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Начало: Моей бабушке Кате 
посвящается (Редекоп Екатерина, Oma 
Kyta, 1915-1998). Часть 1. 
Происхождение. 
 
 
«Однажды мы услышали взрывы. Мы заклеили окна в домах 
бумажными ленточками, чтобы стёкла никого не ранили, если 
вдруг окно разобьёт взрывом. А на ночь завешивали их 
покрывалом и одеялами, чтобы фашисты не увидели свет, и не 
поняли, что здесь есть люди, и не сбросили на нас бомбы с 
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самолётов. Мы с Миной не очень знали, что это за такая война. А 
Лиле мама с папой объяснили. На Советский Союз - страну, где 
мы живём, напала другая страна. Та страна, которая напала, 
называется Германия. 
В Германии живут немцы. Лиля ничего не поняла. Потому что мы 
тоже немцы. 

Мама Лиле объяснила, что когда-то, давно-давно-давно - этого 
даже наша бабушка не помнит - немцы из Германии приехали в 
Россию. И стали здесь жить. А потом - это уже не давно-давно-
давно, а просто давно-давно (это бабушка помнит), — Россия 
стала Советским Союзом. Это самая огромная страна в мире. И в 
ней живёт много-много разных народов. 

Мы - немцы. Напали на нас тоже немцы. И всё потому, что у 
каждого народа есть люди плохие и хорошие, злые и 
добрые, жадные и щедрые. И плохих немцев все стали 
называть «фашисты». Так объяснил папа». Ольга Колпакова 
«Полынная ёлка». 

4 августа 1941 года на Шифровке № 55618 командования Южного 
фронта Ставке Верховного командования о стрельбе немецкого 
населения на Днестре по отходящим войскам Красной армии, 
Сталин оставил резолюцию: «Товарищу Берия. Надо выселить с 
треском. И. Сталин».  



 

28.08.1941 был издан Указ ПВС СССР «О переселении немцев, 
проживающих в районах Поволжья». А 22.09.1941 было принято 



Постановление ГОКО № 702сс «О переселении немцев из 
Запорожской, Сталинской и Ворошиловоградской областей», 
согласно которому немцы из указанных областей подлежали 
переселению в Казахскую ССР с 25 сентября по 1 октября 1941. 
Согласно Выписки из справки о перенаправлении эшелонов с 
переселяемыми немцами от 07.10.1941 десять эшелонов из 
Запорожья были переадресованы в Новосибирскую область. 
Согласно Телеграмме № 409606 о количестве погруженных в 
эшелоны немцев по состоянию на 07.10.1941 всего по 
Запорожской обл. погружено с момента операции – 14 эшелонов 
в количестве 9424 семьи – 31718 человек. (Депортация немцев 
Украины 1941–1946 гг. Сборник документов / Составители А. 
Айсфельд, О. Айсфельд https://ivinas.gov.ua/images/deportation-
2021.pdf ) 

Моя бабушка Редекоп Екатерина Абрамовна, 04.06.1915 г.р., 
место рождения г. Запорожье, немка, и мой отец Редекоп Петр 
Петрович, 15.04.1937 г.р., место рождения г. Запорожье, немец, 
которому было на тот момент 4 года были выселены на 
основании Постановления ГОКО СССР от 22.09.1941 из г. 
Запорожье в Новосибирскую область, затем в Кемеровскую 
область в г. Анжеро-Судженск на спецпоселение по 
национальному признаку. 
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Сначала бабушку отправили в село Луковка Ордынский район 
Новосибирской области. 



 

С конца 1941 года начался призыв трудоспособного 
немецкого населения в так называемую «Трудовую армию», 



который происходил в несколько этапов. Третий этап 
мобилизации начался с постановления ГКО № ГОКО-2383сс от 
07.10.1942 года «О дополнительной мобилизации немцев для 
народного хозяйства СССР». Дети-немцы в возрасте 15-16 лет, 
женщины-немки в возрасте от 16 до 45 лет, в том числе с 
детьми от 3-х лет, годные к физическому труду, были 
мобилизованы в рабочие колонны на все время войны. Дети 
передавались родственникам или немецким колхозам. 

Моя бабушка также была мобилизована на военный завод, 
согласно документам, работала в 1943-1944 на заводе №65 им. 
Сталина, в г. Кривощеково, на заводе п/я 155 в 1943 (комбинат № 
179 «Сибсельмаш»). 

