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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 
 

Политические репрессии – это целая эпоха в 
жизни нашей страны, горькая и страшная. С тех пор 
прошло немало времени, но в памяти человеческой и 
в истории нашей страны время репрессий навсегда 
оставило неизгладимый кровавый след и огромное 
количество ни за что пострадавших людей и исковер-
канных судеб. Клеймо «враг народа» легло на безвин-
ных людей, целые семьи и народы, десятки тысяч лю-
дей были необоснованно подвергнуты арестам и гоне-
ниям, расстреляны, отправлены в исправительно-
трудовые лагеря, в ссылку, на спецпоселения. 

Среди них немало и наших земляков, тех, кому 
Таймыр стал пристанищем, родным домом. «Одни из 
тех, многих…» - так назвали сотрудники Центральной 
библиотеки города Дудинки новое справочно-
библиографическое пособие, в котором рассказали о 
судьбах своих коллег, работавших в сфере культуры - 
Елизавете Кондратьевне Гаиповой, Доротее Богда-
новне Сабельфельд и Леониде Ивановиче Линявском. 
Единственной их виной была принадлежность к наци-
ональности. Изучая их биографии, те ужасные обвине-
ния и обстоятельства, в которых они оказались, пора-
жаешься, стойкости и трудоспособности этих людей, 
которые не по своей воле стали жителями нашего по-
луострова, но не озлобились, не потеряли веру в добро 
и своей деятельностью внесли огромный вклад в куль-
турное развитие Таймыра. Сегодня мы, словно искупая 
вину предшествующих поколений, вспоминаем об этих 
людях, восстанавливая их жизненный путь. Это наш 
нравственный долг перед ними. 

Работая над темой, составители пособия исполь-
зовали краеведческий фонд Центральной библиотеки, 
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Книги приказов  Дудинского городского отдела культу-
ры, интернет-ресурсы, но основой работы стали вос-
поминания детей и родственников наших героев, до-
кументы и фотографии из семейных архивов Гаипо-
вых, Сабельфельд, Линявских. 

 Пособие «Одни из тех, многих…» предназначено 
для широкого круга читателей. 



6 
 

ЕЛИЗАВЕТА КОНДРАТЬЕВНА 

ГАИПОВА  

(1921–1981) 
 

Елизавета Кондрать-
евна Гаипова (Браун) –
деятель культуры, узница 
Норильлага, жертва поли-
тических репрессий Крас-
ноярского края. 

Родилась 12 сентября 
1921 года в городе Таган-
роге. Окончила школу, по-
ступила в Педагогический 
институт на факультет ино-
странных языков. В 
1941 году, во время Вели-
кой Отечественной войны, в 

связи с указом Верховного Совета СССР о депортации 
российских немцев,была с родителями выслана из Ро-
стовской области в Алтайский край. Работала в школе, 
преподавала немецкий язык. В 1943 году, на основа-
нии Постановления СНК СССР от 19 октября 1941 го-
да, мобилизована в трудармию, в Башкирскую АССР. 
15 сентября 1943 года осуждена Военным Трибуна-
лом войск НКВД Башкирской АССР на 7 лет исправи-
тельно-трудовых лагерей. Срок наказания отбывала в 
женском лагере, с 20 мая 1944 года по 28 сентября 
1945 года, работала на лесоповале. Затем её переве-
ли в Норильский исправительно-трудовой лагерь (Но-
рильлаг), на полуостров Таймыр. В 1945 году была по-
ставлена на спецучет в городе Норильске, затем пе-

Елизавета Кондратьевна  
Гаипова, 1977 г. 
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реведена на спецпоселение в город Дудинку. В 
1947 году вышла замуж за Юсупа Гаипова, также уз-
ника Норильлага, от брака родилось трое сыновей. 
В 1956 году была освобождена от спецпоселения. 

В городе Дудинке с 1957 года Елизавета Кондра-
тьевна жила в районе 19 пикета, в поселке «Восточ-
ный». С 25 марта 1960 г. работала заведующей сель-
ским клубом поселка «Восточный». Клуб был местом 
организации досуга населения: концерты, лекции, 
спектакли, танцы, демонстрация фильмов, проведения 
официальных мероприятий - выборов, собраний по-
селка. С активным 
участием Елизаветы 
Кондратьевны и под ее 
руководством в клубе 
действовали художе-
ственная самодея-
тельность и самодея-
тельный театр, работал 
кукольный театр. Она 
умела играть на струн-
ных и клавишных му-
зыкальных инструментах, хорошо пела. «За добросо-
вестное отношение к выполнению своих служебных 
обязанностей и достигнутые при этом высокие показа-
тели в работе» Елизавете Кондратьевне Гаиповой не-
однократно объявлялись благодарности с занесением 
в личное дело и трудовую книжку (Приказ № 69 по Ду-
динскому городскому отделу культуры от 5 ноября 1960 г., 
Приказ № 26 от 7 марта 1968 г.; Приказ № 168 от 4 марта 
1969 г.; Приказ № 298 от 28 октября 1969 г.; Приказ № 21 
от 5 марта 1970 г. см. «Книга приказов по городскому от-
делу культуры», № 10 октябрь 1960-декабрь 1963; № 11 
февраль 1967- май 1969; № 12 май 1969-март 1971). 

12 сентября 1972 года Елизавета Кондратьевна 
вышла на пенсию (Приказ №155 от 12 сентября 1972 г.; 

Клуб пос. Восточный, 1970-е г. 
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см. «Книга приказов по городскому отделу культуры», № 13 
март 1971-январь 1973). 

23 октября 1981 года Елизавета Кондратьевна 
Гаипова ушла из жизни, похоронена в Дудинке. 

В соответствии с Законом РФ от 18.10.1991 года 
«О реабилитации жертв политических репрессий» Гаи-
пова (Браун) Елизавета Кондратьевна реабилитиро-
вана по национальному признаку. 

