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К ВОПРОСУ О ПРИЧИНАХ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ СОВЕТСКОЙ 
ВЛАСТИ В 20-30-х гг. В УСЛОВИЯХ РЕПРЕССИЙ 

(на примере Одесского нс;!мецкого 

педагогического инСтитута) 

Розr лянуте питания про специфiку увёJrи до нiм~цькоrо населения з 
боку репресивних орrанiв у роки проведения нацiонально-кул:ьтурuоl 

полiтики та неможливiсть вирiшення проблеми дефiциту надiональних 

педаrоriчних кадрiв в умовах репресiй. 

С установлением советской власти террор стал одной из форм 

использования насилия при разрешении конфликтов между властью 

и населением, а репрессии- ее важнейшей составляющей. С 90-х гг. ХХ в. 

тема репрессий стала разрабатываться исследователями: составля

ются списки репрессированных; издаются «Мартирологи)) и книги 

памяти, мемуары; публикуются научные тематические статьи. Боль

шое научное значение имеют публикации официальных документов 

по темеl. Однако комплексное научное исследование истории репрес

сий еще впереди и требует точного определения базовых понятий по 

теме ввиду их многозначности и различной трактовки. 

Данная статья - попытка исследования последствий политиче

ских репрессий в период реализации одного из аспектов националь

но-культурной политики советского государства в отношении куль

туры национальных меньшинств- в образовательной сфере. 

Общее внутриполитическое развитие общества в первые деся

тилетия существования советской власти хорошо известно. Насиль

ственный захват власти, национализация частной собственности, 

принудительное изъятие сельскохозяйственной продукции, раскула

чивание с выселением и конфискацией имущества хозяев, насильст-
1.1~111!0111 коллективизация, отделение школы от церкви привели к 

уш,чтnжению сложившейся структуры сельского хозяйства регионов, 

раэрушенюо личных хозяйств, распаду больших семей посредством 

.вpet-rOR и высылок их членов, разрушению традиционного образова

IIИII. 
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244 



Э.Г.Плесская 

Внимаю1~ ~ немецкому населению Одесского региона со сторо

ны. советских репрессивных органов было обусловлено рядом специ

фических причин: близостью территории к европейской границе, на

хождени.ем частей германской армии на территории региона во вре

мн Первой ми.ров.ой войны и их контактами с местным немецким на

о~лением, антибольшевистским восстанием немецких колонистов в 

1919 г., nолучившим название .<<Гросслибентальского», наличием гер
манского консульства в Одессе, свержением монархии в Германии. 

Политические изменения в Германии как бы уравнивали политиче

сн:ую ситуацию в обеих странах, но одновременно пораждали рев

rюсть советских властей по отношению к уровню жизни ее населения, 

особенно крестьянстваz. 

Кроме того, власти располагали сведениями о том, что с осени 

1918 г., D СЕ\ЯЗИ с опасностью большевизма, симпатии немецкого на

п:ления региона был11 на стороне Германии3• Этому, отчасти, способ

l'тuонала война, .которая усиливала национальные чувства; мобили

·юнанные в рус.скую армию русские немцы подвергались у~:~ижению 

н:1-:1а своей .национальной принадлежности и им приходилось cлы

llla·rъ !!Собоснованные обвинения в предательстве4. Конфликт на на-

1\Иональной почве, порожденный антинемецкой кампанией 60-х гг. 

XIX в., невозможно было разрешить в условиях войны с Германией и 

послевоенные годы. Неприятие советской власти значительной ча

с IЪЮ немецкого населения неизбежно должно было привести к ради

"альному способу разрешения конфликта между ними - репрессив

llому. 

