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Введение 

 
В 2015 году наша страна праздновала 70-летний юбилей Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне. В этом году в Кемеровской области 
начался проект «Вершины Воинской Славы». За 10 лет реализации проекта 16 
безымянных вершин горных систем региона получили имена кузбассовцев, 
совершив героический подвиг во время Великой Отечественной войны. 
Больше 13 000 человек поднялись на Вершины Воинской Славы, чтобы 
вспомнить бессмертный подвиг тех, чьими имена были названы эти вершины 
и всего советского народа. 

В настоящее время работа по данному проекту продолжается. 
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Березин 

Николай Иванович 

Июнь 1923 – 26 июня 1944 
Распоряжением правительства 

Российской Федерации от 21 апреля 
2018 г. № 720-р безымянной горе, 

расположенной на хребте Кузнецкий 
Алатау 54°03'13"с.ш. 88°57'00"в.д., 
присвоено имя Ивана Николаевича 

Березина. 

 
 

 

Художник С. М. Юрков 

Родился в селе Лебяжье Павловского района Алтайского края в семье 
крестьянина. После окончания неполной средней школы и курсов 
трактористов проживал и работал в селе Костёнково (ныне Новокузнецкого 
района Кемеровской области-Кузбасса). 8 сентября 1943 года был призван на 
службу в Красную Армию и направлен на фронт. Участвовал в боях на 
Калининском и 1-м Прибалтийском фронтах. К июню 1944 года был стрелком 
975-го стрелкового полка 270-й стрелковой Демидовской дивизии 6-й 
гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта.  

Особо отличился во время Белорусской наступательной операции 
«Багратион», которая проходила с 23 июня по 29 августа 1944 года. В ходе 
операции «Багратион» советская армия нанесла крупное поражение врагу, 
разгромив группу армий «Центр», самой мощной из трёх армий нацистской 
Германии. Успех этой операции во многом предопределил поражение 
нацистской Германии во Второй Мировой войне. Итогами операции 
«Багратион» стало освобождение Советской Белоруссии, восточной Польши, 
части Прибалтики. 

Звание Героя Советского Союза было присвоено 24 марта 1945 года 
посмертно за образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при 
этом мужество и героизм. В ночь с 25 на 26 июня 1944 года, несмотря на 
массированный вражеский огонь, при форсировании реки Западная Двина 
Николай Иванович Березин переправился через реку в районе посёлка Улла 
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Бешенковичского района Витебской области, подполз к немецкому 
пулемётному расчёту и уничтожил его гранатами. Это способствовало 
успешной переправе подразделений 975-го стрелкового полка. 

Погиб в бою 26 июня 1944 года, похоронен в братской могиле в посёлке 
Улла Бешенковичского района Витебской области. 
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Волошина  

Вера Даниловна 

30 сентября 1919 – 

29 ноября 1941 
Распоряжением правительства 

Российской Федерации от 18 января 2020 
г. № 24-р безымянной горе, 
расположенной на хребте Кузнецкий 
Алатау 53°38,7' с.ш., 88°55,6' в.д., 
присвоено имя Веры Даниловны 
Волошиной. 

 
Родилась в городе Щегловске (ныне – Кемерово) в семье шахтёра. 

Закончила школу № 12, поступила учиться в Москву. В Красной Армии с 
октября 1941 года. Зачислена бойцом войсковой части № 9903 
разведывательного отдела штаба Западного фронта для работы в тылу врага. 
На её боевом счету 7 удачных засылок в тыл немецко-фашистских войск. 

Совершила геройский подвиг во время Битвы за Москву, которая проходила 
с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года и полностью похоронила план 
нацистов по молниеносному захвату СССР (план «Барбаросса» и операция 
«Тайфун»). В результате битвы советские воска не только отстояли Москву, 
но и перешли в контрнаступление, отбросив немецкие войска на 100-250 км и 
освободив Тульскую, Рязанскую, Московскую, части Калининской (ныне 
Тверской), Смоленской и Орловской областей.  

21 ноября 1941 года в составе разведывательно-диверсионной группы Вера 
Волошина ушла на боевую операцию в район Наро-Фоминск – Верея, но с 
задания не вернулась. В ночь на 29 ноября 1941 года в районе деревни 
Головково Наро-Фоминского района Московской области группа попала под 
огонь врага, Вера Волошина бесстрашно приняла на себя удар противника, дав 
возможность другим членам группы вернуться на свою базу и передать 
ценную разведывательную информацию. Сама Вера была тяжело ранена и 
захвачена гитлеровцами. Допросы и пытки не сломили волю мужественной 
советской разведчицы-партизанки. Стоя в кузове немецкого грузовика с 
петлёй на шее, девушка пела «Интернационал», а когда автомашина 
тронулась, Вера успела крикнуть: «Прощайте, товарищи!». 
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Она была повешена фашистскими 29 ноября 1941 года. Первоначально 
похоронена там же, позднее её останки были перенесены в братскую могилу в 
деревне Крюково Нарофоминского района Московской области.  

Звание Героя России было присвоено 6 мая 1994 г. посмертно за мужество 
и героизм, проявленные во время выполнения операций в тылу врага и 
стойкости в немецком плену. Награждена орденом Отечественной войны 1-й 
степени. 28 марта 2025 года получила звание Почётного гражданина города 
Кемерово. 
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Гнедин  

Виктор Александрович 

11 ноября 1914 –  

30 марта 1977 
Распоряжением правительства 

Российской Федерации от 21 апреля 
2018 г. № 720-р безымянной горе, 

расположенной на хребте Кузнецкий 
Алатау 53°39'25"с.ш., 88°54'25"в.д. 

присвоено имя Виктора Александровича 
Гнедина. 

 

Художник И. М. Нечаев 

Родился в селе Калтанское Кузнецкой волости Кузнецкого уезда Томской 
губернии (ныне город Калтан Кемеровской области-Кузбасса) в многодетной 
крестьянской семье. На военной службе находился с 1936 по 1947 год. В 1939 
году окончил Харьковское бронетанковое училище, став кадровым офицером 
Рабоче-крестьянской Красной армии. В годы Великой Отечественной войны 
сражался на Северном, Ленинградском и 1-м Белорусском фронтах. 
Участвовал в оборонительных операциях под Петрозаводском и Ленинградом, 
прорыве блокады Ленинграда, освобождении Карелии, Эстонии и Польши. В 
боях дважды ранен.  

Особо отличился в ходе Варшавско-Познанской фронтовой операции, 
которая проходила с 14 января по 3 февраля 1945 года. Результатом операции 
стала победа советских войск и освобождение территории Польши к западу от 
Вислы, захват плацдарма на правом берегу Одера, использованного 
впоследствии при наступлении на Берлин. 

