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ДАЛЕКО ОТ ФРОНТА, НО НЕ ОТ ВОЙНЫ 

Боевые и трудовые подвиги красноярцев: 65 
фактов из истории Победы 

Памятка для читателей 10-15 лет 

 

65 лет назад закончилась война. Все меньше и меньше 

остается ветеранов и участников войны – людей, 

отдавших свою жизнь, ради жизни будущих поколений. 

«Только тот народ, который хранит память о своем прошлом, 
заслуживает право на будущее».  
С. С. Аксельрод  
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Великая Отечественная война длилась 1418 дней. 

Наша страна выдержала тяжесть военных лет, приняла на себя главный 

удар врага. Цена Победы была очень высока - человеческие потери 

составили около 27 миллионов человек. 

Из числа гражданского населения гитлеровцами преднамеренно 

уничтожено 7 миллионов 420 тысяч человек. На принудительных работах 

в Германии погибло 2 миллиона 160 тыс. От голода, холода, 

инфекционных болезней погибло 4.1 миллиона человек. 

Почти миллион советских воинов погибло при освобождении народов 

Европы. 

В годы Великой Отечественной войны Красноярск и красноярцы внесли 

свой огромный, достойный вклад в дело Победы. 

«Свой ратный долг солдат исполнил 
честно…» 

1. За годы войны в ряды Красной Армии было призвано 465 000 

жителей Красноярского края. Из них – 168 тысяч погибли, пропали без 

вести, умерли в госпиталях. 

2. Из города Красноярска были призваны и ушли на фронт 

добровольцами 65 198 человек, почти половина из них, 30 844 человека с 

войны не вернулись. 

Боевые красноярские формирования. 

3. Красноярцы сражались на всех фронтах войны, во всех 

действующих армиях, всех родах войск, во всех главных битвах Великой 

Отечественной войны. 

Большая часть красноярских соединений вела бои на Волховском, 

Ленинградском Северо-Западном, Калининском и Западном фронтах. 



4. За годы войны на территории Красноярского края были 

сформированы, обучены и отправлены на фронт более 30 воинских 

соединений и отдельных специальных частей: стрелковые маршевые 

роты, батальоны, артиллеристы, лыжники, пулеметчики, авиационные 

бомбардировочные полки. 

5. Более 20 сибирских дивизий и бригад стали Гвардейскими. 

Такое звание в период Великой Отечественной войны присваивалось 

только наиболее отличившимся частям и соединениям. 

6. Свои наименования красноярские формирования получали по 

географии самых тяжелых, победных боев: Духовщинско-Хинганская, 

Пирятинская, Любанская, Новгородская и др. 

7. Красноярск – один из немногих тыловых городов, имя которого в годы 

войны было присвоено в качестве почетного наименования за 

боевые заслуги воинским подразделениям: 22-му гвардейскому 

авиационному полку и 392-му корпусному артиллерийскому полку. 

8. Первой из сибирских дивизий на фронт ушла 119-я стрелковая 

дивизия, сформированная еще до войны. 

9. Сражение под Москвой (30.09.1941г. - 20.04.1942 г.) 203 дня и ночи, 

практически 7 месяцев продолжались военные сражения под 

Москвой. 

Осенью 1941 года фашистские войска двинулись на Москву. 

Победа под Москвой, захват самого города нужен был гитлеровцам как 

воздух. Необходимо было продемонстрировать всему миру триумф 

стратегии молниеносной войны. До этого времени немецкие войска не 

имели ни одного крупного поражения. 

Однако замысел врага был сорван мужеством и стойкостью бойцов 

Красной армии. 



После провала плана молниеносного захвата Москвы в первые месяцы 

войны, гитлеровское командование подготовило крупную наступательную 

операцию под кодовым названием «Тайфун». 

В этой гигантской битве с обеих сторон участвовало свыше 3 миллионов 

человек, до 22 тысяч орудий и миномётов, около 3 тысяч танков, более 2 

тысяч самолётов. 

Силы противника превосходили в личном составе в 1,4 раза, в орудиях и 

миномётах - в 1,8, в танках - в 1,7 и в самолётах - в 2 раза. 

Фашисты обладали не только количественным перевесом, но и 

качественным превосходством в боевой технике. 

Победа в Московской битве – это результат героизма бойцов. Потери 

войск Красной Армии составили 926 244 человека, фашисты потеряли 

более 615 тысяч человек. Особую роль в битве под Москвой сыграли 

сибиряки, где сражалось более половины красноярских дивизий. Только в 

Вяземской операции, почти в полном составе погибли 3 кадровые дивизии 

сибиряков: 91-я стрелковая, 152-я, 166-я. Практически перестала 

существовать 24-я армия. 

Москвичи специально приходили посмотреть на затянутых в белые 

монгольские полушубки сибиряков. 

Английский историк А. Кларк писал: «При виде сибирских стрелков, 

одетых в белые маскхалаты, вооруженных автоматами и ручными 

гранатами, сидящих на мчавшихся с шестидесятикилометровой 

скоростью «тридцатьчетверках», нервы дрожащих от холода немецких 

солдат не выдержали. Дивизия дрогнула и побежала». 

