
 

Слайд 1 

 

Семинар для учителей предмета «Кубановедение» по теме 

 «Казаки в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.» 

(по документам ГКУ «Центр документации») 

 

Вступительное слово 

 

2021 год ознаменован 80-летней годовщиной начала Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 годов. Войны, ставшей самой большой, 

беспощадной и кровавой трагедией, выпавшей на долю нашего народа за всю 

его более чем тысячелетнюю историю. 

 

Слайд 2 

 

22 июня 1941 года атакой фашистской авиации на советские аэродромы 

началась Великая Отечественная война. В этот же день был принят Указ 

Президиума Верховного Совета СССР об объявлении военного положения во 

всей западной части страны, в том числе на территории Краснодарского края. 

Приказом войскам Северо-Кавказского военного округа от 23 июня 

предписывалось обеспечить исполнение этого Указа.  

 

Слайд 3 

 

23 июня 1941 года стал первым днем мобилизации, объявленной 

правительством СССР. В армию призывались сразу 14 возрастов с 1905 по 

1918 годы рождения. На начальном этапе войны наши войска несли 

колоссальные потери, нуждались в реорганизации, пополнении людьми и 

вооружением. Механизированные корпуса в виду больших потерь и 

недостатка танков в июле 1941 года расформировывались. Суровая 

необходимость вынуждала перейти к формированию частей и соединений с 

сокращенным количеством вооружения и почти без механизированных 

средств передвижения. 4 июля 1941 года Ставка Главного Командования 

приняла решение о формировании кавалерийских дивизий. Летом и осенью 

1941 года в кавалерию было направлено около 500 тысяч человек. К концу 

года Красная армия имела 82 кавалерийские дивизии легкого типа.  

 

Слайд 4 

 

Уже летом 1942 года Краснодарский край в полной мере ощутил на 

себе все тяготы и лишения военного времени: оккупация большей части 

территории, большое количество жертв мирного населения, разорения и 

колоссальный материальный ущерб.  



Но несмотря на сложность ситуации, Кубань в годы войны стала одним 

из важнейших регионов, где черпались ресурсы для ожесточенной борьбы с 

врагом. С июня по декабрь 1941 года Кубань дала фронту более 370 тысяч 

человек – фактически на фронт ушел каждый восьмой житель края. К августу 

1942 года в крае было мобилизовано 29 возрастов.  

Согласно отчету военного комиссара Краснодарского края, полковника 

Алексея Ивановича Котелкина о проведении мобилизации в период с 23 

июня 1941 г. по 1 января 1942 г. неявки с целью злостного уклонения от 

призыва не было. В отчете отмечалось, что мобилизация по Краснодарскому 

краю проведена хорошо, со значительным сокращением установленных по 

разработанному мобилизационному плану срокам. Успешное проведение 

мобилизации обеспечивалось всесторонним, активным участием и личной 

помощью со стороны партийных и советских организаций Краснодарского 

края. 

 

Слайд 5 

 

В июле 1941 года началось формирование казачьих кавалерийских 

частей. Директивой Военного совета Северо-Кавказского военного округа от 

10 июля 1941 года предписывалось «в целях подготовки отрядов 

самообороны и оказания помощи истребительным батальонам по борьбе с 

возможными парашютными десантами... в казачьих районах края 

сформировать 15 казачьих сотен четырехвзводного состава, укомплектовав 

их колхозниками, служащими и интеллигенцией…». На директиве, 

поступившей в Краснодарский крайком 15 июля, стоит резолюция Петра 

Ианнуарьевича Селезнева следующего содержания «т. Тюляев, т. Васильев. 

К вечеру подготовить дислокацию и др. предложения для районов».  

В этот же день в районы были направлены соответствующие 

телеграммы о формировании казачьих сотен, призывающие немедленно 

приступить к подбору добровольцев из числа колхозников и интеллигенции.  

 

Слайд 6 

 

19 июля 1941 года вышло постановление бюро Краснодарского 

крайкома ВКП(б) и крайисполкома об организации кавалерийских казачьих 

сотен, в котором рассматривались вопросы формирования казачьих частей в 

крае, их обмундирования и назначения начальствующего состава. Сотня 

должна формироваться из четырехвзводного состава колхозников и 

интеллигенции, в первую очередь добровольцев, а при некомплекте 

предписывалось привлечь в обязательном порядке лиц, мобилизуемых 

возрастов. Командиров взводов подобрать из бывших партизан, 

участвовавших в гражданской войне и младшего начальственного состава 

запаса кавалерийских частей.  