 

Воспоминания Эдуарда Юсуповича Гаипова, 

сына Елизаветы Кондратьевны Гаиповой  

(Браун) 

 
Моя мама, Гаипова (Бра-

ун) Елизавета Кондратьевна 
родилась 12 сентября 1921 го-
да в городе Таганроге в семье 
бывшего (до революции) биз-
несмена Конрада Брауна и 
Екатерины Вильгельмовны 
Браун (Гофман). Там же окон-
чила школу и поступила в Учи-
тельский институт на факультет 
иностранных языков. Но нача-
лась Великая Отечественная 
война и в 1941 году всех 
немцев сослали, мою маму с 
родителями вывезли в Локтев-
ский район Алтайского края. 

В Алтайском крае она работала в школе, препо-
давателем немецкого языка. Немка преподавала 
немецкий язык во время войны. Этого было достаточ-
но, для местных властей, чтобы придраться к любому 
пустяку и отправить человека в лагерь отбывать срок. 

Елизавета Кондратьевна 
Гаипова, 1962 г. 
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В 1942 году её арестовали, как свидетельствуют доку-
менты, «за уход с производства». На самом же деле 
она отпросилась с работы на похороны отца. Конрад 
Браун умер в 1942 году. 

Срок мама отбывала в женском лагере, на лесо-
повале. От тяжелого труда и голода временами спаса-
ло то, что она умела играть на струнных и клавишных 
музыкальных инструментах, хорошо пела, знала много 
романсов и почти наизусть всего А. С. Пушкина. Почти 
каждый вечер бригадир - женщина, осужденная прав-
да по бытовой статье, заставляла ее играть и петь в 
бараке. Постепенно даже удалось в лагере создать 
что-то вроде художественной самодеятельности. 

В 1945 году её перевели в Норильлаг, так она по-
пала на Таймыр. В 1946 году она познакомилась с мо-
им отцом, Гаиповым Юсупом, который с 1936 года от-
бывал срок по 78 статье (бандитизм и деятельность, 
направленная на уничтожение Советской власти). 
Расстрел ему заменили пожизненной высылкой на 
Крайний Север. 

После войны, заключенные Норильлага, строив-
шие железную дорогу Дудинка-Норильск, и работав-
шие на ней, были расконвоированны. Так что возник-
ло сразу очень много браков. В 1947 году официально 
зарегистрировались и мои родители, впоследствии 
родили трех сыновей. В 1953 году, с введением в экс-
плуатацию железной дороги широкой колеи Дудинка-
Норильск, местом жительства нашей семьи стал 5-й 
километр железной дороги, а в ноябре месяце 
1957 года мы получили квартиру в городе Дудинке, в 
доме, где раньше жили охранники на 19-м пикете, то-
гда это был пос. Восточный. В это время заканчива-
лось строительство и отделка клуба на 19-м пикете, и 
на работу заведующей этим клубом была приглашена 
моя мама. 
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В этой должности она проработала (с небольшими 
перерывами) до 1972 года. Буквально с первых дней 
ее работы в клубе, она организовала художественную 
самодеятельность из местной молодежи и детей 
школьного возраста. К каждому празднику давались 
концерты. Был так же организован самодеятельный 
театр, где ставились спектакли, как детские, так и для 
молодежи и взрослых. Был организован кукольный 
театр. В клубе постоянно шли фильмы, проводились 
танцы, читались лекции и организовывались различ-
ные мероприятия (даже были лотереи). Также клуб был 
местом проведения официальных мероприятий: выбо-
ров в органы власти, праздников, собраний жителей 
поселка. К слову надо добавить, что оформлением в 
клубе одно время занимался Валерий Борисович Рос-
ляков, тогда школьник, в будущем - член Союза худож-
ников России. Он писал и рисовал афиши, газеты и 
всякого рода объявления. 

В 1972 году мама вышла на пенсию. 23 октября 
1981 года моя мама, Елизавета Кондратьевна Гаипо-
ва умерла, похоронена в Дудинке. 
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Елизавета Кондратьевна  
Гаипова, 1950 г. 

На станции «Дудинка», 1969 г. 
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С братом Филиппом. Красноярск, лето, 1971 г. 

Елизавета Кондратьевна Гаипова с мужем и внуками,  
1972 г. 
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Елизавета Кондратьевна Гаипова  
с внучкой Радой (Ариадной), 1981г. 

 

Елизавета Кондратьевна Гаипова  
с внучками, 1972 г. 
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Лето, 1971 г. 

У здания железнодорожного вокзала города Дудинки  
с сыном и друзьями, 1972 г. 
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ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ  

ЛИНЯВСКИЙ 

(1930–1994) 

 
Леонид Иванович Линяв-

ский – деятель культуры, жертва 
политических репрессий Крас-
ноярского края. 

Родился 16 ноября 1930 го-
да в деревне Хорошево Лудзен-
ского уезда Латвийской ССР. 
Отец – Иван (Ян) Николаевич 
(поляк), мать – Мария Алексан-
дровна (латышка, 1905 г. р.). 
Леонид Иванович, рожденный в 
Латвии, был записан в графе 
национальность как латыш. 
Окончил 6 классов средней шко-
лы. 

В 1941 году, Леонид, в воз-
расте 11 лет, с матерью и стар-

шим братом Владимиром был выслан из Латвии в 
Дзержинский район Красноярского края (прожили там 
один год), затем на Таймыр, в факторию Новорыбную 
Хатангского района. Находился на спецпоселении с 
14 июня 1941 года. Мать Леонида - Мария Алексан-
дровна работала пекарем. Здесь она подружилась с 
семьей спецпоселенцев Кродерсов. Спустя много лет 
журналист Гунар Робертович Кродерс напишет авто-
биографическую повесть «Живу и помню», в которой 
расскажет о жизни таймырских спецпоселенцев: «Но-
чью 14 июня 1941 года в Риге органами НКВД по заранее 