«ЗАВОД No 65 (НКБ — нарком боеприпасов) 
Осенью 1941 г. из Таганрога в Новосибирск был эвакуирован 
боеприпасный завод № 65. Цех по выпуску взрывателей был 
размещён на заводе № 564 (Точмаш), а основные цехи по 
выпуску снарядов, инструмента и прессовое оборудование в 
ноябре вошли в состав комбината № 179 (Сибсельмаш), но с июля 
1942 были выделены в самостоятельное предприятие под 
прежним № 65. Завод выпускал боеприпасы. Из-за частой 
переоснастки производства, большой доли в рабочей силе 
спецконтингента (ссыльных и заключённых) предприятие 
постоянно отставало от плановых показателей, но выпустило 
более 5 млн снарядов и мин.»  

Война застала комбинат No 179, более известный нам как завод 
«Сибсельмаш», в стадии затянувшегося строительства. Его сдача 
была намечена на 1 декабря 1941 года. Этот комбинат был на 
особом счету. К началу войны он представлял собой большую 
строительную площадку с небольшим производством. Вся эта 
территория называлась «Кривощёковская промышленная 
площадка». 



Голодяев К.А. «Новосибирск военный». https://m-nsk.ru/wp-
content/uploads/2023/05/golodyaev-k.a.-novosibirsk-voennyj.-t.-1.-
elektronnaya-versiya.pdf 
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Завод No 65 им. Сталина 
 

Завод No 65 им. Сталина 



https://www.om1.ru/amp/news/society/287580-
pobedu_kovali_vse__veterany_truda_novosibirska_rasskazali_o_znache
nii_stely_gorod_trudovojj_doblesti/ 

30 октября 1943 году моя бабушка получила производственную 
травму, в результате которой ей ампутировали ногу. 

 

Константин Артёмович Голодяев в послесловии к своей книге 
«Новосибирск военный» приводит цитату Оливье Гез: «Каждые 
два — три поколения, когда память слабеет и умирают 
последние свидетели массовых репрессий, разум затухает и 
люди начинают снова творить зло». 

А вот цитата из этой книги, одна из очевидцев 
описывает отношение к выселенцам-немцам, используя 
эвфемизм «отправить по назначению» (автор книги ответил, что 
это цитата и содержание знает только автор цитаты — 
Севостьянихина Александра Григорьевна): 
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Константин ГОЛОДЯЕВ. Сибирь кандальная. Часть II (советская) 
( http://www.orthedu.ru/kraeved/22689-konstantin-golodyaev-sibir-
kandalnaya-chast-ii-sovetskaya.html#_ednref15 ) 

«Отдельная тема – самый крупный сиблаговский блок 
Кривощёковских лагерей № 5, 6, 7. На карте Новосибирска 1944 
года территория Кривощёковских лагерей скромно обозначена 
как «лесопитомник». 
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На 1941 год в Кривощёковском отделении насчитывалось 7807 
заключённых. В уже приводимом докладе О.А. Разиной 
говорится: «В Кривощековском отделении на 4-м лагерном 
пункте жилой фонд сплошь состоит из палаток, совершенно 
неприспособленных к жилью в условиях сибирской зимы. 
Палатки не отеплены, без тамбуров, грязны. Три стационара, в 
которых находятся больные пеллагрой и крупозным 
воспалением легких, расположены в не отопленных палатках, без 
тамбуров». 

Здесь же находился и Кривощековский лагерь №1 – для 
малолетних детей и женщин, описанный А. И. Солженицыным. В 
«Архипелаге ГУЛАГ» писатель особенно коснулся тяжелейших 
бытовых условий содержания женщин, детей и стариков в этих 
лагерях, со всех сторон, подвергнутых оскорблениям, унижениям 
и грабежам. 