Звание Героя Советского Союза было присвоено 27 февраля 1945 года за 
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и героизм. 
14 января 1945 года танковый батальон под командованием майора Гнедина 
прорвал немецкую оборону юго-восточнее города Варка, первым вышел к реке 
Пилица и захватил мост, обеспечив форсирование реки передовыми 
стрелковыми подразделениями.  
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17 января 1945 года, действуя в отрыве от основных сил бригады, ворвался 
на восточную окраину города Скерневице и завязал уличные бои с 
превосходящими силами врага. После пятичасового боя во взаимодействии 
с подошедшей с севера 34-й мотострелковой бригадой полностью освободил 
город от войск противника 

После войны с 1947 года майор Гнедин в отставке по состоянию здоровья, 
жил в Ленинграде, занимался литературной деятельностью и военно-
патриотическим воспитанием молодёжи. 

Умер 30 марта 1977 года на 63 году жизни. Похоронен на Богословском 
кладбище в Ленинграде (Санкт-Петербург). 
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Двужильный  

Юрий Михайлович 

25 августа 1919 – 

26 июня 1944 
Распоряжением правительства 

Российской Федерации от 18 января 
2020 г. № 24-р безымянной горе, 

расположенной на хребте Кузнецкий 
Алатау 53°39,2' с.ш., 88°54,7' в.д., 
присвоено имя Юрия Михайловича 

Двужильного. 

 
 
 

Художник С. А. Долгопол 

Родился в посёлке Константиновка в Сталинской области (ныне – Донецкая 
Народная Республика) в семье служащего. В 1935 году его семья переехала в 
Кемерово, где он окончил среднюю школу № 12, учился в одном классе 
с Верой Волошиной, был её близким другом. После окончания школы 
поступил в Ленинградский институт Гражданского воздушного флота на 
факультет аэродромного строительства. В 1940 году пошёл добровольцем в 
Красную Армию, принимал участие в Советско-финской войне 1939-1940 гг., 
награждён орденом Красного Знамени. Затем продолжил обучение в 
институте ГВФ, который в 1941 году был преобразован в военно-воздушную 
академию Красной Армии. После окончания академии с 1942 года служил на 
севере в должности старшего техника 3-й аэродромно-строительной роты 26-
го отдельного инженерного аэродромно-строительного батальона. Осенью 
1942 года окончил в Архангельске курсы «Выстрел», ему было присвоено 
звание старший лейтенант. На фронтах Великой Отечественной войны с 
февраля 1943 года капитан Двужильный воевал сначала в должности 
командира стрелковой роты, затем – стрелкового батальона, участвовал в 
освобождении Донбасса, был ранен. После излечения, в январе 1944 года он 
назначен командиром 3-го батальона 878-го стрелкового полка 290-й 
стрелковой дивизии, 49-й армии, 2-го Белорусского фронта). 

Особо отличился во время Белорусской наступательной операции 
«Багратион», которая проходила с 23 июня по 29 августа 1944 года. В ходе 
операции «Багратион» советская армия нанесла крупное поражение врагу, 
разгромив группу армий «Центр», самой мощной из трёх армий нацистской 
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Германии. Успех этой операции во многом предопределил поражение 
нацистской Германии во Второй Мировой войне. Итогами операции 
«Багратион» стало освобождение Советской Белоруссии, восточной Польши, 
части Прибалтики. 

Звание Героя Советского Союза было присвоено 24 марта 1945 года 
посмертно за образцовое выполнение боевых заданий командования и 
проявленные мужество и героизм во время боёв за освобождение Могилёвской 
области Белоруссии. Двужильный Юрий Михайлович отличился при 
освобождении Могилёвской области Белоруссии. 23-24 июня 1944 года 
батальон под его командованием стремительно форсировал реки Проня и Бася, 
севернее города Чаусы, захватил вражеские траншеи, освободил деревни 
Сусловка и Поповка. 25 июня 1944 года батальон капитана Двужильного 
вышел к реке Реста (20 км от Могилёва). Разгорелись ожесточённые бои. 
Деревни Могилёвского района, Хорошки, Сухари и другие, по нескольку раз 
переходили из рук в руки. Дело часто доходило до рукопашных схваток с 
врагом. Здесь батальон Двужильного отразил шесть вражеских контратак. В 
критический момент боя Ю. М. Двужильный лично возглавил атаку. 
Противник был выбит с занимаемого рубежа и начал отступать к Днепру, на 
берегу которого вражеская пулемётная очередь сразила капитана 
Двужильного. 26 июня 1944 года отважный комбат пал смертью храбрых 
вместе с тридцатью шестью воинами 3-го батальона. 

Погиб 26 июня 1944 года в бою за деревню Хорошки, похоронен там же в 
братской могиле. 
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Дергач  

Алексей Николаевич 

23 марта 1916 – 

17 сентября 1983 
Распоряжением правительства 
Российской Федерации от 21 

апреля 2018 г. № 720-р 
безымянной горе, расположенной 

на хребте Кузнецкий Алатау 
54°07'25"с.ш.89°10'33"в.д., 

присвоено имя Алексея 
Николаевича Дергача. 

 
 

Художник С. А. Долгопол  

Родился в деревне Дупленская Томской губернии (ныне – Коченёвский 
район Новосибирской области) в крестьянской семье. С 1931 года вместе с 
семьёй переехал в Кемерово. В 1937 году окончил Кемеровский аэроклуб. В 
ноябре 1937 года как один из лучших выпускников назначен инструктором-
лётчиком Анжерской лётно-планерной школы (г. Анжеро-Судженск), в апреле 
1940 года переведён инструктором в Кемеровский аэроклуб. В июне 1941 года 
призван на службу в Красную Армию, воевал в составе 674-го 
легкобомбардировочного авиационного полка на Северо-Западном фронте, 
совершил 175 боевых вылетов на самолёте У-2. После переобучения на 
истребитель Як-1, принимал участие в боях на Волховском фронте, участвовал 
в обороне Ленинграда, Ленинградско-Новгородской, Белорусской, 
Прибалтийской и Восточно-Прусской операциях. Летал на разных типах 
самолетов: ЛАГГ-3, Як-7, Як-9 и Як-3. К июлю 1943 года гвардии капитан 
Дергач был заместителем командира эскадрильи, штурманом 86-го 
гвардейского истребительного авиаполка 240-й истребительной авиадивизии 
13-й воздушной армии Ленинградского фронта.  

