
 «Один из тех, кто вошел в Бессмертие…»

Любохну, маленький посёлок Брянщины, знают во многих уголках нашей страны. 
Эта земля воспитала человека, ставшего легендой. Его имя не меркнет - дважды Герой 
Советского  Союза  Александр  Головачёв.  Сегодня  мы отмечаем 100  лет  со  дня  его 
рождения. Да, мы видели войну лишь в кино. Но память о ней,  словно впитанная с 
молоком матери, пронзительно, с болью отзывается и в наших  сердцах. И мы горды 
тем, что «Батя, наш Чапай», как называли бойцы Головачёва, родился в Любохне, тем, 
что ходим в ту же школу, в которой когда-то учился он. Встречаемся с друзьями на тех 
же улочках, резвимся на берегу той же речки, которая помнит его мальчуганом.

Как,  почему  становятся  героями?  Каким  должен  быть  человек,  который  всегда 
готов к подвигу - не задумываясь, не оглядываясь? Он ведь рос таким же, как мы...

Там, где оживает история

Наша школа носит имя прославленного героя. С 1965 года в ней работает музей 
боевой  славы.  Здесь  всё  нам  знакомо,  каждый  экспонат.  Но,  оказавшись  в  этом 
небольшом  зале,  хочется  непременно  вновь  пройти  по  нему,  осмотреть  стенды, 
перечитать  знакомые  строки.  Всякий  раз  они  открывают  что-то  новое,  в  такие 
моменты невольно приходит ощущение причастности к свершениям героев.

Самая  большая  из  экспозиций  посвящена  Александру  Головачёву.  Фотографии 
различных  лет,  письма  с  фронта,  воспоминания  друзей,  однополчан...  Сквозь  эти 
пожелтевшие  странички  истории  перед  нами  встаёт  живой  человек,  со  своими 
увлечениями, детской радостью, мечтами юности... За небольшое время – вся жизнь, 
жизнь – подвиг. И строки биографии, словно высеченные на монументе, говорят о её 
величии.  Только кропотливый и нелёгкий труд основателя музея директора школы 
Н.Г.  Бобылёва  позволяет  с  точной  определённостью  говорить  о  самом  Герое. 
Специально занимаясь поиском неизвестных страниц истории, Николай Григорьевич 
сумел собрать много интересных материалов.

Внимательно  перечитываем  письма  сестёр  Александра  Алексеевича  –  Марии  и 
Варвары.  В  них  рассказы  о  родителях,  о  большой дружной семье.  Александр  был 
самым старшим из детей. Его сильный, волевой характер формировался с ранних лет. 
Стараясь  походить  на  отца,  Саша  не  только  заботился  о  двух  младших братьях  и 
сестрах, но и во всём помогал матери. Везде успевал – и на сенокосе, и в огороде, ему 
нравилось  готовить,  очень  любил  с  мамой  пирожки  лепить.  В  дни  рождения 
обязательно дарил подарки. Изготавливал их сам. А Марии плюс ко всему выпекал 
сороку, потому как родилась на Сороки... За что бы ни брался, обязательно доводил до 
конца, о чём и братьям не забывал напоминать. Вряд ли в посёлке можно было найти 
дело,  чтобы  ему  не  по  плечу  оказалось.  И  скворечник  смастерить,  и  шахматы 
вырезать, и за плугом пройти – всё у него с особым мастерством получалось. Так же и 
в учёбе – семилетку из сверстников один из первых окончил, за один год два класса 
перешагнул.

Война, не спросившись...
Думаем,  что не ошибёмся,  назвав  тридцатые годы стремительными.  Для нашей 

страны  это  был  не  только  сложный  период,  но  и  время  высоких  идей,  великих 
свершений, величайшего подъёма, энтузиазма.



Александр  не  даёт  себе  расслабиться,  после  школы  сразу  же  поступает  в 
профтехшколу при  заводе  «Красный Профинтерн» (будущий БМЗ).  Затем  работает 
чертёжником.