Эстонский политический деятель Арнольд Сузи рассказывал 
Солженицынцу об условиях содержания во 2-м (штрафном) 
Кривощекинском лагпункте конца 40-х годов: «Жизнь в 
громадных (на 500 человек) полутёмных землянках, вкопанных в 
землю на полтора метра. Начальство не вмешивается в жизнь 
зоны. Засилие бандитизма блатарей и малолеток. На работу 
почти не выводят. Соответствующее и питание... Столовая на 
этом лагпункте – досчатая пристройка, негодная сибирской 
зимой. Баланду и пайку надо донести по морозу от кухни до 
землянки – метров 150». Многие не доносили. Большая 
смертность заключённых дело было обычное, особенно в 
военное время. Отвратительное питание, грязь, вши. 
«Санитарная обработка, почти везде, производится с большими 
перебоями, так, например: на 4-м лагпункте Кривощековского 
отделения, на 2-м Новосибирском отделении люди не мылись в 
бане около двух месяцев. Имеют место случаи, когда бани 
используются не по прямому назначению».  

В спецсообщении на оперативный отдел ГУЛАГа от 2 ноября 1941 
года указывается, что «в Кривощековском отделении с 26.IV по 



11.X с.г. умерло 238 заключённых, за месяц с 26.IX – 130 
заключённых. В Новосибирском отделении с 1.VIII по 17.X с.г. 
умерло 204 чел., за время с 26.IX по 17.X – 102 чел.».Причиной 
столь большой смертности и заболеваемости указывается 
«истощение от систематического недоедания в условиях тяжёлых 
физических работ и распространение вследствие этого 
гемокалита, пеллагры, ослабления сердечной деятельности». Из-
за обыкновенного неоказания медицинской помощи умерли 
«заключённые Кривощёковского отделения КОЧЕЛЬГИН, 
ХОХРИН, ГРОМОВ, ГЛОБА».  
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Истощение преследует и этапируемых заключенных: «из 
доставленных в Мариинское отделение из Новосибирского 
пересыльного пункта 8 октября 1941 г. 539 заключенных, более 
30%, оказалось завшивленными, все с резким истощением 
пелларгического характера. Вместе с этапом доставлено было 6 
трупов. В ночь с 8 на 9 октября с.г. умерло еще 5 человек. 
Прибывший 20 сентября с.г. в Мариинское отделение из того же 
пересыльного пункта этап оказался на 100% завшивленным, 
многие из заключенных были без нательного белья. В день 
прибытия этапа из 8 заключенных, помещенных в госпиталь, 
умерло 3 заключенных».  

И кто виноват? Ведь кто-то должен быть виноват. «В 
Кривощековском отделении привлечены к уголовной 
ответственности за преступное отношение к медобслуживанию 
заключённых врачи /из заключённых/ ЯКОВЛЕВ и СПЕКТОРОВ». 
Подпись: Заместитель начальника Оперативного отдела ГУЛАГа 
НКВД СССР капитан госбезопасности Когенман». 

«В 2008 году на месте бараков Кривощёковских лагерей был 
возведён красивый православный храм – Троице-
Владимировский собор, освящённый в честь великого князя 
Владимира, который ныне является небесным покровителем 
внутренних войск МВД». 

То есть на месте лагерей, где страдали невинные — храм, 
освященный в честь покровителя тех, кто осуществлял 
охрану и конвоирование в лагерях. 

По вызову золовки (сестра мужа) моя бабушка с сыном в 1944 
году переехала в город Анжеро-Судженск Кемеровской области. 



 

К концу войны Постановлением СНК СССР № 35 от 08.01.1945 
года «О правовом положении спецпереселенцев» был узаконено 
ограничение гражданских прав немцев: принудительный 
труд, самовольная отлучка с места поселения рассматривалась 
как побег и влекла уголовную ответственность. 

Трудовая армия. Ужесточение режима 
1948. Репатрианты. 
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Окончательно статус спецпереселенцев был закреплен через 
3 года после окончания войны Указом ПВС СССР от 26.11.1948 
года, по которому все немцы, переселенные в отдаленные 
районы СССР приговаривались к вечной ссылке. За 
самовольный выезд внесудебные органы приговаривали к 20 
годам каторжных работ. Этот указ был отменен лишь в 1954 
году Указом ПВС СССР от 13.07.1954 года и ответственность за 
самовольный выезд была смягчена (лица привлекались к 
уголовной ответственности по части 1 статьи 82 УК РСФСР). 

1950 Редекоп Петр Петрович, 1937 г.р. и Редекоп Екатерина Абрамовна, 1915 г.р. 

