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КНАУЭР (Knauer) Федор (Фридрих) Иванович (Matthäus Friedrich) (3 августа 1849, Сарата, Бессарабская
губ. – 22 декабря 1917, Томск), доктор сравнительного языкознания, экстраординарный (с 1 января
1886), ординарный (с 1 января 1890), заслуженный (с 2 июля 1909) профессор по кафедре
сравнительного языкознания и санскрита Университета св. Владимира (Киев); автор учебника
санскритского языка, служившего в течение нескольких десятилетий основным пособием при изучении
санскрита в высших учебных заведениях.

Лютеранин, младший сын в семье немца-колониста. Родители – выходцы из Южной Германии, из-под
Штутгарта, округ Вайблинген (отец из Грюнбаха, мать из Фельбаха). Выпускник Сарато-Вернеровского
центрального училища (1865), по окончании выдано свидетельство приходского учителя. В 1865–1867 гг.
работал помощником учителя в Тарутино и домашним учителем в семье местного пастора Франца
Вильгельма Пингоута (1817–1882). Занимался с детьми пастора, вероятно, в т.ч. с Оттомаром (1848–?),
будущим пастором, и Гьюдо (1851–1914), будущим генерал-суперинтендантом Петербургского
консисториального округа. В 1867 г. на год вернулся в Сарату для усовершенствования в русском языке.
В 1868–1869 гг. – учитель в лютеранской церковной школе г. Бердянска, в мае 1869 г. переехал в
колонию Ней-Штутгарт, работал учителем сельской школы. В период работы в Бердянске
самостоятельно учил древнейшие языки, в Ней-Штутгарте изучал языки под руководством пастора
Людвига Целлера (1819–1885), выпускника Тюбингенского университета. В декабре 1871 г. в Дерпте
выдержал экзамен на аттестат зрелости.

Высшее образование получил в Дерптском университете. Сначала учился на теологическом факультете
(январь 1872 – январь 1877), в течение трех лет получал стипендию от церкви. Отказавшись от будущей
карьеры теолога, вынужден был вернуть потраченную на него сумму, поэтому в 1876–1878 гг.
одновременно с учебой работал домашним учителем. С августа 1877 г. записался в число студентов
сравнительного языкознания на историко-филологический факультет Дерптского университета. В
январе 1880 г. выдержал экзамен на степень кандидата сравнительного языкознания, а в сентябре
защитил кандидатскую диссертацию.

На стипендию студенческой корпорации Ливонии, членом которой он был, осенью 1880 г. Кнауэр уехал в
Германию для продолжения учебы. С 1 сентября 1881 г. был командирован Министерством народного
просвещения туда же на два года для усовершенствования в специальности. В общей сложности Кнауэр
полтора года учился в Йенском университете под руководством профессоров Бертольда Дельбрюка
(лекции по сравнительному языкознанию и санскритскому языку), Карла Капеллера (санскрит и пракрит)
и Эдуарда Сиверса (общая фонетика и немецкий язык). Столько же времени изучал ведийский и
авестийский языки в Тюбингене у профессора Рудольфа Рота. Осенью 1883 г. вернулся в Россию, в
Москву, чтобы основательно изучить русский язык. Слушал лекции профессоров В.Ф. Миллера, Д.В.
Фортунатова и др.

В Йене написал магистерскую диссертацию «Über die Betonung der Composita mit a privativum ins Sanskrit»
(защищена в Дерпте 27 сентября 1882). Летом 1884 г. переехал в Дерпт для завершения и печатания
докторской диссертации, начатой в Тюбингене под руководством Р. Рота. 11 сентября 1884 г. в
Дерптском университете защитил в качестве докторской диссертации издание и немецкий перевод
древнего памятника «Das Gobhilagṛhyasūtra. T. I: Text nebst Sinleitung».

На службе числился с 7 июня 1884 г. по ведомству Министерства народного просвещения. С августа
1884 г. – приват-доцент университета в Дерпте. 5 марта 1885 г. прочитал вступительную лекцию по
сравнительному языкознанию об Ильме и Заратуштре в Университете св. Владимира, начал преподавать
в качестве приват-доцента. В штат профессоров университета зачислен с 1 января 1886 г. С 19 февраля
1907 г. по истечении 25 лет службы оставлен еще на 5 лет, а в 1912 г. переведен во внештатные
профессора. У Кнауэра учились: Е.К. Тимченко (1866–1948), М. Оппоков, С.С. Дложевский (1889–1930),
М.Я. Калинович (1888–1949), А.Н. Имшеницкая. На занятиях студенты делали устные и письменные
переводы с русского на индоевропейский праязык, посещали практические занятия по готскому языку и
санскриту.

В 1888 г. Кнауэр производил раскопки пяти насыпных курганов близ Сараты. Участвовал в работе 13-го
(4–10 сентября 1902, Гамбург) и 16-го (апрель 1912, Афины) международных съездов востоковедов.