 

 



Слайд 7 

 

На слайде представлены докладные записки о ходе формирования 

казачьих сотен Приморско-Ахтарского, Павловского и Выселковского 

райкомов ВКП(б). Многие районы сталкивались с определенными вопросами 

и трудностями в организации казачьих частей – из каких возрастов 

организуется казачья сотня, за чей счет и на какие средства приобретать 

военное снаряжение и обмундирование, как и когда проводить военное 

обучение и др. Некоторые районы помимо вопросов присылали и свои 

предложения. Так секретарь Приморско-Ахтарского райкома ВКП(б) в своей 

докладной записке в адрес Краснодарского крайкома писал, что 

«обмундирование должно состоять из казачьей формы, которую могут 

приготовить колхозы и организации для своих добровольцев».  

 

Слайд 8 

 

29 июля 1941 года Краснодарским крайкомом ВКП(б) были даны 

разъяснения о порядке организации кавалерийских сотен следующего 

содержания: «В кавалерийские казачьи сотни могут зачисляться колхозники 

без ограничения возраста, но умеющие управлять конем и владеть 

огнестрельным и холодным оружием. Укомплектовывать сотни желательно 

за счет людей, проживающих в райцентре … Место и время военных занятий 

с сотней надо организовывать так, чтобы люди и лошади с наименьшим 

ущербом отрывались от работы в колхозах и совхозах…».  

Так началось формирование казачьих кавалерийских частей в 

Краснодарском крае. Инициатива Северо-Кавказского военного округа, 

поддержанная краевым руководством, встретила горячий отклик у населения. 

Движение приняло массовый характер.  

 

 

Слайд 9 

 

Обучение бойцов казачьих частей осуществлялось согласно программе 

подготовки бойцов кавалеристов без отрыва от производства, утвержденной 

начальником штаба Северо-Кавказского военного округа 10 июля 1941 года. 

В документе приведен примерный расчет часов на месяц занятий, с расчетом 

по два часа занятий каждый день. В рамках тактической подготовки бойцу 

полагалось действовать как одиночно, так и в составе отделения в обороне, 

наступлении и разведке. В ходе стрелковой подготовки изучалось оружие 

взвода, его сбережение и хранение, техника производства выстрела в пешем 

и конном строю, умение пользоваться ручной гранатой во всех видах боя. На 

конной подготовке кавалеристы учились правильному уходу и сбережению 

коня и конского снаряжения, отрабатывали правильную посадку, осваивали 

управление конем во всех условиях боевой обстановки и местности. Конь 

рассматривался как боевое оружие. Боец должен был знать кличку, возраст и 



характер коня, осуществлять чистку, кормление, подготовку седла и 

снаряжения. Пешая строевая подготовка вырабатывала у бойцов отличный 

воинский вид, высокую строевую выучку, ловкость и четкость выполнения 

команд и приемов в строю и вне строя, с оружием и без оружия.  

 

Слайд 10 

 

В справке военного отдела Краснодарского крайкома ВКП(б)  

о формировании народного ополчения, казачьих сотен, истребительных 

батальонов указано, что уже к 25 августа 1941 года в Краснодарском крае 

было сформировано 27 казачьих кавалерийских сотен, состоящих из 3 386 

человек. Сотни были укомплектованы преимущественно людьми, знающими 

кавалерийское дело. 

Вскоре крайком партии принял решение о реорганизации казачьих 

сотен и создании из них воинских подразделений, отвечающих требованиям 

современной войны – сабельные и пулеметные эскадроны, артиллерийские и 

минометные батареи.  

 

Слайд 11 

 

Учитывая патриотические настроения и военный потенциал казачества, 

15 октября 1941 года секретарь Краснодарского крайкома ВКП(б) Петр 

Ианнуарьевич Селезнев обратился с письмом к Верховному 

Главнокомандующему Иосифу Виссарионовичу Сталину с просьбой 

разрешить сформировать средствами колхозов края (кроме вооружения) три 

казачьих кавалерийских дивизии в порядке добровольности из числа казаков 

и адыгейцев без ограничения возраста по принципу «сотня из района», 

разрешить обмундировать состав в кубанскую казачью форму и обеспечить 

дивизии конским составом за счет мобилизуемых для армии лошадей.  

