

ZINGER, Wasilij Jakovlevitsch (Dr.); 

ЦИНГЕР Василий Яковлевич (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 3 (П – Я), „ERD“ Moskau, 2006; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 3 (П – Я), «ЭРН» Москва, 2006, ISBN 5-93227-002-0. 896 стр. Тираж 4500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 718 

Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 410-411 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 
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Geboren/Родился: 20.01.1836. Москва. 

Gestorben/Умер: 17.02.1907. Москва. 

 

Ботаник. Один из организаторов Московского математического общества (1864), его 

президент (1886-91). 

Окончил 1-ю Московскую гимназию и физико-математический факультет Московского 

университета (1857). С 1862 доцент, в 1888-99 заслуженный профессор чистой 

математики в Московском университете. Декан физико-математического факультета 

(1876-78), проректор университета (1878, 1883). Одновременно директор 

Александровского коммерческого училища в Москве (1891-99). Основатель 

геометрической школы Московского университета. С 1870-х гг. увлёкся ботаникой. 

Результаты первых флористических наблюдений (провёл в Тульской губ.) опубликовал 

в «Очерке Тульской флоры» («Труды Санкт-Петербургского общества естествознания» 

1880, т. 2, вып. 1). 

Для составления «Сборника сведений о флоре Средней России» (1885) впервые широко 

использовал сборы любителей природы на местах (за этот труд получил от Дерптского 

университета степень доктора ботаники без защиты диссертации). 

Открыл 17 видов редких и не характерных для Русской равнины горно-альпийских 

видов растений. Его именем назван хребет на острове Шпицберген, мыс на Новой 

Земле, а также ряд растений. 

Похоронен на Ваганьковском кладбище. 

Лит.: Элементарная теория эллиптического движения планет. М. 1891 г.; К вопросу о точке 

наименьшего расстояния. Математический сборник. Т. 16. 1893 г., с. 317—341. 

 

 

 

ZINSERLING, Alexander (Dr.); 

ЦИНЗЕРЛИНГ Александр Всеволодович (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 312-413 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 
 

Geboren/Родился: 27.08.1923 в Петрограде. 

Gestorben/Умер: 07.10.1995 в Ленинграде. 

 

Доктор медицинских наук (1962). Профессор. Член-корреспондент РАМН (1994). 

Отец — Всеволод Дмитриевич Цинзерлинг (1891—1960 гг.), доктор медицинских наук. 

Мать — Вера Александровна, урожденная Дроздовская (1890—1965 гг.), детский 

инфекционист, кандидат медицинских наук. Среди её предков были аристократы — 

графы Олсуфьевы. 

Родители дали сыну разностороннее образование, включавшее немецкий и 

французский языки, бальные танцы, верховую езду. 

В школьные годы Александр был одним из лучших кружковцев Эрмитажа и 

премировался за работы по истории искусств. После окончания школы с золотой 

медалью он без экзаменов был принят в 1940 г. в 1-й Ленинградский медицинский 

институт. В 17 лет добровольно вступил в ряды Красной Армии, в течение ВОВ служил 

на должностях младшего и среднего медицинского состава, в качестве лаборанта-
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гистолога, перенес всю блокаду Ленинграда. После окончания войны продолжил 

обучение в ВМА. В 1948 г.,  

после окончания ВМА служил военным врачом на Сахалине. В декабре 1949 г. был 

принят в адъюнктуру кафедры патологической анатомии ВМА. В 1953 г., через год 

после защиты кандидатской диссертации, его направляют для работы прозектором в 

Южно-Уральский военный округ, где ему пришлось участвовать в испытаниях 

ядерного оружия в Тоцком, проводя вскрытия и гистологические исследования 

погибших во время взрыва животных. Перенёс легкую форму лучевой болезни. В 

дальнейшем в должности начальника патологоанатомического отделения 1-го 

Ленинградского Военно-морского госпиталя, которым продолжал заведовать и после 

увольнения в запас вплоть до 1965 г. С 1962 г. занимается детской патологической 

анатомией, вначале в Ленинградском НИИ детских инфекций, где им был организован 

отдел патологии, а затем в Ленинградском (Петербургском) педиатрическом 

медицинском институте, где он с октября 1965 по апрель 1992 гг. заведовал кафедрой 