Архивные материалы позволяют сказать,  что Александр рос и мужал вместе со 
всей  страной.  Они были почти  ровесниками.  Родина  наша и  этот  жизнерадостный 
юноша,  мечтавший  посвятить  себя  военной  службе.  А  ведь  военный  тогда  в 
понимании сельских парней был ну прямо сверхъестественный человек. Сближение с 
этим сверхъестественным у Александра произошло, когда в 1929 году его призвали в 
ряды Советской Армии и направили в военную школу имени ВЦИК. Её он окончил в 
1932 году с отличием. Как командир батальона пулемётного взвода участвует в войне 
с белофиннами и в освобождении западных районов Белоруссии и Украины.

Из воспоминаний сестры Марии: «Весной 1940 года Александр приезжает домой. 
Много рассказывает о сражениях, о своём батальоне, попавшем в окружение,  о том, 
как лежали в окопах на снегу под прицелом финских снайперов...

-  А  финны  стрелять  умеют...  И  маскируются  искусно...  Я  получил  боевое 
крещение, попрактиковался, как надо воевать, – признавался Александр».

Тогда  же,  в  мае  его  назначают  начальником  штаба  146-го  Богунского 
горнострелкового  полка  44-й  стрелковой  дивизии.  Александр  едет  в  город  Скол 
Дрогобычской области, где и застаёт его война.

В кольце окружения
В начале  августа  фашисты  прорвались  к  Первомайскому.  Сюда  же  стянулись 

основные войска 17-й немецкой армии. В окружение попали наши подразделения 6-й и 
12-й армий. Оказавшись отрезанными, бойцы ведут неравный, жестокий бой.

Из книги А. Изотова «Комбриг», восхищавший армию»: «Приняв первый огонь на 
себя, полк сдерживал превосходящие силы противника, тем самым прикрывая отход 
своей 44-й стрелковой дивизии».

После  10  дней  непрерывных  боёв  отряд  добровольцев  из  150  человек  идёт  на 
прорыв. Операцию проводили ночью. К утру вырвались из кольца, потеряв половину 
бойцов и командира, генерала Понеделина. Командование на себя взял Головачёв.

Из заметок Н. Бобылёва «Листая документы»: «После этого ночного боя в отряде 
осталось 74 человека, 40 автоматов, 2 ручных пулемёта, 1 миномёт и 1 винтовка».

Продвигаясь  к  фронту,  старались  не  вступать  в  бой  с  большими  группами 
противника,  малые  уничтожали,  добывая  в  стычках  оружие.  В  одной  из  схваток 
осколком мины ранило командира.

Из  письма  Головачёва  сестрам  Варваре  и  Марии:  «Истекая  кровью,  с  разбитой 
головой,  теряя  сознание,  захлебываясь  в  грязи,  полз  я  с  осколком  мины  в  ноге. 
Пробирались, питаясь кореньями трав и листьями... Наконец, добрались до Бежицы».

Бойцы искали партизан, 10 октября отряд Головачёва влился в партизанский отряд 
майора Глушко.

Наши... Почти два месяца бойцы прорывались к своим через территории, занятые 
врагом. Ни у одного из них и мысли не было сдаться. И вела каждого вера в себя, в 
своих друзей, в свой родной дом, который не должен погибнуть, который  защитить 
должен он  сам:  «Я  выстою,  даже  вгрызаясь  в  землю,  но  дом врагу  не  отдам.  Мы 
победим».

Всегда рядом с солдатами
Сентябрь  1942  года.  Головачев  назначен  командиром  23-й  мотострелковой 

бригады. Неукротимая энергия и боевой опыт помогают Головачёву в короткий срок 



сформировать бригаду и подготовить к боям солдат. «Солдата надо одеть, накормить, 
обучить – и тогда  любой приказ  будет ему по плечу»,  –  не раз  повторял комбриг 
подчинённым. Он очень любил своих бойцов, тем же отвечали и они, ласково называя 
его «батей».

За  два  месяца  напряжённой  учёбы  офицеры  и  солдаты  закалились,  окрепли, 
овладели тактикой ведения войны. А это и есть основа будущих побед.