Леонид Иванович 
Линявский 
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составленным спискам были «выловлены» тысячи людей, 
утром посажены в товарные вагоны и отправлены в Сибирь 
на спецпоселение… Первое время пришлось ночевать под 
открытым небом. Поначалу терзали комарье да мошка, по-
том стали донимать холода осенних ночей. Чтобы не окоче-
неть, разводили костры. Довольно быстро соорудили доща-
тые узенькие бараки-времянки — хоть крыша над голо-
вой… Полностью были изолированы от окружающего мира 
— ни газет, ни радио, ни лекций, ни писем... Темными ве-
черами сидели с коптилкой. Не имея ни кусочка мыла, дол-
го и безуспешно отмывали почерневшие от копоти лица. 
Но, как ни трудно жилось, все равно надеялись: вот полу-
чим хоть какую-то теплую одежонку, будем работать — 
проживем как-нибудь, пока не кончится война. А там, бог 
даст, вспомнят о нас... Больные, слабые были обречены. 
Давило ощущение социальной неполноценности. По сути, 
мы были вычеркнуты из жизни. Ведь для тех, кто остался на 
родине, спецпереселенцы были без вести пропавшими. 
Казалось, густая темень полярной ночи пришла не откуда-
то извне, а от нестерпимой, овладевшей всеми скорби, от 
цинги, холода, голодухи… о том, что мы люди «третьего сор-
та», о пропасти, отделяющей нас от «честных советских 
граждан», постоянно напоминали нам сотрудники коменда-
туры…». 

Позже выяснилось, что семью Линявских отпра-
вили на спецпоселение ошибочно, выслать должны 
были их однофамилицу Линявскую Анну Францевну, 
учительницу, которую спрятали ученики. 

В 1951 году Леонид Иванович, работавший ры-
баком в колхозе имени Жданова, познакомился с мо-
лодой учительницей Анной Николаевной Пропусковой, 
которая в 1951 году, после окончания педучилища, 
приехала на Таймыр работать в школе фактории Но-
ворыбной Хатангского района. Здесь же он подружил-
ся с киномехаником кинопередвижки Никитой (фами-
лия его, к сожалению неизвестна), помогая которому в 
организации киносеансов для населения фактории, у 
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Леонида зародилась мечта освоить профессию кино-
механика. 

В 1954–1955 годах  Леонид жил в поселке Хатан-
ге, работал бондарем (мастерил бочки для засолки 
рыбы) на Хатангском рыбозаводе, параллельно осва-
ивал профессию киномеханика. В 1955 году, приехав 
в Дудинку для сдачи экзамена на подтверждение ква-
лификации киномеханика, был оставлен Таймырским 
окружным отделом культуры для работы в городе. 
С 20 июня 1955 года был назначен мотористом на ки-
нопередвижки, занимался кинообслуживанием насе-
ления совхоза «Таймырец» и «Рыбзавода» (Приказ № 41 
по Дудинскому городскому отделу культуры от 20 июня 
1955 г.). 

19 ноября 1956 года Леонид Иванович Линяв-
ский был освобожден от спецпоселения и администра-
тивного надзора органов МВД. 

В этом же году Леонид и Анна Пропускова созда-
ли семью. Анна Николаевна Линявская (Пропускова) – 
первая вожатая пионерского лагеря «Таймыр», труже-
ница тыла, педагог с огромным стажем работы в шко-
лах Таймыра. Супруги Линявские прожили в любви и 
согласии 38 лет. От брака родилась дочь – Елена Лео-
нидовна Серова (Ли-
нявская), в выборе 
профессии пошла по 
стопам мамы, работа-
ет в Дудинской сред-
ней школе № 3 учите-
лем информатики. 

Леонид Иванович 
Линявский, став в се-
редине 1950-х годов 
культработником, всю 
свою судьбу связал с Супруги Линявские 
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демонстрацией фильмов,  самозабвенно отдавая себя 
любимому делу. Его жизнь – это страница истории 
культпросветработы на Таймыре. Работал старшим 
киномехаником городского Дома культуры (1957–
1960); с 27 августа 1959 года по 7 января 1960 года 
временно работал киномехаником киноустановки в 
Доме пионеров города Дудинки. В 1959 году окончил 
курсы киномехаников по повышению квалификации 
(Приказ № 88 по Дудинскому городскому отделу культуры 
от 12 ноября 1959 г.). С апреля 1963 года Леонид Ива-
нович был принят на должность помощника киномеха-
ника окружного Дома культуры (Приказ № 98 по Дудин-
скому городскому отделу культуры от 10 апреля 1963 г.); с 
августа переведен киномехаником (Приказ № 22 от 14 
августа 1963 г.). Много лет работал в Доме пионеров и 
школьников имени Н. А. Бегичева города Дудинки, где 
руководил кружком кинодемонстраторов, прививая 
подросткам интерес к профессии киномеханика. 

Леониду Ивановичу Линявскому было присужде-
но звание «Лучший киномеханик», выдано удостовере-
ние. О том, что он был одним из лучших киномехаников 
Таймыра, свидетельствуют многочисленные почетные 
грамоты, благодарности, хранящиеся в семейном ар-
хиве. За добросовестное отношение к выполнению 
своих служебных обязанностей и достигнутые при этом 
высокие показатели в работе Леонид Иванович неод-
нократно был премирован (Приказ № 12 по Дудинскому 
городскому отделу культуры от 16 февраля 1957 г., Приказ 
№ 22 от 12 марта 1957 г., Приказ № 13 от 2 февраля 
1959 г., Приказ № 40 от 14 мая 1959 г.). 

Позже, в 1980-х годах, Леонид Иванович работал 
начальником караула военизированной охраны 
(ВОХР) Дудинского аэропорта. В 1985 году ушел на за-
служенный отдых, но продолжал трудиться. 

25 февраля 1994 года Леонид Иванович Линяв-
ский ушел из жизни, похоронен в Дудинке. 
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МОЯ СЕМЬЯ: ЖИЗНЬ И СУДЬБА 

 

Воспоминания Анны Николаевны Линявской, 

жены Леонида Ивановича Линявского 

 
Окончив в 1951 году Енисейское педучилище, я 

получила распределение на работу в Таймырский 
национальный округ. Из Дудинки меня направили в 
Хатангское районо, а оттуда – на факторию Новорыб-
ная воспитателем школы-интерната. Начался новый 
период в моей жизни, знакомство с населением фак-
тории. Здесь в основном жили долганы, много было 
спецпоселенцев: немцев, латышей, финнов, которые 
работали в колхозе имени Жданова, были и русские – 
учителя, медик, продавец магазина и два радиста. Ос-
новными занятиями населения были оленеводство, 
охота, рыбалка. 

