








Не допустить!









Во время Великой

отечественной войны не было

ни одного фронта, где бы ни

сражались сибиряки.

Сибирские дивизии отстояли

Москву, одни из первых вошли

в Берлин. За проявленный

героизм и мужество 20

сибирских дивизий получили

право называться

гвардейскими. Сибирь дала

1500 Героев Советского Союза.

Она стала надёжным тылом,

где на полях, эвакуированных

фабриках и заводах своим

героическим трудом Победу

приближали тысячи

тружеников.



За боевые подвиги на

фронтах Великой

Отечественной войны

сотни тысяч сибиряков

награждены орденами и

медалями. Более двухсот

стали кавалерами орденов

Славы всех 3-х степеней.

1500 сибиряков получили

звание Герой Советского

Союза, дважды это звание

получили 114 сибиряков.

Лётчик-ас из Новосибирска

А.И. Покрышкин стал

трижды Героем Советского

Союза.



Среди сибиряков было много

отличных снайперов. Новосибирец

Г. Унжаков, красноярец М. П.

Хвастанцев, И. П. Герасимов,

читинец Г. А. Стрелков и многие

другие внесли свой вклад в

освобождение города. Только за три

месяца, в ходе уличных боев в

Сталинграде, снайперы 284-й

дивизии уничтожили более 3000

солдат и офицеров противника.



Первыми на Берлин
20 сибирских дивизий вместе с

другими частями и соединениями

Советской Армии участвовали в

боях за Берлин. Сибирская 12-я

гвардейская Пинская дважды

орденоносная стрелковая дивизия

в числе первых соединений вышла

на Эльбу. Дивизия прошла боевое

крещение под Тулой, участвовала

в освобождении Белоруссии,

Прибалтики и Польши. 73 Героя

Советского Союза, 14 орденов на

боевых знамёнах дивизии и частей

– таков её вклад в Победу.



Другая героическая страница

военной истории

Красноярского края связана с

работой секретной авиатрассы

Аляска – Сибирь. По этой

трассе, базовым пунктом

которой был Красноярск,

советские лётчики доставляли

в страну американские

самолёты. Всего за годы

войны лётчики перегнали

почти 8 тыс. воздушных судов.



Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий

(святитель Лука).
В Красноярском крае в годы войны действовало более 60

эвакуационных госпиталей, которые принимали самых тяжёлых

больных. В одном из них, в Красноярске, работал выдающийся врач и

священнослужитель Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий

(святитель Лука).

Архиепископ Лука (в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий)

(15 (27) апреля 1877, Керчь, Таврическая губерния — 11 июня 1961,

Симферополь) — российский и советский религиозный деятель,

врач-хирург, учёный и духовный писатель. Автор трудов по

анестезиологии и гнойной хирургии. Доктор медицины (1915),

доктор богословия (1959), профессор.

Лауреат Сталинской премии первой степени (1946) за монографию

«Очерки гнойной хирургии». Был репрессирован и провёл в ссылке в

общей сложности 11 лет.







На территории Красноярского края были сформированы, обучены и отправлены на фронт

следующие воинские соединения:

• 22, 91, 62, 119 (17-я гвардейская), 228, 301, 309, 311, 374, 378, 382-я стрелковые дивизии;

• 44-я отдельная и 78-я добровольческая коммунистическая стрелковые бригады;

• 365-й отдельный стрелковый полк;

• 392-й пушечный, 542-й, 510-й гаубичные, 110-й артиллерийские полки;

• 22-й и 216-й бомбардировочные, 21-й и 679-й авиаполки, школа авиатехников;

• полк народного ополчения;

• 43, 58, 59, 60, 62-я бригады лыжников;

• 101-й лыжный батальон, 119, 121, 201-й отдельные лыжные батальоны;

• 133-й отдельный батальон линейной связи (полностью состоящий из женщин);

• 29-й отдельный дивизион бронепоездов;

• группа коммунистов-политработников - 709 человек;

• 3 июля 1941 г. ушла на фронт группа коммунистов - 500 человек.

• Дополнительно были сформированы в Канске:

• 764, 794, 797-й стрелковые полки (март 1942 г.) - вошли в состав 232-й стрелковой

дивизии.

• 120, 171, 187-й артиллерийские полки - вошли в состав 43-й запасной стрелковой

дивизии;

• 223-я стрелковая дивизия (в 1945 г.).



Тотмин Николай Яковлевич родился 19.12.19 года в селе

Усть-Яруль Красноярского края, в семье крестьянина.

Русский. Окончил семилетку, два курса Канского

сельскохозяйственного техникума и аэроклуб. Работал в

колхозе.

Дата, которая вошла в историю воздушных сражений на

века - 4.07.41 г. Тотмин совершил лобовой таран. 20.07.41 г.

Тотмин сбил ещё один самолёт противника.

22.07.41 г. старшине Тотмину Николаю Яковлевичу было

присвоено звание Героя Советского Союза.

23.10.42 г. старший лейтенант Тотмин погиб в воздушном

бою в 18 км севернее города Тосно. Его самолёт упал в

болото на оккупированной территории.

Всего он совершил 93 боевых вылета, провел 29

воздушных боёв, в которых лично уничтожил 7 немецких

самолетов.