Зима  1942  года.  Первое  боевое  крещение.  Незамеченными  ночью  бойцы 
форсируют Дон и,  ворвавшись  в  тыл противника,  наносят  сокрушительный удар  и 
переходят в наступление.

На  окраине  Россоши,  районе,  укреплённом и  охраняемом большим гарнизоном 
гитлеровцев,  атакуют  фашистов  в  лоб.  Головачёв  на  своём  броневике  первым 
врывается в город.

Досконально  зная,  на  что  способен  танк  в  боевых  условиях,  Головачёв 
максимально  умел  использовать  манёвренность  машин,  организовать  при  этом 
взаимодействие всех огневых средств и пехоты. Смелые и дерзкие натиски бригады 
буквально ошеломляли противника.

Бои идут один за другим,  люди устали. Но останавливаться нельзя,  нельзя дать 
врагу  опомниться,  гнать  и  гнать  его  с  родной  земли.  Командир  всегда  рядом  с 
солдатами.

Алексеевка. Вот и родной дом. Бой идёт на улицах посёлка. Головачёв, раненный, 
оказывается в окружении гитлеровцев, решает биться до последнего патрона. Спасая 
батю, солдаты так навалились на фашистов, что те отступили. Головачёвцы спасли 
село. Но задержаться в нём не пришлось. Приказ: не останавливаться ни на минуту, 
гнать врага.

Чем  дальше  шли  по  родной  земле,  тем  страшнее  открывались  картины. 
Испепелённые города и села, трупы женщин и детей.

Большое горе постигло и самого Головачёва: он потерял сына Юру.

«Бригадное знамя понесу сам»
Март 1943 года. Бригада Головачёва попала в окружение. На уничтожение бригады 

враг бросил отборные, свежие силы. Выйти из окружения в такой ситуации казалось 
невозможным.  Бойцы  обессилены  в  сражениях.  Пробиваться  решили  небольшими 
группами.

Головачёв  намечает  каждой  группе  маршрут,  указывает  место  сбора  и  строго 
приказывает: при выходе из кольца ни одного солдата не оставлять.

Из книги В. Евстигнеева «Подвиг комбрига»:
«Комбату  Белову  и  начальнику  штаба  Агафонову  выходить  предпоследними,  - 

приказал комбриг. – Я  буду выходить последним. Бригадное знамя понесу сам...
Выход  из  окружения  был  очень  тяжёлым.  Группы шли  по  8-10  суток,  днём  и 

ночью. Многие обморозились, но ни один солдат не остался у фашистов».
Сам Головачев пробивался из окружения 12 суток.
Безграничной  была  радость  бойцов  при  встрече  со  своим  командиром.  Слёзы 

появились на  их лицах,  когда  «батя» вытащил из-под кожаной куртки и развернул 
спасённое  им Красное  знамя  бригады.  Бригада  как  бы  заново  родилась  под  своим 
прославленным знаменем».

Июнь 1943 года. 23-я мотострелковая укомплектована и отправлена в бой. Воины 
прорвались через немецкие траншеи в районе Соскова и захватили восемь  немецких 
«тигров».



В дневниках этой бригады отмечены форсирование Днепра с ходу, жестокие бои 
на плацдарме, захват фашистского аэродрома под городом Васильковом, тяжелые бои 
у  села  Медведевки,  на  Житомирщине.  И  всюду  действия  её  бойцов  вместе  с 
командиром становились образцами смелости и воинского мастерства.

Форсирование реки Вислы в период Львовско-Сандомирской операции вошло  в 
историю  примером  неувядаемой  воинской  славы.  Стремительно  двигаясь, 
мотострелковые подразделения вместе с передовыми частями армии, с ходу начали 
переправу. Бойцы использовали лодки, наспех сколоченные плоты и другие средства. 
Им  навстречу  с  противоположного  берега  сыпались  пулеметные  очереди,  вокруг 
разрывы мин и артиллерийских снарядов. Вот уже первые подразделения бригады на 
том берегу. Шквал огня не прекращается, отступать некуда – позади широкая Висла.

