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ПЕННЕР Петр Гергардович (6 августа 1899, деревня Черноозерное Кичкаской волости Оренбургской
губернии – 2 ноября 1937, Карельской АССР, Сандармох), этнограф, автор первой диссертации по
этнографии российских немцев, партийный деятель, работник образования.

Родился в крестьянской семье меннонитов. В 1910 г. семья переселилась на Алтай. В советское время
родители Пеннера. состояли в колхозе села Гринфельд Немецкого района. Мать умерла в 1926 г., отец –
в 1930 г.

Исключен из партии 7 августа 1936 г. парторганизацией Института антропологии и этнографии АН СССР.
В профсоюзе работников просвещения состоял с 1923 г.

Окончил сельскую семилетнюю школу. С 1914 г. начал работать батраком, с января 1915 г. – рабочий на
складе земледельческих машин, с августа 1917 г. до января 1918 г. работал на скотобойне в городе
Сорочинске Оренбургской губернии. С января по октябрь 1918 г. – помощник машиниста на мельнице в
Славгородском округе на Алтае. В октябре 1918 г. мобилизован в армию А.В. Колчака, служил санитаром
до конца 1919 г. В январе 1920 г. дезертировал из Белой армии и при взятии Иркутска перешел на
сторону красных. В Красной Армии служил санитаром до августа 1920 г. С августа 1920 до января
1921 гг. в трудовой армии в Славгороде.

По направлению Омского губкома РКП(б) в мае 1921 г. отправлен в Москву в Немецкую совпартшколу на
четырехмесячные курсы, прошел годичный курс в Коммунистическом университете им. Я.М. Свердлова
(15 сентября 1921 – 1 сентября 1922) и неполный, двухгодичный курс в Немецком центральном
педагогическом институте народного образования в Москве (сентябрь 1922 – сентябрь 1924). В
профсоюзе работников просвещения состоял с 1923 г.

В феврале 1921 г. в селе Никольское Орловской волости Славгородского округа принят кандидатом в
РКП (б), перевод в члены партии затянулся до января 1925 г. Осенью 1924 г. мобилизован Московским
горкомом партии в качестве пропагандиста на работу с немецкими рабочими, прибывшими из Германии.
С декабря 1924 г. по март 1925 г., до закрытия завода, работал одновременно помощником слесаря на
Сокольническом механическом заводе в Москве и среди эмигрантов. Весной 1925 г. направлен в
распоряжение ЦК КП (б) Украины. С апреля 1925 г. по сентябрь 1929 г. работал в украинских селах. Три
года подряд состоял членом Фридрих-Энгельского райкома партии Одесского округа, работал
агитатором и пропагандистом. В марте 1928 г. Пеннер командирован в Коростеньский округ (Волынь), в
течение года заведовал агитпропом среди немецкого населения и преподавал обществоведение в
передвижной и стационарной политшколах. С апреля 1929 г. направлен в распоряжение Николаевского
окружного комитета партии, с мая по сентябрь 1929 г. секретарь Карл-Либкнехтовского райкома партии.
Снят с работы за «примиренчество с правым уклоном». С сентября 1929 г. до мая 1930 г. – заведующий
Николаевским окружным отделом периодической печати при Госиздате Украины. С мая по август 1930 г.
заведующий бюро расследований в редакции газеты «За коммунистическое просвещение» (совр.
«Учительская газета»).

С сентября 1930 г. Пеннер – заведующий учебной частью и преподаватель истории классовой борьбы для
первого и второго курсов в Немецком педагогическом техникуме Ленинграда. Был противником
перевода немецкого техникума в АССР НП. В техникуме работал с П.Г. Левеном, другом детства
(1903–1937, расстрелян), Г.Ф. Ваккером (1903–1937, позже заместитель директора Военно-исторического
архива в Ленинграде, расстрелян), В.Р. Безнером (1874), И.П. Вюстом (1907, с 1934 – в Марксштадте).
Среди студентов Пеннера – Г.К. Мартенс, позже студент истфака ЛГУ, арестован в сентябре 1936 г.; Е.
Вибе, позже преподаватель в Кингисеппе. С февраля 1931 г. – секретарь партячейки Немецкого
педагогического техникума в Ленинграде. Окончил полный курс аспирантуры Музея (Института)
антропологии и этнографии АН СССР (15 декабря 1932 – 15 сентября 1936).