Героически сражался во время Белорусской наступательной операции 
«Багратион» которая проходила с 23 июня по 29 августа 1944 года. В ходе 
операции «Багратион» советская армия нанесла крупное поражение врагу, 
разгромив группу армий «Центр», самой мощной из трёх армий нацистской 
Германии. Успех этой операции во многом предопределил поражение 
нацистской Германии во Второй Мировой войне. Итогами операции 
«Багратион» стало освобождение Советской Белоруссии, восточной Польши, 
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части Прибалтики. Героически сражался в битве за Ленинград, длившейся с 
10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года и ставшей самым продолжительным 
сражением Великой Отечественной войны. Героическими усилиями солдат и 
офицеров Советской армии 27 января 1944 года блокада Ленинграда была 
полностью снята, а наши войска вступили на территорию Эстонии. На 
завершающем этапе Битвы за Ленинград была освобождена Карелия и 
созданы предпосылки для скорого выхода из войны Финляндии, сражавшейся 
на стороне Германии. Героически сражался в Восточно-Прусской операции, 
длившейся в период с 13 января по 25 апреля 1945 года. Восточно-Прусская 
наступательная операция продолжалась 103 дня и стала самой длительной из 
всех, проведённых в последний год войны. Несмотря на то, что вражеская 
группировка в Восточной Пруссии была прижата к морю и рассечена на части, 
дальнейшая борьба по её уничтожению заняла более двух месяцев. 
Важнейший вклад в победу советских войск внесла наша авиация. В 
результате этой операции был освобождён город Кёнигсберг (ныне 
Калининград), противник был отброшен от побережья Балтийского моря в 
районе Восточной Пруссии. 

Звание Героя Советского Союза было присвоено 4 февраля 1944 года за 
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и героизм. Алексей 
Николаевич Дергач к июлю 1943 года совершил 273 боевых вылета, в 24 
воздушных боях сбил 11 самолётов противника. 

К концу войны командир истребительной авиационной эскадрильи, майор 
Дергач совершил 328 боевых вылетов (175 на У-2 и 153 на истребителях), сбив 
15 вражеских самолётов. 

После войны продолжил службу в Советской Армии. В 1955 году окончил 
Курсы усовершенствования офицерского состава. В 1958–1971 годах 
командовал авиацией ВДВ СССР. В 1971 году в звании полковника был 
уволен в запас. 

Умер 17 сентября 1983 года, похоронен на Ново-Люберецком кладбище в 
Люберцах (Московская область). 
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Дюжев  

Михаил Константинович 

20 декабря 1918 – 

18 января 1972 
Распоряжением правительства 

Российской Федерации от 21 апреля 
2018 г. № 720-р безымянной горе, 

расположенной на хребте Кузнецкий 
Алатау 53°41'05"с.ш., 88°51'10"в.д. 

присвоено имя Михаила 
Константиновича Дюжева. 

 

Художник С. А. Долгопол 

Родился в деревне Тропино (ныне – Коченёвский район Новосибирской 
области) в крестьянской семье. С 1931 года проживал в городе Прокопьевске, 
с 1935 года работал электромонтёром на шахте «Коксовая-2». В 1937 году 
призван в Красную Армию. В сентябре 1941 года повторно призван в армию 
на Великую Отечественную войну. Воевал на Калининском, 1-м 
Прибалтийском, Белорусском, 1-м Белорусском фронтах. Участник боёв по 
ликвидации Демянского плацдарма (15—28 февраля 1943 года), в ходе 
которой была полностью ликвидирована любая возможность вражеского 
наступления на московском направлении. Также принимал участие в 
освобождении города Великие Луки (с 25 ноября 1942 года по 20 января 1943 
года) и Невельской и Городокской наступательных операций (октябрь-декабрь 
1943 года), обеспечивших дальнейший проход советских войск для 
освобождения города Витебск (Белорусская ССР). К июлю 1944 года сержант 
Михаил Дюжев командовал отделением роты автоматчиков 240-го 
стрелкового полка 117-й стрелковой дивизии 69-й армии 1-го Белорусского 
фронта. 

Особо отличился во время Белорусской наступательной операции 
«Багратион» которая проходила с 23 июня по 29 августа 1944 года. В ходе 
операции «Багратион» советская армия нанесла крупное поражение врагу, 
разгромив группу армий «Центр», самой мощной из трёх армий нацистской 
Германии. Успех этой операции во многом предопределил поражение 
нацистской Германии во Второй Мировой войне. Итогами операции 
«Багратион» стало освобождение Советской Белоруссии, восточной Польши, 
части Прибалтики.  
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Звание Героя Советского Союза было присвоено 27 февраля 1945 года за 
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и героизм. Командир 
отделения роты автоматчиков 240-го стрелкового полка (117-я стрелковая 
дивизия, 91-й Краснознамённый стрелковый корпус, 69-я армия, 1-й 
Белорусский фронт) сержант Дюжев Михаил Константинович в ночь на 29 
июля 1944 года во главе отделения под артилерийско-миномётным и 
пулемётным огнём на найденной им рыбацкой лодке первым форсировал реку 
Висла в районе города Казимеж-Дольны (Польша). С 29 июля по 2 августа 
участвовал в отражении 14-ти контратак врага, в боях за расширение 
плацдарма, ставшего известным как Пулавский плацдарм. Отделение под его 
командованием нанесло большой урон врагу. 

После войны в 1945 году в звании старшего сержанта Дюжев был 
демобилизован. Вернулся в Прокопьевск. Окончил Кемеровскую областную 
партшколу, после чего работал заместителем секретаря партийного комитета 
шахты «Коксовая-2», машинистом холодильной установки треста 
«Прокопьевскуголь».   

Умер 18 января 1972 года. Похоронен на Усятском кладбище в городе 
Прокопьевск. 
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Куюков  

Михаил Михайлович 

22 ноября 1924 – 

30 сентября 1943 
Распоряжением правительства 

Российской Федерации от 3 июня 
2016 г. № 1127-р безымянной горе, 
расположенной в Горной Шории 

53°38,3´ с.ш., 88°52,8´ в.д., присвоено 
имя Михаила Михайловича Куюкова. 

 
 
 
 
 

Художник И. М. Нечаев 

Родился в селе Абашево (ныне – село Староабашево Новокузнецкого района 
Кемеровской области – Кузбасса) в семье охотника. В школу пошёл в Мысках. 
Потом окончил курсы трактористов, работал объездчиком в Мысковском 
лесничестве. В августе 1942 года был призван в Красную Армию. Военную 
подготовку прошёл в Омске на базе военного училища. С февраля 1943 года 
участвовал в боевых действиях. Пулемётчик 194-го стрелкового полка (162-я 
стрелковая дивизия, 65-я армия, Центральный фронт). 

Особо отличился во время Белорусской наступательной операции 
«Багратион» которая проходила с 23 июня по 29 августа 1944 года. В ходе 
операции «Багратион» советская армия нанесла крупное поражение врагу, 
разгромив группу армий «Центр», самой мощной из трёх армий нацистской 
Германии. Успех этой операции во многом предопределил поражение 
нацистской Германии во Второй Мировой войне. Итогами операции 
«Багратион» стало освобождение Советской Белоруссии, восточной Польши, 
части Прибалтики.  

Звание Героя Советского Союза было присвоено 15 января 1944 года 
посмертно за отвагу и героизм, проявленные во время наступательных боёв на 
реке Сож в Гомельском районе Гомельской области. У села Скиток на реке 
Сож (под г. Гомель в Белоруссии) красноармеец Куюков уничтожил 5 
пулемётных точек противника, 4 гитлеровцев взял в плен. 30 сентября 1943 
года участвовал в отражении 3 контратак противника. Был ранен, но оставался 
в строю. Для обеспечения атаки однополчан выкатил свой пулемёт на 
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открытую огневую позицию. Когда был разбит пулемёт, вёл огонь из 
бронебойного оружия и автомата, дрался сапёрной лопатой.  