Спустя некоторое 
время, я познакомилась с 
латышским парнем Леони-
дом Линявским. В памяти 
на всю жизнь сохранились 
наши встречи на танцах 
под патефон, прогулки по 
тундре, долгие разговоры 
на крыльце школы и бара-
ка, где он жил. Мы были 
молоды и счастливы. Ино-
гда из Хатанги приезжала 
кинопередвижка, кино де-
монстрировали в школе. Киномеханика звали Никита, 
и Лёня помогал ему управляться с генератором (движ-

Супруги Линявские 
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ком), так как электричества на фактории не было, ис-
пользовали керосиновые лампы.  

Мама Леонида, Мария Александровна Линявская, 
трудилась на двух работах, в первой половине дня ра-
ботала пекарем, во второй - на разделке рыбы. Стар-
ший сын ее, Владимир, жил в Хатанге. Права на отпуск 
спецпоселенцы не имели. 

В  1953 году, на зимних каникулах, меня вызвали 
в Хатангу, в райком комсомола. Собирали в дорогу 
всем миром, а путь не близкий - 200 километров: оде-
ли на меня сокуй из оленьих шкур, обули в бакари из 
оленьего камуса, чтобы я не замерзла. Сидя в оленьей 
упряжке, которая везла меня в Хатангу, гадала, зачем 
меня туда вызвали, думала, что по комсомольской ли-
нии, или для участия в совещании… Подъехав к зда-
нию райкома, попросила каюра подождать, а сама, 
сбросив верхнюю одежду, зашла в кабинет секретаря 
ВЛКСМ. Там находились две девушки. Когда я пред-
ставилась, одна из них, даже не представившись, по-
вышенным тоном и в ультимативной форме мне ска-
зала: «Будете продолжать встречаться с Линявским, 
выложите комсомольский билет на стол» и стукнула по 
столу ладонью. На это я с возмущением ответила: «С 
Линявским встречаться не перестану, комсомольский 
билет не вы мне выдавали…», после чего вышла из 
кабинета. Теперь цель вызова стала понятна – меня 
хотели разлучить с любимым человеком, запретить с 
ним общаться. 

Немного погодя, после этого случая, из Хатанг-
ского районо пришел приказ о моем переводе в Ха-
тангский интернат на должность воспитателя. Через 
год Новорыбную посетила врачебная комиссия по 
осмотру детей, которой очень понравился хлеб, кото-
рый выпекала мама Леонида Линявского, комиссия 
рекомендовала Хатангскому начальству перевести 
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пекаря в Хатангу. Однако ехать без сына Мария Алек-
сандровна категорически отказалась. Как быть? Ведь 
в Хатанге жила я, а наше воссоединение с Леонидом 
начальство допустить не могло. Выход вскоре нашел-
ся: меня приказом перевели учителем младших клас-
сов на факторию Новая (в 60 км от Хатанги), а Марию 
Александровну и Леонида – в Хатангу. 

Никогда мне не забыть те радость и удивление, 
которые я испытала, когда Леонид приехал ко мне в 
гости на собачьей упряжке на факторию Новая. 

Живя в Хатанге, Лёня работал на рыбозаводе и 
одновременно учился на курсах киномехаников, окон-
чив которые, его вызвали в Дудинку сдавать экзамен. 
Он сдал экзамен на «отлично», после чего его оставили 
работать в Дудинке. Я не знаю, как Леониду удалось 
собрать близких ему людей всех вместе: вызвал меня 
из Новой, чуть позже маму - из Хатанги. 

В 1956 году мы 
сыграли свадьбу, сни-
мали квартиру у зна-
комых на улице Рабо-
чей. В 1964 году у нас 
родилась дочь Елена, и 
мы оформили офици-
ально свой брак. С су-
пругом Леонидом 
Ивановичем Линяв-
ским я прожила вме-
сте в любви и согла-
сии 38 лет, воспитали 
и вырастили дочку, сегодня у нас есть уже взрослая 
внучка Настенька. 

Мой муж тяготился тем, что был спецпоселенцем, 
рассказывал мне о своих переживаниях и унижениях, 
когда обязан был каждый месяц отмечаться у милици-

Леонид Иванович с дочерью Леной 
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онера, приезжавшего из Хатанги, о записи в паспорте, 
что не имеет права проживать в краевом центре - го-
роде Красноярске. Однажды, уже после того, как был 
освобожден от спецпоселения и снят с учета, его вы-
звали повесткой в милицию. Не зная, что его ждет, мы 
пошли с ним вместе. Из кабинета он вышел радост-
ный, сообщил мне, что пришло письмо из Латвии и что 
его разыскивает двоюродная сестра, Анастасия Анто-
новна Адамович, дали ее адрес. Найдя родственников 
в Латвии, мы часто ездили туда с семьей в отпуск. 
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Мария Александровна Линявская с сыновьями  
Владимиром и Леонидом. пос. Новорыбная, 1947 г. 

Родители Леонида Линявского 
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Леонид Линявский, 1950 г. 

Мария Александровна Линявская 
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Анна Николаевна Пропускова и Никита (друг Леонида Линявского), 
пос. Новорыбная, 1953 г. 

Леонид Линявский 
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Леонид Иванович Линявский, Анна Николаевна Линявская, 
 Амалия Михайловна Хазанович  

Константин Степанович Жуковский - зав. Окроно (в центре),  
слева Евдокия Андреевна Жуковская - директор Школы колхозн. 

кадров, супруги Линявские, Геленджик, 1979 г.   
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Леонид Линявский с дочерью Леной 

Леонид Иванович Линявский на берегу Енисея 
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Настя Азаренкова, внучка Линявских 

Елена Леонидовна Серова (Линявская), дочь 
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Ох, вспомним мы тебя, унылый город, 

На северном печальном берегу, 

Где ссыльное безвыходное горе  

На каждом повстречается шагу… 

И может быть, еще такая малость: 

Единственное в городе кино, 

Где и для нас порой приоткрывалось 

В широкий мир ведущее окно. 

