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Статья рассматривает сформирование с 13 декабря 1941 г. по 6 февраля 1942 г. под Читой (в Песчанке и Антипихе) 
457-й (далее 116-й 2-го формирования) стрелковой дивизии. Значение этого эпизода показано в контексте военного строи-
тельства на территории Забайкалья в межвоенный и военный периоды. Огромная роль перманентной мобилизации Красной 
армии и развертывания в СССР дополнительных воинских соединений для победы в Великой Отечественной войне особо под-
черкивается авторитетными авторами. Детально реконструированы организационные мероприятия, рассмотрены основ-
ные территориальные вехи боевой работы в 1942–1945 гг., подробно рассмотрены перевод соединения на мирное положение 
осенью 1945 г. и последовавшее летом 1946 г. расформирование. Вводятся в научный оборот новые документальные данные, в 
том числе их подробным цитированием. 
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The article considers the formation of the 457th (hereinafter 116th of the 2nd formation) rifle division from December 13, 1941 to 
February 6, 1942 near Chita (in Peschanka and Antipikha). The significance of this episode is shown in the context of military construc-
tion on the territory of Transbaikalia in the interwar and military periods. The huge role of the permanent mobilization of the Red Army 
and the deployment of additional military formations in the USSR for victory in the Great Patriotic War is emphasized by authoritative 
authors. Organizational measures are reconstructed in detail, the main territorial milestones of combat work in 1942-1945 are consi-
dered. The transfer of the unit to a peaceful situation in the autumn of 1945 and the disbandment that followed in the summer of 1946 
are considered in detail. New documentary data are introduced into scientific circulation, including their detailed citation. 
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Освещение военного строительства в СССР со-

ответствовало всем закономерностям советской 
идейно-политической системы. Партийный мо-
нополизм в информационной сфере, равно при-
оритет высших партийных инстанций при выборе 
предъявляемых обществу обобщений и трактовок, 
сохранялись на протяжении всего существования 
советского государства. 

Деятельность Забайкальского военного округа 
в годы Великой Отечественной войны в 1975 г. 
рассмотрена в диссертации С.А. Габова [1], кол-
лективных трудах [2; 3]. 

Определяющая роль перманентной мобилиза-
ции в Великой Отечественной войне оправданно 
подчеркивается самыми авторитетными авторами, 
к числу которых из ключевых участников событий 
1941–1945 гг. можно отнести маршала Б.М. Ша-
пошникова, а из современных исследователей — 
А.В. Исаева. Детально освещена в работах А.Д. Ко-
лесника, Н.Д. Ростова, В.К. Бирюкова и практика 
формирования новых воинских соединений на 
разных этапах Великой Отечественной войны [4–6]. 

В развитие достижений отечественной исто-
риографии представляется перспективным де-
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тально рассмотреть ход организационного строи-
тельства и последующего боевого использования 
на дивизионном уровне — на примере сформиро-
ванной в глубоком тылу (на «невоюющем» Забай-
кальском фронте) воинского соединения — 457-й, 
или 116-й (2-го формирования), стрелковой диви-
зии. При этом целесообразно уделить наибольшее 
внимание именно началу и финалу существова-
ния прославленной дивизии. Главные составляю-
щие новизны данной публикации: увязка частных 
(дивизионного уровня) эпизодов военного строи-
тельства с общегосударственными и региональ-
ными (вхождение в состав округов, фронтов, ар-
мий), ввод в оборот сведений исторического фор-
муляра дивизии, предметное рассмотрение ее 
расформирования после Великой Отечественной 
войны. Цитирование архивных документов по-
зволяет передать «дух эпохи», оценить стиль со-
ставителей и специфику военной терминологии 
1940-х гг. (включая смысловые и орфографиче-
ские неточности), чем попутно решаются и ис-
точниковедческие задачи. 

Забайкальский военный округ. Начнем с ре-
конструкции общего контекста: приказом наркома 
обороны СССР 17 мая 1935 г. на основе Забайкаль-
ской группы войск Особой Краснознаменной 
Дальневосточной армии образован Забайкальский 
военный округ (охватывавший территорию Якут-
ской АССР и Восточно-Сибирского края, вклю-
чавшего Бурят-Монгольскую АССР и, первона-
чально в статусе «внутрикраевой», Читинскую об-
ласть и будущую Иркутскую область (образована 
26 сентября 1937 г.)). Южная часть территории За-
байкальского военного округа, обычно обозначае-
мая в географическом смысле как Прибайкалье и 
Забайкалье, и ранее играла значимую (особенно 
после 1906 г.) роль сначала в военном строительстве 
Российской империи, затем в боевой судьбе сопер-
ничавших политических режимов периода Граж-
данской войны (Центросибири — Центрального 
исполнительного комитета Сибири, неофициаль-
ной, но фактической «Забайкальской белой госу-
дарственности атамана Семенова», Временного 
всероссийского правительства, российского прави-
тельства адмирала Колчака, Дальневосточной Рес-
публики), а по ее окончании в многоплановой во-
енной политике Советского Союза. 

В мирное время именно военно-окружная сис-
тема являлась основой повседневной деятельно-
сти войск [7, с. 71]. Роль и значение территори-
ального аспекта подчеркивает и наименованием 
принципа комплектования вооруженных сил, за-
мененного кадровым только к 1939 г. 