Михаил Михайлович Куюков – единственный представитель шорского 
народа, удостоенный звания Героя Советского Союза.  

Погиб в бою 30 сентября 1944 года, похоронен на месте боя. В 1957 году 
перезахоронен в братской могиле в пос. Калинино Терешковичского 
сельсовета Гомельского района Гомельской области. 
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Марковцев  

Степан Харитонович  

20 ноября 1911 –  

8 апреля 1982 
Распоряжением правительства 

Российской Федерации от 18 января 
2020 г. № 24-р безымянной горе, 

расположенной на хребте Кузнецкий 
Алатау 53°39,2' с.ш., 88°54,7' в.д., 

присвоено имя Степана Харитоновича 
Марковцева. 

 
 

Художник И. М. Нечаев 

Родился в деревне Кукушкино Дупленской волости Каинского уезда 
Томской губернии (ныне – Коченёвский район Новосибирской области) в 
семье крестьянина. С 1920 года жил в городе Щегловске (ныне – город 
Кемерово). После школы работал учеником слесаря, забойщиком на шахте 
«Центральная». С 1928 до 1931 годы работал шофёром на Гурьевском 
металлургическом заводе. С 1931 года обучался на рабфаке при Сибирском 
автодорожном институте (город Омск). В армии с марта 1932 года. Окончил 
Иркутскую военную авиатехническую школу, Энгельскую военную 
авиационную школу лётчиков. На фронтах Великой Отечественной войны с 
22 июня 1941 года, воевал на Юго-Западном, Западном, Калининском, 
Брянском, Воронежском фронтах. Участвовал в оборонительных боях на 
Украине, в Московской битве, оборонительных боях на воронежском 
направлении. Командир 208-го штурмового авиационного полка (227-я 
штурмовая авиационная дивизия, 8-я воздушная армия, 4-й Украинский 
фронт), подполковник. Участвовал в Сталинградской битве, Острогожско-
Россшанской, Жилтомирско-Бердичевской, Ровно-Луцкой, Проскуровско-
Черновицкой, Львовско-Сандомирской, Западно-Карпацкой, Моравска-
Остравской и Пражской операциях. 

Особо отличился во время Сталинградской битвы, которая происходила с 
17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года на территории современных 
Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей и Республики Калмыкия. 
В результате Сталинградской битвы была разгромлена и пленена во главе с 
командующим армия генерала-фельдмаршала Фридриха Паулюса, одна из 
лучших группировок Третьего рейха. Были разгромлены соединения 
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румынской, итальянской, венгерской армии. Сталинградская битва положила 
начало коренному перелому в Великой Отечественной войне. 

Звание Героя Советского Союза было присвоено 29 июня 1945 года за 
мужество и героизм, проявленные в боях. Во время войны совершил 115 
боевых вылетов, в воздушных боях сбил 4 самолёта противника из них: три 
самолета Мессершмитт-109 и один Фокке-Вульф-190. С начала войны воевал 
в должности командира звена, заместителя командира эскадрильи 213-го 
бомбардировочного полка; затем с августа 1942 г. в должности командира 208-
го Штурмового Авиационного полка, действующего на Брянском, 
Воронежском, Сталинградском, 1-м Украинском и 4-м Украинском фронтах. 
За период Великой Отечественной войны Степан Харитонович Марковцев 
лично на самолете ИЛ-2 уничтожил 63 танка, 201 автомашину, 32 зенитных 
точки, 2 железнодорожных эшелона, до 30 орудий разного калибра, 45 подвод 
с продовольствием и боеприпасами, взорвал 2 склада с боеприпасами и 3 с 
горючим. Уничтожил 5 паровозов, более 1000 солдат и офицеров противника. 
Участвовал в налётах на аэродромы противника, в которых в составе группы 
сожгли 74 и повредили 35 самолётов противника. На Сталинградском фронте 
во время своего 75-го вылета на разведку боем в сложных метеоусловиях был 
атакован противником и в неравном воздушном бою сбил один Мессершмитт-
109 и поджег 4 автомашины с грузом, обнаружил немецкий штаб и скопление 
автотранспорта, После возвращения повел группу из 6 самолётов ИЛ-2 где 
решительной атакой был уничтожен немецкий штаб и большее количество 
живой силы и техники противника. 

После войны до 1946 года продолжал командовать 208-м штурмовым 
авиационным полком. В 1947-1949 – заместитель командира 230-й штурмовой 
авиационной дивизии (в Северной группе войск, Польша). С июня 1949 года 
по июнь 1954 года служил в Войске Польском на должностях командира 
авиадивизии и командира авиакорпуса. В 1955 году окончил Высшие 
академические курсы при Высшей военной академии (Военной академии 
Генерального штаба). В 1955-1957 – начальник отдела боевой подготовки и 
военно-учебных заведений штаба 73-й воздушной армии (в Туркестанском 
военном округе; штаб – в городе Ташкент, Узбекистан). 

Вышел в запас в июле 1957 года в звании генерал-майора авиации, жил и 
работал в городе Фрунзе (Киргизская ССР), в последние годы - в Москве. 

Умер 8 апреля 1982 года. Похоронен на Кунцевском кладбище в Москве. 
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Масалов  

Николай Иванович 

10 декабря 1922 –  

20 декабря 2001 
Распоряжением правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 
2024 г. № 920-р безымянной горе, 

расположенной на хребте Кузнецкий 
Алатау 53°42,8' с.ш., 88°54,6' в.д., 
присвоено имя Николая Ивановича 

Масалова. 
 
 
 

Родился в деревне Вознесенка Дмитриевской волости Мариинского уезда 
Томской губернии (ныне – Тисульский район, Кемеровская область-Кузбасс) 
в крестьянской семье. Окончил 4 класса школы, курсы механизаторов, работал 
трактористом. 

Был призван в 1941 году, воевал с апреля 1942 года в составе миномётной 
батареи 1045-го стрелкового полка 284-й стрелковой дивизии. Прошёл 
Сталинградскую битву, защищал Мамаев курган, был дважды ранен. Отмечен 
боевыми наградами. После победы под Сталинградом его дивизия была 
переформирована в 79-ю гвардейскую дивизию. Гвардеец Николай Масалов 
прошел с ней все бои, вплоть до самого конца войны: были бои на Северском 
Донце, форсирование Днепра, освобождение Одессы, марш от Вислы до 
Одера, который он проделал, будучи раненым, с забинтованной головой. И 
штурм Берлина. За это время Николай был ещё дважды ранен, стал кавалером 
ордена Славы. К концу войны старший сержант Масалов был опытным и 
авторитетным бойцом, не раз брал на себя командование отделением, взводом, 
а во время штурма Берлина ему доверили почетную должность знаменщика, 
он первым водружал красные флаги на захваченных опорных пунктах и 
важных зданиях противника. Знаменщик 220-го гвардейского стрелкового 
полка 79-й гвардейской стрелковой дивизии. 