Росла, росла из глубины экрана 

Сверкающая гранями звезда, 

Шли корабли под пеленой тумана, 

На нас в упор летели поезда… 

И крепкими прикованы цепями 

К чужой и неприветливой земле, 

Смотрели мы, как жизнь скользит 

      пред нами, 

Сидящими в печальной полумгле. 
      

А. В. Книпер-Тимирева 
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ДОРОТЕЯ БОГДАНОВНА 

САБЕЛЬФЕЛЬД 

(1926–1990) 

 
Доротея Богдановна Са-

бельфельд (девичья фамилия 
Деграф) – деятель культуры, 
жертва политических репрес-
сий Красноярского края. 

Родилась 15 ноября 
1926 года в селе Швед Сара-
товской области в крестьян-
ской семье. По национально-
сти немка, свободно владела 
немецким языком. Окончила 
семь классов сельской шко-
лы. Село Швед (в котором 
располагался колхоз «Noue 
Bahn», в переводе «новый 

путь, новая дорога»), где до 15-ти лет проживала Доро-
тея Деграф было административным центром Швед-
ского сельского совета Красноярского кантона рес-
публики немцев Поволжья. 

Когда началась Великая Отечественная война, 
возмущенные этим фактом, активисты-колхозники се-
ла, среди которых была мама Доротеи – Доротея Да-
выдовна Деграф, обратились с воззванием через га-
зету «Die Wahrheit» («Правду») к германскому крестьян-
ству, призывая к борьбе против фашистов. Они свято 
верили в то, что писали, и даже не предполагали, что 
пройдет всего лишь два месяца, после выхода «воз-
звания», как они окажутся в положении изгнанного 
народа. 

Доротея Богдановна 
 Деграф 
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В сентябре 1941 года, в связи с Указом Верхов-
ного Совета СССР о депортации российских немцев, 
Доротея Богдановна Деграф была выселена из Сара-
товской области в Назаровский район Красноярского 
края, а в 1942 году - в Усть-Енисейский район Тай-
мырского национального округа. Так, в тяжелые годы 
Великой Отечественной войны Таймыр стал для Доры 
местом депортации, трудармией. Этой молодой девуш-
ке пришлось наравне с мужчинами рыбачить, строить 
бараки и дома на станке Казанцево. После окончания 
войны Дора работала уборщицей, а с 28 декабря 
1959 года - заведующей в сельском клубе поселка Ка-
занцево. 

В 1948 году она 
вышла замуж за 
спецпоселенца Вла-
димира Адольфовича 
Сабельфельда, кото-
рый также как и его 
жена вынужден был 
приспособиться к 
суровому климату 
Севера, научиться 
добывать рыбу и 
пушнину, рыть зем-
лянки, собирать 
плавник и строить 
бараки. После вой-

ны работал рыбаком, позже председателем колхоза, 
рыболовецкой артели «Гвардеец», начальником Ка-
занцевского участка Усть-Портовского рыбозавода, 
начальником промыслового участка совхоза «Ок-
тябрьский». Всю жизнь супруги Сабельфельд прожили 
в поселке Казанцево Усть-Енисейского района. От 

Владимир Адольфович  
Сабельфельд, 1956 г. 
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брака родилось четверо детей: сыновья – Александр и 
Евгений, дочери – Валентина и Светлана. 

19 марта 1956 года 
Доротея Богдановна была 
освобождена от спецпосе-
ления и административного 
надзора органов МВД на 
основании Указа Президи-
ума Верховного Совета 
СССР от 13 декабря 1955 г. 
«О снятии ограничений в 
правовом положении с 
немцев и членов их семей, 
находящихся на спецпосе-
лении». Также в этом доку-
менте было указано, что 
освобожденные спецпосе-
ленцы не имеют права воз-
вращаться в места, откуда 
они были выселены. Такое 
разрешение было дано 
правительством лишь в 
1974 году. К этому времени у Доры была уже семья: 
муж, дети, а Таймыр стал для нее второй Родиной. 

С 1 января 1963 года Доротея Богдановна заве-
довала библиотекой поселка Казанцево Усть-
Енисейского района. Она смогла сохранить весь фонд 
избы-читальни (работавшей в конце 1940-х годов), 
переданный в библиотеку колхозом «Гвардеец» и 
смогла добиться, чтобы все жители поселка стали ак-
тивными читателями библиотеки. Доротея Богдановна 
всю жизнь была твердо убеждена, что «чтение хороших 
книг поддерживает человека, помогает ему идти в ногу 
со временем» («Советский Таймыр», 1983, 26 июля, С. 
4). По воспоминаниям ее дочери, Валентины Влади-

Владимир, Доротея и стар-
ший  сын  Александр, август 

1951 г.  
пос. Казанцево 
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мировны Бейльман, «свое трепетное отношение и лю-
бовь к книгам она сумела передать своим детям и 
многим жителям поселка Казанцево» («Виртуальный 
музей истории культпросветработы на Таймыре», Ду-
динка, 2009). 

Как сельский библиотекарь Доротея Богдановна 
вела активную работу во время рыбной путины и лето-
вок в оленеводческих бригадах: привозила книги, га-
зеты и журналы, выпускала «боевые листки», «молнии», 
освещающие передовой опыт. В журнале «Библиоте-
карь» в связи с этим писали: «заслуженным авторите-
том пользуется библиотекарь поселка Казанцево Усть-

Енисейского райо-
на Д. Б. Сабель-
фельд. В тяжелых 
условиях доставля-
ет она зимой, в по-
лярную ночь книги 
в производствен-
ные бригады, ор-
ганизуя там гром-
кие читки, знакомя 
тружеников с важ-
нейшими событи-
ями, происходя-

щими в нашей стране и за рубежом. Не проходят без 
участия сельских библиотекарей торжественно отме-
чаемые День рыбака, вечера-чествования передови-
ков сельского хозяйства, праздник Солнца» («Библио-
текарь», 1979, № 1, С. 27). 