Ближайшая ретроспектива военной организа-
ции до создания Забайкальского военного округа 
в 1935 г. выглядела следующим образом. К началу 
1924 г. СССР располагал 49 стрелковыми, 19 кава-

лерийскими дивизиями и бригадами. В июле 
1924 г. в Чите сформировано управление 18-го 
стрелкового корпуса, практически сразу переве-
денное в Иркутск. 18-й стрелковый корпус состав-
ляли 35-я Сибирская стрелковая дивизия в Иркут-
ске [8]; 36-я Забайкальская стрелковая дивизия в 
Чите; 5-я отдельная Кубанская кавалерийская 
бригада, пос. Березовка (ныне Дивизионная под 
Улан–Удэ) (с 1927 г. — станция Даурия). С июня 
1924 г. по август 1929 г. территория СССР от Ом-
ска включительно до Тихого океана составляла 
Сибирский военный округ, в составе которого бы-
ло 2 корпусных управления, 7 стрелковых диви-
зий и 2 кавалерийские бригады. 

Такая система управления в целом сохранялась 
до 6 августа 1929 г., когда значительно усиленная 
(в преддверии конфликта на Китайско-Восточной 
железной дороге [9]) восточная (от Иркутского 
округа включительно) группировка войск Сибир-
ского округа, дислоцированная к востоку от Ени-
сея включительно, была выделена в отдельную 
Особую (с 1 января 1930 г. Краснознаменную) 
Дальневосточную армию (приказ Реввоенсовета 
СССР № 227/41 от 6 августа 1929 г.). Управление 
армии в Хабаровске сформировано на базе управ-
лений 18-го и 19-го стрелковых корпусов. Подчи-
ненные войска (около 19 тыс. чел.) располагались 
в трех группах: в Забайкалье, в Приморье и на ле-
вом берегу Амура против устья Сунгари. 

Постановлением ВЦИК от 30 июля 1930 г. при 
разделении Сибирского края образованы Запад-
но-Сибирский край с центром в Новосибирске и 
Восточно-Сибирский край с центром в Иркутске. 
С этого времени территория Сибирского военно-
го округа соответствовала границам Западно-
Сибирского края, куда были включены Хакасская 
автономная область (образована в октябре 1930 г.) 
и территория упраздняемого Минусинского ок-
руга. Восточно-Сибирский край составлял запад-
ную часть зоны ответственности Особой Красно-
знаменной Дальневосточной армии, наряду с 
Дальневосточным краем и Бурят-Монгольской 
АССР. В феврале 1932 г. в составе Особой Красно-
знаменной Дальневосточной армии были образо-
ваны две группы войск: Забайкальская (штаб — 
Чита) и Приморская (штаб – город Никольск-
Уссурийский). В феврале-марте 1932 г. 5-я Кубан-
ская кавалерийская бригада переформирована в 
15-ю кавалерийскую дивизию. 

7 декабря 1934 г. из Восточно-Сибирского края 
выделен Красноярский край, чья территория уве-
личила площадь Сибирского военного округа. 

Приказом Наркома обороны СССР 17 мая 
1935 г. на основе Забайкальской группы войск 
Особой Краснознаменной Дальневосточной ар-
мии образован Забайкальский военный округ (ох-
ватывавший территорию Якутской АССР и 
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уменьшившегося Восточно-Сибирского края, 
включавшего Бурят-Монгольскую АССР и, перво-
начально в статусе «внутрикраевой», Читинскую 
область и будущую Иркутскую область (образо-
вана 26 сентября 1937 г.)), а из остальных частей — 
Дальневосточный военный округ, но который уже 
2 июня 1935 г. получил прежнее название — Осо-
бая Краснознаменная Дальневосточная армия. В 
связи с возросшей военной угрозой приказом 
наркома обороны СССР от 28 июня 1938 г. эта ар-
мия с 1 июля 1938 г. была развернута в Дальнево-
сточный фронт. 

Формирование в Забайкалье новых дивизий 
и бригад. По итогам вышеописанных военно-
организационных мероприятий к началу Великой 
Отечественной войны Красноярский край входил 
в Сибирский военный округ, Иркутская и Читин-
ская области, Бурят-Монгольская АССР — в За-
байкальский. 

По базе последнего на основании директивы 
Ставки верховного главнокомандования от 14 сен-
тября 1941 г. образован Забайкальский фронт (с 
сохранением функций округа) в составе 17-й и 36-
й армий. Округ, затем фронт со штабом в Чите 
служил надежной защитой от вероятной япон-
ской агрессии и территорией развертывания но-
вых воинских соединений. 

В июне-октябре 1941 г. Забайкальский округ 
(фронт) отправил в действующую армию 6 стрел-
ковых дивизий еще довоенного формирования: 
46-ю, 65-ю, 82-ю (мотострелковую), 93-ю, 114-ю, 
152-ю. На месте остались в 17-й армии — 36-я и 57-
я мотострелковые дивизии, в 36-й армии — 94-я 
стрелковая. 

На смену же убывшим соединениям уже осе-
нью 1941 г. были сформированы 209-я и 210-я 
стрелковые дивизии [10, с. 377]. В декабре 1941 г. 
завершено формирование 456-й и 457-й стрелко-
вых дивизий, сменивших 7 января 1942 г. нумера-
цию на 97-ю (позднее стала 83-й гвардейской) и 
116-ю соответственно. На рубеже 1941–1942 гг. об-
разованы 208-я и 401-я стрелковые дивизии. К ию-
ню 1942 г. в составе Забайкальского фронта были 
сформированы 225-я, 226-я, 227-я, 228-я и 229-я 
отдельные стрелковые бригады. Летом 1942 г. раз-
вернуты 321-я и 399-я стрелковые дивизии, убыв-
шие под Сталинград. В июле-августе 1943 г. сфор-
мированы 275-я, 278-я, 284-я, 292-я, 293-я и 298-я 
стрелковые дивизии [11, с. 473–475]. Такова общая 
картина создания новых соединений в Забайка-
лье. Но вернемся к переименованию 457-й стрел-
ковой дивизии в 116-ю. 