Свой знаменитый подвиг, запечатлённый в камне (памятник Воину-
освободителю, автор – Евгений Вучетич), совершил во время Берлинской 
наступательной операции, продолжавшейся с 16 апреля по 2 мая 1945 года. 
Берлинская операция - самое крупное сражение в истории. С обеих сторон в 
сражении принимало участие около 3,5 миллионов человек, 52 тысячи орудий 
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и миномётов, 7750 танков и 11 тысяч самолётов. 1 мая 1945 года лейтенант 
А.П. Берест, сержант М.А. Егоров и младший сержант М.В. Кантария при 
поддержке автоматчиков роты И.А. Сьянова водрузили над рейхстагом 
штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии, ставший впоследствии Знаменем 
Победы. 

Звание Героя Кузбасса было присвоено посмертно в июне 2011 года. 
Награждён орденом Отечественной войны I степени, орденом Славы III 
степени, орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За оборону Сталинграда», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне». Помимо 
проявленной отваги в сражениях, Николай Масалов известен тем, что спас 
немецкую девочку во время одного из уличных боёв в Берлине под огнём 
противника, что легло в основу сюжета монумента «Воин-освободитель» в 
Трептов-парке в Берлине (1949 г.). В 2022 году в г. Кемерово открыт 
Мемориал Воину-Освободителю.  

Вот как рассказал о подвиге Николая Ивановича Масалова маршал Василий 
Иванович Чуйков «За час до начала артподготовки для взятия аэродрома 
Темпельхоф знаменщик 220-го гвардейского стрелкового полка 79-й 
гвардейской стрелковой дивизии сержант Николай Масалов принёс знамя 
полка к Ландвер-каналу. …Путь к центру Тиргартена с юга преграждал 
глубокий с отвесными бетонированными берегами канал. Мосты и подступы 
к нему густо заминированы и плотно прикрыты огнём пулеметов. …До атаки 
гвардейцев осталось минут пятьдесят. Наступила тишина, как перед бурей, — 
тревожная, напряженная. И вдруг в этой тишине, нарушаемой лишь треском 
пожаров, послышался детский плач. Словно откуда-то из-под земли, глухо и 
призывно звучал голос ребёнка. Плача, он повторял одно, понятное всем 
слово: «Муттер, муттер…» «Кажется, это на той стороне канала», — сказал 
товарищам Масалов. Он подошел к командиру: «Разрешите спасти ребёнка, я 
знаю, где он». Ползти к Горбатому мосту было опасно. Площадь перед мостом 
простреливалась огнём пулемётов и автоматических пушек, не говоря о минах 
и фугасах, запрятанных под землёй. Сержант Масалов полз вперед, 
прижимаясь к асфальту, временами прячась в неглубоких воронках от 
снарядов и мин. …Вот он пересек набережную и укрылся за выступом 
бетонированной стенки канала. И тут снова услышал ребёнка. Тот звал мать 
жалобно, настойчиво. Он будто торопил Масалова. Тогда гвардеец поднялся 
во весь рост — высокий, могучий. Блеснули на груди боевые ордена. Такого 
не остановят ни пули, ни осколки… Масалов перекинулся через барьер 
канала… Прошло ещё несколько минут. На миг смолкли вражеские пулеметы. 
Затаив дыхание, гвардейцы ждали голос ребёнка, но было тихо. Ждали пять, 
десять минут… Неужели напрасно рисковал Масалов?.. Несколько 
гвардейцев, не сговариваясь, приготовились к броску. И в это время все 
услышали голос Масалова: «Внимание! Я с ребёнком. Прикройте меня огнём. 
Пулемёт справа, на балконе дома с колоннами. Заткните ему глотку!…» Тут 
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началась артподготовка. Тысячи снарядов и тысячи мин как бы прикрывали 
выход советского воина из зоны смерти с трёхлетней немецкой девочкой на 
руках. Её мать, вероятно, пыталась бежать из Тиргартена, но эсэсовцы стали 
стрелять ей в спину. Спасая дочку, она укрылась под мостом и там скончалась. 
Передав девочку санитаркам, сержант Масалов снова встал у знамени полка, 
готовый к броску вперед».  

После войны вернулся в Кузбасс, женился и поселился с семьей в Тяжин. 
Работал завхозом в детском саду.  

Скончался 20 декабря 2001 года. Похоронен в посёлке Тяжин.  
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Назаров  

Илья Семёнович 

2 августа 1918 – 30 мая 
1944 

Распоряжением правительства 
Российской Федерации от 3 июня 2016 

г. № 1127-р безымянной горе, 
расположенной на хребте Кузнецкий 

Алатау 53°40,5´ с.ш., 88°56,8´ в.д., 
присвоено имя Ильи Семёновича 

Назарова. 

 

 

Художник И. М. Нечаев 

Родился в селе Ильинка Кузнецкого уезда Томской губернии (ныне – 
Новокузнецкий район Кемеровской области) в семье крестьянина. Окончил 
начальную школу, курсы механизаторов, работал пастухом, трактористом в 
колхозе «14 лет Октября», секретарём комсомольской организации колхоза.  

В октябре 1939 года призван в Красную армию, служил на границе на 
Украине. С 22 июня 1941 года на фронте. В одном из боев был ранен и попал 
в плен, где провел больше двух лет. В начале 1944 года сбежал из лагеря для 
военнопленных. Около месяца скрывался, пробираясь к линии фронта, и в 
феврале добрался до своих. С марта 1944 года командир отделения 929-го 
стрелкового полка 254-й Черкасской Краснознамённой орденов Суворова и 
Богдана Хмельницкого стрелковой дивизии 73-го стрелкового корпуса 52-й 
армии 2-го Украинского фронта. Повышен до звания старшего сержанта. К 
маю полк дошел до Румынии.  

Особо отличился во время Румынской (Бухарестско-Арадской) 
наступательной операции, которая происходила с 30 августа по 3 сентября 
1944 года. Наступательная операция в Румынии началась через несколько 
дней после переворота, в результате которого Румыния перешла на сторону 
антигитлеровской коалиции. В результате операции была освобождена от 
немецко-венгерских войск почти вся Румыния. Были заняты исходные 
позиции для наступления в Венгрию и Югославию. В руки советских войск 
почти без разрушений перешли крупные промышленные районы и железные 
дороги, нефтяные месторождения.  
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Звание Героя Советского Союза присвоено 13 сентября 1944 года посмертно 
за героический подвиг, совершённый в сражении с немецко-фашистскими 
захватчиками в боях на подступах к городу Яссы (Румыния). Старший сержант 
отделения автоматчиков 929-го полка 254-й дивизии 52-й армии 2-го 
Украинского фронта Илья Семенович Назаров отличился в бою 30 мая 1944 
года. На участке обороны батальона у высоты 193 на подступах к городу Яссы 
создалось угрожающее опасное положение, когда танки противника 
попытались зайти в тыл и сбросить батальон с высоты. 

