
Подвиг их будет бессмертен… 

 Ключи всегда по праву гордились своим участием в боевом и трудовом подвиге 

нашего народа в Великой Отечественной войне. Вклад жителей района трудно 

переоценить, он не измеряется в наградах, полученных на поле боя и в самоотверженном 

труде, но все же какое-то негласное соревнование по количеству Героев Советского 

Союза и полных кавалеров Ордена Славы, особенно в советское время, велось. С полным 

правом в этот список от района попадал лишь   Александр Степанович Дытченко, 

уроженец ныне исчезнувшего села Соколовка, выпускник Ключевской средней школы, 

директором которой работал его брат Александр, тоже участник Великой войны. 

Афанасий Иванович Волковенко, второй наш Герой, и родился, и призывался в армию не 

из Ключей.  Волковенко- уроженец с.Покровка Локтевского района, хотя во многих 

справочниках и в Википедии местом рождения указаны Васильчуки. С 1928 г. он служил 

в армии, с 1931 г. жил и работал в г. Фрунзе (ныне Бишкек), откуда и ушел на фронт, и в 

советское, да и нынешнее время считался и считается героем-кыргызстанцем, а на 

официальных краевых сайтах сегодня относится к Локтевскому району. Отметим, что  в 

одном из наградных документов Волковенко местом призыва указан Ключевской РВК, 

впрочем, вполне возможно, что указали место первого призыва в армию, 1928 года. 

Кавалеров ордена Славы всех трех степеней в районе тоже не значилось, хотя с двумя 

орденами вернулись многие. Ключевским РВК призывался на фронт полный кавалер 

ордена Славы Леонид Иванович Учаев, но проживал он в михайловском содокомбинате, 

поэтому и относится к Михайловскому району. Появление в открытом доступе наградных 

материалов Великой Отечественной на сайте http://podvignaroda.mil.ru/ позволяет 

существенно расширить наши знания о подвигах ключевцев.   

Федор Емельянович Бондарев и раньше был известен жителям района. 7 декабря 1982 г. 

«Степной маяк» опубликовал письмо руководителя музея боевой славы средней школы № 

37 г. Вильнюса, заслуженного учителя Литовской ССР Павла Максимовича Фролова, 

ведущего  сбор материалов о фронтовиках, награжденных орденом Ленина, с описанием 

последнего боя нашего земляка. К письму были приложены воспоминания живших в 

районе родственников и земляков Федора. За давностью времени приведем их полностью.  

А. Бондаренко: «Что мне известно о двоюродном брате». 

Родился Федя в 1923 г. Его отца, коммуниста, в годы коллективизации убили кулаки за то, 

что он был активистом. Тяжелобольная мать долгие годы была прикована к постели. 

Жили они в то время, наверное, в Самарской губернии. После смерти отца переехали на 

жительство в с. Васильчуки.  Примерно в 1935 г. у него умерла мать. Трудными были эти 

годы. Федя жил у нас, а его сестры Надя и Дуся в детском доме. Вскоре моя мать взяла к 

себе и Надю с Дусей. Но Надя заболела и умерла. Федя пошел учиться в школу позже 

своих сверстников. Я учился с ним в одном классе. Учился он легко, благодаря 

природным способностям. Он, как говорится, схватывал все на лету, очень красиво писал. 

В то время в Васильчуках была семилетняя школа. Он успешно ее закончил. После школы 

он некоторое время он работал в клубе, кажется помощником киномеханика. Затем 

направили его на курсы агрономов. Окончил. Работал агрономом. В свободное от работы 

время принимал активное участие в художественной самодеятельности. В то время 

успехом пользовались драмкружки и струнный оркестр. Федя участвовал  и там, и там. Он 



хорошо играл на гитаре, мандолине, балалайке. Мне запомнилась также его роль Дон 

Гуана в спектакле «Каменный гость». Очень часто молодежь Васильчуков собиралась у 

нас в доме. Приносили свои инструменты и проводили музыкальные вечера. Его любимой 

песней была «Гренада». Помню, когда я был с ним на полях, он всегда напевал эту песню. 

