
УДК 94(47+57) “1941/1945”  

 

 

АЛДАЖУМАНОВ К.С., АСАНОВА С.А., КАЛИ А.Н.  

Институт истории и 

этнологиии имени Ч.Ч. 

Валиханова, Алматы  

ALDAZHUMANOV K.S., ASANOVA S.A., KALI A.N.  

CH. Valikhanov 

Institute of history and 

ethnology, Almaty  

  

ХАРЬКОВСКАЯ  КАТАСТРОФА  1942 ГОДА  И  106  КАЗАХСКАЯ 

КАВАЛЕРИЙСКАЯ  ДИВИЗИЯ  

 

1942-жылы Харков кырсыгы жана 106 казак кавалериясынын тагдыры  

Kharkiv disaster of 1942 and 106 kazakh cavalry division  

  

Аннотация: Статья посвящена событиям начала 1942г. и трагедии, 

постигшей Юго-Западный и Южный фронты советских войск, потерпевших 

сокрушительное поражение под Харьковом в мае – начале июня 1942г. В так 

называемом Изюм-Барвенковском котле. В результате 6 армия верхмата под 

командованием Вильгельма Паульса, выходя на оперативный простор, в 

результате стремительного наступления, дошла до берегов Волги и 

Сталинграда. По вине командования фронтов три советские армии оказались в 

окружении, а свыше 242 тыс. советских бойцов и командиров оказались в плену.   

В Харьковском сражении в мае 1942 г. участвовала и 106 казахская 

национальная кавалерийская дивизия, сформированная в ноябре 1941 года в 

Акмолинске (ныне Нур-Султан). Она была сформирована из числа казахов в 

составе 4403 человека. В командный состав дивизии входило 413 человек разных 

национальных принадлежностей, имеющих специальное военное образование. 

Были среди них и командиры казахской национальности, прошедшие в 30-е годы 

военную службу. Отправленная в конце апреля 1942 г. на Юго-Западный фронт 

106 кавалерийская дивизия, после прибытия на станцию Савинцы (южнее 

Харькова) была расформирована и 3 полка ее были переданы для пополнения вновь 

сформированного 6 кавалерийского корпуса. В ходе наступления на Красноград 

(Червоноград) и в обход Харькова с юго-запада, 6 кав.корпус полностью был 

разбит, оставшиеся в живых бойцы и командиры оказались в немецком плену.   

Аннотация: Макала 1942-жылдардагы совет армияларынын Түштүк-

Батыш жана Түштүк окуяларына жана Харьковдун астындагы май, июнь 

айынын башталышындагы кыйноо окуяларына арналган, Изүм-Баркенов 

аталышындагы. Вермахттын Вильгельм Паулюс жетектеген 6 армиясы 

оперативдүү мейкиндикке чыгып, курчоодо Волга дарыясына жана 

Сталинградга жетти. Команданын күнөөсү менен 3 совет армиясы 

тегеректөөдө болуп калды жана 242 миңден ашык совет аскер жана офицерлер 

туткунга түшүштү.   

1942-жылдын май айындагы Харьков салгылашуусуна 1941-жылдагы 

Акмолинск шаарындагы түзүлгөн (азыр Нур-Султан) 106 казак улуттук атчан 

дивизиясы катышкан. Ал казактардан түзүлгөн, 4403 адамдардан турган. 

Командалык составды 413 ар кандай улуттун атайын аскер билимдүү адамдары 

түзгөн. Алардын ичинде казак улутундагылар да бар болчу, алар 30-жылдарда 

аскер кызматын өтөшкөн. 1942-жылдын апрель айынын аягында Түштүк-

Батыш фронтуна 106 атчан дивизиясы Савинцы станциясына келгенден кийин 

(Харьковдон түштүгүрөөк) бөлүштүрүлүп, анын 3 полку жаңы түзүлгөн 6 атчан 



корпусуна берилген. Красноград (Червоноград) жана Харьковдогу айлануудагы 

Түндүк-Батыш чабуулунда 6 атчан корпусу толугу менен талкаланып, калган 

аскерлери жана офицерлери немец туткунуна түшкөн.  

Abstract: The article is dedicated to the beginning of 1942 and tragic events 

that occured on the Southwestern and Southern fronts of the Soviet troops. Those troops 

suffered a crushing defeat near Kharkov in May - early June 1942, when the so-called 

RaisinBarvensky cauldron reached the banks of the Volga and Stalingrad. Through the 

fault of the command of their fronts, three Soviet armies were surrounded, and over 242 

thousand Soviet soldiers were captured.   