патологической анатомии, являясь позднее её профессором-консультантом. Кроме 

того, в течение 16 лет был деканом факультета повышения квалификации института. В 

ноябре 1992 г. стал организатором детского отдела городского патологоанатомического 

бюро, который и возглавлял до последнего дня жизни. С 1962 г. им проводились 

систематические исследования вирусных и микоплазменных респираторных инфекций. 

Им были подробно, отчасти впервые в мировой литературе, описаны структурные 

изменения, обусловленные вирусами гриппа, парагриппа, респираторно-

синцитиальным, аденовирусами, микоплазмами, разработаны критерии их 

морфологической диагностики. Исследовал кишечные инфекции (дизентерия, 

колиинфекция, сальмонеллез, кишечный иерсиниоз и др.) и гепатиты разной этиологии. 

Интерес представляет его работа по морфологии ВИЧ-инфекции, в которых им впервые 

были описаны некоторые морфологические особенности и признаки генерализации. 

Основные результаты многолетних исследований были им обобщены в руководстве 

для врачей «Современные инфекции». 1993 г. 

Под его руководством или при консультации выполнено 10 докторских и около 40 

кандидатских диссертаций. Уже после смерти Цинзерлинг был избран членом 

Международной Академии Информатизации. В октябре 1996 г. на базе Педиатрической 

медицинской академии в рамках международной конференции по перинатальной 

патологии успешно прошло заседание памяти А.В. Цинзерлинга, на котором его 

учениками были представлены разнообразные материалы, посвященные продолжению 

его направлений. 

Автор около 300 печатных работ, в том числе 8 монографий, 3 учебников. 

Умер в Ленинграде, похоронен на Серафимовском кладбище вместе со своими 

родителями и сестрой. 

 

 

 

ZINSERLING, Ekaterina (Dr.); 

ЦИНЗЕРЛИНГ Екатерина Владимировна (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 414 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 
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Geboren/Родилась: 1887 в Петербурге. 

Gestorben/Умерла: 1979 в Москве. 

 

Минералог. Доктор геолого-минералогических наук. Профессор. Специалист по 

исследованию физических свойств минералов. Состояла действительным членом 

Всесоюзного минералогического общества. 

В 1907 г. окончила Петришуле, затем поступила на Высшие женские (Бестужевские) 

курсы. В 1909 г. получила аттестат зрелости при Учебном Округе. В 1916 г. окончила 

Петербургский университет по физико-математическому факультету. В Университете 

училась у А.Е. Ферсмана, одновременно слушала лекции у профессора Б. 

Фармаковского. В 1917 г. преподавала в Училище при Путиловском заводе и была 

секретарем Рабочего Родительского Комитета. В 1918 г. работала в Картографическом 

отделе КЕПС и вела секретарство на заседаниях Комиссии Междуведомственного 

Совещания по согласованию и объединению топографо-геодезических работ под 

председательством Ю.Ф. Шокальского и участии академика Ферсмана. 1919—1920 гг. 