Откуда взялся свободный номер меньшего зна-
чения? В 20-х числах сентября 1941 г. в котле юго-
восточнее Киева, в районе с. Денисовка Полтав-
ской области, погибла 116-я стрелковая дивизия 1-
го формирования (официально расформирована 

27 декабря 1941 г.). Она была сформирована 1–12 
сентября 1939 г. на базе 75-го (263-го) стрелкового 
полка 25-й стрелковой Чапаевской Краснозна-
менной ордена Ленина дивизии. Основания: при-
каз народного комиссара обороны СССР № 0555 
от 28 августа 1939 г. и директива командующего 
Харьковским военным округом № 4/1/001701 от 
того же числа. Начало Великой Отечественной 
войны встретила в Николаеве в составе 7-го стрел-
кового корпуса Одесского военного округа. 

Формирование 457-й стрелковой дивизии в ок-
рестностях Читы происходило с 13 декабря 1941 г. 
по 6 февраля 1942 г. 8 декабря 1941 г. временно 
исполняющим должность командира дивизии 
назначен полковник Самсонов Василий Акимо-
вич, ранее (с июля 1941 г.) являвшийся комендан-
том 32-го укрепленного района. В период форми-
рования приказом войскам Забайкальского воен-
ного округа № 0021 от 13 января 1942 г. во испол-
нение приказа заместителя народного комиссара 
обороны от 7 января 1942 г. и указания организа-
ционно-штатного управления Главного упра-
форма Красной армии № орг/2/780106 от 7 янва-
ря 1942 г. присвоен № 116. Переименована из 457-
й дивизии (директива орг/2/3591 от 7 января 
1942 г.). Части дивизии получили те же номера, 
что и части, погибшие под Денисовкой: 441-й, 548-
й и 656-й стрелковые полки, 406-й артиллерий-
ский полк, 246-й отдельный истребительно-
противотанковый дивизион, 250-й саперный ба-
тальон и т. д. 255-й гаубичный артполк, полагав-
шийся по довоенному штату, был изъят ранее. 

Место дислокации при формировании — во-
енный городок Антипиха, г. Чита. Соединение 
формировалось по штатам № 04/750-04/764; 
014/69б; 04/16 [12, л. 1, 2]. Комплектование диви-
зии производилось призванными из запаса и при-
званных возрастов Читинской, Иркутской облас-
тей и Бурят-Монгольской АССР, а также попол-
нением из других частей округа, главным образом 
командным составом. Имеются данные, что среди 
личного состава 22 человека имели боевые награ-
ды [13]. Пунктами создания соединения выступи-
ли Антипиха и Песчанка, бывшие гарнизонами 
еще царской армии. 

В процессе формирования проводилась боевая 
подготовка к предстоящим боям личного состава 
и материальной части. После формирования 4 
февраля дивизия была отправлена в действую-
щую армию, на Западный фронт и к месту назна-
чения в Калуге. «Дивизия отмобилизовалась с 
места формирования 7 февраля 1942 г. в состав 
Западного фронта на основании приказа За-
пфронта № 089/о.п. от 18 февраля 1942 г.» [14, л. 
1]. Вступила в состав действующей армии с 25 
марта 1942 г. Включена в состав 50-й армии Запад-
ного фронта. 
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Слово документу. В архивном фонде 116-й 
стрелковой дивизии сохранился и такой очень 
атмосферный текст по началу ратной работы — 
«Боевой путь 406-го артиллерийского полка 116-й 
стрелковой дивизии» [15, л. 34, 35 об.] (судя по 
всему, этот текст уже после войны написал по-
мощник начальника штаба полка капитан Фили-
монов, ранее также подписи командира полка 
подполковника И. Горбатова и начальника штаба 
капитана И. Почивалова): 

«Шел грозный 1941 год… Враг подходил к Мо-
скве. Пружина Красной армии сжималась для то-
го, чтобы, разжавшись, отбросить немцев от Мо-
сквы, выбросить с Советской территории. Совет-
ские войска в декабре месяце 1941 г. перешли в 
наступление под Москвой. Для развития этого 
наступления были нужны новые свежие части. 

По приказу Ставки Верховного Главнокоман-
дования от 12 декабря 1941 г. в Забайкальском во-
енном округе, юго-восточнее от станции Чита — 
на станции Песчанка начало формироваться вой-
сковое (так в документе. — В.В.) соединение 5210 
(ныне 116-я стрелковая дивизия), в которое входи-
ла часть 5214 (ныне 406-й пушечный артиллерий-
ский полк). Полк формировался по штату 04/552 
— двухдивизионного состава на конской тяге. 
Личного состава в полку было 928 человек и 700 
лошадей. Офицерский состав от командира бата-
реи и выше был из кадровых частей Забайкаль-
ского военного округа. Командиром полка был 
капитан Зорин, комиссаром батальонный комис-
сар И.С. Криворот, начальником штаба — капи-
тан Пономарев. Командиры взводов — с курсов 
младших лейтенантов при Забайкальском воен-
ном округе и из переменного состава. 

Рядовой состав в основном был из запаса, из 
числа рабочих железнодорожного транспорта, 
работников милиции, НКВД и бывших заключен-
ных. Полк формировался … получал снаряжение, 
матчасть, обмундирование и в то же время произ-
водилось сколачивание расчетов спецподразделе-
ний (разведка, связь). На вооружение были полу-
чены пушки старой системы: пушки образца 
1902/30 года, гаубицы — 1910/30 года. О ходе 
формирования и ходе учебы командование вой-
скового соединения 5210 ежедневно доносило в 
Ставку главного командования. 