Немецкий генерал Гальдер в своих воспоминаниях писал, что «сибиряк 

выносливее, сильнее и обладает значительно большей 

сопротивляемостью, чем его европейский соотечественник». 

10. 200 дней и ночей длилась оборона Сталинграда. В этой битве 

фашисты потеряли 1.5 миллиона человек, точные потери Красной армии 

не обнародованы до сих пор. В Сталинградской битве принимали участие 



и сибирские войска. В июле 1942 года, когда начались бои на подступах к 

Сталинграду, в Красноярском крае началось формирование 

добровольческой стрелковой бригады, которая позднее получила номер 

78. 

Всего за несколько дней с просьбой записать их добровольцами 

обратилось 28 тысяч человек. После тщательного отбора в бригаду 

зачислили 5975 человек. Уже 17 сентября бригада в составе 6-го 

Сибирского добровольческого корпуса прибыла на Калининский фронт. 

Свое боевое крещение сибиряки-добровольцы называли «кровавой 

баней». Из 12 тысяч бойцов, в живых осталось только 182 человека. 

11. 900 долгих дней и ночей продолжалась блокада города 

Ленинграда (8 сентября 1941 - 27 января 1944 г. г.). 

Из 3 миллионов жителей города в живых осталось 800 тысяч. 

Освобождение города досталось ценой одного миллиона погибших 

воинов, из которых более 3 тысяч были сибиряки-красноярцы. 

12. В 1941-1943 годах 59-я армия, целиком состоявшая из 

сибиряков, сыграла одну из ключевых ролей в битве за Ленинград - 

сдержала натиск фашистов на этом участке. В прорыве блокады 

участвовали 364-я стрелковая дивизия омичей, 368-я - тюменцев, 372-я - 

алтайцев и красноярцев, 376-я - кемеровчан, иркутская школа 

авиамехаников. 

13. Во время Великой Отечественной войны на острове Диксон 

проходили военные действия. 

В конце лета 1942 года немецкое командование попыталось блокировать 

перевозки по Северному морскому пути и захватить штаб морских 

операций на Диксоне. 

Для реализации этого плана была разработана операция под названием 

«Вундерланд» - «Страна чудес», выполнение которой было возложено на 

линкор «Адмирал Шеер». Это был исключительно мощный по вооружению 

и системе управления корабль. 



25 августа немецкий линкор «Адмирал Шеер» и 5 подводных лодок 

вступили в бой с нашим ледокольным пароходом «А. Сибиряков». На 

борту судна находилось 104 человека и 357 тонн груза, среди которого 

живность (коровы), 420 тонн угля. Трагический исход боя был 

предопределен, наше судно не могло противостоять мощной артиллерии 

немецкого корабля. Погиб 81 человек, 18 «сибиряковцев» было взято в 

плен. 

Сам «Адмирал Шеер» продолжил путь к острову Диксон, расстреляв по 

дороге баржи с женщинами, с детьми. В ходе нападения уцелело только 

5 человек. 

27 августа линкор, на борту которого находился десант из 180 

вооруженных головорезов, подошел к острову. 

В задачу десанта входило - взорвать и уничтожить все сооружения порта 

Диксон, потопить ледокольный флот. 

Остров был готов к появлению линкора. Женщин и детей заранее вывезли 

в специальный лагерь, в тундре был устроен склад продовольствия, 

топлива, различного снаряжения. 

В неравный бой с линкором вступил сторожевой корабль СКР-19 

«Дежнев», под руководством старшего лейтенанта Сергея Кротова. 

Получив серьезные повреждения, судно было вынуждено выйти из 

сражения. 

А вскоре, к немалому удивлению немцев, открыла огонь береговая 

батарея № 569 старшего лейтенанта Н. М. Корнякова. Несмотря на то, что 

команда орудий была плохо обучена, не было связи и необходимого 

дальномера, артиллеристы выполнили свою задачу – «Адмирал Шеер» 

был вынужден отказаться от высадки десанта, а Диксон был спасен от 

разрушения. 

Немецкий крейсер выпустил по защитникам Диксона 456 снарядов. 



По воспоминаниям очевидцев, если бы хоть один снаряд угодил в бухту, 

то от острова ничего бы не осталось: там стояли суда со взрывчаткой. 

14. В 1938 году в Красноярске был сформирован 1-й скоростной 

бомбардировочный авиационный полк, который принимал участие в боях 

на Халхин - Голе. За время войны он несколько раз менял свое название. 

4 июля 1945 года полк стал называться - 22-й Гвардейский 

бомбардировочный авиационный полк. 

15. На фронте действовал 679-й мужской полк ночных 

бомбардировщиков, сформированный из летчиков и авиамехаников 

Красноярска и Черногорска. Полк был сформирован в ноябре 1941 года, 

а расформирован уже после войны, в декабре 1945 года. 