заведовала школой 2-й ступени Рязанской губернии, преподавала физику, 

естествознание и географию. В 1920—1922 гг. — научный сотрудник Института 

Археологической Технологии при Академии Материальной Культуры, где написала 

работу «О золе растений, употребляемой в стекловарении XI—XVI вв.», напечатанную 

в Известиях Института Археологической Технологии за 1922 г. Находилась в научной 

командировке для проработки археологического материала в Голенищевскую Галерею 

в Москве. Работала в городах Одессы, Ленинграда, Самарканда (1909—1914 гг.) и за 

границей: Берлине, Мюнхене, Вене, Константинополе, Греции и изучила главные места 

раскопок на о. Крите и в Греции. С 1921 по 1926 гг. состояла научным сотрудником 1-й 

категории в ЦКУБу. В 1920—1923 гг. преподавала в Институте Живого Слова. В 1927 

г. поступила на работу в Минералогический музей АН СССР. Принимал её на работу 

директор музея академик А.Е. Ферсман. Работала в Отделе Драгоценного и 

Поделочного Камня по разбору и записи коллекций, определению драгоценных камней. 

С 1927 г. состояла экскурсоводом по Минералогическому музею в Экскурсионно-

Лекторской базе. Летом 1929 г. участвовала в Уральской экспедиции. В 1931 г. была 

участницей Рисчоррского Минералогического отряда Кольской экспедиции АН СССР. 

Работала в Минералогическом институте (затем ЛИГЕМ). В 1932 г. уволилась из 

Минералогического института. До 1935 г. — в Ленинграде. Затем работала в Москве в 

Институте кристаллографии АН СССР, профессор. Была участницей танцевального 

кружка «Гептахора», организованного в 1910 г.; в нём танцевала А. Дункан. 

Составила ряд геохимических таблиц Элементов Пегматитовых Жил Урала (Липовка, 

Мурзинка, Изумрудные Копи), Забайкалье. Перевела ряд научных статей и рефератов 

для Zeitschrift fur Krystallographie и Neues Lahrbuch по кристаллографии и минералогии. 

Написала ряд статей для Большой Технической энциклопедии: Алмаз, Бирюза, Берилл, 

Гранат, Гагат, Гипс, Змеевик, Агальматолит, Жемчуг, Изумруд. 

Умерла в Москве, похоронена на Ново-Девичьем кладбище. 

 

 

 

ZINSERLING, Jurij (Georgij) (Dr.); 

ЦИНЗЕРЛИНГ Юрий (Георгий) (Д-р): 
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Quellen/Источники: 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 414-417 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 
 

Geboren/Родился: 05.11.1894 в Петербурге. 

Gestorben/Умер: 20.02.1939. 

 

Геоботаник. Доктор биологических наук (1934, без защиты). Классик отечественного 

болотоведения. С 1937 г. состоял действительным членом РГО, работал в Карело-

Мурманской комиссии. 

Отец — Цинзерлинг Дмитрий Петрович (1864, Тамбов — 1941 гг., Ленинград). Из 

дворян, действительный статский советник. Кандидат физико-математических наук. 

Мать — Ольга Ивановна, урожденная Семенова (?—1941 г.), домохозяйка, умерла в 

блокаду. 

В 1909 г. Юрий два месяца с целью самообразования провёл в Германии, Швейцарии, 

Италии и Австрии. Хорошо знал немецкий язык. В 1912 г. окончил Петербургскую 

гимназию Гурвича и поступил на естественное отделение физико-математического 

факультета Петербургского университета. С 1912 г. работал в Ботаническом саду в 

качестве консерватора под руководством Б.А. Федченко по определению растений 

своего гербария из Луганского уезда в Гербарии Ботанического сада. В 1913 г., за 

участие в студенческой демонстрации, был выслан в Юрьевский университет, где под 

руководством Н.И. Кузнецова работал по составлению «Флоры Кавказа». 

В 1915 г. принял участие в Байкальской ботанической экспедиции Академии наук. 

Осенью 1915 г. перевёлся в Петербургский университет и тогда же поступил 

ассистентом по кафедре систематики и географии растений Стебутских Высших 

Женских сельскохозяйственных курсов. 

В 1934 г. Цинзерлингу была присуждена ученая степень (без защиты) по разделу 

геоботаники, за изучение северных границ земледелия и геоботаническим 

исследованиям Ленинградской области. 