Через несколько часов ожесточенного боя, в ходе которого было 
уничтожено 8 танков врага, в живых осталось только 6 советских бойцов. В их 
числе Илья Назаров и его однополчанин белорус Виктор Тумар. В один из 
моментов, ставший для боя переломным, оба схватили последние гранаты и с 
криками «За Родину!» бросились на танки противника, остановив 
наступление. 

Погиб в бою 30 мая 1944 года. Все бойцы погибшего взвода, включая Илью 
Семёновича Назарова, были захоронены на месте боя и впоследствии 
торжественно перезахоронены в братской могиле в городе Яссы. 
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Павловский 

Алексей Андреевич 

17 мая 1914 –  

8 октября 1943 
Распоряжением правительства 

Российской Федерации от 21 апреля 
2018 г. № 720-р безымянной горе, 

расположенной на хребте Кузнецкий 
Алатау 54°02'32"с.ш.88°55'10"в.д., 
присвоено имя Алексея Андреевича 

Павловского. 
 
 
 
 

Художник С. А. Долгопол 

Родился в Великих Луках Псковской области в семье железнодорожника. В 
1931 году переехал в Сталинск (ныне – г. Новокузнецк), где работал на 
строительстве Кузнецкого металлургического комбината. Учился в 
Сибирском металлургическом институте и в аэроклубе, преподавал в 
институте. 

С 1936 г. проходил службу Красной Армии. С 1938 г. демобилизовавшись, 
проживал и работал на Дальнем Востоке. В сентябре 1942 года Павловский 
повторно был призван в армию. С 1943 года — на фронтах Великой 
Отечественной войны.  

К октябрю 1943 года гвардии капитан Алексей Павловский командовал 
батальоном в составе 19-го гвардейского воздушно-десантного полка, 10-й 
гвардейской воздушно-десантной дивизии.  

Особо отличился во время битвы за Днепр, которая продолжалась ч 26 
августа по 23 декабря 1943 года. С обеих сторон в битве приняло участие до 4 
млн человек, а её фронт растянулся на 750 километров. В результате 
четырёхмесячной операции Левобережная Украина была почти полностью 
освобождена. В ходе операции значительные силы Красной армии 
форсировали реку, создали несколько стратегических плацдармов на правом 
берегу реки, а также освободили город Киев. Освобождение Киева имело 
огромное моральное значение. Были освобождены важнейшие промышленные 
районы Донбасса и металлургические центры южной Украины, обширные 
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территории с населением в десятки миллионов человек. Несмотря на большие 
разрушения, немедленно началось восстановление промышленных 
предприятий, и через несколько месяцев в освобождённых областях начался 
быстрый рост выпуска военной продукции. Битва за Днепр стала одним из 
крупнейших сражений в мировой истории. 

Звание Героя Советского Союза было присвоено 20 декабря 1943 года 
посмертно за образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество 
и героизм. В начале октября 1943 года А.А. Павловский получил приказ о 
занятии важной высоты 177,0 в районе с. Мишурин Рог Днепропетровской 
области (Украина). Его батальон неожиданно нанес врагу удар с фланга и 
овладел высотой. Спустя некоторое время противник окружил батальон, была 
прервана связь. Солдаты А. Павловского отбили несколько контратак, в том 
числе и танковую, истребив при этом 17 танков и уничтожив до роты пехоты. 
А. А. Павловский был контужен и попал в плен с группой солдат.  

Погиб 8 октября 1943 года, в ожесточённых боях Павловский был контужен 
и взят в плен, затем сожжён заживо. Похоронен в селе Днепровокаменка 
Верхнеднепровского района Днепропетровской области Украины. 
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Полуновский 

Валерий Фёдорович 

15 июня 1920 –  

14 октября 1998 
Распоряжением правительства 

Российской Федерации от 18 января 
2020 г. № 24-р безымянной горе, 

расположенной на хребте Кузнецкий 
Алатау 53°40'25"с.ш.; 88°52'30"в.д., 
присвоено имя Валерия Фёдоровича 

Полуновского. 
 
 
 

Художник С. А. Долгопол 

Родился 15 июня 1920 года в с. Прокопьевском Кузнецкого округа Томской 
губернии (сейчас г. Прокопьевск Кемеровской области-Кузбасса) в рабочей 
семье. Окончил 7 классов школы в 1936 году и Прокопьевское 
горнопромышленное училище в 1938 году. До призыва на военную службу 
работал на шахте и занимался в Прокопьевском авиаклубе. 

В 1939 году был призван в армию, где окончил военную школу пилотов. 
Когда началась война он служил лётчиком-инструктором в учебном 
авиационном полку в городе Молотове (название г. Пермь в 1940-1957 гг.). 
Осенью 1941 года Валерия Фёдоровича направили в Киров, где шло 
формирование 691-го ночного легкобомбардировочного авиационного полка. 
С января до осени 1942 года в должности пилота ночного ближнего 
бомбардировщика У-2 сержант Полуновский совершил 144 боевых вылета на 
бомбардировку войск противника и доставку продовольствия действовавшим 
в тылу врага подразделениям Красной Армии и партизанам. Осенью 1942 года 
Валерий Фёдорович прошёл переобучение на лётчика-истребителя и получил 
звание младшего лейтенанта, воевал на истребителях И-16, Як-1, Як-7Б. 

За время войны совершил 479 боевых вылетов, сбил 13 самолётов 
противника и один аэростат – корректировщик артиллерийского огня. В 
октябре 1943 года на истребителе Як-1 у озера Ильмень Валерий Фёдорович 
тараном уничтожил истребитель-бомбардировщик «Мессершмитт-110», 
после чего посадил сильно повреждённую машину на свой аэродром. 
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27 марта 1944 года при выполнении боевого задания по сопровождению 
штурмовиков был сбит в неравном воздушном бою, в котором сам уничтожил 
два истребителя врага. Попал в плен, первоначально был помещён в 
концлагерь Вистриц, откуда 22 августа 1944 года совершил побег, но был 
схвачен и переведён в концлагерь Гросс-Розен. После второй неудачной 
попытки побега Валерий Фёдорович был переведён в лагерь смерти 
Бухенвальд. Освобождён советскими войсками 9 мая 1945 года. С сентября 
1945 по август 1946 годов продолжал службу в своём полку. 

Особо отличился в битве за Ленинград, длившейся с 10 июля 1941 года по 9 
августа 1944 года и ставшей самым продолжительным сражением Великой 
Отечественной войны (дольше 3 лет). Героическими усилиями солдат и 
офицеров Советской армии 27 января 1944 года блокада Ленинграда была 
полностью снята, а наши войска вступили на территорию Эстонии. На 
завершающем этапе Битвы за Ленинград была освобождена Карелия и 
созданы предпосылки для скорого выхода из войны Финляндии, сражавшейся 
на стороне Германии.  