В 1980-х годах на страницах газеты «Советский 
Таймыр» писали, что настоящим очагом культуры стал 
для населения поселка Казанцево Усть-Енисейского 
района сельский клуб, в котором заведующей и биб-
лиотекарем много лет проработала Дора Богдановна 

Сабельфельд Д. Б. и  Ваулин В. Г.,  
директор  совхоза «Октябрьский», 1974 г. 
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Сабельфельд. Здесь односельчане могут «вечерами 
собраться вместе, обсудить новости, выбрать книгу, 
посмотреть фильм… зная вкусы и пристрастия всех 
своих читателей, Дора Богдановна помогает им вы-
брать из 5,5 тысячи библиотечных книг издание по 
душе… она проводит беседы с читателями, лекции, чи-
тательские конференции» (1983, 26 июля (№ 144), С. 
4); занимается пропагандой общественно-
политической литературы: оформляет подборки акту-
альных изданий в библиотеке и Доме культуры (1988, 
21 июля (№ 140), С. 1). 

Библиотека поселка Казанцево под руковод-
ством Доры Богдановны Сабельфельд неоднократно 
признавалась лучшей в Усть-Енисейском районе и 
Таймырском автономном округе, о чем свидетель-
ствуют многочисленные почетные грамоты, благодар-
ности, хранящиеся в семейном архиве. За долголетний 
добросовестный труд (стаж работы в учреждениях 
культуры – 46 лет), за достижение высоких показате-
лей в работе Доротея Богдановна награждена меда-
лью «Ветеран труда» (1978); юбилейной медалью «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина»; занесена в 
Книгу Почета окружкома КПСС и ис-
полкома окрсовета (1980); ей присво-
ено звание «Лучший библиотекарь 
Красноярского края» (1982). 

В 1989 году Доротея Богдановна 
Сабельфельд, после смерти мужа, пе-
реехала из поселка Казанцево к де-
тям в поселок Караул. Ушла из жизни 
17 марта 1990 года, похоронена в по-
селке Караул Таймырского муници-
пального района Красноярского края. 

В соответствии с Законом РФ от 
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18.10.1991 года «О реабилитации жертв политических 
репрессий» реабилитирована по национальному при-
знаку. 
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Призыв немецких крестьян из Поволжского села Швед, 
опубликованный в газете "Die Wahrheit" 

от 17 июля 1941 г. 
 

Свергните фашизм! Смерть Гитлеру! 
Призыв советских немцев к германскому кресть-

янству. 
Колхозники села Швед, Красноярского кантона 

республики Немцев Поволжья обратились с воззва-
нием к немецким крестьянам. В своем воззвании они 
пишут: 

Мы, колхозники Поволжской немецкой республи-
ки, создали себе счастливую и радостную жизнь. Мы 
не обременены фашистскими налогами, нам не зна-
кома продажа крестьянских усадеб на публичных тор-
гах, у нас отсутствует бремя нужды. Земля (6125 га), 
которую занимает коллективное хозяйство села Швед, 
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дана нам советским правительством, в безвозмезд-
ное и бессрочное использование. Владение землей 
дано нам навечно и это подтверждено законодатель-
ными документами. 

Грабительская война, развязанная Гитлером, уже 
уничтожила сотни тысяч немецких крестьян. И теперь 
обезумевший фашизм гонит миллионы новых немец-
ких крестьян на войну против Советской России. 

Весь советский народ, в том числе и мы, немцы 
республики Поволжья, поднялись для защиты нашей 
Родины, нашей жизни, нашей свободы. Мы, следуя 
призывам товарища Сталина, бьем фашизм не только 
на фронте, но и помогаем уничтожить его, своей рабо-
той, в глубоком тылу. Мы призываем Вас, немецких 
крестьян, уничтожить фашизм, как самого злого врага 
человечества. 

Гитлер заставляет Вас взять оружие. Поверните 
это оружие против фашистских угнетателей, которые 
поработили Германию и предают крестьян смерти. 

Переходите на сторону советских войск, как это 
сделали уже многие из вас. 

Свергните фашизм! 
Завоюйте себе радостную и состоятельную жизнь! 
Смерть Гитлеру! 

 
Подписи: Heinrich Hart, Hedwig Belmer (Weimer), Dorothee 
Degraf, Elena Baumgärten, Sophie Zwinger, Katharine Horre 
(Gorre), Christina Huber, Alexander Gьnter, Sophia Degraf, Jo-
hannes Eirich и многие другие. 
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НЕКОТОРЫЕ СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ 

МОЕЙ СЕМЬИ 

 

Воспоминания Валентины Владимировны-

Бейльман, дочери Доротеи Богдановны 

Сабельфельд (Деграф) 
 

 
 

Жизнь моей семьи тесно связана с суровым и та-
ким родным для нас всех Таймыром. Сюда, в далеком 
1942 году, по воле судьбы, были высланы мои родите-
ли, выходцы из Республики Немцев Поволжья. 

Моя мама, Деграф Доротея Богдановна, родилась 
15.11.1926 года в селе Швед, Красноярского кантона, 
Республики Немцев Поволжья. Родители мамы были 
рядовые крестьяне, имели свое небольшое подворье, 
домашний скот, сад. В семье было пятеро детей, двое 
из которых умерли еще в детстве, а в конце 1930-х го-
дов умер и отец мамы от тяжелой формы кишечного 
заболевания. В 1941 году мама окончила 7 классов 
сельской немецкой школы и планировала учиться 
дальше, но помешала Великая Отечественная война. 

В связи с выходом Указа Президиума Верховного 
Совета Союза СССР «О переселении немцев, прожи-
вающих в районах Поволжья» от  28.08.1941 года, уже 
2 сентября 1941 года семья нашей мамы в составе 
трех человек: мать Деграф (Герцог) Доротея Давыдов-
на, 1896 года рождения, она и брат Давыд, 1929 года 
рождения была депортирована в Назаровский район 
Красноярского края, а в 1942 году дальше на Север, 
на станок Казанцево. 
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Участники художественной самодеятельности школы, 
мама стоит  второй слева во втором ряду, 1939 г. 

 

Одноклассники, мама стоит первой справа в верхнем ряду,  
1940 г. 
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Старшая сестра мамы Элла, 1921 года рождения 
в это время уже работала и была с семьей выслана в 
Алтайский край. Маме было неполных 16 лет, но с 
первых дней пребывания на Севере, она должна была 
работать, чтобы обеспечить себе пайку хлеба. 