В справках, содержащихся в Личном деле № 6463 и № 9263, 
выданных Редекоп Екатерине Абрамовне в феврале 1952 года и 
Редекопу Петру Петровичу в июне 1953 года, указано, что они 
оставлены навечно в местах обязательного поселения 
выселенцев без права возврата к прежнему месту 
жительства. 



 



 

Как следует из автобиографии Редекопа Георгия Васильевича 
(Вильгельмовича) (внук Редекопа Вильгельма Исааковича 1880 
года рождения, моего прадеда) «После войны это было два 
города, которые разделяла речушка, т.е. Анжерка и Судженка. 



Мы жили в Анжерке, а дедушка, бабушка, дяди и тети жили в 
Судженке. Так чтобы их навестить надо было идти в НКВД и не 
имея серьезных аргументов можно было не рассчитывать на 
разрешение». 

 



 

В личном деле выселенца Редекопа Вильгельма Вильгельмовича, 
1913 г.р., содержится его переписка с января по июнь 1947 года 
с просьбами о его переводе со спецпоселения в Хабаровске на 
спецпоселение в Кемеровскую область к его семье «для того, 
чтобы облегчить их материальное положение и совместной 
жизни». Он пишет, что у него там проживают жена, сын, отец, 
мать, сестра, брата жена (брата, который умер в 1942) – Редекоп 



Екатерина Абрамовна и ее сын Редекоп Петр Петрович. Брата 
жена Редекоп Е.А. нетрудоспособная – инвалид. Все указанные 
находятся на иждивении его сестры.  

 



И официальный ответ старшего лейтенанта Соколовой: 
«Объявите спецпереселенцу-немцу Редекоп Вильгельму 
Вильгельмовичу, что ему отказано в переброске в Кемеровскую 
область». 

 

Вильгельм Вильгельмович пишет вновь: «Вторично убедительно 
прошу вашего разрешения о переводе меня в Кемеровскую 
область, так как там находится моя семья: жена, сын пяти летний 
и мои родители, которые в настоящее время находятся в крайне 
тяжелом положении как в материальном так и в бытовом...» «со 
стороны руководства рудника в переезде возражений нет, что 
видно по прилагаемой копии письма директора Умальтинского 
Рудоуправления» 



 

И старший лейтенант Соколова, все-таки «санкционирует 
переброску спецпереселенца» 



 

В личном деле № 6463 выселенца, лица (или члена семьи) 
немецкой национальности, Редекоп Екатерины Абрамовны, 
немки, родной язык немецкий,  содержится 
ее заявление коменданту, датированное январем 1952 года, с 
просьбой ходатайствовать о выезде в г. Томск на протезный 
завод заказать протез ноги, так как она инвалид труда, 
потеряла ногу во время войны, когда была мобилизована на 
военный завод.  



 

Комендант 08.02.1952 направляет заявление на рассмотрение 
начальнику 9 отдела УМГБ.  



 

В апреле 1952 зам. начальника УМГБ подполковник Сидоров дает 
указание: спецпоселенцев Редекоп Екатерину Абрамовну на 
основании указания 9 УМГБ СССР в сопровождении 
конвоя направить в г. Томск за получением протезов 
«Приложение: на 15 листах». 



 

Из заявления Екатрины Корнеевны Редекоп (1916 г.р. жена 
Вильгельма Вильгельмовича Редекоп, 1913 г.р.) от 22.08.1952 
года: «Убедительно прошу дать мне разрешение на выезд в 
город Киселевск Кемеровская область к сестре (мать) она меня 
воспитывала с 3-х лет, так как родная мать умерла в начале 1920 г 
и оставила 7 детей. Целый год она пролежала в Новосибирске в 
больнице и вот после четырех операций рака она вернулась 
опять в Киселевск видимо безнадежно. 5 летя я с ней совсем не 
виделась и поэтому убедительно прошу не отказать моей просьбе 
и дать разрешение на выезд хотя бы на несколько дней» и 
резолюция от 23.08.1952 на заявлении: «Отказано». 



 

Согласно личному делу №9263, мой отец Редекоп П.П., 
спецпоселенец, лицо (или члена семьи) немецкой 
национальности, родной язык немецкий был поставлен на 
учет спецпоселения по национальному признаку в 1953 
году, когда ему исполнилось 16 лет, и был освобожден из 
спецпоселения 17 ноября 1954 года согласно заключению 
(решению) УМВД Кемеровской области как учащийся 
техникума. 