В конце января 1942 г. формирование было 
полностью закончено. Офицерский и рядовой 
состав были полностью обмундированы в новое 
зимнее обмундирование — всем были выданы но-
вые полушубки, валенки. Амуниция на конский 
состав была получена новая, полными комплек-
тами. В развитие приказа Ставки ВГК в/ч 5214 2 
февраля 1942 г. погрузилась в эшелоны на стан-
ции Песчанка и выехала на фронт. Полк следовал 
тремя эшелонами. В пути следования была орга-

низована усиленная учеба телефонистов, ради-
стов и разведчиков по специальности. Изучалось 
устройство гранат, рассказывались тактические 
приемы немецкой армии — готовились к встрече 
с врагом. 

После двадцатидневного пути полк прибыл на 
станцию Калуга, только что освобожденную от 
немцев, и выгрузился. В Калуге была получена 
материальная часть системы — пушки образца 
1939 г. и гаубицы 1938 г. Было произведено три 
пробных выезда, и полк вступил в полосу дейст-
вующих частей… 

Зима 1942 г. была холодная, морозы даже в Мо-
сковской области доходили до 40 градусов, сви-
репствовали метели. В весенние месяцы повалили 
снегопады, ветер срывал не успевший слежаться 
снег и гнал его по степи. Население прифронто-
вой полосы все работало на очистке дорог, но это 
мало помогало. Дороги расчищались узкие, часто 
образовывались «пробки». Днем двигаться не бы-
ло никакой возможности. Немцы, имея преиму-
щество в количественном отношении авиации, 
контролировали все пути подъезда к линии 
фронта и днем совершенно не давали показывать-
ся. Они даже доходили до того, что обстреливали 
гражданское население, работавшее на расчистке 
дорог. Полк находился в резерве в районе Козель-
ска. Там, по инициативе командующего артилле-
рией 116-й стрелковой дивизии Героя Советской 
Союза майора Рыбкина были произведены учеб-
ные боевые стрельбы, после чего полк был бро-
шен в район Мосальска. Ночами по занесенным 
дорогам, в страшные метели полк двигался впе-
ред. Конский состав и люди выбивались из сил, но 
все-таки в назначенные пункты приходили всегда 
вовремя. После изнурительного марша в районе 
Мосальска в деревне Сининки полк вступил в бой 
28 марта 1942 г. 

Была поставлена задача — перерезать Варшав-
ское шоссе и соединиться с армией Белова. Опе-
рация была недостаточна подготовлена. Не было 
достаточной связи и взаимодействия между рода-
ми войск. Без достаточной артиллерийской подго-
товки пехота пошла на хорошо укрепленные не-
мецкие позиции. На этом участке немцы населен-
ные пункты превратили в узлы обороны. Прямо в 
домах были установлены огневые точки. Кроме 
того, по всему переднему краю были построены 
облитые водой и замороженные доты. 

Полк в составе 116-й стрелковой дивизии про-
должал выполнять частную операцию, но выпол-
нить ее не мог. Началась весенняя распутица. 
Подвоз боеприпасов прекратился. Продовольст-
вием личный и конский состав не снабжался. Лю-
ди голодали, начался падеж конского состава. 
Личный состав питался исключительно кониной. 
13 суток личный состав продовольствия не полу
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чал совершенно. Для выполнения боевой задачи 
боеприпасы подносились на руках личным соста-
вом на расстояние 15–20 км и подвозились на ис-
тощенных лошадях верхом. После того, как полк и 
в целом дивизия были истощены, был получен 
приказ отойти во 2-й эшелон. Конский состав на 
80 % был потерян, часть побита от авианалетов 
противника, а в большинстве пал от истощения. 
Материальную часть, повозки пришлось тащить 
на руках и на оставшихся конях. 

В это время 15 апреля 1942 г. вместо отстранен-
ного от должности капитана Зорина в командова-
ние полком вступил майор Моисеев. Во 2-м эше-
лоне полк стоял в населенном пункте Высокое 
около Мосальска и приводил в порядок матчасть 
и личный состав… В июле месяце 1942 г. полк был 
переведен в 1-й эшелон» [16, л. 35–41]. 

Боевой путь. В начале боевого пути 116-й 
стрелковой дивизии в составе 50-й армии выделя-
ются следующие вехи: двухсоткилометровый 
марш от Калуги. Наступление с 28 марта на Ми-
лятино с задачей (не была выполнена) выйти на 
Варшавское шоссе, перерезать его и соединится с 
1-м гвардейским кавалерийским корпусом Белова. 
Овладение населенными пунктами Гореловский и 
Малиновский. Глубокий снежный покров и не-
хватка снарядов привели к большим потерям (к 1 
апреля до 1 200 чел.) и вынудили перейти к обо-
роне. Командование дивизии критиковалось за 
скученность боевых порядков, недооценку маски-
ровки и самоокапывания. В середине апреля но-
вые неудачные атаки и скорый отвод в армейский 
резерв в район Мосальска. По итогам боев коман-
дир дивизии В.А. Самсонов отстранен от должно-
сти, командование 28 мая 1942 г. принял полков-
ник Макаров Иван Матвеевич, ранее начальник 
артиллерии 344-й стрелковой дивизии, сформи-
рованной осенью 1941 г. в западной части Улья-
новской области. 

12–14 июля 1942 г. 116-я стрелковая дивизия от-
личилась взятием населенного пункта Шахово и 
д. Павлово (южнее все того же Варшавского шос-
се). Шахово взято 12 июля стремительной атакой 
656-го стрелкового полка при поддержке 108-й 
танковой бригады (несмотря на подрывы танков 
на минах), немецкий гарнизон разгромлен. После 
немецкого авианалета успешно отбиты и четыре 
немецкие контратаки. Потери дивизии — 25 уби-
тых и 125 раненых. Измотав противника в трех-
дневных боях, 14 июля дивизия ночным ударом 
силами 441-го стрелкового полка (потери — 48 
убитых и 160 раненых) овладела д. Павлово и ус-
пешно отразила до 10 контратак. При подавлении 
огневых точек и отражении атак также отличи-
лись артиллеристы 406-го артполка. 