В книге «География растительного покрова северо-запада Европейской части СССР» 

(1932 г.) он сформулировал понятие о лесотундре, как особой зоне с особым 

лесотундровым типом растительности на водораздельных не заболоченных 

пространствах. Дал обоснование понятия «естественно-географический район» и 

«флористический район» и установлена схема геоботанического районирования северо-

запада Европейской части СССР с указанием производственного значения каждого 

района. К книге приложена карта геоботанических районов северо-запада Европейской 

части СССР (составлена в 1931 г. в масштабе 1:2 500 000), а так же три карты ареалов: 

древесных и кустарниковых пород, лекарственных, пищевых и карликовых растений и 

«характерных границ растений». 

Много внимания ученый уделял вопросам болотоведения, как раздела геоботаники, и 

картографии растительного покрова. Крупным вкладом в геоботанику явилась 
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предложенная им классификация растительности болот, помещенная в 1 томе сборника 

«Растительность СССР» (1938 г.). Провел чёткое разграничение между понятиями 

«болота» как элемент ландшафта, «торфяник» как понятие геологическое и 

«растительность болота» как объект геоботанического изучения. Большим вкладом в 

геоботанику можно считать работу «Болота СССР», в которой он даёт научную 

классификацию растительных ассоциаций болот по фитоценологическим признакам. 

Ценно оно и тем, что в нём сведен весь материал по болотам СССР. Всего более 50 

работ и большое количество рукописных материалов. 

Деятельное участие он принял в работе по созданию «Флоры СССР», где ему 

принадлежит обработка критических рода Heleocharias. Тщательно обработал для 

«Флоры СССР» роды Eleocharis и Sorbus (1934, 1939 гг.). 

Был одним из первых геоботаников-болотоведов, стремившихся применять аэрометоды 

в исследовании территорий. 

15.07.1938 г. Цинзерлинг арестован по доносу коллег. Умер в заключении в «Крестах» 

(Ленинград). Место захоронения не установлено. 

Лит.: Растительность Ленинградской области и Карельской АССР. Карта № 9, лист 1—111. В книге 

Ленинградская область и Карельская АССР. Л. 1936 г.; Растения морских побережий на берегах озер 

Северо-Запада СССР // Журнал Русского ботанического общества. Т. 10. 1925 г., № 3—4; О 

субальпийской Spiraea hypericifolia L. на Кавказе и Эльбрусе // Вестник Русской флоры. 1915 г.; 

Материалы по культурной растительности Архангельской и Вологодской губерний и её засоренности. 

Труды по прикладной ботанике и селекции. 1923 г.; Северные пределы земледелия. Л. 1925 г.; Очерк 

болот по среднему течению р. Печоры // Известия Главного Ботанического сада. 1929 г.; География 

растительного покрова Северо-Запада Европейской части СССР. Труды Геоморфологического института 

АН. Вып. 4, 1932 г. (данная работа считается образцом геоботанических монографий); Болотница — 

Heleocharis R. Br. — В книге: Флора СССР. Т. 111. с. 63—90. 

 

 

 

ZOGRAPH, Alexander Nikolajevitsch (Dr.); 

ЗОГРАФ Александр Николаевич (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
„Die Deutschen Russlands“ Enzyklopädie, Band № 1 (А – И), „ERD“ Moskau, 1999; «Немцы России» 

энциклопедия, Том № 1 (А – И), «ЭРН» Москва, 1999, ISBN 5-93227-002-0. 832 стр. Тираж 5500 

экземпляров. Издано Общественной академией наук российских немцев. Seite(n)/Страница(ы) 801 
 

Geboren/родился: 26 февраля 1889, Москва. 

Gestorben/умер: 17 января 1942, Ленинград. 

 

Нумизмат. Доктор исторических наук (1939). Сын профессора Московского 

университета по кафедре зоологии Н. Н. Зографа. С 1913 действительный член 

Московского нумизматического общества. 