 



 



 



 



 



 

Указом ПВС СССР от 13.12.1955 «О снятии ограничений в 
правовом положении с немцев и членов их семей, находящихся 
на спецпоселении» немцы-спецпоселенцы были сняты с учета 
и освобождены из-под административного надзора органов 
МВД. Однако это не влекло за собой возвращение им имущества, 



конфискованного при выселении. Они не имели права 
возвращаться в места, откуда они были выселены. 

Согласно расписке, содержащейся в Личном деле № 6463, 
Редекоп Екатерина Абрамовна 8 февраля 1956 года от 
спецпоселения освобождена без права проживания на 
территории Запорожской области и без возврата имущества, 
конфискованного при выселении». 

 



Редекоп Петр Петрович, 1937 г.р. и Редекоп Екатерина Абрамовна, 1915 г.р. 



1963 Редекоп Петр Петрович, 1937 г.р. и Редекоп Екатерина Абрамовна, 1915 г.р. 

Только через 23 года 29 августа 1964 года 
официальные обвинения советских немцев были признаны 
необоснованными. В Указе ПВС СССР от 29.08.1964 года было 
сказано: «…В отношении больших групп немцев - советских 
граждан были выдвинуты обвинения в активной помощи и 
пособничестве немецко-фашистским захватчикам. 

Жизнь показала, что эти огульные обвинения были 
неосновательными и явились проявлением произвола в 
условиях культа личности Сталина. В действительности в годы 
Великой Отечественной войны подавляющее большинство 
немецкого населения вместе со всем советским народом своим 
трудом способствовало победе Советского Союза над 
фашистской Германией, а в послевоенные годы активно 
участвует в коммунистическом строительстве». Однако и здесь в 
п. 2 речь шла, что «немецкое население укоренилось по новому 
месту жительства». 



И лишь через 31 год вышел Указ ПВС СССР № 3521-VIII от 
03.11.1972 года «О снятии ограничения в выборе места 
жительства, предусмотренного в прошлом для отдельных 
категорий граждан», который разрешал немцам выехать из мест 
«укоренения». 

Я.А. Яковлев. Советские немцы – «наказанный народ» (типичная 
судьба сибирской немки Флорентины Зауэр) 

https://nkvd.tomsk.ru/content/editor/DOCUMENTS/Statyi/JakovlewJ
A/YAkovlev-Nemcy-nakazannyj-narod.pdf 

https://сибиряки.онлайн/documents/sovetskie-nemcy-nakazannyj-
narod-tipichnaya-sudba-sibirskoj-nemki-florentiny-zauer-chast-1/ 

Памятник меннонитам, которые в тридцатые годы стали 
жертвами сталинских репрессий и религиозных притеснений, 
установили в октябре 2009 года (Запорожская область, 
Запорожье, Верхняя Хортица). Монумент состоит из трех 
гранитных плит с силуэтами мужчины, женщины и пары детей. 
По замыслу автора, канадца-меннонита Пола Эппа, памятник 
представляет собой книжную полку с фотографиями из которых 
вырвали их героев. 

https://nkvd.tomsk.ru/content/editor/DOCUMENTS/Statyi/JakovlewJA/YAkovlev-Nemcy-nakazannyj-narod.pdf
https://nkvd.tomsk.ru/content/editor/DOCUMENTS/Statyi/JakovlewJA/YAkovlev-Nemcy-nakazannyj-narod.pdf
https://сибиряки.онлайн/documents/sovetskie-nemcy-nakazannyj-narod-tipichnaya-sudba-sibirskoj-nemki-florentiny-zauer-chast-1/
https://сибиряки.онлайн/documents/sovetskie-nemcy-nakazannyj-narod-tipichnaya-sudba-sibirskoj-nemki-florentiny-zauer-chast-1/


Памятник меннонитам, которые в тридцатые годы стали жертвами сталинских 
репрессий и религиозных притеснений 

https://youtu.be/Vzf45KoGSq0 

 

https://youtu.be/Vzf45KoGSq0


 

Все свое детство и юность я провел в г. Ставрополе со своей 
бабушкой Редекоп Екатериной Абрамовной, с которой мы 
жили вместе, и которая в силу полученной во время войны 
инвалидности практически не выходила из дома. Она вырастила 
и воспитала моего отца. С моего рождения в 1967 году до 
поступления в университет в 1984 году, 17 лет бабушка растила 
и воспитывала меня и моего брата прививала нам любовь к 
немецкому языку, передавала традиции и культуру 
немецкого народа, учила понятиям о добре и зле, совести, 
сострадания, терпимости. И после отъезда из дома я не терял 
связь с ней. Она была душой нашей семьи и жила ради нас. 