Первые годы жизни на Севере были очень тяже-
лыми: в холоде и голоде, полураздетые, лишенные ка-
ких-либо прав, люди познавали все тяготы жизни в су-
ровых условиях Заполярья. 

Родители мало рассказывали нам о том времени, 
тяжело и обидно было у них на душе за ту несправед-
ливость, которая выпала на их долю. Не имея никаких 
прав, а только работа и план, находясь под постоян-
ным наблюдением сотрудников спецкомендатуры, 
они, юноши и девушки 15-17 лет, вместе с женщинами 
и стариками (все трудоспособные мужчины немецкой 
национальности были направлены в трудовую армию), 
учились ловить рыбу и пушнину, плести и вязать сети, 
строить себе жилье и думать, как прожить еще день, 
что поесть, что одеть, и чем еще можно обмотать ноги, 
когда завтра предстояло опять стоять по пояс в холод-
ной воде, или идти по снегу. Особенно тяжелым был 
первый год для спецпоселенцев, люди пухли и умира-
ли от голода и цинги, заедали вши и гнус. 

Мама попала в рабочую бригаду, которая зани-
малась заготовкой и сбором плавника, дров, а впо-
следствии – строительством бараков и первых жилых 
домов для спецпоселенцев. Так получилось, что мама, 
прожив в Казанцево почти 50 лет, оставалась послед-
ним живым свидетелем в поселке, помнящим те собы-
тия и тех людей, кто в далеком 1942 году был высажен 
под крутой берег Енисея и непосредственно строил 
его, любя и заботясь о его благоустройстве, санитар-
ном состоянии и благополучии жителей. 
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Впоследствии спецпоселенцам было разрешено 
вступить в колхоз, работать приходилось уже за тру-
додни, жить стало немного легче, так как каждый ви-
дел результаты своего труда. К этому времени люди 
уже привыкли к условиям Заполярья, нашли взаимо-
понимание и подружились с местным коренным насе-
лением, освоили тяжелый труд рыбака и охотника. Во 
многом благодаря спецпоселенцам (немцы, латыши, 
эстонцы, финны, калмыки и др.), их трудолюбию, чест-
ности и справедливости, колхоз «Гвардеец» стал одним 
из передовых в Усть-Енисейском районе, а его кол-
хозники были многократными участниками Всесоюз-
ной сельскохозяйственной выставки в городе Москве, 
в числе которых был и наш папа. В дальнейшем, уже и 
руководить колхозом, было доверено лицам из числа 
немецкой национальности: Гекк Карлу Карловичу и 
нашему отцу, Сабельфельд Владимиру Адольфовичу. 
Членом колхоза была и наша мама, которая работала 
уже рыбачкой в одной бригаде со своим младшим 
братом и папой. 

В октябре 1948 го-
да мама вышла замуж 
за спецпоселенца, Са-
бельфельд Владимира 
Адольфовича, 1925 го-
да рождения, которого 
одного, без матери и 
братьев, осенью 1942 
года в составе одной из 
колон так же этапиро-
вали баржами из Крас-
ноярска на Север. Так 
он попал в Усть-Енисейский район, сначала на Хетские 
Пески (в районе поселка Усть-Порт), а потом их брига-
ду перевезли в поселок Казанцево, где он и прожил 

Супруги Сабельфельд,  
пос. Казанцево, 1948 г. 
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всю свою оставшуюся жизнь. По воспоминаниям па-
пы, он до глубины души остался, благодарен нашей 
бабушке по маминой линии, которая очень жалела 
его, полураздетого и голодного парня, и по мере воз-
можности старалась чем-то помочь. Он говорил, что 
она часто давала ему стакан кипятка и припрятанный 
кусочек сухарика и в итоге заменила ему мать, остав-
ленную с двумя малолетними детьми в Сибири. 

В 1949 году в молодой семье появился на свет 
сын Александр, который был первым мальчиком в по-
селке, родившимся после войны и по рассказам мамы 
он был любимцем среди всех жителей поселка, его ча-
сто носили из дома в дом, играли с ним, а она страдала 
и плакала от этого. 

Впоследствии в семье родилось еще трое детей: 
дочь Валентина – 1951 года рождения, сын Евгений – 
1959 года рождения и дочь Светлана – 1966 года 
рождения. Надо отметить, что несмотря на трудные 
условия жизни, 
отсутствие дет-
ских дошкольных 
учреждений, 
школ в малых 
населенных 
пунктах, посто-
янную занятость 
родителей, нали-
чие в семьях того 
времени 3-х, 4-х 
и более детей, 
было естествен-
ным, к каждому 
ребенку проявляли любовь и заботу, приучали их к 
труду, уважению старших, давали образование.  

Я с братом Евгением и сестрой Светланой,  
пос. Караул, октябрь 2012 г. 
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В середине 1950-х годов мама переходит на ра-
боту в сельский клуб поселка Казанцево, уборщицей, 
а в декабре 1959 года ее переводят уже заведующей 
сельским клубом, с января 1963 года она - заведую-
щая сельской библиотекой, где и проработала до пен-
сии (уволена в декабре 1989 года). Общий стаж рабо-
ты у мамы составил более 45 лет. 

Имея лишь начальное образование, она всегда 
занималась самообразованием, много читала, в том 
числе и специальную литературу, очень любила и до-
рожила своей работой. Возглавляемые ей учреждения 
неоднократно признавались лучшими и занимали 
призовые места в районном, окружном и краевом со-
циалистическом соревновании. В семейном архиве 
сохранилось более трех десятков грамот и благодар-
ностей мамы различного уровня: за хорошую работу 
по развитию культуры среди местного национального 
населения, за лучшую постановку библиотечного об-
служивания населения, за лучшее оформление 
наглядной агитации, за активную творческую и обще-
ственную работу, за безупречную и долголетнюю рабо-
ту. 

В 1980 году, в связи с 50-летием Таймырского 
автономного округа, мама была занесена в Книгу По-
чета окружкома КПСС и исполкома окружного Совета, 
это при том, что она никогда членом партии не была. 

В 1982 году по итогам Всесоюзного социалисти-
ческого соревнования библиотек в честь 60-летия об-
разования СССР, ей было присвоено звание «Лучший 
библиотекарь Красноярского края». 