Немало было сделано им для победы: взорвано 29 складов с 

боеприпасами, уничтожено 2 моста, 22 артиллерийские батареи, 6 

железнодорожных дорог, 105 автомашин с личным составом и грузами, до 

4-х батальонов с пехотой и т. п. 

16. В начале войны Конгресс США принял закон о ленд-лизе, по которому 

из Америки можно было брать военную технику взаймы, обязуясь 

помогать ей в войне. 

Осенью 1941 года США и Англия заключили соглашение, по которому 

обязались с октября 1941 года поставлять в Советский Союз вооружение, 

технику и самолеты по ленд-лизу. Встал вопрос о быстрой доставке 

вооружения. Перевозка морскими судами себя не оправдывала. 

В том же месяце было принято решение о создании самолетной трассы 

из США через Аляску, Чукотку, Якутию. Конечным пунктом назначения был 

избран Красноярск. Трассу назвали – АлСиб. 

По этой воздушной дороге должны были доставляться боевые и 

транспортные самолеты. 

Сложная трасса в обстановке абсолютной секретности была построена в 

невероятно сложных погодных условиях (при –50 ) военными и 

заключенными всего за 10 месяцев. Она начиналась в Фербенксе на 



Аляске, оттуда тянулась на 6306 километров на Чукотку, Колыму, Якутск, 

Иркутскую область до Красноярска. 

Уже из Красноярска боевые машины отправлялись на фронт 

железнодорожным, либо воздушным путем. 

Самолеты перегонялись эстафетным способом: вся трасса была 

разделена на равные участки. Каждый участок обслуживался своим 

авиаполком. Командиром первой перегоночной авиадивизии в 

Красноярске был назначен известный летчик-полярник Илья Павлович 

Мазурук. 

Воздушная трасса Аляска-Сибирь была чрезвычайно сложной. Почти на 

всех самолетах не было отопления, летчикам приходилось летать на 

большой высоте в кислородных масках. 

Первые американские истребители прибыли по перегоночной трассе в 

Красноярск 16 ноября 1942 года и сразу были отправлены на 

Сталинградский фронт, ликвидировав тем самым почти двойное 

превосходство немцев. 

За время работы трассы в Красноярске военной приемке было сдано 7079 

самолетов. 

За 3 года существования трассы в авиакатастрофах при перегоне 

самолетов погибли 115 летчиков. 

Долгие годы, вплоть до 1994, года все сведения о трассе и о летчиках 

были строго засекречены. 

Работа трассы Аляска-Сибирь имела большое значение для фронта. Это 

была дорога не только для поставки фронту импортной техники, по ней 

перевозили международных пассажиров, почту, тонны ценнейших грузов 

- автомашины, тракторы, строительные материалы, обмундирование, 

продукты 

17. Наряду с мужчинами в сражениях войны участвовали и 

женщины. На протяжении 4 лет в крае проводилась профессиональная 



подготовка женского контингента: связисты, водители автомашин, 

регулировщицы движения. Привлекались физически здоровые девушки, 

закаленные физическим трудом. 

Существовал набор специалистов и для стрелковых войск: автоматчики, 

снайперы. Было обучено более 18 700 женщин. 

18. В августе 1941 г. в Красноярск было эвакуировано Киевское военное 

училище связи, а уже в апреле 1942 года в Красноярске появились 

девушки в военной форме, это были курсантки первого набора 

женского батальона связи из сел и городов Красноярского края. Всего 

было подготовлено 3706 связисток. 

19. До конца 1942 года женщины наравне с мужчинами обучались и 

в аэроклубах. Затем все красноярские аэроклубы клубы были закрыты, а 

их летный состав отправлен на фронт. 

20. В битвах на фронтах войны и в тылу примеры отваги и героизма 

показывали спортсмены и физкультурники сибиряки. 

Уже в начале войны с Финляндией в крае стали формироваться лыжные 

батальоны. Красноярский батальон был самым многочисленным – 382 

человека. 

Многие физкультурные работники работали в эвакогоспиталях. Они 

восстанавливали с помощью физической культуры здоровье раненых, 

учили новобранцев приемам рукопашного боя, ходьбе на лыжах, 

плаванию. За годы войны из учебных центров края со значком ГТО (готов 

к труду и обороне) вышло 143 тысячи спортсмена, 210 тысяч лыжников, 

50 тысяч бойцов рукопашного боя, свыше тысячи стрелков-

мотоводителей. 

Многие не вернулись с полей сражений. Например, летчик-испытатель 

Николай Тотмин, физкультурник Алексей Сосновский, легкоатлет-

разведчик Яков Харламов. Не вернулись в войны лучший футболист 

Красноярска Борис Луканин, преподаватель кафедры физвоспитания 

пединститута Геральд Вихман, инструкторы физкультуры Владимир 

Богоявленский, Алексей Ляпунов, Дмитрий Мельников и многие другие. 