Возможность репрессий по национальному признаку в СССР 
тогда еще сохранялась: законы о реабилитации 
репрессированных народов и жертв политических репрессий 
были приняты только в 1991 году. А мой отец и бабушка были 
реабилитированы лишь в 1994 году.  



 



 

Реабилитация моих родственников заняла больше времени и 
препятствий со стороны органов внутренних дел. 



 

Моя бабушка умерла 23 мая 1998 года. 



 

Ольга Колпакова «Полынная ёлка»: 

«Оба тянули жеребёнка молча. Такая вот тихая схватка. 
Остальные жеребята и кобылы сбились в кучу и жалобно ржали. У 
Генриха не осталось сил звать на помощь, пальцы онемели. Надо 
было дотерпеть до рассвета. Чтобы выжить, надо было просто не 
разжимать пальцы и терпеть, и тогда, возможно, помощь придёт. 
Если сдашься, то за потерю колхозного имущества мальчишку 
ждала трудармия, а то и расстрел. Шла война. 

Утром мимо проехал на коне местный колхозник с ружьем. 
Выстрелил - волк убежал. А Генриху пришлось ещё долго 
разжимать пальцы, чтобы отцепиться от жеребёнка. 

Когда я для школьных сочинений и просто ради интереса 
спрашивала своего дедушку Андрея (так звать его было уже 
привычней, чем Генрих) о его детстве, о том, что пришлось 
пережить, о том, кто виноват в ужасах, что выпали на жизнь его 



поколения, он говорил нехотя, очень скупо, без подробностей, 
обид и обвинений, подводя черту под разговором: «Время было 
такое». 

Его семья была первой в деревне, в которой немец женился на 
русской. Этому не радовались родные Генриха. Да и не все 
родные Екатерины смогли смириться. Дети и внуки были 
главной ценностью и счастьем жизни интернациональной 
семьи. Если бы Генрих не молчал и не терпел, нас могло бы и 
не быть. Время было такое - опасно говорить правду, опасно 
делать то, что не одобрено партией...» 

Мой отец женился на русской девушке — Тамаре. 



Моя бабушка с сыном и его женой 

Ее отец, Рыженков Кузьма Иванович, 14.11.1911 г.р., место 
рождения д. Репнино Орловской области, русский, член ВЛКСМ с 



1930-го года, член ВКП(б) с апреля 1940-го года имел кристально 
чистую биографию: фронтовик, который прошёл всю войну, ни 
разу не был ранен, не был в окружении, не попадал в плен, 
награжден 18-тью правительственными наградами. Партийных 
взысканий не имел. Он и его близкие родственники под судом и 
следствием не состояли и каким-либо репрессиям органами 
советской власти не подвергались. 

 



 



 



Я своего деда Кузьму помню очень смутно, хотя он, как и моя 
бабушка Катя, умер в 1998 году. Они с его женой, бабушкой 
Леной, жили в Харькове и в детстве я часто бывал у них на 
каникулах. Но он почему-то всегда молчал, молчал и пил. 
Говорила только бабушка Лена. Помню, это было жутковато, 
когда я ложился спать, а она склонялась надо мной и что-то 
говорила, очень долго, очень монотонно, каким-то загробным 
голосом. А потом я прочитал его автобиографию, в которой 
также были такие строки «в период Отечественной войны я в 
составе спецгруппы... участвовал в боевых операциях... 
по борьбе с бандитизмом в Литовской ССР...». 

В общем, в итоге (благодаря одним обстоятельствам и вопреки 
другим) родился я. Мой отец и мама создали тот неповторимый 
уникальный набор генов, хромосом и божьего промысла из 
которых появился их ребенок. Глядя на эту схему, удивляешься, 
какова вероятность этого события, какое количество 
случайностей к этому привело... 

 