Мама действительно любила работу и не могла 
себя представить без нее. Сельский клуб и библиотека 
того время всегда были «лицом поселка», где проходи-
ли не только культурно-массовые мероприятия, со-
брания граждан, но и встречи гостей и командировоч-
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ных, чествования передовиков производства, сов-
местное празднование жителями поселка памятных 
дат и государственных праздников. В поселке был 
свой оркестр народных инструментов. 

Еще, будучи детьми, мы с братом и наши сверст-
ники, постоянно принимали участие в подготовке этих 
мероприятий, готовили какие-то номера для выступ-
ления, читали стихи, пели песни, ставили сценки. В 
дальнейшем к этому были приобщены уже и наши де-
ти, то есть внуки Доры Богдановны. Уже в старшем 
возрасте, мы, будучи уже сами родителями, приезжая 
к родителям в гости, помогали маме в оформлении 
наглядной агитации, выпуске лозунгов, стендов, 
наружных плакатов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В здании клуба, где находилась и библиотека, в 
доступном месте всегда были оформлены «боевые 
листки», «молнии», сводки о работе рыболовецких бри-
гад, передовиках производства, висели переходящие 

Внучки Таня, Алена, Света, Ира, после концерта  
перед рыбаками бригады своего дедушки,  

пос. Казанцево, август, 1982 г. 
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вымпелы. В летнюю путину мама каждую декаду посе-
щала рыболовецкие бригады с передвижной библио-
текой, газетами и журналами, выступала с политин-
формацией, привозила сведения о ходе соцсоревно-
вания среди бригад совхоза, ее всегда ждали на тонях 
и беспокоились, если она по каким-либо причинам не 
приезжала. 

Особо дорога для мамы была работа в сельской 
библиотеке поселка Казанцево, книжный фонд биб-
лиотеки был одним из лучших в районе и насчитывал 
более 5 тысяч экземпляров. Она любила и ценила кни-
гу, приучила и нас к этому. Благодаря ей, практически 
все грамотное население поселка были активными чи-
тателями библиотеки. 

О честности и ответ-
ственности мамы говорит и 
тот факт, что когда при лик-
видации колхоза «Гварде-
ец», ей лично была подаре-
на библиотека колхоза, где  
были собраны практически 
все подписные издания со-
ветских и зарубежных клас-
сиков, различные энцикло-
педии, она все эти книги 
поставила на учет и внесла 
их в каталог, тем самым по-
полнив книжный фонд 
сельской библиотеки. Знаю, 
что среди ее читателей бы-
ли и специалисты совхоза 
«Октябрьский», ответственные работники райкома 
партии и исполкома райсовета, часто приезжающие в 
поселок в командировку. Но первыми читателями по-
ступившей в фонд книги или журнала всегда были 

Наши родители  на фоне 
тундры. пос. Казанцево,  

1986 г. 
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наши родители, и мама, сама прочитавшая новинки, 
уже знала, кому что предложить, хорошо помня запро-
сы и интересы и каждого читателя. 

Она постоянно переживала за сохранность фон-
да, привлекала нас, а потом и внуков к перемещению, 
проветриванию, сушке и реставрации книг. Особой 
популярностью в то время пользовались журналы: 
«Октябрь», «Огонек», «Смена», «Подвиг», «Наука и 
жизнь», «Крестьянка» и другие, которые переходили из 
дома в дом, просматривались и зачитывались до дыр, 
по многим статьям и заметкам из них устраивались 
коллективные обсуждения, обмен мнениями. Обяза-
тельным мама считала посещать семьи, где прожива-
ли пожилые и малограмотные люди, инвалиды, знако-
мила их с периодической печатью, читала заметки из 
газеты «Советский Таймыр», информировала о выпол-
нении плана земляками. 

По характеру мама была спокойной, общитель-
ной, гостеприимной и внимательной ко всем жителям 
и гостям поселка, всегда старалась помочь людям в 
горе и разделить с ними радости, занимала активную 
жизненную позицию по всем вопросам жизни посел-
ка. Неоднократно избиралась депутатом Усть-
Портовского сельского Совета, многие годы была 
народным заседателем Усть-Енисейского районного 
суда, возглавляла лавочную комиссию поселка, часто 
выступала в газете «Советский Таймыр» с заметками о 
жизни поселка, его людях и достижениях. Была хоро-
шей дочерью, женой, мамой, подругой. Имела много 
друзей, с которыми общалась и вела переписку до по-
следних дней своей жизни. Вот что писала ей извест-
ная ненецкая журналистка, писательница Любовь 
Прокопьевна Комарова (Ненянг) в октябре 1989 года, 
когда мама переехала к нам из Казанцево в поселок 
Караул: 
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В 1970 году мама была награждена юбилейной 
медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-
летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», в 
1978 году - медалью «Ветеран труда». 

После смерти папы (27.08.1988 года), мама пе-
реехала в поселок Караул, где проживали все ее дети, 
но она очень скучала без папы, без своей любимой 
работы, по своему дому в Казанцево, где прожила 
47 лет, из них в браке с папой 40 лет. 

Мамы не стало 17 марта 1990 года, ей было все-
го 63 года. У меня сохранилось более 50 телеграмм и 
писем соболезнования, которые шли со всех концов 
Союза по поводу безвременного ухода мамы из жиз-
ни. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Уже после смерти родителей, когда в 1991 году 
вышел Закон РСФСР «О реабилитации жертв полити-
ческих репрессий», нами были запрошены и получены 
справки об их реабилитации. Мама была реабилити-
рована 19 марта 1956 года, но к глубокому сожале-
нию она этого так и не узнала при жизни. 

Один из последних снимков родителей при жизни.  
Октябрь, 1987 г., пос. Казанцево, около своего дома 
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Доротея Сабельфельд с детьми Александром и Валентиной, 
1952 г. 

 Доротея Богдановна Сабельфельд 



57 
 

Владимир Адольфович и Доротея Богдановна 
Сабельфельд, декабрь 1987 г. 

Доротея Богдановна Сабельфельд  
на районной конференции культработников, 1989 г. 
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