В августе 1942 г. дивизия переброшена в район 
северно-западнее Сталинграда, затем совершила 

250 км марш от станции Арчеда в район Кузми-
ничи, Опытное поле и вошла в состав 1-й гвардей-
ской армии. С 3 сентября дивизия при поддержке 
7-го танкового корпуса участвовала в наступлении 
в направлении Балки Конной, призванном вос-
становить связь с частями 62-й армии, отрезанной 
в центре Сталинграда. Советские войска в откры-
той степи подвергались непрерывным бомбежкам 
немецкой авиации. 3–4 сентября дивизия потеря-
ла 372 чел. убитыми и 844 ранеными, 6 сентября 
— 140 и 730. В 411-м стрелковом полку из строя 
выбыл практически весь командный состав, ос-
тавшиеся бойцы сведены в батальон. 15 сентября 
дивизия передана в состав 24-й армии Сталин-
градского (30 сентября переименованного в Дон-
ской) фронта, с 15 октября — в составе 66-й армии 
того же фронта. 

24 ноября 1942 г., уже в ходе советского контр-
наступления под Сталинградом, 116-я стрелковая 
дивизия перешла в наступление, преследуя отхо-
дящего перед частями 66-й армии противника до 
Балки Солодникова. Дивизия заняла оборону на 
внутреннем кольце окружения Сталинградской 
группировки. 27 декабря атакой овладела линией 
железной дороги и высотой 147,6, господствующей 
над местностью. 10 января 1943 г. началась опера-
ция по уничтожению окруженной группировки 
Паулюса. Прорвав оборону противника, продвига-
лась по направлению к Сталинграду. 26 января за-
няла пригород города Орловка. 1 февраля, сломив 
сопротивление врага, овладела рабочими поселка-
ми завода. В марте дивизия выведена в резерв 
Ставки верховного главнокомандования, размеща-
лась в Степном военном округе. С 6 мая 1943 г. 
включена в состав 53-й армии. В ее составе с 9 июля 
оборонялась в районе Белгорода, участвовала в 
Белгородско-Харьковской наступательной опера-
ции. 23 августа, форсировав р. Уду, прорвалась в 
Харьков. В тот же день приказом Верховного глав-
нокомандующего за мужество, героизм и отвагу 
личного состава в боях за Харьков дивизии при-
своено почетное наименование «Харьковская». 

22 сентября 1943 г. части дивизии, форсировав 
р. Ворсклу, овладели берегом реки на участке Че-
ров  – Климовка – Восточная Козуба, что на под-
ступах к Полтаве. Генерал-майор И.М. Макаров 5 
декабря 1943 г. был тяжело ранен, после излече-
ния в марте 1944 г. назначен начальником Гурьев-
ского пехотного училища. Дивизию возглавил ге-
нерал-майор Смирнов Василий Андреевич (быв-
ший в 1941 г. начальником Подольского стрелко-
во-пулеметного училища и командовавший его 
курсантами в боях под Малоярославцем, а с апре-
ля 1943 г. начальник отдела боевой подготовки 
Степного военного округа). 

С 4-го по 14 февраля 1944 г. дивизия выводится 
из резерва командующего 2-м Украинским фрон-
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том и принимает участие в Корсунь-Шевчен-
ковской операции в составе 5-й гвардейской ар-
мии. В начале апреля 1944 г. дивизия вошла в под-
чинение 52-й армии и в ее составе участвовала в 
Уманско-Ботошанской и Ясско-Кишиневской на-
ступательных операциях. В конце сентября она 
была переброшена в район Владимир-Волынска, 
где вела борьбу с украинскими националистами. 
На заключительном этапе войны, с января 1945 г. в 
составе 52-й армии 1-го Украинского фронта ус-
пешно действовала в Висло-Одерской, Сандомир-
ско-Силезской, Нижнесилезской, Берлинской и 
Пражской наступательных операциях. 

Самооценка. Не ранее 5 мая 1943 г. в докумен-
тах 116-й стрелковой дивизии приведена следую-
щая самооценка: «Политико-моральное состояние 
дивизии здоровое. Весь личный состав еще теснее 
сплотился вокруг коммунистической партии и ее 
Ленинско-Сталинского Центрального комитета. 
Дивизия приобрела большой боевой опыт и нау-
чилась воевать и громить немецко-фашистских 
захватчиков. В дивизии сохранился основной кос-
тяк старых бойцов и командиров сибиряков, 
прошедших весь боевой путь дивизии, опытных и 
испытанных бойцов. Командный, политический 
состав вырос, обогатился боевым опытом, способ-
ный решать задачи в любой обстановке, руково-
дить боем и добиваться успехов (командир диви-
зии генерал-майор Макаров, начальник штаба 
подполковник Демура)» [17, л. 9 об]. 