In the battle of Kharkov in May 1942, the 106 Kazakh national cavalry division, 

formed in November 1941 in Akmolinsk, took part. It was formed from among the 

Kazakhs, consisting of 4300 people. The command staff of the division consisted of 413 

people of different nationalities with special military education. Among them there were 

also commanders of Kazakh nationality who had completed military service in the 

1930s. The 106th cavalry division, sent at the end of April 1942 to the Southwestern 

Front, was disbanded after arriving at the Savintsy station (south of Kharkov) and its 3 

regiments were transferred to replenish the newly formed 6th cavalry corps. During the 

attack on Krasnograd (Chervonograd) and bypassing Kharkov from the south-west, the 

6th cavalry corps was completely defeated, the surviving soldiers and commanders were 

held military prisoner.   
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Введение. История второй мировой войны является величайшей 

трагедией ХХ века. В 1941-1945 годах 1 млн. 210 тысяч граждан Казахстана было 

мобилизовано на фронт. А к началу войны в составе частей Красной Армии 157 

тысяч казахстанцев проходили срочную военную службу.   

В 1941-1942 годах на территории Казахстана было сформировано 23 

стрелковых дивизий и бригад, свыше 50 полков и отдельных батальонов. В ходе 

боев 5 казахстанских стрелковых дивизий были удостоены звания гвардейских.   

Как известно, в начале войны советские вооруженные силы понесли 

весьма значительные потери. Только за 6 месяцев войны летом и осенью 1941 года 

1 миллион 998 тысяч советских бойцов и командиров оказались в плену. В 1942 г. 

потери Красной армии составили 1 млн. 339 тысяч человек. Война не бывает без 

потерь. Однако, только потери в виде плененных противником 1941-1942 гг. 

составили свыше 50% личного состава Красной Армии на начало войны (из 6 млн. 

303 тыс. человек). [1]  

В этих условиях первейшей задачей советского руководства, помимо 

перестройки народного хозяйства на военные рельсы, стала мобилизация 

боеспособного населения на фронт и формирование новых войсковых частей и 

соединений для пополнения армии. За короткий срок к концу 1941г. в СССР было 

сформировано 286 стрелковых дивизий, 156 стрелковых бригад [2]. Кроме них, 

учитывая национальный состав населения СССР, 13 ноября 1941 г. 

Государственный Комитет Обороны СССР принимает Постановление №894сс «О 

национальных войсковых соединениях». В нем предписано в союзных и 

автономных республиках сформировать сразу «20 национальных кавалерийских 

дивизий (штатной численностью 4403 человека) и 15 отдельных стрелковых 

бригад (штатной численностью 4333 человека) из представителей народов 

Средней Азии, Северного Кавказа и Приуралья. Были сформированы: 96, 105, 106 

казахские; 97 и 98 туркменские; 110 и 111- я калмыцкие; 112 и 113 башкирские; 

114-я чечено-ингушская;115-я кабардинобалкарская кавалерийские дивизии; 87 и 

88-я отдельные туркменские; 89-97-я отдельные узбекские; 98 и 99 отдельные 

таджикские; 100 и 101-я отдельные казахские стрелковые бригады. [3]  



История каждого из этих соединений требует тщательного исследования. 

В некоторых дивизиях и бригадах в ходе комплектования были приостановлены 

работы по дальнейшему формированию и их личные составы передавались для 

пополнения других частей. Основная часть запланированных к формированию 

национальных соединений участвовала в боях. Однако судьбы их сложились по-

разному. Одна из них 106 казахская кавалерийская дивизия.  

Историография формирования казахских частей и соединений весьма 

скудна. Причиной тому являются значительные потери их личного состава. Кроме 

того, по обстоятельствам военного времени пополнять эти части людьми той 

национальности было невозможным. К середине 1943 г. из первоначальной 

численности бойцов и командиров национальных бригад и дивизий оставалось 

лишь 20% их личного состава, о чем свидетельствуют сохранившиеся материалы 

и документы, хранящиеся в Центральном архиве Министерства Обороны 

Российской Федерации (ЦАМО РФ, г. Подольск). О казахских бригадах и 

дивизиях, в том числе о 106 кд, сведения публиковались в разных исследованиях, 

в том числе М.К, Козыбаева, Т. Балакаева и К. Алдажуманова. К сожалению, о 

том, что 106 казахская кавалерийская дивизия погибла, личный состав оказался в 

плену, освещать не разрешалось. Лишь в последние 20 лет об этом стало 

возможным говорить, собирать материалы. В 2015 г. Институтом истории и 

этнологии им. Ч. Валиханова был издан небольшой сборник документов и 

материалов, где частично говорится и о 106 дивизии.   