Началась Великая Отечественная война. Я на всю жизнь запомнил этот день. Мы, 

ребятишки, шли с озера и видим, что у конторы колхоза собрался народ. Это был митинг. 

Выступали много колхозников. И здесь же начали записываться добровольцами на фронт. 

В числе первых записались Федя и его друг, Петр Рабенко. Их направили в военное 

пехотное училище имени Верховного совета РСФСР. По окончании училища Феде было 

присвоено звание младший лейтенант. Затем фронт. Участвовал в боях под Москвой. 

Освобождал город Солнечногорск. Получил первое ранение в ногу. Госпиталь. И снова в 

бой, под город Калинин. Первый Белорусский, Первый и Второй Прибалтийские фронты. 

Командовал взводом, ротой , затем батальоном. Был пять раз ранен. Лечился, и снова на 

фронт. Будучи уже командиром батальона, он встретился с васильчуковцем Григорием 

Семеновичем Чмеревым. Позже повстречал Михаила Семеновича Чмерева, который стал 

свидетелем смерти Федора Емельяновича Бондарева. Последнее сражение было в Латвии. 

Батальон, которым командовал майор Бондарев, был батальоном прорыва. В середине 

сентября 1944 г. фашисты предприняли несколько атак. Но безуспешно. Батальон 

выстоял. Во время шестой атаки Федор был смертельно ранен. Но батальон не отступил, 

смерть командира ожесточила бойцов, батальон перешел в наступление, и погнал 

фашистов на запад. Мне довелось побывать на могиле брата. Он похоронен на воинском 

кладбище в братской могиле с. Нитауре Цесисского района. 

М. Шишеня:  «Организатор хороших дел». 

Я на семь лет моложе Федора Емельяновича Бондарева. Поэтому мне не пришлось быть 

его сподвижником. Но что запомнил, то расскажу. Федя вместе с сестрой Дуней рано 

остались без родителей. Тетя, Ульяна Митрофановна Бондаренко, взяла их к себе на 

воспитание. Ее муж, Иван Трофимович Бондаренко, погиб на строительстве 

Новокузнецкого комбината. Осталась тетя вдовой с четырьмя детьми. Да еще приняла 

двух племянников. Так она и воспитывала шестерых до 1939 г. Затем вышла замуж за 

Н.И.Терещенко. У него было трое своих детей. Получилась сводная семья из 11 человек. 

Казалось бы, двум родителям будет очень трудно не только воспитать, но и прокормить 

столько детей. Но советская действительность опровергает эти сомнения. В семье все шло 

нормально. Дети учились, отец и мать работали. В свободное время отец учил детей 

играть на струнных инструментах. Мне на всю жизнь запомнились молодежные вечера 

нашей улицы у дома Бондаренко-Терещенко. Федор был руководителем своеобразного 

семейного ансамбля. Он играл на мандолине, отец на балалайке, Алексей на баяне, 

Антонина на гитаре, а соседи тоже играли на различных инструментах. На такие вечера 

приходила вся молодежь улицы, в том числе и товарищи Федора- Петр Макарович 

Рабенко, Иван Парубец, М.Ф.Хлебко, Григорий Семенович Чмерев и другие. В то время 

Федор работал участковым агрономом МТС в колхозе им. Фрунзе. Он был скромный, 

смелый, веселый, способный организатор хороших дел. Началась Отечественная война, 

Федор с первых дней пошел в армию. Учился в военном училище. Затем был направлен на 

фронт. Когда Ф.Е.Бондарев командовал батальоном, у него в подчинении служил земляк-

васильчуковец Михаил Семенович Чмерев, 1926 г. рождения. В 1943 г. погиб на фронте 



Н.И. Терещенко. Тетя вторично осталась вдовой. В конце 1944 г. пришло известие, что 

Федор Емельянович Бондарев погиб смертью храбрых в звании майора в Латвии. Его 

посмертно наградили орденом Ленина. Подробности о смерти рассказал в письме 

М.С.Чмерев, который немного не дожил до победы, в апреле 1945 г. пал на поле боя. 

