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сегодня узнал, что в евпатории 
немцы расстреляли 700 жен-
щин, стариков и детей! сердце 
мое обливается кровью! за что 
2-, 3-, 5-, 8-летних детей? какие 
изверги! какие сволочи! ну как 
их после Этого щадить?» — пи-
сал с Фронта жене галушкин.

Уроженец села Ивановка Амурской области стал последним героем из отряда 
подпольщиков «Евпаторийского десанта».

Оксана Миняева

День памяти земляков, погибших при 
защите Отечества на фронтах Второй ми-
ровой войны, отметят амурчане 2 сентября. 
Еще одним исторически важным событием 
года 70-летия Великой Победы станет выход 
в свет книги об одном из первых комсо-
мольцев Благовещенска, участнике «Евпато-
рийского десанта» Александре Галушкине. 
Судьба амурчанина стала легендой для жи-
телей нашей огромной страны от Дальнего 
Востока до Крыма. Автор исторического 
труда о герое-разведчике — его сын. 

Горсть боли и славы
В селе Ивановка, что в 30 с лишним ки-

лометрах от амурского Благовещенска, есть 
небольшой музей. Его гостями становятся 
не только амурчане, но и жители Китая, 
Кореи, Бельгии, Америки. А еще ежегодно 
сюда приезжает делегация Всеяпонской 
ассоциации военнопленных, при поддерж-
ке которой в селе установлен Памятник 
покаяния в память о жертвах общей для 
двух государств трагедии — японской ин-
тервенции начала прошлого века. Кроме 
того, горсть ивановской землицы хранится 
в краеведческом музее города Евпатория. 
Два храма истории на разных концах стра-
ны объединяет имя Александра Галушкина 
— военного разведчика, уроженца села 
Ивановка, участника событий 1942 года в 
Крыму. В память о нем в музей Евпатории 
от имени Российской академии художеств 
передана картина заслуженного художни-
ка Михаила Полетаева «Отряд военных 
контрразведчиков Черноморского флота 
в Евпаторийском десанте». В год 70-летия 
Победы появится новый экспонат и в 
Ивановском музее. Это первое авторское 
издание биографии героя-амурчанина. 
Увидеть уникальные полотно и книгу в 
экспозициях можно будет благодаря сыну 
Александра Галушкина Виктору. 

— Виктор Александрович написал нам 
первое письмо еще в 2007 году. Он живет 
в городе Нахабино Московской области. В 
письме сын нашего героического земляка 
рассказал о том, что пишет об отце книгу, и 
поинтересовался, есть ли у нас материалы 
об Александре Ивановиче, — хранитель 
Ивановского музея Наталья Адаменко от-
крывает коробку с корреспонденцией за 

годы переписки с Галушкиным-младшим. 
— Мы, чем смогли, помогли Виктору Алек-
сандровичу. Он в свою очередь передал 
нам часть семейного архива — копии фо-
тографий, фронтовых писем. А в этом году 
прислал нам авторский вариант книги об 
отце — около десяти лет трудился над ней. 
Мы взяли на себя обязательство познако-
мить с книгой посетителей музея, сейчас 
идет корректура. 

Школа жизни
 — В селение Ивановском в 1871 году 

с хутора Юдина Острогожского уезда Во-
ронежской губернии приехала большая 
семья крестьян Галушкиных во главе с 
Екимом Никитовичем 28 лет. Его брат 
Терентий был крутого нрава. С женой Ната-
льей Ивановной воспитывал восемь детей, 

что называется, в черном теле. Ивана, отца 
Саши, оставил без какой-либо помощи, 
когда тот переехал с семьей в Благове-
щенск. Александр учился в тургеневском 
начальном училище и одновременно ра-
ботал — газетчиком, банщиком, ломовым 
извозчиком, чтобы помочь семье. С 1920 
по 1925 годы возглавлял Благовещенский, 
Зейский, Бочкаревский, Хабаровский, Нер-
чинский уездные комитеты комсомола, 
— Наталья Григорьевна достает старинные 
семейные снимки рода Галушкиных.

Александр Галушкин родился в Иванов-
ке 29 августа 1903 года. Со временем семья 
переехала в Благовещенск. Однако Саша 
постоянно наведывался в Ивановку, кото-
рую любил всем сердцем. Шла Гражданская 
война. Когда пареньку не было и 16, на 
малую родину пришла еще одна беда. 
Весной 1919-го село выжгли японские 
интервенты. Сашиного деда по мате-
ринской линии Тимофея Браташева 
и других родственников-мужчин 
расстреляли… Наверное, пролив-
шаяся родная кровь предопреде-
лила судьбу Сашки: он участвует в 
восстановлении амурского хозяй-
ства, убитого войной, работает в 
помощь голодающим Поволжья. 
Осенью 1921 года 18-летнего 
Галушкина партия направляет в 
штаб партизанских отрядов 3-го 
боевого участка Амурской области 
для борьбы с белогвардейца-
ми, а уже через три месяца 
он назначен политруком 
пулеметной команды 
1-го Амурского пехот-
ного полка. Затем — 
Особый отдел 4-й 
Благовещенской 
стрелковой бри-
гады, далее — 
Госполитуправ-
ление. 