Активная работа по выявлению погибших бойцов дивизии ведется и 

журналистами, в том числе краеведами. Так в последние года стали появляться 

публикации журналиста Д.З. Игсатовой. Составленный ею сборник документов, 

материалов, статей под названием «Право на добрую память» [4] получила 

положительную оценку общественности. Большую работу по восстановлению 

истории 106 дивизии проводят краеведы из Харькова М. Каражанова и Т. Крупа. 

Есть специальное исследование И. Мощанского «Сражение под Харьковом. 

Кровавая катастрофа 12-28 мая 1942 г.». [5] В нем автор представляет целостную 

картину боев под Харьковом (на севере и юге) и их трагическую развязку. Однако 

в ней весьма скудны сведения о действиях 6-го кав. корпуса, куда передали 

личный состав 106 кавалерийской дивизии.  

Об участии кавалерийской дивизии в Харьковской операции начала лета 1942г.  

исследователям было известно знали. Но, кроме отдельных вопросов об участии 

в ней, возникает проблема: достаточно ли освещена история боев под Харьковом 

в мае – июне 1942 г. в обобщающих трудах СССР по истории военного времени. 

Необходимо признать, что фактически объективных сведений нет, кроме 

упоминаний. В мемуарах выдающихся советских полководцев Г.К. Жукова, А.М. 

Василевского, К.К. Рокоссовского и других приводится лишь общие сведения. 

При этом ИзюмБарвенковская – Красноградская операция мая-июня 1942 г. в них 

представлена лишь как эпизод, помешавший общим замыслам советского 

командования на Юго-Западном и Южном фронтах в целом.  

Обсуждения и результаты. Для освещения истории Харьковской 

катастрофы мая-июня 1942 г. необходимо, прежде всего, осветить 

предшествующие к ней события. Обстоятельства, сложившиеся после 

Московской битвы 1941-1942 учитывались советским командованием. В 

условиях некоторого затишья и изнурительных тяжелых боев в условиях суровой 

зимы необходимо было попытаться просчитать дальнейшие шаги противника и 

планировать боевые операции по упреждению его действий. При этом 

обращалось внимание на то, в каком направлении поведет свое стратегическое 

наступление противник в 1942 г., когда сойдет снег. Некоторые специалисты 

считали, что противник по-прежнему будет наступать в направлении Москвы и 

Ленинграда. Другие просчитывали намерения противника рваться к Кавказской 

нефти и хлеборобным районам Северного Кавказа и т.д.   



Учитывая сложившуюся обстановку, Советское командование решает 

провести небольшие наступательные операции на разных участках советско-

германского фронта. Так были проведены Ржевско-Вяземская операция 8 января 

- 20 апреля 1942 года. Барвенково-Лозовская операция в январе 1942 г. При 

последней войска Юго-Западного (командующий генерал-лейтенант Ф.Я. 

Костенко) и Южного фронтов (командующий генерал-полковник Р.Я. 

Малиновский), наступавшие в направлении г. Барвенково и станции Лозовая, 

прорвали оборону противника на 100 км фронте и продвинулись на 90-100 км на 

запад. Таким образом, возникла угроза донбасской группировке противника. [6] 

Образовался своеобразный оперативный мешок в сторону обороны противника. 

Это ни к чему хорошему не могло привести. При умелом использовании сил и 

средств обе стороны могли выйти победителями из этой обстановки.   

Безусловно, иллюзия такого успеха под Харьковом вызвала оптимизм со 

стороны командования Юго-Западного фронта. Командующий направлением 

маршал С. Тимошенко к этому времени стал и командующим фронтом. Член 

военного совета фронта (фактически политический руководитель) Н.С. Хрущёв 

безмерно был рад итогам Барвенковско-Лозовской операции. Поэтому, когда 

стали обсуждаться стратегические планы на 1942 год., С.К.  Тимошенко и Н. 

Хрущёв предложили продолжить наступление войск фронта в направлении 

города Красноград и на север Харькова, а также провести прорыв обороны 

противника в северной части Харькова и таким образом освободить вторую 

столицу Украины, это, мол, поднимет дух народа.   

Сегодня, по воспоминаниям выдающихся советских полководцев 

известно, как отнеслись к этому предложению в Ставке Верховного 

главнокомандования. Тем более, военные специалисты (в том числе маршал Б.М. 

Шапошников) были против предложений С. Тимошенко и Н. Хрущева. По их 

мнению, из такого оперативного мешка нельзя вести наступление, противник с 

Восточной стороны может захлопнуть капкан. Как свидетельствует маршал Г.К. 