Ни в материалах районной газеты, ни в исследовательской работе ученика 

Васильчуковской средней школы Олега Винника «Наши земляки на дорогах Великой 

Отечественной войны» 2010 года нет важной для нас информации: за свой последний бой 

Федор Бондарев был представлен командиром 992 стрелкового полка 306 стрелковой 

краснознаменной дивизии к награждению орденом Ленина с присвоением звания «Герой 

Советского Союза».  Вышестоящие командиры оставили в представлении только орден 

Ленина. Это была третья награда майора Бондарева. Первую- орден Отечественной войны 

I степени- гвардии капитан, командир батальона 992 стрелкового полка 306 Рибшевской 

стрелковой дивизии 1 стрелкового корпуса 43 Армии, кандидат в члены ВКП(б) с 1943 г., 

участник Отечественной войны с 1941 г., получил за то, что в феврале 1944 г., командуя 

батальоном, дважды участвовал в прорыве сильно укрепленной обороны противника 

(Котово, Михайлово, большак Сураж- Витебск). При умелом руководстве и решительных 

действиях его батальон первым прорвал оборону и овладел большаком Сураж-Витебск, 

чем обеспечил дальнейшее продвижение частей дивизии и выполнение поставленных 

задач. К этому времени Федор был ранен уже 4 раза: 19 октября 1941г., 27 августа 1942 г., 

15 декабря 1942 г. (тяжело), 23августа 1943 г.   

В августе 1944 г. Федор был представлен к награждению орденом Красного Знамени. 

Строки наградного листа:  «В боях с немецкими захватчиками т. Бондарев Ф.Е. проявил 

себя отважным и умелым офицером. 23 июня 1944 г. в районе деревни Медведи-Заозерье 

батальон под командованием Бондарева Ф.Е. решительно ворвался в немецкие траншеи, 

выбил противника и начал его преследование. Противник оставил на поле боя 2 пушки, 4 

миномета, 2 пулемета, 1 тягач и 1 автомашину. 28.06.44 в бою за город Лепель т. 

Бондарев, возглавив личный состав, первым ворвался в город и умело очистил его от 

немцев,  захватив 4 автомашины и 4 пулемета.  2.07.44 им был проведен умелый маневр 

под м. Донщицы, и батальон, ворвавшись в местечко, очистил его от немцев, которые, 

бросая свое имущество, поспешно отступили. Во всех последующих боевых операциях т. 

Бондарев вел себя смело и решительно, являя пример для всего личного состава 

батальона».  

Последний бой майор принял в октябре этого же 1944 г. Вот как описал эти события в 

наградном листе командир полка подполковник Грусс:  «В боях с немецкими 

захватчиками т. Бондарев Ф.Е. проявил себя храбрым и стойким офицером, преданным 

защитником родины. Подразделения его батальона, воспитанные в духе ненависти к 

врагу, первыми прогрызли оборону немцев и обратили их в бегство, нанеся при этом 

противнику большие потери. Командуя батальоном, т. Бондарев по праву гордился тем, 

что его батальон в боях с немцами никогда не отступал. Эти качества он развивал в себе и 

постоянно воспитывал у подчиненных. При прорыве обороны немцев 14.09.44 на реке 

Лиелупе в районе совхоза «Межотне», батальону тов. Бондарева было дано главное 

направление. Эта задача тов. Бондаревым также выполнена блестяще. Прорыв был 

осуществлен быстро и умело. Несмотря на водную преграду, подразделения его батальона 

первыми форсировали реку Лиелупе, выбив противника с занимаемого рубежа и 



преследовали его до местечка Иецава. В боях у м. Иецава в районе деревни Яумземе 

противник укрепился и перешел в яростные контратаки при поддержке артиллерии, 

танков и авиации. Несмотря на превосходящие силы противника, батальон т. Бондарева не 

отступил ни на шаг. Только за 16.09.44 батальон т. Бондарева отразил шесть 

ожесточенных контратак противника, нанеся ему при этом большие потери в технике и 

живой силе. При отражении шестой контратаки т. Бондарев погиб смертью героя». 