За время боевых действий Великой Отечествен-
ной войны части дивизии нанесли противнику 
следующие потери: убито солдат и офицеров 28 
000, ранено 45 000, взято в плен 8 520. Захвачены 
трофеи (особо выделяя бои под Яссами) 95 танков и 
САУ, 2 350 автомашин, 515 орудий и минометов, 76 
тягачей и вездеходов, 1 945 пулеметов разных, 14 
110 винтовок, автоматов, ПТР, раций разных 56, 
патронов — 1,4 млн. штук. В процессе боев частями 
дивизии уничтожено 268 танков и САУ, 58 шести-
ствольных минометов, 930 орудий и минометов, 
600 автомашин, 51 артиллерийская батарея, 29 
складов боеприпасов и ГСМ, 74 наблюдательных 
пункта, 2 331 пулеметов, 16 противотанковых и зе-
нитных батарей, 689 блиндажей и ДЗОТов, 30 бро-
немашин, 165 орудий ПТО, 33 автоматические 
пушки [18, л. 4]. Артиллерией поддержки и сопро-
вождения подавлено 130 артиллерийских и мино-
метных батарей, 69 отдельных орудий и миноме-
тов, 756 пулеметных точек, взорвано до 30 складов с 
боеприпасами и ГСМ. До 25 сентября 1944 г. диви-
зия добивала окруженных в районе Яссы. 26 сен-
тября 1944 г. отправлена «по железной дороге Ун-
гены – Кишинев – Тирасполь – Винница, Ковель, 
Владимир-Волынский и 8 октября 1944 г. сосредо-
точилась в районе Тумань, Губень, приступила к 
занятиям по боевой подготовке, одновременно ве-

дя борьбу с украинско-немецкими националиста-
ми» [19, л. 3]. В период с 20 по 27 октября 1944 г. 
дивизия совершила марш в район Копки, Халупки, 
Казария, Гребля, Сибиги, где до 1 января 1945 г. 
занималась боевой подготовкой. С 13 января 1945 г. 
в составе 1-го Украинского фронта (73-й стрелко-
вый корпус, 52-я армия) части дивизии вели насту-
пление на Цехлюв, Голухов, Конты, Яцкув, Жандо-
ва, Оберштрадам, Ельсбеккеля, Поршвиц и 2 марта 
1945 г. занимают оборону на юго-западной окраине 
Яуер (Германия). 

Последние марши. «Боевая характеристика 
116-й стрелковой Харьковской Краснознаменной 
ордена Кутузова дивизии» (на период окончания 
войны): 12 мая 1945 г. после совершения марша 
дивизия сосредоточилась: Емлики, Ново-Бонатки, 
Бротцы, где до 1 июня приводили в порядок лич-
ный состав, материальную часть и транспорт. 
Части дивизии вышли на марш по маршруту: 
Градчани, Осачна…, Тост, Баутен, Бендзин, Дом-
брова, Мачки, Явожно. 15 июня 1945 г. сосредото-
чились в лесных массивах, прилегающих к Явож-
но, где занимались оборудованием лагерей и бое-
вой подготовкой до 5 июля 1945 г. Штаб дивизии 
(Штадив) располагался в Явожно [20, л. 41, 43, 52]. 
С 26 по 29 июня 1945 г. производилась приемка 
всего личного состава, лошадей и имущества всех 
видов от 211-й стрелковой дивизии, а в течение 1–
2 июля 1945 г. от 305-й стрелковой Белгородской 
дивизии (сформированной на базе 3 октября 
1942 г. 75-го (1-го гвардейского) полевого укреп-
ленного района, отличившегося в первых числах 
июля 1942 г. обороной подступов к Воронежу). 
Всего принято 850 офицеров, 1 771 сержантов, 2 
575 рядовых, 2 227 лошадей [21, л. 73]. 

30 июня 1945 г. по приказу командира 73-го 
стрелкового корпуса 656-й стрелковый полк вы-
ступил в район Эйххольц (Германия) на уборку 
урожая, оставив в Явожно команду для охраны и 
оборудования зимних квартир. Полк вернулся в 
Явожно только 15 июля 1945 г. и уже к утру сосре-
доточился в лесу юго-восточнее Самбор. 

5 июля 1945 г. части 116-й стрелковой дивизии 
совершали марш по маршруту: Явожно, Олькуш, 
Краков, Тарнув, Жешув, Ярославль, Перемышль, 
Добромиль, Старый Самбор и 24 июля 1945 г. со-
средоточились для размещения на зимние квар-
тиры: Самбор, Старый Самбор и Турка. Где про-
должают заниматься боевой подготовкой и обо-
рудованием зимних квартир. «Оборудовав жилые 
помещения, части приступили к занятиям по бое-
вой и политической подготовке, одновременно 
ведя борьбу с остатками украинско-немецких на-
ционалистов путем облав, засад, проческой насе-
ленных пунктов и лесных массивов» [22, л. 3]. На 
10 октября 1945 г. временно исполняющий долж-
ность командира 116-й стрелковой дивизии пол
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ковник Пархоменко, временно исполняющий на-
чальника штаба майор Тихомиров. С мая 1946 г. 
дивизия на основании приказа военного совета 52-
й армии № 00128 приступила к расформирова-
нию в г. Самбор, передавая личный состав и иму-
щество в большинстве частям 50-й стрелковой ди-
визии. Номер 116 был снова востребован 7 апреля 
1948 г., когда размещенная на Чукотке 31-я стрел-
ковая бригада была преобразована в 116-ю стрел-
ковую дивизию. 

Бывший командир 116-й стрелковой дивизии 
генерал-майор В.А. Смирнов в июле 1946 г. был 
назначен начальником военного цикла Военного 
педагогического института Советской Армии. 
Упомянем и судьбу командных инстанций: 
управление 52-й армии 12 июня 1946 г. преобразо-
вано в управление 8-й механизированной (с 1957 г. 
8-й танковой) армии и переведено из Дрогобыча в 
Житомир. Управление 73-го стрелкового Силез-
ского корпуса передано в состав 13-й армии. 