Жуков, в конце марта 1942 года состоялось совещание в ГКО. Присутствовали 

К.Е. Ворошилов, С.К. Тимошенко,  

Б.М. Шапошников. А.М Василевский и сам Г.К. Жуков. «При рассмотрении плана 

наступательной операции, представленного командованием юго-западного 

направления, маршал Б.М. Шапошников выразил несогласие с этим планом 

Генштаба, пытался указать на трудности организации этой операции, на 

отсутствие резервов, которые здесь требовались… Слово взял С.К. Тимошенко. 

Доложив обстановку на югозападном направлении, он сказал: Войска этого 

направления сейчас в состоянии и безусловно должны нанести немцам на юго-

западном направлении упреждающий удар и расстроить их наступательные 

планы против Южного и Юго-Западного фронтов, в противном случае повторится 

то, что было в начале войны… К.Е. Ворошилов поддержал мнение С.К. 

Тимошенко» [7]   

На этом заседании И. Сталин поддержал Б.М. Шапошникова и не дал 

согласия на проведение наступления под Харьковом. Однако настойчивость 

Тимошенко и Хрущева все-таки имели успех. После третьего раза И. Сталин дал 

согласие на проведение наступления, дав ей уровень фронтовой операции. При 

этом особая ответственность по обеспечению безопасности наступающих войск с 

восточной части была возложена на командование Южного фронта (генерал-

полковник  

Р.Я.Малиновский).  

Для проведения операции были привлечены войска Юго-Западного 

фронта. Первая группа должна вести наступление с северной части Харькова в 

направлении населенного пункта Тарановка. Основная часть войск была 

направлена на наступление в направлении города Красноград с частичным 

поворотом на северо-запад Харькова. В южной части фаса Барвенково 

привлекались к боям 9 армия Южного фронта. В целом войска Малиновского 



должны были обеспечить оборону советских войск с восточной стороны южного 

фаса Барвенковского котла от г. Славянска до г. Балаклея на северной части.  

Войска Тимошенко готовились к решающим действиям. Создавались 

танковые корпуса и дивизии. Был заново сформирован 6 кавкорпус. Первое 

формирование корпуса участвовало в 1941 г. в боях на территории Белоруссии и 

фактически перестало существовать. Командовал тогда корпусом генерал-майор 

Никитин. В начале 1942 г. по приказу НКО проводится второе формирование 6 

кавкорпуса, в котором были 3 дивизии, однако имеющиеся в составе корпуса 

дивизии были малочисленны, поэтому их следовало пополнить людьми и 

вооружением. Командовал 6 кавкорпусом под Харьковом генерал-майор 

Бычковский.  

106 казахская кавалерийская дивизия была сформирована в конце ноября 

- начале декабря 1941 г. В дальнейшем подразделения дивизии проходили 

обучение. Дивизия, как и все национальные соединения, формировалась и 

оснащалась за счет местного бюджета. В правительстве Казахстана была создана 

Государственная комиссия по формированию национальных частей. 

Председателем был зампред СНК КазССР Н. Бабкин.  

На местах все руководители областей и районов принимали активное 

участие в формировании национальных частей. В 106 кавалерийской дивизии 

только по Карагандинской области были подобраны 550 человек. При этом, как 

свидетельствуют документы, обращалось особое внимание на грамотность, 

знание русского языка, физическую подготовку и моральный облик призывника.  

Руководящие органы республики мобилизовали в эти соединения 

опытных работников для политической работы. Так, комиссаром 106 дивизии в 

декабре 1941 г. был назначен народный комиссар легкой и пищевой 

промышленности КазССР Нурхан Сеитов. Он еще в 30-е годы окончил военную 

школу и имел опыт службы в войсках. Старший политрук Н. Сеитов отправился с 

дивизией на фронт. Командиром дивизии был назначен фронтовой офицер майор 

Панков Борис Никифорович. Необходимо отметить, что по прибытии на фронт 

106 кд расформировали и майор Панкин был переведен в другую часть. В 

Харьковской трагедии он уцелел. Впоследствии он командовал дивизией, стал 

Героем Советского Союза. Генерал-майор Панков и после войны служил в 

Советской Армии.  

Начальником политотдела 106 кавалерийской дивизии был назначен 

второй секретарь Акмолинского обкома партии Сагадат Кулмагамбетов. И на 

другие ответственные командные должности подбирались люди с помощью 

местных органов власти. В именном списке пополнения подразделений дивизии 

отмечается, что бойцы дивизии формировались из граждан Акмолинской, 

Карагандинской, Кустанайской, Северо-Казахстанской областей.  