Чтобы сегодняшний читатель понимал, о каком сопротивлении противника идет речь, 

приведем отрывок из воспоминаний о 102 артиллерийской бригаде
1
, прикрепленной к 306 

дивизии: «С 2 по 14 сентября 1944 года бригада проводила подготовку по прорыву сильно 

укрепленной оборонительной линии противника на реке Лиелупе. 2 сентября 1944 года 

произвела рекогносцировку боевых порядков, и органы управления бригады приступили к 

разведке противника. Разведка велась со всех наблюдательных пунктов бригады, 

разведанные цели засекались с пунктов СНД, достоверность данных уточнялась 

специально выделенными передовыми наблюдателями и по разведданным пехоты.   В 

период разведки бригадой обнаружено: ДЗОТов-9, пулемётных точек – 36, орудий разных 

калибров – 5, минометных батарей – 9, наблюдательных пунктов – 13, штабов – 3, складов 

– 1, блиндажей – 2. Итого – 78 целей. Противник частями 281 ПД оборонялся по северо-

восточному берегу реки Лиелупе. В системе обороны противника имелись опорные 

пункты в каменных зданиях совхоза Межотне, в количестве 14 домов, прерывчатые 

короткие траншеи идущие по высокому обрывистому берегу реки. Вторая линия траншей 

проходила по опушке леса». Вот и представь, современный читатель, каково это было, 

форсировать такую реку в октябре 1944-го.  

 В музее Васильчуковской СОШ хранятся фотографии Федора.  

 

Добавим, что мало кто из ключевцев, будучи призван в армию после начала войны, смог 

дослужиться до офицерского звания «майор». В основном это были люди, начавшие 

служить до войны (майор П.П.Духно, подполковник А.С.Дытченко).  

Воинское братское кладбище, на котором похоронен Федор Бондарев,  находится в 100 

метрах севернее православной церкви на восточной окраине посёлка Нитауре (Nītaure) 

                                                           
1 http://olhanninen.livejournal.com/119829.html 

 



волости Нитаурес (Nītaures) края Аматас (Amatas novads) Латвии (Latvija).  От 

православной церкви к братском кладбищу ведёт аллея.  Состояние кладбища (май 2011 

года) удовлетворительное. Вдоль северной стороны кладбища сооружена мемориальная 

стена. Там же, на северной стороне кладбища, ближе к северо-западному углу, установлен 

обелиск. На восточной стороне кладбища сооружена ещё одна недлинная стена. На 

братских могилах установлены 815 столбиков (21 по ширине и 39 по длине, за вычетом 4, 

на чьих местах растёт дерево) из доломита с эстонского острова Саарема, а по периметру 

могил — 40 памятных плит из камня (1 плита без надписей). Состояние обелиска 

хорошее, памятных плит и бетонных столбиков — неудовлетворительное (многие 

столбики расколоты, многие плиты имеют повреждения). На памятных плитах указаны 

фамилии, инициалы и звания погибших воинов. Надписи не всегда читаются хорошо. 

Васильчуковцы могут гордиться и еще одним своим земляком. Призывался на фронт он 

Сталинским РВК Новосибирской области, поэтому не так известен на малой родине, а 

ведь он трижды (!!!) представлялся к званию Герой Советского Союза.  

Командир 3 Дивизиона 814 артполка 274 стрелковой Ярцевской дивизии, капитан 

Михаил Данилович Руденко родился в деревне Васильчиково (будущие Васильчуки) в 

1914 г. Проживал до войны в г. Сталинск (ныне Новокузнецк). В армию призван на второй 

день войны. Участвовал в боевых действиях с 22.06.41.по 15.12.41 на  Южном фронте,  с 

3.12.42 по 4.04.44 на Западном  фронте, с 17.04.44. на  1-м Белорусском. Перерыв связан с 