В 1907 окончил 7-ю московскую гимназию, в 1912 - отделение классической 

филологии историко-филологического факультета Московского университета. В 1914-

22 практикант, затем заведующий нумизматическим подотделом Музея изящных 

искусств в Москве; полностью каталогизировал собрание. Ученик хранителя 

Российского исторического музея, нумизмата А. В. Орешникова. В 1922 переехал в 

Петроград. Крупнейший исследователь античной нумизматики. С 1922 научный 

сотрудник, с 1930 хранитель античного отделения отдела нумизматики (1935 

заведующий) Государственного Эрмитажа. В 1925 подготовил совместно с Е. М. 

Придиком постоянную нумизматическую выставку в Эрмитаже, которая была им 

(совместно с И. П. Бауэром) расширена в 1931. Одновременно работал в других 

научных учреждениях: в 1921-30 и 1936-42 научный сотрудник секции нумизматики и 
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глиптики Государственной Академии истории материальной культуры, в 1923-28 - в 

Государственном институте истории искусств в Москве. 

Участвовал в археологических раскопках античных городов Северного Причерноморья. 

В 1926-39 совершил 6 поездок по городам Крыма для ознакомления с музейными 

собраниями. Филолог по образованию, он всю жизнь преподавал древние языки: в 

гимназии при Лазаревском институте (1914-18), женской гимназии, учрежденной Ю. П. 

Бесс (1913-14), частной гимназии Касицына (1913-18), Ленинградском университете 

(1925-27, 1936-39), Ленинградском институте истории философии и литературы (1933-

36). 

Занимался литературными переводами с древнегреческого и латыни. Крупнейший 

исследователь античной нумизматики. 

Сочинения: Античные монеты, в сб.: Материалы и исследования по археологии СССР, в. 16, М.-Л., 

1951 (переизд. на английском языке: Zоgгарh А. N., Ancient Coinage, Р. 1-11, Oxford, 1977); Монеты 

Тиры, М., 1957. 
 

 

 

ZOLLER, Waldemar (Dr.); 

ЦОЛЛЕР Вальдемар (Д-р): 

 

 
 

Quellen/Источники: 
„Semljaki“. «Земляки». Russischsprachige Zeitung für Deutschland. Erscheinungsweise: monatlich. № 14 

(21). November 1997. Seite(n)/Страница(ы) 9; № 1 (23). Januar 1998. Seite(n)/Страница(ы) 6; 
 

Geboren/Родился: 12.01.1941. 

 

Поэт. Врач. Профессор. Доктор наук. 

Вальдемар Цоллер родился 12 января 1941 года, в то время, когда начинается отсчет 

всех страданий, выпавших на долю немецкого народа в СССР. 

"Со дня рождения и до сих пор несу я тяжкий крест несправедливости, "- пишет 

Вальдемар о своей судьбе. 

В Германии он с 1987 года. Много лет жил в городе Лаутер (Саксония), а с апреля 1997 

года живет и работает на родине своих германских предков в городе Вахенхайме 

(Рейнланд-Пфальц). 

 

 

 

ZUBERBILLER, Elena (Dr.); 

ЦУБЕРБИЛЛЕР Елена Александровна (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 12. Под ред. проф. А.И. Мелуа. 

Предс. Набл. Совета поч. проф. Я.Я. Голко. В.И. Гохнадель. «Ученые-естественники немецкого 

происхождения». Книга 2. СПб.: «Гуманистика», 2014. 584 с. УДК 003+331 ISBN 5-86050-338-5 (012). 

Почтовый адрес издательства: 191186, Санкт-Петербург, а.я. 49. Электронная почта: 

office@humanistica.ru Интернет: www.humanistica.ru. Seite(n)/Страница(ы) 417 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=6302 
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Geboren/Родилась: 16.09.1904 в Москве. 

Gestorben/Умерла: 07.11.1969. 