21. 150 партизан-подпольщиков, уроженцев края, воевали в 32 

партизанских отрядах, подпольных группах в Белоруссии, Карелии, на 

Смоленщине, Брянщине, в странах Западной Европы 

22. Звание Герой Советского Союза – получил 191 житель 

Красноярского края. 55 человек стали полными кавалерами ордена 

Славы. Орденами и медалями награждено свыше 7 миллионов человек. 

23. В городе Красноярске – звание Героя получили 176 человек. 

Пять красноярцев награждены орденом Славы трех степеней: Алдошин 

П. П., Брок П. И, Воронов В. С., Киреев И. Ф., Трубин С. И. 

24. Первым красноярцем - Героем Советского Союза стал летчик 

Николай Тотмин. 

В 1941 году, во время воздушного боя под Ленинградом, он впервые в 

мире применил лобовой таран и сбил вражеский самолет. О 

прославленном герое писали С. Маршак, И. Мухачев, а красноярский поэт 

И. Рождественский написал свое посвящение герою - «Песнь о Тотмине». 

25. Одним из последних получил высокое звание героя Василий 

Давыдов, отличившийся при взятии Рейхстага в Берлине. 

26. В августе 1943 года до последней гранаты бился один из лучших 

физкультурников края герой Советского Союза Алексей Сосновский. 

27. Имя Ивана Ивановича Лихачева известно не только в Красноярске, 

но и за рубежом (прототип Николая Кузнецова, героя романа Ю. 

Бондарева «Горячий снег»). По книге был снят художественный фильм в 

главной роли с Борисом Токаревым. 

Иван Иванович был везунчиком. В годы войны его семья дважды получала 

на него похоронку, а он вернулся живым и невредимым. Правда, сам герой 

считал, что он родился заново трижды. Первый раз – в деревне Красный 

Яр, второй – под Сталинградом, а третий раз – в Белграде. Он один из 182 

оставшихся в живых воинов, защищавших Мамаев курган, а было их 12 

тысяч. 



Жизни этого замечательного человека посвящена книга-альбом «Вечный 

полет души», а красноярские поэт Анатолий Третьяков и композитор Олег 

Проститов написали про него песню. 

28. Дважды Герой Советского Союза летчик Степан Иванович 

Кретов совершил за голы войны более 400 боевых вылетов. Дважды 

выпрыгивал из горящего самолета. В Минусинске, на родине героя, 

установлен бронзовый бюст. 

29. В ночь с 15 на 16 декабря 1944 года Ефим Белинский повторил 

подвиг Александра Матросова, закрыл своим телом амбразуру 

вражеского дзота. Этим он спас жизни разведчиков. Именем лейтенанта 

названа одна из улиц г. Красноярска. 

30. Морской пехотинец Дмитрий Дмитриевич Мартынов получил 

звание Героя Советского Союза в 1944 году за десантную операцию, 

проведенную составом Дунайской военной флотилии, по освобождению 

от фашистов югославского города Вуковар. 

Мартынову принадлежит идея открытия в Красноярске памятника Героям 

Советского Союза. 

31. Первым Героем Советского Союза из Эвенкии стал Иннокентий 

Петрович Увачан за выполнение задания командования и проявленную 

отвагу при форсировании реки Днепр. 

32. Герой Советского Союза В. Г. Тихонов, летчик 22-го гвардейского 

Красноярского бомбардировочного авиационного полка, принял участие в 

четырех успешных налетах на Берлин в самые первые дни войны. 

«Мы просто фронту помогали...» 

33. Война потребовала перестройки заводов, фабрик на военный 

лад. 

Практически на каждом заводе Красноярска и Красноярского края была 

проведена реконструкция технологических процессов, что позволило 

начать выпуск военной продукции, предназначенной для фронта. 



34. Завод «Красмаш», в годы войны получивший название «завод № 4 

имени Ворошилова, стал крупнейшим оборонным предприятием. С 

октября по декабрь 1941 года на завод было принято эвакуированное 

оборудование с предприятий Ленинграда, Коломны, Сталинграда, 

Брянска. Красмашевцы изготавливали фугасные бомбы, морские мины, 

полковые 120-миллиметровые минометы, зенитные пушки (с 1943 года). 

35. Аффинажный завод (впоследствии завод 

«Красцветмет») занимался делом государственной важности - выпуском 

платины и палладия. Это было стратегическое сырье для изготовления 

боевой техники, боеприпасов. 

36. В мае 1942 года первая плавка чистого никеля для оборонных заводов 

страны была получена на металлургическом заводе Норильского 

комбината. 

37. Паровозоремонтный завод с первых дней войны стал выпускать 

поезда особого назначения – санитарные, банно-прачечные, дорожно-

ремонтные, танкоремонтные. Было освоено производство бронепоездов, 

боеприпасов. 

38. Успешно был освоен выпуск противотанковых огнеметов, 

противопехотных мин, бронекатеров – речных боевых судов 

на судоремонтном заводе. 

39. С 1941 года был «переведен на военные рельсы» Красноярский 

судостроительный завод. Здесь ремонтировали военные самолеты, 

изготавливали узлы и детали для боевых машин. 