тяжелым ранением, полученным 15 декабря 1941 г. Награжден орденом Отечественной 

войны II степени, приказ 36 стрелкового корпуса от 22.08.43, вручен 21.12.43; орденом 

Красной Звезды приказ К.А. 31 армии от 18.12.43, вручен 3.01.44 г. (эти наградные пока 

не опубликованы).  Первый раз к званию Героя представлен 2 августа 1944 г., за то, что «в 

боях 30 июля 1944 г., переправившись на западный берег реки Висла, немедленно и умело 

организовал огонь своего дивизиона, находясь в боевых порядках пехоты, лично 

корректировал огонь дивизиона, уничтожил 6 пулеметов с прислугой,  подавил огонь двух 

минометных и одной артиллерийской батареи противника и подбил одно самоходное 

орудие «Фердинанд», при этом только одним дивизионом было уничтожено до 150 

вражеских солдат и офицеров. 30-го же июля в 17-00 и в 20-00 с автоматом в руках лично 

отражал две контратаки противника, уничтожив при этом до 12 вражеских солдат». 

Командир дивизии поддержал представление, но на уровне армии был утвержден орден 

Красного Знамени, а Военный совет фронта поменял его на орден Суворова III степени.  

Второе представление на Героя командир полка подполковник Котлярский подписал 17 

сентября 1944 г., правда, за те же события 30 июля 1944 г., которые в представлении 

описаны уже так: «В боях 30.07.44 за форсирование реки Висла первым переправился на 

западный берег в районе д. Дольно, немедленно организовал огонь своего дивизиона, 

находясь в боевых порядках пехоты лично корректировал огонь дивизиона, уничтожил 6 

пулеметов вместе с прислугой противника, подавил огонь двух минбатарей и 1 артбатареи 

и подбил самоходную пушку «Фердинанд», при этом артогнем дивизиона было 

уничтожено до 150 вражеских солдат и офицеров . 30.07.44 при недостатке боеприпасов 

капитан Руденко лично во главе своих разведчиков и телефонистов, совместно с бойцами 

стрелкового подразделения отражал до 3 контратак противника, нанеся ему урон в живой 

силе до 40 солдат противника. Капитан Руденко достоин  высшей степени отличия – 

звания «Герой Советского Союза». Причем  награду утвердили командир корпуса, 



командующий артиллерией армии, Военный совет армии, Военный совет фронта, и только 

наградная комиссия Народного комиссариата обороны  заменила ее на орден Ленина. Что 

самое интересное, несмотря на наличие подписанного  приказа и наградного листа, орден 

видимо до Руденко не нашел, во всех последующих наградных, он не упомянут. В январе 

1945 г. Михаил Данилович заслужил очередную награду. «При прорыве обороны 

противника 14.01.45 в районе деревни Хруселице капитан Руденко, находясь на 

передовом НП, в передовых боевых порядках пехоты вместе с пехотными 

подразделениями во главе взвода управления дивизиона ворвался в 1 и 2 траншеи 

противника и лично уничтожил 3 солдат противника. Дивизион, которым командует 

капитан Руденко, частично уничтожил, частично подавил 3 минбатареи, 3 артбатареи и до 

8 пулеметных точек, уничтожив при этом до 150 солдат и офицеров противника. В бою по 

уничтожению окруженной группировки 17.01.45 капитан Руденко во главе взвода 

управления дивизиона захватил 75 мм батарею противника и взял в плен 12 солдат.  

За мастерское управление огнем дивизиона и проявленную отвагу капитан Руденко 

достоин правительственной награды ордена Красного Знамени».  

За пять дней до капитуляции Германии подполковник Котлярский еще раз представляет 

Руденко к званию Героя.  «В боях по прорыву обороны противника на западном берегу р. 

Одер дивизион капитана Руденко, благодаря исключительной организованности и 

большой подготовительной работе и умело руководя огнем артгруппы буквально сметал с 

земли все оборонительные сооружения на своем участке, уничтожив при этом 15 

станковых пулеметов, 12 ручных пулеметов, 4 минометных батареи, 2 арт.батареи, 8 

блиндажей, 6 дзотов и до 300 солдат и офицеров противника и обеспечил продвижение 

961 сп, поддерживая траекторией и колесами продвигающуюся пехоту. В бою за дд. 