Примерам масштаба экономической, социальной и семейной ка

тастроф может служить судьба семьи Шлоссер (Шлессер) из села Бa

Дl'll, вес мужчины которой были лишены права хозяйствования. на 

:ll'MJie, I<Оторая им когда-то принадлежала. Согласно справке Баден

скоl·о сельсовета от 5 ноября 1935 г., Вен'делин Шлоссер, учитель, ру
IIОАОJ\Итель восстания 1919 г. в Бадене, в 1930 г. был раскулачен и 

1\l.н:лан на Север. Его сын, Бернгард, после окончания учительской 

семинарии (1910) в г.Новомосковске учительствовал в Канделе, Эль
заt:е, Бадене. В 1914 г. был мобилизован в армию, в 1922 вернулся в 
Dill\eli IIJ nрежнюю должность. В 1924-1925 гг. там же заведовал лик
бе:юм, 11 1925-1930 гг. - семилеткой в с.Кандельs. В 1930 г. был уволен 
110 IIJ!t:MII кампании по чистке соваппарата от антисоветских элемен

'ГШJ и вереехал н Одессу, где устроился бухгалтером артели «Черва

вы~ r·ужтранс». R сентябре 1935 г. был арестован органами НКВД по 
Одсссi<ОЙ обшн.·r·и но обнинснию н антисоветской агитации и участи.ю 
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в немецком контрреволюционном формировании6• В том Же году у 

него была конфискована половина дома и виноградник. Кроме Берн

гарда Шлоссера по делу было привлечено еще 8 человек. Причиной 
ареста всех обвиняемых стало получение материальной помоiци из 

Германии (в J<оличестве 8-10 марок) и использование для этих целей 
дипломатической nочты (через германское консульство в Одессеу 

Однако 14 декабря 1935 г. дело в отношении Б.Шлоссера было nре
кращено «за недостаточностью собранных данных для привлечения к 

уголовной ответственности»s. 

Его брат, Александр, служил в белой армии и бежал за границу; 

второй брат, Адам, был расстрелян в 1920 г. за убийство двух комму
нистов в селе Страсбург. Дядья: Лоренц Шлоссер, в 1930 г. раскулачен, 
лиШен избирательных прав, выслан за пределы района; м:Ихаил 
Шлоссер, также раскулачен и выслан на Север; Франц-Иосиф Шлоссер, 
осужден на 5 лет за «распространение гитлеровских марою>9• 

Репрессии, отмена частной собственности, навязывание атеи

стической идеологии являлись основными причинами неприятия 

советской власти немецким населением всех сословий: крестьЯнами, 

рабочими, служащими, духовными лицами 10 . С постепен·ным укреп

лением позиций новой власти отчаяние охватывало все большую 

часть населения. Многие видели выход в эмиграции, к которой под

талкивали ухудшение условий жизни, материального обеспечения, 

nреследования со стороны властей, страх погибнуть, если ничего не 

изменится11 . С каждыrv1 годом количество желающих покинуть совет

скую Росеню увеличивалось. Поскольку власти отказывали в выдаче 
загранnаспортов, население Одесского региона предпринимало по

пытки нелегальнога перехода румынской границы. Многие искали 

способы отправить за границу хотя бы детей. Некоторым это удава

лось12. 

Лишившись своих хозяйств, недавние крестьяне выезжали в го

род. Отсутствие работы и, как следствие, материальные трудности 

нобуждали обращаться с просьбой о помощи в созданную в Германии 

t'Ще D 1921 г. для оказания помощи голодающим организацию 

ссШuпрцмеергильфсверю> (с центром в Берлине). Однако открытая 

нерепис1<а была невозможна. В Одессе, благодаря знакомству дочери

ш•юльницы безработного Амвросия Шилле Лидии с дочерью герман

отrо truнcy.11a Ротта использовалась дипломатическая почта. Письма 

R Берлин перссылались кружным путем. В итоге, через «Deutsche 
Ban\<11 r·.Cтumшo некоторым адресатам в Одессе и области удалось 

нo.rly•r•пr. r·t·rмaнc:J<иe марки или голландские гульдены, в основном, 
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не более десяти1 з. Органы НКВД с помощью спецотдела Торгеина ус

танавливали получателей помощи, что являлось основанием. не толь

ко д.тщ арестов и высылок, но и для расстрелов14. В феврале 1936 г. 
nриговором спецколлегии Одесского областного суда А.Шилле был 

nриговорен к расстрелу с конфискацией всего имущества за то, что 

помогал родственникам и знакомым через посредничество герман

СJ{ОГО консула получать материальную помощь из-за границы 15 . 

