
ДЕЛЛЕН А. К. — ПЕШКОВОЙ Е. П. 

 
ДЕЛЛЕН Александр Константинович, родился в 1886 (дворянин). В 

1909 — окончил университет, служил в Министерстве путей 
сообщения, с 1924 — работал делопроизводителем коммерческого 
отдела Юго-Западной железной дороги, после увольнения продолжил 
учение в Киевской консерватории, сочинял музыку. 14 июня 1927 — 
арестован, осенью приговорен к 3 годам ссылки, в ноябре в Кзыл-Орду, 
работал там пианистом в кино.  

В июне 1928 — к Е. П. Пешковой обратилась за помощью его жена, 
Елена Ивановна Деллен.  

 

<12 июня 1928> 
 

«Представительнице помощи политзаключенным 
Екатерине Павловне Пешковой. 

 
Вдовы научного работника Всеукраинской  
Академии Наук К. А. Деллена, Елены  
Ивановны Деллен, проживающей в г<ороде>  
Киеве по улице Леонтовича, дом № 6, кв. 2 

 
Просьба 

 
Обращаюсь к Вам, дорогая гражданка за помощью, как удрученная 

горем мать и несчастная женщина: больная и старая. Мне 71 год. В 
прошлом 1927 году, среди массовых арестов по распоряжению 
Киевск<ого> ГПУ 14  июня был арестован сын мой, 41 года, Деппен 
Александр Константинович, сокращенный служащий Коммерческ<ой> 
службы Юго-Зап<адной> жел<езной> дороги. Вся семья, состоящая из 
мужа, меня, вдовой дочери с малолетней дочкой, брата моего, инженера 
путей сообщения и профессора Николая Ивановича Максимовича были 
несказанно удручены этим неожиданным горестным ударом судьбы. Все 
время мы ожидали скорого совершенного освобождения сына из-под 
ареста. К сожалению наши надежды не оправдались, и в конце ноября 
месяца он был  выслан сначала в Харьков, потом в Москву, а оттуда в 
Среднюю Азию: сначала в  Кзыл-Орду (бывший Перовск), а затем в город 
Туркестан, где и находится поныне. Ввиду его слабого здоровья, 
вследствие перенесенного и оперированного, проявившегося в тяжелой 
форме аппендицита, повторных заболеваний коллитом и, кроме того, 
унаследованной от меня повышенной нервозности, прошу обратить 
внимание на его слабый организм. После изнурительного для него 
переезда из Москвы в Туркестан он страдал тяжелыми нарывами, 
изнурявшими его ослабевший организм, и сейчас он жалуется на кашель. 
Будучи удручена горем вследствие потери в короткое время мужа моего, 
умершего 23 декабря 1927 года от осложнений при изнурительной 
сахарной болезни, затем после смерти брата моего, умершего 13 марта 
1928 г<ода>, я и семья совершенно выбились из сил и сами тяжело 
заболели. Теперь внучка моя требует усиленного лечения и питания. 
Между тем, со смертью брата моего, бывшего главной опорой всей семьи, 
на иждивении которого мы все в последнее время состояли, мы лишились 
и средств и поддержки, имея теперь единственное утешение и опору в 
лице сына моего, Деллона Александра Константиновича, прошу Вас 
сделать все зависящее от Вас, чтобы ускорить его освобождение и 
вернуть его нам на радость всей семьи. Веря в его невинность, как 
гражданина и человека, я еще прошу Вас обратить внимание на его жизнь 
и занятия: всю свою жизнь он был занят учением и исскуством. Наследуя 



от отца недюжинные способности и знания музыки, он с ранних лет уже 
создавал свои музыкальные образы и серьезно интересовался музыкой. 
По окончании университета и поступлении на службу в Ленинграде он 
оставил занятия музыкой в Киевской Консерватории, но он продолжал 
заниматься музыкой, как любитель. В это время им были написаны и 
напечатаны его первые, более зрелые музыкальные произведения, 
нашедшие лестную оценку среди музыкантов. По сокращению на службе в 
Коммерческом отделе Юго-Зап<адной> жел<езной> дор<оги> он опять 
исключительно начал заниматься музыкой, имея в виду окончить 
Консерваторию. Неожиданный арест временно прервал его занятия. 
Теперь он также все время занимается музыкой, сделавшейся его 
единственным утешением при постигших нас горестях. 

Елена Ив<ановна> Деллен. 
 

12 июня 1928 г<ода>, 
Киев, улица Леонтовича, дом № 6, кв. 2»1. 

 
В июне 1928 — к Е. П. Пешковой обратился сам Александр 

Константинович Деллен из Туркестана. 
 

«26 июня 1928 года. 
 

Многоуважаемая Екатерина Павловна. 
 

Постановлением Особого Совещания я выслан из города Киева в 
Казахстан на 3 года. Арестован в Киеве в ночь с 14 на 15 июня 1927 года. 

Обвинение мне предъявлено по статьям 61 и 67, действовавшего на 
Украине в 1927 г<оду> Уголовного Кодекса эти статьи соответствуют 
пунктам 4, 11 и 13 статьи 58 Уг<оловного> Кодекса РСФСР. 

По социальному положению я дворянин, в виду получения отцом 
моим, профессором, чина действительного статского советника. 

Все предки мои и я являются типичными представителями трудовой 
интеллигенции. 

Дед мой был прфессором Киевского, потом Харьковского 
университетов, отец был сотрудником Украинской Академии Наук. 

С 1909 года, со времени окончания университета, по 1924 год я 
беспрерывно служил по ведомству путей сообщения. 

В октябре 1924 года уволен со службы вследствие массового 
сокращения штатов на Юго-Западных железных дорогах, на которых я 
занимал должность делопроизводителя отделения договоров 
коммерческого отделения. 

С 1913 года по день высылки безвыездно жил в Киеве, где владею 
денационализированным домом совместно с сестрой, вдовой врача 
Красной Армии, погибшего во время советско-польской войны в 1920 году. 

До настоящего времени не получил уведомления об амнистии. 
Прошу Вашего содействия к получению амнистии. 
Вместе с тем прошу уведомить меня, применяется ли досрочное 

освобождение к административно высланным, и каков порядок 
возбуждения ходатайств о досрочном освобождении 

       А. Деллен. 
 
Адрес: г<ород> Туркестан, почтамп, до востребования,  
Александру Константиновичу Деллену»2. 

 

                                                        
1
 ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 255. С. 103-104. Автограф. 

2
 ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 255. С. 100. Автограф. 



Осенью 1928 — срок приговора сокращен на ¼ по амнистии. 2 
августе 1929 — приговорен к ограничению проживания с прикреплением 
на 3 года (-3), но был оставлен в Кзыл-Орде. В декабре 1930 — находился 
там же3. 

 

                                                        
3
 ГА РФ: Ф. 8409. Оп. 1: Д. 256. С. 85-88; Д. 362. С. 257-259; Д. 520. С. 84-85; Д. 536. С. 

244-249; Д. 1722. С. 154, 156. 