Необходимо отметить, что в связи с тем, что и 6 кавкорпус, и 106 кд 

попали в трагическую ситуацию, а документы их штабов и полков были 

уничтожены, или же оказались в руках у противника, в архиве ЦАМО РФ 

сохранились лишь отдельные документы.  

 Личный состав 106 кавалерийской дивизии в конце апреля был отправлен 

на фронт и вскоре двумя эшелонами выгружается на станции Савинцы. Там же 

происходит передача дивизии в 6 кавкорпус. Ныне распространено мнение, что  

106 дивизия в зимнем обмундировании был брошен в бой без оружия. Мол, в 

дивизии имелось всего 110 винтовок. Авторы таких мнений не совсем понимают 

и знают, что вооружение формирующимся соединениям выдают для несения 

караульной службы. Полное боевое вооружение дивизия получает на фронте. 

Принимавший в свой состав новое подразделение часть обеспечивает вновь 

прибывших необходимым оружием.  

12 мая 1942 г. началось наступление Юго-Западного фронта. Танковые 

бригады, прорвав оборону противника, ринулись в направлении Краснограда. 

Вскоре за ними для закрепления успеха ввели в бой кавалеристов. С севера 



Харькова вели бои войска 2 кавкорпуса, танковые бригады в направлении 

Тарановки. Однако ожесточенное сопротивление противника остановило 

наступление советских войск севернее Харькова.  

Наступавшие в южном направлении войска достигли Краснограда, однако 

их тылы оказались далеко отставшими. Без горючего и боеприпасов, снарядов 

танки оказались в заложниках. К тому же на третий день после начала операции 

противник с позиции г. Славянск наносит удар Южному фронту. Группа войск 

немцев ведет наступление с г. Балаклея на юг в сторону Славянска. Вскоре 

оперативный мешок Изюм-Барвенково наглухо захлопывается с восточной 

стороны. Генерал Малиновский фактический ничего не предпринял для 

безопасности наступающих войск с востока. Таким образом 3 советские армии 

оказались в окружении. Лишь 17 тысяч человек смогли пробиться из окружения. 

242 тысячи советских солдат и командиров оказались в плену.  

Вильгельм Паулюс, командовавший 6 армией вермахта, а также войска 

Румынии, Венгрии и Италии ринулись в открывшуюся брешь. Через два месяца 

они вели бои на берегах Волги и в Сталинграде. Вот чем обернулась Харьковская 

трагедия лета 1942 г. Командир группировки генерал Бобкин, зам. командующего 

фронтом генерал Костенко погибли, последний, чтобы не попасть в плен 

застрелился. Многие командиры высшего ранга оказались в плену.  

Бойцы и командиры 106 кавалерийской дивизии погибли. С. 

Кулмагамбетов посадил раненого бойца в самолет и отправил из окружения, а сам 

погиб. Начальник особого отдела штаба дивизии Кутпанов оказался в плену, был 

вынужден вступить в Туркестанский легион. А после войны был осужден. Зам. 

командира взвода пулеметного эскадрона А. Жамкен испытал ужасы лагерей, был 

вынужден вступить в Туркестанский легион. Вернулся в 1946 г. А в 1950 г. был 

арестован и освободился лишь на основе Указа Президиума Верховного Совета 

СССР от 17 сентября 1955 г. по амнистии. Комиссар дивизии Н. Сеитов оказался 

в плену и в 1947 г. сидел на скамье подсудимых. Закрытым заседанием Трибунала 

Туркво 49 человек были осуждены на длительные сроки. Среди них Нурхан 

Сеитов. Его осудили на 25 лет ИТЛ. Даже после амнистии 1955 г. он не смог 

освободиться. Умер в феврале 1956 г. в психиатрической больнице в Магадане. 

Таковы судьбы оставшихся в живых бойцов 106 казахской кавалерийской 

дивизии.  

Выводы. Трагедия Харьковской катастрофы мая-июня 1942 г. оказалась 

тяжелым испытанием для народов СССР. Линия фронта по вине военачальников, 

командования Юго-Западного и Южного фронтов докатилась до Волги. Паулюс 

проиграл Сталинградскую битву. В Сталинграде 98 тыс солдат и офицеров 

противника было взято в плен. Какой ценой! Виновные военачальники в 

Харьковской катастрофе лета 1942 г. не понесли никакого наказания. С. 

Тимошенко был переведен на другую должность. Р. Малиновский был 

освобожден от должности командующего фронтом. Стал командовать армией, 

затем опять фронтом. При правлении Хрущева он стал Министром обороны 

СССР. Лишь упрек Сталина о том, что если бы народ узнал об этом, с вами 

поступил бы круто, остается мерилом оценки этой трагедии.  
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