40. За годы войны в Красноярский край было перемещено 42 

предприятия из 20 городов. 

В конце 1941 года в Красноярск по железной дороге прибыло 

оборудование завода «Коммунар» из Запорожья 

(впоследствии Красноярский завод комбайнов), на котором было 

налажено изготовление корпусов мин, 76-миллитровые снаряды, чугуна. 



41. В конце августа 1941 года в Красноярск прибыли составы с 

оборудованием машиностроительного завода «Красный Профинтерн». 

Предприятие было размещено на строительной площадке 

завода «Сибтяжмаш», строительство которого только началось. В ноябре 

1942 года было создано паровозотехническое бюро, в задачу которого 

входила разработка паровозов. В мае 1943 года вышел первый паровоз 

серии «СО» (Серго Орджоникидзе). 

42. На площадке авиаремонтного завода, где расположился завод 

авиационной промышленности из города Лаптева Тульской области, 

организовали производство запасных частей для бомбардировщиков СБ. 

43. В августе 1941 года из западных районов страны в Красноярск стали 

пребывать эшелоны с оборудованием для строительства Красноярского 

Химкомбината(завод № 580). 

В июле 1942 года была выпущена первая продукция – пороховые заряды 

к 82 миллиметровому миномету и к 152 – миллиметровой гаубице. 

Поставщиком порохов, импортируемых из США, был кемеровский завод 

№ 392. 

В декабре 1942 года завод освоил производство серной кислоты, 

нитроклетчатки, необходимой для выпуска стрелкового, артиллерийского 

и минометного оружия. 

44. В годы войны стране как воздух были необходимы уголь, железная 

руда, нефть и газ, никель, вольфрам, молибден, золото и др. металлы. В 

декабре 1943 года было создано Красноярское геологическое 

управление, которое обеспечивало оборонную 

промышленность полезными ископаемыми. 

45. С первых дней войны, все, кто остался в тылу, стремились 

помочь фронту. Люди помогали фронту всем, чем могли. Был 

создан фонд обороны, в задачу которого входило: сбор донорской крови, 

теплых вещей, средств на покупку оружия, на строительство танковой 

колонны и самолетов, оказание помощи населению в освобожденных 

районах, раненым бойцам в госпиталях. 



Женщины и школьники отправляли на фонт посылки с продуктами, 

одеждой, табаком, лекарственными травами, подарками. 

За два с половиной года красноярцы внесли в фонд обороны страны 25 

миллионов рублей деньгами и 22 миллиона рублей облигациями 

госзаймов, передали 47 кг. серебра и 23 кг. золота. 

46. В 1942 году по всей стране началось патриотическое движение – 

сбор денег на строительство танковых колонн и эскадрилий боевых 

самолетов. 

На деньги красноярцев появились танковые колонны «Красноярский 

рабочий», «Красноярский колхозник», «Красноярский железнодорожник», 

«Красноярский комсомолец», эскадрилья самолетов «Красноярский 

рабочий», самолеты «Красный медик», «Счастливое детство». 

47. В годы войны остро встала задача обеспечения бойцов фронта 

продуктами питания, а заводы - сельскохозяйственным сырьем. 

Вся основная тяжесть работы в тылу легла на женщин, стариков и детей. 

Хлебозаготовки были приравнены к подвигу на поле сражений. 

Жители отправляли на фронт тонны продуктов - масло, крупу, мясо, 

соль, сало, муку, овощи, сушеный картофель, морковь, квашеную капусту, 

соленые огурцы, грибы, моченую бруснику, тушенку, сгущенку. 

Жители города помогали селу в сборах урожаев, в села отправлялись 

комбайнеры, трактористы. 

За годы войны сельское хозяйство красноярского края дало 106 

миллионов пудов хлеба, более 7 миллионов пудов картофеля, почти 6 

миллионов тонн мяса. 

48. Мясные продукты большинству населения были недоступны. Мясо в 

первую очередь отправляли в действующую армию, а потом уже на 

промышленное производство. Особым уважением в такой 

ситуации пользовались охотники, ими был заготовлен каждый 



четвертый-пятый килограмм мяса. Практически половина охотников были 

женщины и подростки. 

49. 1943 год выдался самым голодным в 

Красноярске. Спасение пришло с огородов, которые появились 

практически у каждой семьи, овощи и картофель выращивали везде, где 

только было можно: в палисадниках, на газонах, на подоконниках окон. 

Предприятия разбивали овощные и зерновые плантации. Выращивали 

морозостойкие сорта овощей: капусту, свеклу, картофель, огурцы, 

помидоры 

50. В 1942 году в Эвенкии вываривали соль для собственных нужд и для 

засолки рыбы на фронт. Соль варили в специальных котлах. Дневная 

норма выработки солевара составляла 150 кг. 

51. В 1941 году в Красноярске появились хлебные карточки. Рабочие по 

карточкам получали от 500 до 1000 грамм хлеба в день, дети до 12 лет – 

по 300 граммов. Полный рацион питания получали дети, находящиеся в 

садах и яслях, но таких детей было всего 22 %. 