Нити судьбы, чувство долга Родине и 
невероятные организаторские способно-

сти ведут Галушкина через Хабаровск, 
где состоялась его встреча с буду-
щим маршалом Советского Союза 
Блюхером, в Забайкалье, Москву, на 

Дулевский фарфоровый завод, зна-
менитую уральскую «Магнитку». 

Верная спутница неугомонного 
амурчанина — жена Вера Бан-
дурина. 1941-й: семья чекиста, в 
которой растут четверо ребяти-
шек, живет в Симферополе. 22 
июня колыбель Черноморского 
флота рвут фашистские снаря-
ды. Отправив семью в Ташкент, 
Александр встает в первые ряды 
добровольцев на фронт. 

Последний герой
5 января 1942 года, 

3 часа ночи. На евпа-
торийское побере-

жье начала вы-
садку советская 

морская пехо-
та. Задача — 
отвлечение 
вражеских 

сил от осажденного Севастополя и Керчен-
ского полуострова. Эта операция вошла в 
историю как «Евпаторийский десант». «Я 
горжусь тем, что от начала и до конца нахо-
жусь здесь в трудной и опасной обстановке, 
делю горе и радости защитников осаж-
денной крепости. Глубоко уверен, что ты 
целиком разделяешь мое мнение и что вы 
все также испытываете чувство гордости за 
меня. Это чувство вы вдвойне будете теперь 
испытывать, узнав, что я буду сражаться в 
рядах морской пехоты, которая никогда 
не посрамит русских моряков. Недаром 
фашисты боятся ее как огня, дают названия 
вроде «черные комиссары», «черная туча», 
«большевистские солдаты» и т. п. и в боях 
сосредоточивают против нее всю силу 
своего огня и металла», — пишет супруге 
Александр Галушкин накануне операции.

Батальонный комиссар Галушкин — в 
составе опергруппы. Вторые сутки идут оже-
сточенные схватки. В городе — восстание, на 
море — шторм, не позволивший зайти в при-
брежную зону ударной силе Черноморской 
флотилии. К вечеру 6 января из 740 человек 
усиленного батальона морской пехоты под 
командованием Константина Бузинова в 
живых осталась едва ли сотня. Улицы усеяны 
телами моряков, которых фашисты под угро-
зой расстрела не дают предать земле. Чудом 
выжившие десантники прорываются за под-
креплением к партизанам. «Разведку» также 
подкосило, но опергруппа чекистов успела 
захватить документы и главу карательного 
легиона Арабаджи, освободить узников. 
Немцы зверствуют: 7 и 8 января на Красной 
горке убиты более шести тысяч мирных 
жителей. 39-летний комиссар Галушкин в 
осажденной Евпатории создает из комсо-
мольцев отряд подпольщиков. 

Скоро весна. Отряд Галушкина держит 
в страхе оккупантов уже четвертый месяц. 
Под угрозой смерти местные все это время 
скрывают контрразведчиков в своих домах. 
Александр жил то у Ивана Гниденко на ули-
це Русской, то у Лидии Ткаченко на Чехова. 
Зимовал на улице Толстого, на чердаке дома 
семьи Гализдро. «Если мне придется погиб-
нуть, то сделаю это так, чтобы тебе и детям 
не пришлось краснеть за меня», — писал 
жене комиссар… «7.05.1942 года район был 
оцеплен. Видя безвыходность, Александр 
Галушкин, уничтожив более 20 фашистов, 
последним патроном — застрелился», — го-
ворится в датированном 1987 годом ответе 
Евпаторийского музея на запрос амурчан 
о земляке. Уроженец села Ивановка Амур-
ской области стал последним героем из 
отряда подпольщиков. Не выжил никто и 
из семей, скрывавших Галушкина: фаши-
сты заживо расчленили Ивана Гниденко 
(Ваньку Рыжего), расстреляли Матрену 
Гализдро, ее семью, не пощадив даже внука 
старухи — двухлетнего Геру…

Сегодня портрет чекиста Галушкина — на 
почтовой марке, вошедшей в обращение 18 
марта 2015 года, в годовщину воссоединения 
Крыма и Севастополя с Россией. Новые до-
кументы представлены в Ивановском музее 
на выставке «Память сильнее времени». В 
Евпатории, где он отдал жизнь, защищая 
Родину, в Ивановке, в которой родился, его 
именем названы улицы. В родном селе в па-
мять об участнике «Евпаторийского десанта» 
установлен бюст. Каждый год 7 мая амурские 
школьники, жители Ивановки приходят 
сюда почтить память земляка. Сотрудники 
управления ФСБ России по Амурской обла-
сти ежегодно возлагают венки и живые цве-
ты, отдавая воинские почести своему герою.

Подвиг «черного 
комиссара»

Готовится к изданию книга об амурчанине-герое, чьим именем названа 
улица в Крыму 
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Сын комиссара передал Евпаторий-
скому музею уникальные экспонаты, 
связанные с его отцом.