 

Агрометеоролог. Доктор географических наук (1966). Доцент. 

Из семьи инженера. Окончив среднюю школу, поступила в Тимирязевскую 

сельскохозяйственную академию, откуда с дипломом агронома-полевода перешла в 

аспирантуру Государственного геофизического института. С 1929 г. Елена 

Александровна научный сотрудник сельскохозяйственного сектора Гидрометкомитета 

СССР. После окончания аспирантуры переходит в Бюро погоды СССР, затем работает 

старшим научным сотрудником Института искусственного климата, реорганизованного 

в 1934 г. в Центральный институт экспериментальной гидрологии и метеорологии и 

объединенного в 1935 г. с Московским гидрометеорологическим институтом. В 

Институте прошла все ступени от старшего научного сотрудника до доцента и 

помощника декана метеорологического факультета. В 1936 г. защитила кандидатскую 

диссертацию. В годы ВОВ работала старшим специалистом-климатологом Казахского 

УГМС и Алма-Атинской геофизической обсерватории, преподавала на постоянных 

курсах военных инспекторов Высшего военного гидрометеорологического института. 

Вернувшись в 1945 г. в Москву, работает старшим специалистом-агрометеорологом 

Управления агрометслужбы Министерства сельского хозяйства СССР, а с переходом в 

1948 г. Агрометслужбы в ГУГМС — старшим научным сотрудником Всесоюзной 

научно-исследовательской станции сельскохозяйственной метеорологии и 

Центрального института прогнозов. 

Научные работы Цубермиллер были посвящены исследованию суховеев, их 

метеорологической и агрометеорологической сущности, путям активной борьбы с 

ними. По совокупности опубликованных научных работ по проблеме суховеев Елена 

Александровна была удостоена ученой степени доктора географических наук (1966 г.). 

Последние её годы были связаны с Институтом экспериментальной метеорологии в г. 

Обнинске. Здесь, используя возможности агрометеорологического полигона, она 

сумела внедрить результаты многих научных исследований в совхозы и колхозы. 

Особенно много сил отдала проблеме повышения урожайности картофеля. 

Плодотворное сотрудничество с известным картофелеводом А.Г. Лорхом, позволило ей 

оценить агрометеорологическую эффективность отдельных агротехнических приемов 

при выращивании картофеля. 

Лит.: Агроклиматическая характеристика суховеев. Л. 1959 г.; Пути повышения урожайности 

картофеля. Л. 1969 г.; Методические указания по оценке агрометеорологических условий воздействия 

картофеля на территории СССР. М. 1962 г. 

 

 

 

ZUNCK (ZUNK), Hermann-Leopold (Dr.); 

ЦУНК Герман-Леопольд Карлович (Д-р): 

 

Quellen/Источники: 
«Сотрудники Российской национальной библиотеки – деятели науки и культуры». Биографический 

словарь. Том 1. Императорская Публичная библиотека 1795-1917. Санкт-Петербург 1995. Издательство 

Российской национальной библиотеки. Страница(ы)/Seite(n) 562-563 
 

Geboren/Родился: 01.04.1818, Торн. 

Gestorben/Умер: 03.10.1877, Петербург. 

 

Педагог. Искусствовед. Работал в Петербургской Библиотеке 1849—77. 
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Окончил Лейпцигский университет (1839) со степенью доктора философии. 

В 1844 приехал в Россию, где, сдав экзамены в Петерб. и Киевском ун-тах, получил 

звание домашнего учителя и лектора нем. лит. с правом на должность мл. учителя 

гимназии. В том же году принял рус. подданство. В 1849 выдержал экзамены в Петерб. 

ун-те по яз.: фр., греч., лат. и евр. Для занятия должности б-ря, тогда же принял участие 

в каталогизации Отделения философии под руководством Р. И. Минцлова. 