Репрессивные меры в отношении немецкого населения в раз

личные периоды были неоднородными. На основании собственного 

опыта работы с документами в архиве СБУ Одесской области автор 

условно разделил ЗО-е rr. на следующие этапы: 
1. 1930-1935 гг. Дела в большинстве своем рассматривались су

дебными инстанциями, что создавало впечатление законности. Ха

рактерна относительная мягкость приговоров - административная 

высылка, надзор, исправительно-трудовые лагеря (далее - ИТЛ)lб 

сроком не более 5 лет, поражение в правах (от 2 лет); значительное 
увеличение репрессивных решений и расстрелов в 1933 г., т.е. с мо

мента ухудшения отношений между СССР и Германией17. 

2. 1935-1938 гг. Постепенная передача дел на рассмотрение су
дебным тройкам при коллегии ГПУ. Увеличение в десятки раз коли
чества ·арестов, репрессивных решений и расстрелов. Массовый тер

рор 1937-1938 гг. Преобладание «расстрельных» приговоров с августа 
1 CJ37 г.lв 

3. 1939-1940 гг. Ослабление приговоров в связи со сменой руко
АОдства НКВД (т.н. «бериевская оттепель»). На ослабление пригово

ров в отноШении немецк9го населения могло повлиять улучшение 
отношений t Германией и подписание пакта о иенападении между 
Германией и СССР в августе 1939 г. 

На таком внутриполитическом и экономическом фонах реализо-

1\!.шалась национально-культурная политика, которая, по утвержде

шtю советских властей, должна была· возродить культуру националь
'''''х меньшинств. Анализ деятельности немецких школ Одесского 
уезда, немецких секций при отделах народного образования Одесской 
обл.кти, немецкого сектора Института народного образования, Oдec

rtcor·o немецкого пединститута показывает, что провозглашенная на-
1111ШmJJhНО-культурная политика была обречена на неудачу ввиду ее 

cyr·y!'io нропагандистского характера и репрессивного метода пpoвe
/lf'llll!l. С.11едствием явилось отсутствие национальных кадров, без ко

торых ее успешная реализация была невозможна. Атеистическая пo

'lll'l'tщ;t, отстранение обществ от назначения учителей противоречи-
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ли традиционному религиозному характеру немецкой школы,· лиша-· 

ли власти опоры среди местного населения, вели к-нехватке учитель

ских кадров19• Не решило проблему и создание немецких секций в 

отделах народного образования, т.к. их не удалос-ь, как планирова

лось, укомплектовать национальными -партийными кадра-м.и. Про

блема кадров была основной, о чем говорит хронология: назначения 

сотрудников, лихорадочность их ~мены и перемещений2°. Нер-едко 

назначение получали служащие, биографические данные которых 

никак не соответствовали занимаемым должностям. и-gвлялись осно~ 

вой для будущих репрессий. .. . . . .. .--: ,_, 
В течение нескольких лет (до 1928 г.), должность заведующего: 

немецкой секцией Одесского окружного, а затем. губерi-iскбГо отделов 

народного образования занимал Альвайль (Алвайль, .Allweil} Зигwд 
(3игор) Адольфович, уроженец Галиции,· бывший прапорщик.;авст~. 

рийской армии, оставшийся в Одессе в 1919 .. r.: посзrе .... :;~аболевания 
сыпным тифом, еврей, беспартийный. Несмотря. на . .-относительно· 
удачную дальнейшую карьеру (профессор: института связи. в Одессе, 

директор кооперативно-учебного комбината);. ·в :1933 г. он·.б.ыл:·аре

стован ГПУ УССР по обвиненюо в принадлежности. к '«украинской 

контрреволюционной подпольной повстанч.еской организации».· По. 

постановлению судебной тройки при коллегии ГПУ УССР от 14·нояб;..

ря 1933 г. был заключен на 5 лет в ИТЛ. Наказание отбывал в Солов" 
ках. В октябре 1937 г. по постановлению тройки при УНКВД по Ле

нинградской области был расстрелян без возбуждения следствия, на 

основании имевшихся в личном деле оперативных .. данных. 
З.Адьвайль был реабилитирован посмертно в октябре 1959 г.· прези~ 
днумом Одесского областного суда ~~за отсутствием состава преступ

ления»21. 