Родился 8 августа 1922 года в деревне Верх-Подъёмная (по другим

сведениям — в селе Большая Мурта) Енисейской губернии, ныне

Большемуртинского района Красноярского края, в крестьянской семье.

Русский. Учился в красноярской школе № 20. После её окончания работал

на железной дороге и одновременно учился в Красноярском аэроклубе.

В Красной Армии с 1940 года. В 1942 году окончил Краснодарское

военное авиационное училище. На фронтах Великой Отечественной войны

с мая 1943 года. Член ВКП(б)/КПСС с 1943 года.

Заместитель командира эскадрильи 6-го гвардейского отдельного

штурмового авиационного полка (3-я воздушная армия, 1-й

Прибалтийский фронт) гвардии старший лейтенант Степан Янковский к

ноябрю 1944 года совершил на самолёте «Ил-2» сто двадцать два успешных

боевых вылета на разведку и штурмовку войск противника, нанеся ему

значительный урон в живой силе и боевой технике.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 года за

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с

немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и

героизм гвардии старшему лейтенанту Янковскому Степану Григорьевичу

присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и

медали «Золотая Звезда» (№ 4186).



Данилов Михаил Иванович – командир стрелкового взвода 459-

го стрелкового полка 42-й стрелковой Смоленской

Краснознамённой ордена Кутузова 2-й степени дивизии 49-й

армии 2-го Белорусского фронта, лейтенант.

Родился 5 (18) июля 1911 года в Новосибирской области. С 1937

года жил в селе Большая Мурта, ныне посёлок городского типа

Красноярского края, работал в МТС шофёром.

Участник советско-финляндской войны 1939-40 года. Стал

офицером, окончив полковую школу. С началом Великой

Отечественной войны в действующей армии. Член ВКП(б) с 1942

года.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945

года за образцовое выполнение боевых заданий командования на

фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и

проявленные при этом мужество и героизм лейтенанту Данилову

Михаилу Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза.

Именем Героя Советского Союза М.И. Данилова названа улица

посёлка городского типа Большая Мурта Красноярского края.



КИРЕЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Родился 24 марта 1912 года в село Межово Большемуртинского

района. В семье было 9 детей. Был безграмотный, так как ни одного

класса не закончил. Приходилось много трудиться, помогать

родителям. Время на учебу не оставалось. У нас был дед Булан, он

тоже помогал нам строить дом. Он был хорошим бондарем, делал

бочки, кадушки, маслобойки и продавал их, или выменивал на

продукты.

В селе жили Лапшины, Ломовы и еще пять семей, приехавшие из

Воронежской области, построили дома.

Но недолго пришлось пожить с семьей. В 1938 году Алексей

Александрович был призван в Советскую Армию. Служил он в

городе Красноярске в военном городке (район Зеленой рощи).

Началась война. 30 июня 1941 года Алексей призван по

мобилизации Большемуртинским РВК в 365 стрелковый полк. С

сентября 1941 года по декабрь 1943 год служил в 33 стрелковом полку

11 стрелковой дивизии ординарцем командира дивизии. За бои под

Москвой я был награжден медалью «За оборону Москвы»





Она вытачивала смерть для фашистов
Киреева Нина Александровна родилась в деревне

Межово в 1923 году. Родители ее приехали из Витебска,

и здесь обустроились. Детей в семье было всего девять,

она седьмая по счету. Детство выдалось трудное.

Окончив школу в 1937 году, она отправилась в город.

Жила вместе с сестрой в трехквартирном бараке по

улице Бронной 5. Работала на комбайновом заводе.

Стояла за фрезерным станком и вытачивала болванки

для гранат. Работала по 12 часов в сутки. Там же

работала ее сестра. Хлеба давали 400-600 граммов на

рабочего, иждивенцам - 200 граммов.



ТРУЖЕНИКИ ТРУДОВОГО ФРОНТА.

• Власюк Амалия Фридриховна – 1928 г.

• Васькин Владимир Иванович – 1931 г.

• Гайдук Ирма Генриховна – 1928 г.

• Гайдук Михаил Климентьевич -1917 г.

• Гимадеева Махубемал – 1930 г.

• Даурова Тамара Андреевна – 1925 г.

• Исаев Василий Павлович – 1927г.

• Казакова Зинаида Тимофеевна – 1923 г.

• Капитонова Нина Ивановна – 1930 г.

• Кнауб Виктор Иванович – 1928 г.



ТРУЖЕНИКИ ТРУДОВОГО ФРОНТА.

• Кнауб Олинда Ивановна – 1926 г.

• Лейком Фердинанд Андреевич – 1927 г.

• Ляхова Татьяна Ивановна – 1925 г.

• Малафеева Мария Арсентьевна – 1924 г.

• Мель Александра Андреевна – 1931 г.

• Саляхова Наталья Абросимовна – 1930 г.

• Хасаншина Анна Николаевна – 1927 г.

• Хасаншин Михаил Талипович – 1930 г.

• Шкамплетова Евдокия Андреевна – 1925 г.

• Гусарова Мария Ивановна.

• Егоров Александр Иванович – 1931