15 марта 1851 магистр изящных искусств и д-р философии Ц. определен в ПБ 

вольнотр-ся в Отделение изящной словесности и филологии и в этом качестве 

проработал 20 лет. Занимался каталогизацией фонда. 

Кроме того, как указывал Ц. в подписке 1859, «сверх того, без особой платы, обязуюсь 

выдавать в чтение книги из помянутого отделения... и вообще содержать все отделение 

в надлежащем порядке и исправности». 

С 1861 на него было возложено исполнение обязанностей заведующего Отделением. 1 

февр. 1871 переведен в штат на должность блиотекаря — заведующего Отделением. Во 

время работы в Отд-нни Ц. по поручению дир. произвел полную ревизию нескольких 

отделений, участвовал в обсуждении и решении др. общебибл. дел. Занимался 

педагогической деятельностью. В 1860—61 преподавал нем. яз. и историю детям имп. 

Александра II (наследнику цесаревичу Александру Александровичу и вел. кн. 

Владимиру Александровичу). В 1860—62 — преподавал нем. яз. в Смольном ин-те. 

9 янв. 1864 определен мл. пом. по картинной галерее Эрмитажа. В этой должности 

прослужил до конца своей жизни, одновременно работая в ПБ. 

Награжден орденами Анны 3-й степени, орденом Саксен-Эрнестинского Дома «За 

заслуги» 1-й степени, йен. орденом Карла III. Имел чин ст. сов. 

Сочинения: Die natürlichen Pflanzensysteme geschichtl. entwickelt (Leipzig, 1840); 

Несколько слов по поводу замечаний Н. II. Пирогова на общий устав русских 

университетов (СПб., 1862). 
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Abkürzungen 
 

A = Autoren 

AG = The Amerikan Historical Society of German from Russia-Greeley 

AK = Alphabetischer Katalog 

AO NP = Avtonomnaja Oblast nemzev Povolz`ja, Автономная область немцев Поволжья 

ASSR NP = Avtonomnaja Sovetskaja Socialisticeskaja Respublika nemcev Povolz`ja, 

Автономная Советская Социалистическая Республика немцев Поволжья 

ASSRdWD = Autonome Sozialistische Sowjetische Republik der Wolgadeutschen 

BAN = Biblioteka Akademii nauk, St. Petersburg 

Be = Bibliothek der University of California, Berkeley 

BH = Bücherei des Deutschen Ostens 

BerlZS = Berliner Zeitschriftenkatalog 

BoKG = Bundesinstitut für ostdeutsche Kultur und Geschichte (Oldenburg) 

BRD/ZS = Zeitschriftenverzeichnis Bundesrepublik Deutschland (MIZE) 

CSU = Central`noje statisticeskoje upravlenie, Центральное статистическое управление 

DAI = Deutsches Ausland-Institut, Stuttgart 

DPO = Deutsche Post aus dem Osten 

GAOO = Gosudarstvennij`Arkhiv Odesskoi Oblasti, Государственный архив одесской 

области 

FLBRD = Fernleihe Bundesrepublik Deutschland 

HDR (HBR) = Heimatbücher der Deutschen aus Russland 

HFDR = Historischer Forschungsverein der Deutschen aus Russland e. V. 

HIM = Herder-Institut Marburg/Lahn 

H = Slavische Bibliothek, Helsinki 

HSH = Historisches Seminar Hamburg 

IDO = Institut für Deutschland- und Osteuropaforschung, Göttinger Arbeitskreis e. V. 