Должность заведующего немецкой секцией губернского отдела 

народного образования с 1923 по 1925 г. занимал Мерклингер .(Mer~ 
klinger) Венделин Севастьянович, уроженец с. Кляйн-Либенталь, "ВЫ
ходец из зажиточной семьи, бывший органист костела, бесп.артий-t 

ный. В ноябре 1933.г. постановлением судебной тройки при коллеrии 

ГПУ·УС(:I> был приговорен. к 3 годам ИТ Л за принадлежиость к неме:ц., 
1cnii кт•·•·рреволюционной организации. Дальнейшая . судьба неиз

вестна. Реабилитирован в июне 1994 г. прокуратурой Одесско.й об

nасти из-за отсутствия «совокупности доказательств его вины в 

пpeдЪЯDJICIIHOM обвин.ении»zz. 

Решить nроблему подготовки национальных педагогических 

l<адров для сельежих немецких школ был призван немецкий педин-

248 



Э.Г.Плесская 

ститут, в Одессе. Он был основан в 1934 г. в условиях неприятия насе
лением советской школы, дефицита научных национальных кадров и 

распросrранявшихся репрессий. Эта идея обречена была на провал 

из-за массового террора, который расnространился на работников 

народного образования, располагавших, по мнению НКВД, огромны

ми возJМожностями для вредительства в сфере образования. Подав

ляющее большинство часто сменяющихся директоров, преподавате

лей и студентов института, просуществовавшего всего 4 года, были 
реnрессированы, 

' Изучение вопроса требует переанальной конкретизации, позво

ляюще!1 сделать вывод о том, что террор в области народногq обра

зования был основным препятствием в реализации политики нацио

нально-культурного возрождения, уничтожая как nротивников, таки 

адептов власти. 

•., Первым директором института был уроженец Силезии, эмиг
рант из Г.ермании С.С.Флякс (Flachs). Он приехал в Россию в 1923 г., в 
19-летнем ·возрасте, при содействии исполкома Коммунистического 

интернационала молодежи (КИМа), не имея законченного образова

ния. Прежде чем заняться педагогической деятельностью, прошел 

идеологическую подготовку: окончил годичные курсы политработ

ников, до 1925 г. работал в Донецком губернском комитете Коммуни
стического союза молодежи (КСМ), затем на Волыни, в Херсоне и Ме

литопольском округе в отделах народного образования. В конце 1929 г. 
поступил в расr.юряжение Харьковского окружного комитета КП(б)У, 

по решению которого был направлен на преподавательскую работу в 

Харьковский институт народного образования (ИНО). В 1932 г., после 
защиты диссертации, был направлен в Одесский педагоги'{еский ин

ститут2з, в составе которого находился немецкий сектор. Кратковре

менность его пребывания в должности директора немецкого педин-. 

ститута ( 4 месяца) говорит о том, что его фигура была проходи ой, 
призванной решить, скорее всего, первоначальные идеологические 

задачи. Вся его дальнейшая трудовая деятельность была связана с 

украинским пединститутом. С.Флякс был убежден в своей зiцщtщ~н
ности от политических репрессий в СССР, так как у него не было при

чин, склоняющих на контрреволюционный путь. По его словам, он 

был превосходно обеспечен материально, занимал солидное общест

венное положение, активно участвовал в· партийной жизни, имел ве

ликолепную квартиру, был увлечен работой24. Однако в январе 1938 г., 
будучи профессором и заведующим кафедрой, он был арестован по 

обвинению в принадлежности к контрреволюционной террористиче-
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екай украинской организации (этому предшествовало исключение из 
партии в 1937 г. «За связь с врагами народа»)2s. Приговором военного 
трибунала С.Флякс был приговорен к лишению свободы сроком: на 10 
лет с поражением в nравах на 5 лет и конфискацией имущества2 б. Оп

ределением военной коллегии Верховного суда мера наказания была 

заменена: лишение свободы на отбывание в ИТЛ на тот же срок27. Ос

вобожден в Январе 1948 г., в 1955 г. nосле nересмотра дела по его кас
сационной Жалобе был реабилитирован Верховным Судом СССР28. 

2 февраля 1935 г. областным комитетом партии директором 

Одесского немецкого пединститута был назначен Т.Я.Молчадский29• 

Само относительно длительное нахождение на должности в условиях 

постоЯнной борьбы с врагами народа, идеологизации учебного nро

цесса и набора студентов, в атмосфере подозрительности и доноси

тельства неминуемо должны были привести к конфликту. 