Полагались по карточкам и другие продукты, но их выдавали не всегда. 

Для многих хлеб во время войны стал дороже золота. 

52. В годы войны основная рабочая сила – мужчины, ушли на фронт. 

Их заменили женщины, старики и подростки. 

Женщины работали на тех специальностях, на которых изначально 

работали только мужчины: на угольных шахтах, кочегарами, 

литейщиками, слесарями, грузчиками, шоферами, на добыче золота, 

лесозаготовках. На селе женщины трудились комбайнерами, в крае было 

создано 12 женских тракторных бригад. В горячие дни весеннего сева и 

уборки урожая женщины трудились по 12-15 часов в сутки. 

Женщины работали в госпиталях, стирали белье, дежурили в палатах, 

ухаживали за ранеными. 

Для подготовки младшего медицинского персонала были организованы 

школы медсестер. В целом, прошли подготовку 17559 человек 



53. Дети и подростки наравне со взрослыми помогали делу Победы. 

Помогали престарелым родителям бойцов Красной Армии. Помогали по 

хозяйству. Ухаживали за больными, малышами. Собирали лоскуты, вату, 

шерсть – из этого материала шили унты. Собирали подарки детям из 

детских домов. Школьники дежурили в госпиталях, писали письма 

родителям раненых бойцов. Летом дети становились кормильцами в 

своих семьях. Они собирали ягоду, черемшу, щавель, луговой лук, травы, 

коренья. 

54. В военном Красноярске не хватало школ, учителей, тем не 

менее, занятия для школьников не прекращались. Учились иногда 

даже в 4 смены. Помимо школьных предметов обучали военным 

специальностям. 

55. Особое внимание уделялось маленьким детям – в детских садах 

им выделялось дополнительное питание, увеличивалось количество 

оздоровительных площадок, дети отдыхали в пионерских лагерях. 

56. Красноярский край был самым дальним восточным регионом, 

куда эвакуировали медицинские учреждения и госпитали. В первые 

месяцы войны в городе открылось 16 госпиталей. 

Под госпитали оборудовались самые лучшие и вместительные здания 

города: клубы, школы, гостиницы, библиотеки. 

27 сентября 1941 года в Красноярск прибыл первый санитарный поезд. 

На 1 января 1943 г. в крае действовало уже 40 госпиталей. Открытие 

госпиталей стоило огромных моральных и физических усилий. Не хватало 

квалифицированных врачебных кадров – хирургов, рентгенологов, 

терапевтов. Так, из 60 хирургов, работавших в госпиталях, только один 

имел стаж свыше 30 лет, 6 человек – от 20 до 30 лет. 

В 1943 году в госпиталях края работали 175 врачей, 23 из которых имели 

научные степени и звания. 



Для работы с ранеными были привлечены лучшие медики края. Так 

например, с осени 1941 года в Красноярске работал выдающийся хирург-

священник В. Ф. Войно-Ясенецкий. Многие «безнадежные» раненные 

выздоровели благодаря ему. 

57. В госпиталях проводилось трудовое обучение раненых. Из них 

готовили шоферов, киномехаников, сапожников, счетоводов, 

телеграфистов и др. Были открыты мастерские по ремонту одежды, обуви. 

В некоторых госпиталях были организованы курсы по изучению русского 

языка для малограмотных. Проводились читки художественной 

литературы, раненые имели возможность участвовать в кружках 

самодеятельности. 

«Не хлебом единым жив человек». Культура 
и война 

58. Во время войны здания библиотек, клубов, музеев были отданы 

госпиталям, под жилье эвакуированным. Тем не менее, культурная 

жизнь города продолжалась. 

На сцене драматического театра ставились военно-патриотические 

пьесы. В концертном зале музыкального училища проходили концерты 

классической музыки. В конце декабря 1942 года 

Красноярский драматический театр им. А. С. Пушкина провел 

Новогодний бал, все собранные средства были переданы в фонд 

обороны. 

В начале 1942 года в Красноярск были эвакуированы Днепропетровский 

оперный театр и Одесский театр оперы и балета. 

Всю войну в городе работали 2 кинотеатра – «Совкино», «Рот-Фронт», а 

в 1944 году фильмы можно было посмотреть еще в двух кинотеатрах – 

«Луч» и «Ударник». 

59. Во время войны в городе было 28 библиотек. Работники библиотек 

собирали литературу и организовывали передвижные библиотеки в 



госпиталях, носили книги в отдаленные районы города. Проводили 

литературные вечера, встречи с художниками, писателями. 

Люди ежедневно приходили в библиотеки читать газеты со сводками 

Совинформбюро (Советское информационное бюро). Сотни людей 

каждый день собирались возле витрины краевой научной библиотеки, где 

вывешивались свежие газеты. 

Находили красноярцы время и для чтения книг, преимущественно это 

была историческая литература, книги об Отечественной войне 1812 года, 

возрос в годы войны интерес и к медицинской литературе. 