Был представлен к званию Героя Советского Союза ещё в 1944 г., но из-за 
того, что попал в плен звание было присвоено только 11 декабря 1990 г. 

После войны был демобилизован, вернулся в Прокопьевск и пытался 
устроиться на работу в местный аэроклуб, однако бывшему военнопленному 
в приёме на работу было отказано. В.Ф. Полуновский уехал в Пермь, работал 
художником-оформителем в Пермском театре оперы и балета, затем в 
Пермском драматическом театре. Поскольку он находился в плену, 
восстановлен в гражданских правах полностью был в 1958 г. и снова начал 
летать в Пермском аэроклубе летчиком-инструктором. И летал ещё 20 лет, а 
когда вышел на пенсию, около десятка лет был методистом авиаспортклуба. 
Всё это время он учил будущих лётчиков. Его общий налет составил 3500 
часов. Научил летать не одну сотню молодых людей. 

Умер 14 октября 1998 г., похоронен на кладбище «Банная Гора» в Перми.  
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Торгунаков 

Пётр Филиппович  

9 июня 1924 –  

10 января 2003 

Распоряжением правительства 
Российской Федерации от 20 мая 
2021 г. № 1305-р безымянной горе, 

расположенной на хребте Кузнецкий 
Алатау 53°42,5' с.ш., 88°58,4' в.д., 

присвоено имя Петра Филипповича 
Торгунакова. 

 

 

Художник И. М. Нечаев 

Родился в селе Колеул Мариинского уезда Томской губернии (современный 
Мариинский муниципальный округ Кемеровской области-Кузбасса). Окончил 
7 классов. Работал заведующим складом в сельпо. 

В августе 1942 года был призван в Красную Армию С 27 апреля 1943 года 
сержант Торгунаков в должности помощника (заместителя) командира взвода 
принимал участие в боях с немецко-вражескими захватчиками. Особо 
отличился в боях за освобождение Польши и форсировании реки Одер. 

Особо отличился в Висло-Одерской наступательной операции, которая 
началась 12 января, завершилась 3 февраля 1945 года. В ходе Висло-Одерской 
операции от немецких войск была освобождена территория Польши к западу 
от Вислы и захвачен плацдарм на левом берегу Одера, использованный 
впоследствии при наступлении на Берлин. Операция носила стремительный 
характер – на протяжении 20 суток советские войска продвигались на 
расстояние от 20 до 30 км в день. За это время они преодолели 7 укреплённых 
рубежей противника и 2 крупные водные преграды. 

Звание Героя Советского Союза было присвоено 27 июня 1945 года за 
образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и 
героизм в боях с немецко-вражескими захватчиками при форсировании реки 
Одер. 23 января 1945 года гвардии старший сержант Пётр Филиппович 
Торгунаков во главе передовой группы переправился через реку Одер севернее 
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города Оппельн. Бойцы захватили плацдарм и удержали его. Группа отразила 
три контратаки, уничтожив при этом свыше двухсот противников и пленив 
двадцать одного из них. Своими действиями обеспечили переправу батальона. 

После войны остался на службе в армии, окончил Калининградскую 
офицерскую школу МВД СССР, вернулся в Мариинск и многие годы 
проработал в военкомате. Вышел в запас в 1966 в звании майора.  

Скончался 10 января 2003 года. Похоронен на городском кладбище 
Мариинска. 
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Хорьков 

Михаил Гаврилович 

8 декабря 1919 –  

15 августа 1964 
Распоряжением правительства 

Российской Федерации от 18 января 
2020 г. № 24-р безымянной горе, 

расположенной на хребте Кузнецкий 
Алатау 53°39'31"с.ш.; 88°54'55"в.д., 
присвоено имя Михаила Гавриловича 

Хорькова. 

 
Художник И. М. Нечаев 

Родился в селе Аил Кузнецкого уезда Томской губернии (ныне Кузедеево 
Новокузнецкого района Кемеровской области) в крестьянской семье. Окончил 
5 классов. Работал на руднике «Тельбес» в городе Таштагол Кемеровской 
области, слесарем на станции Кривощёкино Новосибирской области. В 
Красной Армии с мая 1943 г. Комсомолец-красноармеец Михаил Хорьков в 
составе десанта в сентябре 1943 г. форсировал реку Днепр. 

Особо отличился во время битвы за Днепр, которая продолжалась с 26 
августа по 23 декабря 1943 года. С обеих сторон в битве приняло участие до 4 
млн человек, а её фронт растянулся на 750 километров. В результате 
четырёхмесячной операции Левобережная Украина была почти полностью 
освобождена. В ходе операции значительные силы Красной армии 
форсировали реку, создали несколько стратегических плацдармов на правом 
берегу реки, а также освободили город Киев. Освобождение Киева имело 
огромное моральное значение. Были освобождены важнейшие промышленные 
районы Донбасса и металлургические центры южной Украины, обширные 
территории с населением в десятки миллионов человек. Несмотря на большие 
разрушения, немедленно началось восстановление промышленных 
предприятий, и через несколько месяцев в освобождённых областях начался 
быстрый рост выпуска военной продукции. Битва за Днепр стала одним из 
крупнейших сражений в мировой истории. 

Звание Героя Советского Союза было присвоено 3 июня 1944 г. за 
образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при 
этом мужество и героизм. 4 августа 1943 года под огнём противника снял 67 
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противотанковых мин, сделал проход войскам. 24 августа участвовал в 
постройке наблюдательного пункта. 

24 сентября 1943 года форсировал реку Днепр в районе села Пекари 
Каневского района Черкасской области Украины и участвовал в захвате 
первой линии вражеских траншей и важной высоты.  

В течение 8 суток под огнём неприятеля переправлял на правый берег 
Днепра солдат, орудия и боеприпасы, обратными рейсами эвакуировал 
раненых. Участвовал в отражении вражеских контратак.  

Только 26 сентября отбил 4 контратаки. Во время одного из боёв воин-сапёр 
Михаил Хорьков вынес с поля боя и переправил на левый берег Днепра 
раненого командира 667-го полка майора Рашутина. 

В бою, за который получил звание Героя Советского Союза, Михаил 
Гаврилович Хорков был контужен.  

В 1944-1945 гг. он был отправлен учиться в Московском военном 
инженерном училище, затем демобилизован.  

После войны работал на угольной шахте в посёлке Малышев Лог 
Кемеровской области.  

Умер 15 августа 1964 года, похоронен на кладбище города Калтан 
Кемеровской области. 
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Шилин  

Афанасий Петрович 

1 сентября 1924 —  

22 мая 1982 

Распоряжением правительства 
Российской Федерации от 3 июня 
2016 г. № 1127-р безымянной горе, 

расположенной на хребте Кузнецкий 
Алатау 53°40,1 с.ш., 88°53,1 в.д. 