Его деятельность, наnравленная на обеспечение института ква

лифицированными научно-nедагогическими кадрами, на обеспече

ние набора студентов впоследствии явилась основанием для предъ

явления ему политических обвинений. В связи с дефицитом кадров, 

вызванным увеличением количества репрессированных органами 

НКВД преподавателей и принятых в вуз студентов, он пригЛашает 
иностранных подданных, политэмигрантов из фашистской Германии: 

доктора философии Тео Малькмуса, специалиста по· немецкой лит~

ратуре профессора Джана Вильфа. Оба работали недолго, что,.-воз

можно, спасло их от репрессий. Показательна история увольне~:~иf! 

после трех месяцев работы Д.Вильфа в 1936 г., которая говорит о том, 
что сам Т.Молчадский был вынужден прибегать к политическому 
шантажу. Д.Вильф просит уволить его в связи с невыпрлнением. обе.

щанных материальных условий. В ответ Т.Молчадский, не желая те

рять специалиста, угрожал обвинить его в допущении политических 

ошибок на занятияхзо. 

На различных должностях, как это и планировалось в наци·о

нащ.ном учебном заведении, работали немцы: политэмигранты Вил-

1111 /(ет.нснталь и Густав Бург, русские немцы Ган, Альма Шутц, Ваг

н~р, Марин Гофман. Все они впоследствии были разоблачены как врсr

r·н 11 рt:'llрессированы, а Молчадский был обвинен в приглашении на 

р.1боту «вртtщебных элементов»з 1 . Стремление обеспечить набор 

1.·r-удентов, •по rii.IЛO нелегко по различным причинамз2, привело впо

~·л~дствии •< обnинению директора в том, что он «засорил институт 
J\ОН't•рр~nола.щlюiшыми элементами», набирая сыновей кулаков; не-
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подходящих по политическим взглядам, .знаниям и возрасту полит

эмигрантов, которым платили переанальную стипендию33. 

Результативной деятельности Т.Молчадского на посту директо

ра препятствовали также обстоятельства личного характера. Он воз

главил институт в год ареста жены (1935), обвиненной в троцкизме. 
Оказавшись в сложной ситуации, он отрицал свою связь с ней. Ло его 

словам, nосле ее ареста не читал ее писем и не отвечал на них; полу

ченную от нее телеграмму сдал в областной партком, другую те]\е

грамму .отказался принятьз4. Однако репрессии избежать не удалось: 

в декабре 1937 г. на основе показаний бывшего заведующего отделом 
школ Одесского обкома КП(б)У он был арестован за nринадлежность 

к контрреволюцИонной правотроцкистской организации. Следствие 
длилось до 1939 г., чем объясняется сравнительно мягкий приговор-
3 года ИТ Л и 2 года поражения в правах. В деле есть интересная де
таль- кассационная жалоба его 11-летнего сына, вступившегася за 

отца. В апреле 1940 г. Т.Молчадский был реабилитирован и.з-за отсут
ствия· данных для обвинения и в мае того же года освобождензs. 

Таковой была ситуация с руководством института. Не лучшим 

было положение и административно-преподавательского состава 
института. История обвинения декана института Альмы Шутц 

(Schйtz) в троцкистской контрреволюционной деятельности (ст. 54-
10 УК УССР) является свидетельством абсурда nроисходившего. Она 
была арестована органами УНКВД по Одесской области в октябре 

1936 г. за связь «со скрытым троцкистом Бартельсом, проживающим 
в Москве»зб. Бартелье (Bartels), член ВКП(б) с 1917 г., работал перево
дчиком в. Коминтерне. А.Шутц. встречалась с ним для обсуждения во

nроса приглашения его на преподавательскую работу в Одесском 

нем nединституте .. От. предложения Бартелье. отказался, мотивируя 
тем, что его не освободят от работы. Одесский УНКВД оказался в па

радоксальной ситуации: А.Шутц арестована за связь с человеком, ко

торый не был репрессирован и продолжал работать в Коминтерне. 