Нидерезер и Деббрин, умело находя основные узлы сопротивления и находя открытые 

подходы, уничтожил все попытки противника контратаковать боевые порядки пехоты, 

подбив при этом 4 танка и 3 самоходных орудия и нанося противнику большой урон в 

живой силе и технике. Умелым руководством огнем артгруппы обеспечил прорыв и 

дальнейшее продвижение 961 сп в непосредственной близости за боевыми порядками 

пехоты.  За проявленные отвагу, мужество и геройство капитан Руденко  достоин 

правительственной награды- присвоения звания «Герой Советского Союза». И опять 

вышестоящее начальство не желает вручать нашему земляку высшую награду Родины, 

причем ее заменяют на второй (!!) орден Суворова III степени. О дальнейшей судьбе 

Михаила Даниловича пока найти информацию не удалось, известно только, что в 1985 г. 

он был жив, награждался юбилейным орденом Отечественной войны к 40-летию Победы. 

Ну и, все-таки, может наш район гордиться полным кавалером ордена Славы, 

проживавшим в районе и призванным на войну нашим РВК! В его официальной 

биографии записано: Илюшин Андрей Данилович, родился  25.10.1917 в с. Осташково 

ныне Ульяновского района Орловской области в семье крестьянина. Работал 

трактористом в МТС Ключевского р-на Алтайского края
2
. Помочь установить, из какого 

села призывался Илюшин, помогла книга учета призванных в ряды РККА  в 1941-1942 гг. 

Ключевского РВК, где Андрей Данилович записан за Северским сельским советом. 

Правда, в Северке до войны не было МТС, ближайшая находилась в Ключах. В первом 

                                                           
2
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наградном Илюшина в графе «соцположение» записано «колхозник», так что скорее всего 

Андрей Данилович до войны работал в одном из северских колхозов. Медаль «За отвагу» 

связист управления дивизиона432 гаубичного артиллерийского полка РГК красноармеец 

Илюшин получил  в марте 1943 г. за то, что «работая телефонистом, он неоднократно 

прокладывал и исправлял связь под разрывами вражеских снарядов и мин. В боях с 22 по 

24.02.43 в районе высоты 222,6 , находясь совместно с пехотой, он обеспечивал 

непрерывную связь передового НП с огневыми позициями,  под сильным пулеметным и 

артиллерийским огнем противника исправлял до 20 раз перебитую связь. Благодаря 

беспрерывности в работе связи огнем дивизиона разрушено в течение этих дней до 10 

ДЗОТов и блиндажей, уничтожено 12 пулеметов, до 15 минометов, подавлен огонь 

арт.батареи и 4 отдельно стоящих орудия. Благодаря своевременному восстановлению 

связи, противник арт.огнем дивизиона был выбит из переднего края его обороны и наша 

пехота продвинулась вглубь вражеской обороны. Тов. Илюшин под вражеским обстрелом 

вынес из боя раненого красноармейца Рыбалко». 

До получения второй награды Илюшин был трижды ранен -  10 марта и 12 августа 1943 г. 

и   9 января 1944 г. «В январских боях за г. Калинковичи в районе д. Буда, Вишар и 

Дудичи тов. Илюшин обеспечил связь с пехотой по радио. Находился в боевых порядках 

пехоты со своей радиостанцией с 8 января по 14 января 1944 г. Третий раз был ранен в 

голову вражеским пулеметчиком. Когда ему сказали об эвакуации в мед.сан.роту , он 

сказал: «Перевяжите рану, я буду работать с радиостанцией и поле боя не покину». Поле 

перевязки тов. Илюшин продолжал до конца боя поддерживать связь дивизиона с 

пехотой. Радиосвязь работала отлично, арт.огонь дивизиона открывалась своевременно и 

была эффективной, благодаря чему поддерживаемые пехотные подразделения встречали 

малое сопротивление со стороны противника». За этот подвиг ефрейтор Илюшин был 

удостоен ордена Славы III степени. 25 августа 1944 г. командир полка представляет 

Илюшина к ордену Славы II степени: «В последних боях за расширение плацдарма на 

берегу реки Висла, тов. Илюшин со своей радиостанцией, находясь на НП, а затем на 

ПНП, вместе с начальником разведки дивизиона не раз своим умением и отличным 

знанием работы способствовал успешному отражению яростных контратак противника. 