Из книги С. Борзунова и Я. Ершова «Всего одна жизнь»:
«И  вдруг  в  этот  критический  момент  все  увидели  высокую  знакомую  фигуру 

комбрига. Он шёл в контратаку во главе роты автоматчиков, сжимая в руке пистолет».
Мощное  «Ура!»  разнеслось  над  рекой.  Противник  отступил.  Один  за  другим 

мотобатальоны  переправились  на  другой  берег  реки  и  сразу  же  вступили  в  бой. 
Бригада расширила отвоёванный плацдарм. Сломив сопротивление врага, совершила 
ночной бросок в 50 километров и вышла в район Стодол, где разгромила стоявшую во 
втором эшелоне немецкую танковую дивизию.

За  эти  бои  многие  воины  награждены  орденами  и  медалями.  Высшей 
правительственной  награды  –  звания  Героя  Советского  Союза  –  был  удостоен 
командир соединения Александр Алексеевич Головачёв.

«Пока враг в России - с фронта не уйду»
Ни один из  документов  военных лет  не  вызывает  таких  трепетных чувств,  как 

фронтовые письма. Кажется, именно в них кроется глубинное понимание солдатского 
сердца, силы его духа, готовности к подвигу.

Из письма гвардии полковника Александра Алексеевича Головачёва жене:
«Мы находимся почти там, где началась война...
...Я могу честно смотреть в глаза народу и сказать, что начал воевать в 6 часов утра 

1941 года.  Я видел горечь первых поражений,  а  теперь испытываю радость  наших 
побед... Я не допустил ни одного бесчестного поступка на войне. Был всегда там, где 
жарко. Семь раз уже ранен, а ран на моем теле всего одиннадцать. Если у меня не 
будет рук – буду идти вперед и грызть врага зубами. Не будет ног – стану ползти и 
душить его. Не будет глаз – заставлю вести себя. Но пока враг в России – с фронта не 
уйду!»

В этих строках - весь Александр Алексеевич Головачев, коммунист, сын старого 
большевика, талантливый офицер и храбрый воин, человек чистой души.

...Через  два  месяца  страна  будет  праздновать  победу.  Бригада  не  выходит  из 
тяжёлых боев. За 10 дней она прошла на запад более 400 километров.

Батальон  одним из  первых форсировал Одер  и  захватил  плацдарм на  её  левом 
берегу.

Из книги В. Евстигнеева «Подвиг комбрига»:
«В  ходе  боёв  за  немецкий  город  Бунцлау  командующий армией  П.С.  Рыбалко 

запросил по радио полковника Головачёва:
- Какая вам нужна помощь?

Головачев ответил:
- Очищаю город от противника. В помощи не нуждаюсь. А через четыре часа он 



доложил о взятии города.
- Не устали, орлы? - спросил комбриг бойцов и офицеров на коротком привале.
- В Берлине отдохнем, товарищ полковник! – дружно ответили воины».
Советское  правительство  высоко  оценило  дела  бригады.  Она  получила 

наименование Васильковской и гвардейское  знамя.  На древке – орден Ленина,  два 
ордена  Красного  Знамени  и  орден  Суворова  II степени.  В  бригаде  14  Героев 
Советского Союза, 2742 человека награждено орденами и медалями.

Комбриг Головачёв часто говорил товарищам: «Каждый из нас, прошедший путь 
от начала до конца войны, с гордостью скажет: я был в Берлине». Но сам сказать этого 
не смог. Его жизнь оборвалась 6 марта 1945 года.

В  апреле  1945  года  Президиум  Верховного  Совета  СССР  наградил  гвардии 
полковника Александра Алексеевича Головачева второй медалью «Золотая Звезда».

Среди наград Героя – две  Золотые Звезды,  орден Ленина,  три ордена Красного 
Знамени, два ордена Суворова II степени, орден Красной Звезды, медали.

Именем  Героя  названы  улицы  в  городах  и  посёлках  страны,  его  имя  носил 
пассажирский теплоход Вельского речного пароходства (Башкортостан, Уфа).

Давно стихли залпы войны, но в повседневном труде людей, в их сердцах живёт 
комбриг Головачёв, «один из тех, кто вошёл в Бессмертие».