Следствие затянулось ввиду отсутствия других данных о контррево

люцИонной троцкистской деятельности арестованной.· Выручили 
1соллеги из управления НКВД по Ленинградской области, расследо

вавшие дело по обвинению работников Ленинградского педагогиче

СJСОГО техникума Ф.Циглера и П.Пеннера «В фашистской контррево

люционной деятельности». Имя А.Шутц фигурировало в показаниях 

П.Пеннера, она подтвердила знакомство с ним, что явилось основани

см для ее обвинения в контрреволюционной деятельности органами 

IШВД по Ленинградской областиз7. Реабилитирована в 1956 г. 
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Ситуацию с профессорско-преподавательским составом характе

ризует дело т.н. антисоветской немецкой организации Одесского nе

дагогического института, ·по которому были осуждены профессора 

немецкого сектора (который послужил базой для основания Немец

кого пединститута) Р.Миквиц (Mikwitz) и А.Штрем (Strбm). Оба" были 
исследователями в области гуманитарных наук, авторами школьны·х 
учебников для немецких школ, квалифицированными методистами; 

Оба внесли значительный вклад в становление и развитие немецкого· 
научного краеведения в Украине38 . Оба были осуждены в феврапе 

1934 г. тройкой ОГПУ на пять лет ИТЛ как руководители немецко

фашистской контрреволюционной организации и погибли в ссылке. 

По делу также проходили и были осуждены доцент математики 

А.Райх (Reich) «За слишком частую и необоснованную рекомендацию 
студентам немецкой литературы», другие преподаватели одесских 

вузов и школз9. 

Фонды Государственного архива Одесской области (Ф. Р-1561, П-11) 

сохранили документы, характеризующие атмосферу вуза, взаимные 

политические обвинения среди преподавателей и среди'студентов, 

обвинения студентов в адрес преподавателей. Совместно с докумен

тами фонда прекращенных дел (закончившихся реабилитацией) •ар

хива СБУ по Одесской области они дают представление о масштабах 

репрессий в Одесском немецком педагогическом институте. 

Общий вывод может быть таков: национаЛЬНО"Культурную. по
литику советской власти 20-30-х гr. нельзя рассматривать ка-к :ком
промисс власти с национальными меньшинствами. Она бьrла·:и:нtтру

ментом проведения социально-экономической ·политики среди на

циональных меньшинств. Пропаrандистский ~арактер и реnрессив

ный способ проведения логично подвели к ее ликвидации в 1938-
1939 гг. 
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НЕМЕЦКИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ В СИБИРИ: 
ИСТОРИЯ И РОЛЬ В РАЗВИТИИ ЭТНИЧЕСКОЙ .. 

КУЛЬТУРЫ 

В стапi розг лядаються питания створення, icтopil та сучасного ста

новища нiмецьких нацiональних районiв у Сибiру. Нiмецький нацiона

льний район на Алтаi' iснував з 1927 по 1938 р. У 1991 р. вiн був вiднов
лений. Азовський нiмецький нацiональний район в Омськiй областi був 
створений в 1992 р. В статтi пiдводяться деякi пiдс}'мки розвитку нiме
цьких районiв у галузi економiки, нацiональноi' культури та освiти, а та

кож висвiтлюються сучаснi проблеми в жипi районiв. 

Создание немецких национальных районов в Сибири в наЧале 
1990-х rr. явилось безусловным компромиссом. Тогда немецкое обще
ственное движение оказалось расколотым на две части, и раскол этот 

произошел именно по вопросу создания территориальной автоно

мии. Общество «Возрождение» отстаивало требование полной реаби

литации немцев, основным условием которой было бы восстановле

ние немецкой республики в Поволжье. Единственной альтернативой 

восстановлению республики активисты «Возрождения» считали 

эмиграцию. Часть активистов немецкого общественного движения в 

Сибири считала, что в существующих условиях, одновременно с про

ве;~еню~м работы по восстановлению республики, необходимо соз

/~i.1'1Ъ н•щионально-территориальные образования в местах компакт-

11111'0 щюживания немцев, а именно - в Сибири, в Алтайском крае и 

Омс1шi1 области. В 1989 г. в Алтайском крае проживало 128 тысяч 
11смцев, а li Омской области- 134 тысячи (из 842 тыся.ч немцев России 
•1 нз 416 тыснч немцев Западной Сибири). В Алтайском крае и Омской 
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