Артиллерия дивизии. Рассмотрим более под-
робно послевоенную судьбу дивизионной артил-
лерии. Финальный путь 406-го пушечно-
артиллерийского Краснознаменного ордена 
Александра Невского полка (командир подпол-
ковник И. Горбатов) 116-й стрелковой дивизии: в 
течение 11, 12 и 14 мая полк совершил марш по 
Чехословакии и сосредоточился в деревне Либич, 
приступил к боевой подготовке. 3 июня 1945 г. 
полк выступил и совершил марш в 500 км, рас-
квартировался на территории Польши в местечке 
Щаково, где переформировался по штату 5/44-2 
дивизионов и вошел в 478-ю артиллерийскую 
бригаду. 11 июля 1945 г. в 5.00 полк выступил дву-
мя колоннами на новое место дислокации. Ввиду 
отсутствия достаточного количества горючего 
только 28 августа 1945 г. сосредоточился на новом 
месте дислокации в городе Турка Дрогобычской 
области в военном городке. Казармы имели толь-
ко стены и крыши, поэтому личный состав при-
ступил к оборудованию казармы «и в данное вре-
мя (30 декабря 1945 г.) расквартирован в казармах» 
[23, л. 34–41]. 

«Характеристика 478-й артиллерийской брига-
ды 116-й стрелковой дивизии»: 25 июня 1945 г. со-
гласно директиве командующего артиллерией 
Северной группы войск от 20 июня 1945 г. за 
№ 04/00608 в местечке Щаково (Польша) начала 
формироваться 478-я артиллерийская бригада по 
штату № 5/43, а именно на формирование 406-го 
пушечного артполка по штату № 5/44 был обра-
щен 406-й Краснознаменный ордена Александра 
Невского полк, на формирование 829-го гаубич-
ного по штату № 5/45 обращен 829-й артилле-
рийский полк 211-й стрелковой дивизии, на фор-
мирование 649-го минометного обращен 830-й 
артиллерийский Горлицкий ордена Богдана 

Хмельницкого 2-й степени полк 305-й стрелковой 
Белгородской ордена Суворова дивизии (сформи-
рованной из 75-го полевого укрепленного района 
3 октября 1942 г.). Последний полк был временно 
вооружен пушками ЗИС-2 1942-го года вместо от-
сутствующих штатных 160-мм минометов. 

11 июля 1945 г. согласно приказу командира 
дивизии и командующего артиллерией 73-го 
стрелкового Силезского корпуса бригада высту-
пила на марш и 8 августа 1945 г. сосредоточилась в 
г. Турка Дрогобычской области. В г. Турка мате-
риальная часть 649-го минометного полка была 
заменена десятью 120-мм минометами (необходи-
мо еще 2). Личный состав занимался работами по 
оборудованию и строительству жилых помеще-
ний, парков, складов и подготовкой их к зиме. 
Свободный от строительства личный состав был 
занят боевой и политической подготовкой. С 1 
октября 1945 г. часть личного состава частей бри-
гады работает в подвижных отрядах по борьбе с 
бандами «бандеровцев». За время существования 
артиллерийской бригады проведено две демоби-
лизации из рядов Рабоче-Крестьянской Красной 
армии старших (1905 г. и ниже) возрастов сер-
жантского и рядового состава, всего в количестве 
940 чел. С 1 октября 1945 г. бригада перешла на 
штат № 5/23. Укомплектованность рядовым и 
сержантским составом 83 %, офицерами — 94 %, 
автотягой — 100 %, матчасть — 100 % (кроме 649-
го минометного полка) [24, л. 43]. 

«Боевая характеристика 649-го минометного 
полка (командир гвардии майор Столпинский, 
начальник штаба гвардии майор Мажуц) 478-й 
артбригады на 1 января 1946 г.»: «По прибытии в 
район дислокации г. Турка в августе и сентябре 
1945 г. выделялись отряды по 20–30 человек для 
борьбы с бандеровцами в населенных пунктах 
Турковского района, в момент выполнения госу-
дарственных поставок. С октября месяца с этой 
целью и по настоящий день от полка создан и 
действует отряд в количестве 24 чел. За этот пери-
од отряд 5 раз вступал в открытое соприкоснове-
ние с бандеровцами, с которыми вел ожесточен-
ные бои. В итоге действий отряда две банды были 
разгромлены (часть участников пришли с повин-
ной, другая часть была пленена и уничтожена). В 
настоящее время отряд полка во взаимодействии с 
другими отрядами ведут борьбу на уничтожение 
банды «Медведь». Офицеры и коммунисты рядо-
вого и сержантского состава, находящиеся в отря-
де, ведут агитационно-массовую работу, что по-
ложительно сказалось на отношении местного 
населения к Советской власти и выполнении го-
сударственных плановых заданий» [25, л. 53]. На 
29 декабря 1945 г. полк насчитывал 70 офицеров, 
81 сержанта, 91 рядового, 4 вольнонаемных при 
штате соответственно 77; 87; 149; 5. Автотягачей 4, 
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транспортных 26, спецмашин 3, легковых 1 при 
штате 4; 11; 2; 1. 

В период с 11 по 15 июня 1946 г. в г. Самбор 
были составлены акты сдачи и принятия знамен 
полков: 441-го стрелкового Краснознаменного 
(подполковник Каптилов), 548-го стрелкового ор-
дена Кутузова (полковник Федоров), 656-й стрел-
ковый ордена Александра Невского (подполков-
ник Гуняга), 406-й пушечный артиллерийский 
(подполковник Ткаченко), 829-й гаубичный ар-
тиллерийский (майор Гончаренко); 246-й отдель-
ный истребительно-противотанковый дивизион, 
250-й отдельный саперный батальон [26, л. 68–78]. 