В краевой научной библиотеке работали курсы немецкого и английского 

языков. 

Красноярская краевая научная библиотека во время войны не 

закрылась ни на один день, несмотря на то, что условия для работы были 

тяжелейшими: библиотека не отапливалась, штат сократили ровно 

наполовину. Сотрудники библиотеки обслуживали призывные пункты, 

создавали передвижки для санитарных поездов и воинских частей. 

Центральная городская детская библиотека имени Н. 

Островского переехала в здание, которое находилось в районе 

городского хлебозавода, освободив свое помещение под госпиталь. В 

маленьком помещении одновременно могло поместиться только 2 

человека, поэтому дети у дверей толпились до позднего вечера. 

Ежедневно библиотека обслуживала более 300 детей. 

За свои заслуги многие работники библиотек были награждены медалями 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». 

60. Большой вклад в создание летописи войны внесли писатели 

Красноярского края. С первых дней ушедшие на войну: В. П. Астафьев, 

А. Чмыхало, Г. Суворов, Б. Богатков, Л. Черноморцев, М. Глозус, И. 

Пантелеев. 

Они были военными корреспондентами, журналистами, командирами, а 

то и просто рядовыми. 



61. В январе 1944 года в Красноярске было создано литературное 

объединение писателей края, вышел в свет первый номер 

литературного альманаха «Енисей». Было выпущено 40 книг 

красноярских писателей, а писатель Николай Устинович получил премию 

за лучшую книгу для детей. 

На страницах газеты «Красноярский рабочий» публиковались стихи И. 

Рождественского, А. Половникова, Л. Черноморцева. 

62. С первых дней войны художники стали активными участниками в 

борьбе против врага. Используя свои методы - плакаты, сатирические 

рисунки, карикатуры, «фронтовые зарисовки» о войне, помогали людям 

не терять веру в победу в самые тяжелые минуты. 

Многие художники надели шинели и отправились на фронт отстаивать 

Победу с винтовкой в руках: А. Климанов, Е. Кобытев, А. Левитин, В. 

Мешков, М. Мишарин, В. Назаров, А. Поздеев, В. Свалов, Н. Ряузов. Б. 

Ряузов, Г. Хлебников, Ю. Худоногов и многие другие. 

Художники успевали проводить выставки, рисовать карикатуры, 

оформлять агитпоезда, рисовать политические плакаты. 

Красноярское отделение художников организовало совместный выпуск 

плакатов «Окна ТАСС», которые размножались вручную. Только в первые 

месяцы войны было исполнено 64 эскиза, изготовлено 469 плакатов. 

Плакаты пользовались огромной популярностью. Они висели везде: на 

стенах домов, в парках и скверах, в учреждениях, призывных пунктах – 

«Что ты сделал для фронта?», «Болтун – находка для шпиона». 

63. Для многих художников подвиги солдат на фронтах войны стали 

сюжетами для их картин, рисунков. Более 300 рисунков сделал Яков 

Семенович Еселевич для дивизионной газеты «В атаку». Много набросков 

и зарисовок привезли с войны М. Ф. Гладунов, А. А. Партизпанян, Б. 

Ряузов. 

«В наследство память нам дана» 



64. Многим улицам г. Красноярска присвоены имена героев Великой 

Отечественной войны. Улицы Е. С. Белинского, А. Д. Березина, А. В. 

Водянникова, С. С. Давыдова, М. Л. Ивченко, А. К. Корнеева, Н. Н. 

Макаренко, Б. А. Микуцкого, Н. А. Никитина, В. С. Олейникова, М. Е. 

Орлова, П. Ф. Попова, А. В. Сосновского, Н. Я. Тотмина, Л. Г. Храпова, М. 

Ф. Юшкова и .др. 

65. В начале 90-го года было решено создать краевую Книгу Памяти. 

Работа над первым томом была завершена в 1994 году. Он был посвящен 

погибшим в боях, скончавшимся от ран и пропавшим без вести бойцам, 

призванным на войну из районов Красноярска. 

Исходными материалами для книги явились данные военкоматов. 

Книга Памяти была издана на добровольные взносы красноярцев, а ее 

тираж составил 3 тысячи экземпляров. В 1998 году вышел последний 

восьмой том Книги Памяти. 

Восемь томов издания включили почти 135 тысяч имен погибших воинов-

сибиряков Красноярска и Красноярского края. 

С 2000 –по 2008 годы было издано 10 томов книги «Никто не забыт». Эти 

книги - история боевого пути красноярцев, призванных красноярскими 

военкоматами на фронт и вернувшихся с фронта. 

О героях-фронтовиках написано немало книг и стихов. Поэты И. 

Рождественский, К. Лисовский, Л. Черноморцев прославили их подвиги на 

века. 

Так, поэт Лев Черноморцев прославил подвиг Герасимова Иннокентия 

Петровича в «Балладе о десяти гвардейцах». Вся страна узнала о подвиге 

героя Советского Союза Иннокентия Увачана из стихов Казимира 

Лисовского «Увачан едет на фронт», «Спасибо мама, за сына такого». 