Так, в первый день боя 8.08.44 противник после артподготовки перешел в контратаку 

одновременно с трех направлений из районов Дембняк, Устин, Бронтин. Связь 

телефонная на протяжении 300 м была вся перебита. Поддерживаемые стрелковые 

подразделения требовали арт. огонь. Тов. Илюшин под обстрелом держал надежную 

связь, четко и быстро передавал корректуры командира дивизиона на ОП батареи, в 

результате чего контратаки противника все были отбиты, уничтожено 46 солдат и 

офицеров противника, подавлен огонь трех танков, рассеяно до роты пехоты противника. 

11.08.44 бомбежкой ОП была перебита связь со всеми батареями. Тов. Илюшин быстро 

связался со своей радиостанции с батареями и четко передавал команды командира 

дивизиона. Массированным огневым налетом дивизиона в этот день отбито две 

контратаки пехоты противника, уничтожено 18 солдат, 2 пулемета, подавлен огонь 1 

минбатареи. 20.08.44 в течение всего дня боя были частые порывы в линии связи. Тов. 

Илюшин, находясь на НП под сильным артобстрелом держал бесперебойную радиосвязь, 

несмотря на то, что два раза засыпался в ровике землей от разрыва снарядов противника. 

В это день боя огнем дивизиона отражены 4 контратаки противника, рассеяно до 

батальона пехоты, уничтожено 2 пулемета, истреблено до 28 солдат и офицеров 



противника. Замыслы врага сорваны. Наши поддерживаемые стрелковые подразделения 

удержали занимаемые рубежи».  

В апреле 1945 г. Илюшин награждается Орденом Славы I степени за то, что «в 

ожесточенных боях на Берлинском направлении младший сержант Илюшин со своей 

радиостанцией вместе с начальником разведки дивизиона все время двигались в боевых 

порядках пехоты. На подступах к г. Врицен были внезапно атакованы пехотой и танками 

противника. Наша пехота залегла. Тов. Илюшин под сильным пулеметным и 

артиллерийским огнем противника быстро связался с дивизионом и, несмотря на 

опасность, четко передавал команды. Огнем дивизиона контратака противника была 

отбита. При этом уничтожено 3 пулемета, до 48 солдат и офицеров и подавлен огонь 1 

танка противника. Поддерживаемый 97 СП 96 СД ворвался на Ю-З окраину г. Врицен. 

19.04.45 западнее 2 км. д. Газенберг противник силою до батальона при поддержке 7 

самоходных орудий    перешел в контратаку. Дивизион в это время менял огневые 

позиции и находился на марше. Младший сержант Илюшин вместе со стрелками в это 

время отбивали контратаку противника. Прицельным огнем из автомата лично уничтожил 

25 гитлеровцев. (Примечание: в официальной биографии 

записано- до 10 гитлеровцев). Контратака была отражена. В 

районе г. Бернау благодаря бесперебойной радиосвязи, которую 

обеспечил младший сержант Илюшин, огнем дивизиона был 

подавлен огонь зенитной батареи, стреляющей по нашей пехоте 

и мешающей ее дальнейшему продвижению, огонь двух 

пулеметов, орудия прямой наводки, в результате чего наша 

пехота овладела г. Бернау, прикрывающим подступы к г. 

Берлин». 

В июне 1946 г. сержант Илюшин демобилизовался. Жил в г. 

Дальнереченск Приморского края. Работал слесарем в 

домостроительном комбинате.  Умер 14 июля 1977 г. 
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