Таким образом, сформированная под Читой в 
январе 1942 г. 116-я стрелковая дивизия 2-го фор-
мирования прошла славный боевой путь, от Калу-
ги в рядах 50-й армии Западного фронта, в сен-
тябре 1942 г. удары с севера в составе 1-й гвардей-
ской армии на помощь Сталинграду, затем в ря-

дах 24-й и 66-й армий Донского фронта, в январе 
1943 г. участие в добивании войск Паулюса, вес-
ной 1943 г. находилась в резерве Ставки верховно-
го главнокомандующего, в Степном военном ок-
руге, летом оборонялась под Белгородом и отли-
чилась при взятии Харькова (получив почетное 
наименование), далее участие в Кировоградской, 
Корсунь-Шевченковской, Ботошанской, Ясско-
Кишиневской операциях. В конце 1944 г. действо-
вала против украинских националистов на Волы-
ни. С января 1945 г. в составе 52-й армии 1-го Ук-
раинского фронта успешно действовала в Висло-
Одерской, Сандомирско-Силезской, Нижнесилез-
ской, Берлинской и Пражской наступательных 
операциях. Интересна и поучительна панорама 
распоряжений по реорганизации Советской ар-
мии, система мероприятий по адаптации ее 
структуры к мирным условиям. 

Литература 

1. Габов С.А. Забайкальский военный округ в годы 
Великой Отечественной войны Советского Союза 
(июнь 1941 - май 1945 гг.): дис. … канд. ист. наук. 
Иркутск, 1975. 218 с. 

2. Ордена Ленина Забайкальский: история ордена Ле-
нина Забайкальского военного округа. М.: Воениз-
дат, 1980. 374 с. 

3. Форпост на востоке / ред. В.М. Ломов. Иркутск, 
1985. 512 с. 

4. Колесник А.Д. Ополченские формирования Россий-
ской Федерации в годы Великой Отечественной 
войны. М.: Наука, 1988. 288 с. 

5. Ростов Н.Д. Идем мы в решительный бой… Подго-
товка резервов для фронта в Сибири в годы Великой 
Отечественной войны: моногр. Барнаул: Изд-во Ал-
тайского гос. технического ун-та им. И.И. Ползуно-
ва, 2007. 516 с. 

6. Бирюков В.К. Добровольцы - москвичи на защите 
Отечества. 3-я Московская коммунистическая стрел-
ковая дивизия в годы Великой Отечественной вой-
ны. М.: Яуза-пресс, 2017. 320 с. 

7. Вишняков Н.П., Архипов Ф.И. Устройство воору-
женных сил СССР. 3-е изд. М.: Военный вестник, 
1927. 382 с. 

8. Воронцов В.Н. 35-я стрелковая дивизия Красной ар-
мии: формирование и первые бои // Двенадцатые 
Байкальские социально-гуманитарные чтения: ма-
териалы. В 2 т. / науч. ред. Ю.А. Зуляр. Иркутск: 
Изд-во ИГУ, 2019. Т. 1. С. 12-17. 

9. Янгузов З.Ш. Особая Краснознаменная Дальнево-
сточная армия на страже мира и безопасности СССР 
(1929-1938 гг.). Благовещенск, 1970. 240 с. 

10. Мармышев А.В., Елисеенко А.Г., Новиков П.А. Си-
бирский марш: Красноярские стрелки во Второй 
мировой войне. Красноярск, 2016. 416 с. 

11. Ростов Н.Д. Идем мы в решительный бой… Подго-
товка резервов для фронта в Сибири в годы Великой 
Отечественной войны: моногр. Барнаул: Изд-во Ал-
тайского гос. технического ун-та им. И.И. Ползуно-
ва, 2007. C. 460-490. 

12. Исторический формуляр 116-й стрелковой дивизии 
// ЦАМО. Ф. 1319. Оп. 1. Д. 1. 

13. 116-я Харьковская Краснознаменная ордена Кутузо-
ва дивизия. URL: 
https://www.rkkawwii.ru/division/116sdf2 (дата об-
ращения: 01.02.2023). 

14. Исторический формуляр 116-й стрелковой дивизии 
// ЦАМО. Ф. 1319. Оп. 1. Д. 1. 

15. Краткая боевая характеристика 116-й стрелковой 
дивизии // ЦАМО. Ф. 1319. Оп. 1. Д. 4а. 

16. Краткая боевая характеристика 116-й стрелковой 
дивизии // ЦАМО. Ф. 1319. Оп. 1. Д. 4а. Л. 35-41. 

17. Исторический формуляр 116-й стрелковой дивизии 
// ЦАМО. Ф. 1319. Оп. 1. Д. 1. 

18. Исторический формуляр 116-й стрелковой дивизии 
// ЦАМО. Ф. 1319. Оп. 1. Д. 2. 

19. Исторический формуляр 116-й стрелковой дивизии 
// ЦАМО. Ф. 1319. Оп. 1. Д. 2. Л. 3. 

20. Краткая боевая характеристика 116-й стрелковой 
дивизии // ЦАМО. Ф. 1319. Оп. 1. Д. 4а. Л. 41-52. 

21. Исторический формуляр 116-й стрелковой дивизии 
// ЦАМО. Ф. 1319. Оп. 1. Д. 1. Л. 73. 

22. Исторический формуляр 116-й стрелковой дивизии 
// ЦАМО. Ф. 1319. Оп. 1. Д. 2. Л. 3. 

23. Краткая боевая характеристика 116-й стрелковой 
дивизии // ЦАМО. Ф. 1319. Оп. 1. Д. 4а. Л. 34-41. 

24. Краткая боевая характеристика 116-й стрелковой 
дивизии // ЦАМО. Ф. 1319. Оп. 1. Д. 4а. Л. 43. 

25. Краткая боевая характеристика 116-й стрелковой 
дивизии // ЦАМО. Ф. 1319. Оп. 1. Д. 4а. Л. 53. 

26. Акты расформирования частей 116-й стрелковой 
дивизии // ЦАМО. Ф. 1319. Оп. 1. Д. 54. 

 
 

 

 