присвоено имя Афанасия Петровича 
Шилина 

 
 

Художник И. М. Нечаев 

Родился в селе Петропавловка Саратовской области. В 1930 году семья 
Шилиных переехала на Кузбасс. После окончания средней школы Афанасий 
работал на шахте в городе Ленинск-Кузнецкий. В Красную Армию был 
призван в августе 1942 года. В 1943-м окончил 2-е Томское артиллерийское 
училище.  

Первый раз звание Героя Советского Союза было присвоено 22 февраля 
1944 года за отвагу и мужество, проявленные при форсировании Днепра и 
захвате плацдарма на правом берегу. 26 октября 1943 года А.П. Шилин во 
главе взвода форсировал Днепр и с захваченного плацдарма по рации 
корректировал артиллерийский огонь наших батарей. Когда фашисты 
окружили его наблюдательный пункт, он вызвал огонь на себя, фашисты были 
отброшены, и наши войска смогли закрепиться на плацдарме.  

Битва за Днепр продолжалась с 26 августа по 23 декабря 1943 года. С обеих 
сторон в битве приняло участие до 4 млн человек, а её фронт растянулся на 
750 километров. В результате четырёхмесячной операции Левобережная 
Украина была почти полностью освобождена. В ходе операции значительные 
силы Красной армии форсировали реку, создали несколько стратегических 
плацдармов на правом берегу реки, а также освободили город Киев. 
Освобождение Киева имело огромное моральное значение. Были 
освобождены важнейшие промышленные районы Донбасса и 
металлургические центры южной Украины, обширные территории с 
населением в десятки миллионов человек. Несмотря на большие разрушения, 
немедленно началось восстановление промышленных предприятий, и через 
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несколько месяцев в освобождённых областях начался быстрый рост выпуска 
военной продукции. Битва за Днепр стала одним из крупнейших сражений в 
мировой истории. 

Второй раз звание Героя Советского Союза было присвоено 24 марта 1945 
года за разведку огневых средств и их уничтожение при прорыве глубоко 
эшелонированной обороны противника на Магнушевском плацдарме и 
беззаветную храбрость при штурме опорных пунктов противника. В январе 
1945г. А. П. Шилин на территории Польши в тяжелом бою, будучи раненым, 
связкой гранат заставил замолчать фашистский дот, открыв путь для 
наступления нашим солдатам. 

Висло-Одерская наступательная операция началась 12 января, завершилась 
3 февраля 1945 года. В ходе Висло-Одерской операции от немецких войск 
была освобождена территория Польши к западу от Вислы и захвачен плацдарм 
на левом берегу Одера, использованный впоследствии при наступлении на 
Берлин. Операция носила стремительный характер — на протяжении 20 суток 
советские войска продвигались на расстояние от 20 до 30 км в день. За это 
время они преодолели 7 укреплённых рубежей противника и 2 крупные 
водные преграды. 

Афанасий Петрович – самый молодой дважды Герой Советского Союза. 

После войны Афанасий Петрович продолжил службу. С 1960 года служил в 
Ракетных войсках стратегического назначения СССР командиром ракетной 
бригады в звании генерал-лейтенанта.  

Скончался 22 мая 1982 года. Похоронен на Кунцевском кладбище в Москве. 
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Юдин  

Владимир Георгиевич  

17 октября 1925 –  

19 декабря 1943 
Распоряжением правительства 

Российской Федерации от 18 января 
2020 г. № 24-р безымянной горе, 

расположенной на хребте Кузнецкий 
Алатау 54°00,9' с.ш., 88°53,8' в.д., 

присвоено имя Владимира 
Георгиевича Юдина. 

 
 

Художник И. М. Нечаев 

Родился в посёлке Новый Каменского округа Сибирского края (ныне 
Кочковский район Новосибирской области), в 1939 году после смерти отца 
мать переехала с детьми в село Сосновка Кузнецкого сельского района 
Сибирского края (ныне – Новокузнецкий муниципальный округ Кемеровской 
области-Кузбасса). После окончания школы работал трактористом в 
Кузнецкой МТС.  

В феврале 1943 года призван Кузнецким районным военкоматом на 
срочную службу в Красную Армию, был направлен на учёбу в Виленское 
пехотное училище. Принимал участие в боевых действиях Великой 
Отечественной войны с августа по декабрь 1943 года 

Особо отличился во время битвы за Днепр и Днепропетровской 
наступательной операции. Битва за Днепр продолжалась с 26 августа по 23 
декабря 1943 года. С обеих сторон в битве приняло участие до 4 млн человек, 
а её фронт растянулся на 750 километров. В результате четырёхмесячной 
операции Левобережная Украина была почти полностью освобождена. В ходе 
операции значительные силы Красной армии форсировали реку, создали 
несколько стратегических плацдармов на правом берегу реки, а также 
освободили город Киев. Освобождение Киева имело огромное моральное 
значение. Были освобождены важнейшие промышленные районы Донбасса и 
металлургические центры южной Украины, обширные территории с 
населением в десятки миллионов человек. Несмотря на большие разрушения, 
немедленно началось восстановление промышленных предприятий, и через 
несколько месяцев в освобождённых областях начался быстрый рост выпуска 
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военной продукции. Битва за Днепр стала одним из крупнейших сражений в 
мировой истории.  

Днепропетровская наступательная операция длилась с 23 октября – 23 
декабря 1943 года. В ходе Днепропетровской операции от немцев был 
освобождён Днепропетровск – один из крупнейших промышленных центров 
Украинской ССР, а также близлежащие населённые пункты. 

В ходе Днепропетровской операции войска 3-го Украинского фронта не 
смогли решить всех поставленных перед ними задач. Тем не менее, 
противнику были нанесены большие потери, освобождены крупнейшие 
промышленные центры Днепропетровск и Днепродзержинск, а также больше 
100 населённых пунктов. Советскими войсками были глубоко охвачены с юга 
криворожская и никопольская группировки противника. Задача по их 
ликвидации после пополнения советских войск была успешно решена в 
феврале 1944 года. 

Звание Героя Советского Союза было присвоено 22 февраля 1944 г. 
посмертно за мужество и героизм, проявленные на фронте за подвиги во время 
форсирования Днепра и бои за освобождение населённого пункта Лиховка 
Пятихатского района Днепропетровской области 17 октября 1943 года.  

Погиб в бою 19 декабря 1943 года во время боя в селе Недайвода 
Криворожского района Днепропетровской области, похоронен там же в 
братской могиле.  
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КАРТА-СХЕМА 
расположения вершин 

Волошиной, Гнедина, Двужильного, Дюжева, Куюкова, Масалова, 
Назарова, Полуновского, Торгунакова, Хорькова, Шилина 
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КАРТА-СХЕМА 
расположения вершин 

Березина, Дергача, Марковцева, Павловского, Юдина 
 
 