Образ героя Советского Союза Алексея Васильевича Сосновского 

воплотил в своей балладе «Баллада о Сергее Енисееве» поэт Петр 

Батраченко. 



Список использованной литературы: 

Амосов В. Сибиряк по прозвищу Колобок был настоящей грозой для 
фашистских асов // Красноярский край сегодня. – 2001. – 1-8 авг. – С. 6.  
Библиотеки фронту // АИФ на Енисее. – 2010. - №20. – С. 16.  
Была война…И была Победа! : Красноярский края в Великой 
отечественной войне 1941 – 1945 г.г. : фотоальбом / сост. И авт. текста 
В. Чагин. – Красноярск : Платина, 2005. – 176 с.  
Васильев Г. На обороне Москвы // Вечерний Красноярск. – 2004. – 3 дек.  
Диксон дал отпор // АиФ на Енисее. – 2005. - № 18. – С. 13.  
Дольх А. Вот, что значит настоящий, верный друг. Воспитанники 
Есауловского детдома встретились с героем книги Юрия Бондарева 
«Горячий снег» // Сегодняшняя газ. – 2008. – 1 марта. – С. 12.  
Жмаков И. По закону военного времени // Красноярский рабочий. – 2010. 
– 6 мая. – С. 7.  
Замятин П. Вечная книга // Красноярский рабочий. – 2007. – 3 мая. – С. 
6.  
Иванов С. Победа, которая не забывается // Красноярский рабочий. – 
2001. – 4 янв.  
Иванов С. Две судьбы // Красноярский рабочий. – 1999. – 8 мая.  
Ковалев В. Ночные дьяволы из Красноярска // Красноярский рабочий. – 
2008. – 19 июля. – С. 6.  
Красноярск – Берлин. 1941 – 1945 : [историко-публицистическое издание 
/ автор концепции и редактор-составитель Т. Н. Елинская ]. – Красноярск 
: Поликор, 2010. – 445 с. : ил.  
Красноярск в Великой Отечественной войне / автор и сост. Г. А. 
Чиханчина.- Красноярск, 2005. – 90 с.  
Красноярский край в истории Отечества : хрестоматия для учащихся ст. 
классов средних школ. 1941 - 1953. / сост. А. А. Григорьев и др.. – 
Красноярск : Кн. Изд-во, 2000. – Кн. 3. - 447 с. : ил.  
Маевский К. Неизвестная война на Красноярском Севере // Сегодняшняя 
газ. – 1999. – 24 июля. – С. 8.  
Маркович М. Неоконченный полет // АиФ на Енисее. – 2008. - № 25. – С. 
3.  
Митрухин С. Школьники открыли секретную трассу // Город детства. – 
2005. - № 6. – С. 30.  
Никто не забыт, ничто не забыто! // Спорт на Енисее. – 2010. - № 15. – С. 
4 – 5.  
Пламя над Арктикой // Диксон – снежной Арктики столица : сборник 
статей / под ред. В. Г. Реданского. – Красноярск, 2005. – С. 91 – 106.  
Подборская О. Дом Мазурука // Красноярский рабочий. – 2005. – 5 мая. – 
С. 3.  
Поликарпов С. Он сражался за Родину // Красноярский рабочий. – 2005. 
– 6 мая. – С. 3.  
Праздник со слезами // Сегодняшняя газ. – 2006. – 2 дек. – С. 6.  
Таскин И. Сибирские моряки. – 2006. – 21 марта. – С. 6.  



Удович В. П. Завод – фронту / В. П. Удович // Красноярский 
судоремонтный. Время, события, люди завода / В. П. Удович. – 
Красноярск, 1999. – С. 53 – 57.  
Филиппова С. «Ко мне в землянку собираются друзья» // Городские 
новости. – 2006. – 3 февр. – С. 3.  
Химкомбинат «Енисей» : годы и люди // Годы свершений и надежд : книга 
о делах и людях Ленинского района / сост. Л. П. Бердников, В. В. Чагин, 
И. Н. Шаленков. – Красноярск, 1997. – С. 90 – 92.  
Чиханчина Г. Сибиряк идет – фашистам капут // Красноярский рабочий. – 
2001. – 5 дек. – С.1.  
Щипко Л. К суше добрались только пятеро : 65 лет назад гитлеровцы 
напали на Красноярский край // Городские новости. – 2007. - 24 августа. – 
С. 4.  
Этих дней не смолкнет слава 1941 – 1945 : Воспоминания сибиряков-
красноярцев, ветеранов Великой Отечественной войны / ред.-сост. В. П. 
Зыков. – Красноярск : Офсет, 2005. – 255 с.  
Юрьева С. Под крылом высоким – белые снега. Памятник перестал быть 
безымянным. – 2007. – 23 ноября - С. 3.  
Ярославцев В. Линия Мазурука // Вечерний Красноярск. - 1995. – 23 
февр. - С. 2.  
 