В 1905 г. Кнауэр подписал известную «записку 342-х ученых» (в числе других 16 академиков,
125 профессоров и 201 доцента) и вступил в Академический союз – организацию левой и либеральной
профессуры, созданную весной 1905 г. по инициативе В.И. Вернадского с целью консолидации



прогрессивной интеллигенции в борьбе за демократические преобразования в высшей школе.

С 1907 г. семья Кнауэра проживала в Йене, старшие дети учились в гимназии. В 1911 г. профессор подал
прошение о выходе его детей из российского подданства. Для младшего сына Гельмута высочайшее
разрешение дано 19 декабря 1912 г., 17 июля 1914 г. из подданства России вышел старший сын
Зигфрид.

Война застала Кнауэра с семьей в Германии. Старшие дети (сын и дочь) уже обучались на медицинском
факультете Йенского университета. Профессору удалось одному вернуться в Россию, а жена и дети
остались в Йене под надзором полиции в качестве гражданских пленных. По возвращении Кнауэра в
Киев, попечитель Киевского учебного округа А.Н. Деревицкий предложил ему подать прошение об
увольнении, сославшись на болезнь, и прекратить чтение лекций по языковедению в университете и на
Высших женских курсах. Заявление об увольнении Кнауэр написал 24 ноября 1914 г. После этого в
газетах началась травля профессора, появились клеветнические заметки о том, что дети Кнауэра
«сражаются против России». Опровержения профессора о том, что сыновья не служат в германской
армии, в расчет не принимались.

24 декабря 1914 г. Кнауэр был арестован в Киеве и помещен в Лыбедский полицейский участок, на его
пенсию и имущество наложен арест. 8 января 1915 г. профессор был сослан в Томск, а 16 февраля
1915 г. прибыл в Каинск. Все время ссылки Кнауэр существовал на средства Литературного фонда
(Общество для пособия нуждающимся литераторам и ученым). Обследовавший Кнауэра в январе 1915 г.
врач И.М. Левашов, профессор Томского университета, обнаружил ряд серьезных заболеваний, включая
сахарный диабет, которые требовали лечения и наблюдения в университетском городе.

В защиту Кнауэра выступили академики А.П. Карпинский, С.Ф. Ольденбург, В.Н. Перетц, А.А. Шахматов.
Они направили президенту Академии наук, великому князю Константину Константиновичу, ходатайство
об оказании содействия ссыльному профессору. 21 января 1915 г. президент лично обратился за
помощью к министру просвещения графу П.Н. Игнатьеву с просьбой перевести ученого в Казань или
любой другой университетский город, где профессор мог бы продолжить свои научные занятия, в
частности, закончить издание санскритского текста, порученное ему Академией наук. Депутация
академиков в 1915 г. лично посетила товарища министра внутренних дел генерала В.Ф. Джунковского, а
затем письменно обратилась к министру юстиции А.А. Хвостову. 22 апреля 1915 г. Кнауэр был возвращен
из Каинска в Томск под надзор полиции. Кнауэр пытался вести научную работу. Летом 1915 г. ректор и
совет профессоров Томского университета отказали Кнауэру в праве работать в университетской
библиотеке. В марте 1917 г. группа академиков вновь обратилась уже к министру юстиции Временного
правительства А.Ф. Керенскому с просьбой освободить профессора. 3 мая 1917 г. Кнауэр подал
очередное прошение о переводе его в Петроград, Москву или другой город.

1 июня 1917 г. в Томске была получена телеграмма от министра внутренних дел, а 12 июня Кнауэру было
объявлено о разрешении ему вернуться в Европейскую Россию и проживать в любом месте, кроме
Киевского военного округа и театра военных действий. Бюрократические проволочки, а затем
революционные события помешали этому. 4 января 1918 г. уже новая власть – Генеральный секретариат
Украинской рады – разрешил профессору переехать в Киев на жительство. К тому времени его уже не
было в живых. Кнауэр умер 22 декабря и был погребен 27 декабря 1917 г. в Томске,

Был женат на Антонии Вильгельмине Карловне (урожд. Bendtfeld; ок. 1866 – ?, Рига), лютеранке. Дети:
Луиза (Ильзе, декабрь 1892 / 7 января 1893, Киев – 3 августа 1981, Арлесхайм, Швейцария), лор-врач;
Фридрих Зигфрид (26 июня 1894 – 20 декабря 1984, Матала, Шри Ланка), врач; Гельмут (31 марта /
12 апреля 1896, Киев – 29 июля 1980, Пфорцхайм, Германия), физик, минералог; Эрна (Solti-Knauer)
(26 апреля 1898, Киев – 6 декабря 1969, Гамбург), артистка театра; Фрида (1901–?); Нанда (1903–?).
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