IfA = Institut für Auslandbeziehungen, StuttgartINION.= Institut naucnoj informaticij 

obschestwennych nauk (Moskau) 

LCW = Library of Congress-Washington (Congreßbibliothek) 

LBST = Landesbibliothek Stuttgart 

ME = Mennonite Enzyclopedia 

MGU = Moskovskij gosudarstvennyj universitet 

ML = Mennonitisches Lexikon 

MHCA = Mennonite Heritage Centre Archives, Winnipeg 

MQR = Mennonite Quarterly Review 

NBW = Nationalbibliothek Wien 

NY, NYPL = New York Public Library 

NUC = National Union Catalogue 

OA = Odessa Archiv 

Od.-Kal. = Odessaer Kalender (Neuer Haus- und Landwirtschaft Kalender) 

Od.-Ztg. = Odessaer Zeitung 

OSK = Osteuropasammelkatalog 

ÖNB = Österreichische Nationalbibliothek Wien 

PLSp = Pfälzische Landesbibliothek Speyer 

PSZ = Polnoje Sobranije Zakonov, Полное собрание законов 

RAN = Rossijskaja akademija nauk, Российская академия наук 

RCCH = Rossijskij centr chranenijy i izucenija dokumentov novejschej istorii (Moskau), 

Российский центр хранения и изучения документов новейшей истории (Москва) 
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RGB = Rossijskaja gosudarstvennaja biblioteka (vormals imeni Lenina, Moskau), 

Российская государственная библиотека (прежде имени Ленина) Москва. 

RD = Russlanddeutsche 

RNB = Rossijskaja nacionalnaja biblioteka (vormals Gosudarstvennaja publicnaja biblioteka, 

St. Petersburg), Российская национальная библиотека (прежде Государственная 

публичная библиотека) С.-Петербург. 

SEChB = Sojuz evangel`skich christian-baptistov (Moskau), Союз евангелических 

христиан-баптистов (Москва) 

SPb. = St. Petersburg (S. Peterburg) 

STBM = Staatsbibliothek München 

STBr = Staatbibliothek Bremen 

STBU = Staatbibliothek Ulm 

UBH = Universitätsbibliothek Hamburg 

UBT = Universitätsbibliothek Tübingen 

UBG = Universitätsbibliothek Göttingen 

UBF = Universitätsbibliothek Frankfurt 

UBFr = Universitätsbibliothek Freiburg/Br. 

UBHf = Universitätsbibliothek Helsinki, Finnland 

UBGi = Universitätsbibliothek Gießen 

UBHe = Universitätsbibliothek Heidelberg 

UBM = Universitätsbibliothek Marburg/L 

UBW = Universitätsbibliothek Wien 

UBS = Universitätsbibliothek Salzburg 

WG = Wolgadeutsche 

WIK = Institut für Weltwirtschaft an der Universität Kiel 

WWBK = Weltwirtschaftsinstitut, Kiel 

ZGIA = Zentral´nij Gosudarstvennij`Istoricheskij Archiv, Центральный Государственный 

Исторический Архив 

 

 

Условные сокращения (русские) 
 

А – Автор 

АМН – Академия медицинских наук 

АН – Академия наук 

ВСЕХБ – Всесоюзный Совет евангельских христиан-баптистов 

ВОВ – Великая Отечественная война (1941-45) 

ГПУ – главное политическое управление (позже НКВД и КГБ) 

ЕХБ – евангельские христиане-баптисты 

ИТК – исправительно-трудовая колония 

КГБ – Комитет государственной безопасности 

КДП – Конституционно-демократическая Пария (Россия) 

МСЦ ЕХБ – Международный Совет евангельских христиан-баптистов 

МБО – меннонитская братская община 

МОИП – Московское общество испытателей природы 

НКВД – Народный Комиссариат Внутренних дел 

РГО – Русское Географическое общество 

РНБ - Российская национальная библиотека (прежде Государственная публичная 

библиотека) С.-Петербург. 

СЗ – Собрание законов 

СМ – Совет Министров 
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СПБ/СПб – Санкт-Петербург 

СП – собрание постановлений 

СП СССР – Союз писателей СССР 

СУ – Собрание узаконений 

СЦ ЕХБ – Совет церквей евангельских христиан-баптистов 

УК – Уголовный кодекс 

ФЗО – школа фабрично-заводского обучения 

ЦК – Центральный комитет 
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