Научные исследования Пеннера посвящены свадебной обрядности российских немцев. В аспирантуре
обучался под руководством профессоров Е.Г. Кагарова (научный руководитель), В.М. Жирмунского,
Б.Л. Богаевского, Н.М. Маторина. Владел русским и немецким языками, диалектом меннонитов, читал на
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украинском, изучал французский. Проводил полевые исследования в немецких селах АССР немцев
Поволжья (1933), Алтая (1935), Северного Кавказа (1935), под Ленинградом, записывал народные песни,
поговорки, сведения о быте и обрядности среди немцев – студентов Немецкого педагогического
техникума и Ленинградского университета. В общей сложности было собрано около тысячи номеров
записей, сотни фотографий (не сохранились). В период обучения в аспирантуре выступил с докладами
на заседаниях ИАЭ «О некоторых чертах современной немецкой этнографии», «Из области жизни немцев
в России и СССР», «Культурный рост и классовая борьба в немецких селах СССР на данном этапе»,
опубликовал несколько статей. До поступления в аспирантуру научных публикаций не имел, но активно
писал в газеты (1925–1928). В аспирантуре учился вместе с Ю.П. Аверкиевой (1907–1980), А.Н. Дальским
(1894–?), К.Л. Задыхиной (1907–1969), Э.К. Пакларом (1908–1938?), Т Л. Тютрюмовой (1905–1987),
индейцем Арчибальдом Финнеем и др. Тезисы диссертации были опубликованы в мае 1936 г. Рукопись
диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук «Отражение первобытных форм
брака в свадебных обрядах немцев СССР» прошла обсуждение 26 мая 1936 г. на заседании комиссии во
главе с директором ИАЭ, академиком И.И. Мещаниновым, но защита не состоялась из-за исключения из
партии и последующего ареста автора. Черновой вариант сохранился в архиве Е.Г. Кагарова. После
смерти Кагарова в 1942 г. в блокадном Ленинграде его архив был спасен сотрудниками Публичной
библиотеки (современной – РНБ).

С февраля 1936 г. одновременно с учебой Пеннер начал работать заместителем декана факультета
естествознания Педагогического института им. М. Н. Покровского.

Исключен из партии 7 августа 1936 г. парторганизацией Института антропологии и этнографии АН СССР.
Арестован 27 августа 1936 г. Выездной сессией Военной коллегии Верховного суда СССР в Ленинграде
30 декабря 1936 г. осужден по статьям 17-58-8, 58-11 УК РСФСР на 10 лет тюрьмы. Наказание отбывал на
Соловках. Особой тройкой УНКВД ЛО 9 октября 1937 г. приговорен к высшей мере наказания. Расстрелян
в Карельской АССР (Сандармох) 2 ноября 1937 г., где и похоронен. Реабилитирован 2 июля 1957 г.

В период работы и учебы в Ленинграде, вплоть до ареста проживал по адресу: набережная Мойки, д. 76,
кв. 26.

Жена Левицкая Ида Иосифовна (1904 – 4 ноября 1937), уроженка города Елизаветграда (совр.
Кировоград), еврейка, беспартийная, на момент ареста заведующая абонементом библиотеки им.
Скворцова-Степанова, ранее библиотекарь Немецкого педтехникума в Ленинграде. Арестована 2
октября 1936 г, проходила по делу мужа, срок отбывала на Соловках, где повторно осуждена.
Расстреляна в Сандармохе 4 ноября 1937 г.

Дети: Феликс (1928 – февраль 1942, Ленинград) и Эрнст (1933 или 1934 – 1993). При аресте родителей
оставались с отцом и матерью Левицкой, Иосифом Ионовичем и Сарой Наумовной. В блокаду умерили
старшие Левицкие и внук Феликс (похоронен на Пискаревском кладбище). Младший сын до 1993 г. жил в
Абхазии, затем в Симферополе.

Братья: Пеннер Гергард (село Зильберфельд Немецкого района, Алтай), Яков (в 1917 эмигрировал в
Америку), Генрих (инструктор облсовета профсоюзов в АССР ПН), сестры: Шмидт Екатерина (село Деевка
Оренбургской области), Дик Елизавета (село Петровка Немецкого района, Алтай), Миллер Анна (в 1917
эмигрировала в Америку).
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