Разрешение поступило оперативно. Боевая доблесть казаков-кубанцев 

уже получила известность в Красной армии: в это время под Волоколамском, 

защищая Москву, героически сражалась 50-я отдельная кавалерийская 

дивизия, укомплектованная кубанцами в первые дни войны. В ее состав 

входили 37-й Армавирский, 43-й Лабинский и 47-й Новокубанский казачьи 

полки. Прославится дивизия смелыми рейдовыми операциями конной 

группы в глубоком тылу врага – в смоленских лесах и в битве под Москвой. 

26 ноября 1941 года приказом наркома обороны СССР за отвагу, стойкость, 

мужество и героизм личного состава, дивизии будет присвоено гвардейское 

звание, и она станет именоваться 3-й гвардейской кавалерийской дивизией.  

 

Слайд 12 

 

22 октября 1941 года Краснодарский крайком ВКП(б) принял 

постановление, которым предписывалось к 27 октября сформировать в 

районах края казачьи эскадроны, отобрав личный состав (бойцов и 



командиров) из числа добровольцев, в первую очередь, участников 

гражданской войны, красных партизан и коммунистов. Силами и средствами 

советских хозяйственных организаций районов и колхозов изготовить для 

личного состава обмундирование, снаряжение и холодное оружие.  

 

Слайд 13 

 

В постановлении крайкома от 26 ноября 1941 года был рассмотрен 

вопрос о ходе формирования Кубанских казачьих дивизий в крае. В 

результате проверки было установлено, что большинство районов 

своевременно приступили к формированию казачьих сотен, но были 

выявлены некоторые недостатки. Ввиду чего постановлением 

предписывалось устранить имеющиеся недостатки в формировании и 

материальном оснащении казачьих частей и свести все сотни для 

прохождения двухнедельных лагерных сборов в центры расположения 

полков.  

К декабрю 1941 года эскадроны в станицах были сведены в полки, а 

полки – в дивизии. По данным на 2 декабря 1941 года, в трех кубанских 

кавалерийских дивизиях проходили военную подготовку шесть с половиной 

тысяч казаков. 

  

Слайды 14, 15 

 

На слайдах сведения о состоянии Кубанских казачьих дивизий на 2 

декабря 1941 года. В документе представлена информация о командном 

составе трех дивизий, количестве людей, лошадей, седел и клинков, о 

входящих в состав дивизий эскадронах и местах их дислокации. 

 

Слайд 16 

 

Организованные казачьи кавалерийские дивизии нуждались в 

вооружении и обеспечении необходимым для ведения войны 

обмундированием. Эта задача была возложена на городские и районные 

комитеты ВКП(б) им предписывалось оказать помощь в обеспечении бойцов 

обмундированием и снаряжением. Конский состав и конское снаряжение 

необходимо было выделить из колхозов и совхозов края.  

Так в директиве Краснодарского крайкома ВКП(б) от 15 сентября 1941 

года перед районными и городскими комитетами ВКП(б) ставилась задача 

изготовить максимальное количество седел для кавалерийских частей. По 

возможности делать седла разных образцов, используя для этого всю 

местную промышленность, колхозные, совхозные мастерские, привлекая 

стариков-специалистов. Все материалы для седел должны быть найдены на 

месте, вплоть до использования в качестве заменителей брезента и парусины.  

 

 



Слайд 17 

 

Вскоре в адрес Краснодарского крайкома ВКП(б) из районов стали 

поступать сведения о степени готовности обмундирования и экипировки 

кавалерийских казачьих эскадронов, и о проблемах, возникающих в связи с 

их организацией. Так по состоянию на 11 ноября 1941 года в Брюховецком 

районе не было седел, клинков и обмундирования, но лошадей имелось с 

избытком. В Белореченском районе нашлось 50 седел и 6 клинков. 

Изготовление клинков удалось наладить на месте. В Абинском районе седла 

и клинки эскадронам передали группы содействия истребительным 

батальонам, а обмундирование начали изготавливать на месте. 

 

Слайд 18 

 

В докладной записке военного комиссара 3-й Кубанской казачьей 

дивизии «О формировании и ходе боевой и политической подготовки» от 31 

декабря 1941 года приводится сравнительная таблица обеспечения 3-й 

Кубанской казачьей дивизии бойцами, конским составом и основными 

видами снаряжения и обмундирования по состоянию на 15 декабря 1941 

года, согласно которой людьми дивизия была укомплектована на 100% от 

планируемого количества, лошадьми на 97%.  

В докладной записке говорится, что политико-моральное состояние 

бойцов было хорошим. У большинства наблюдалось одно желание – скорей 

освоить военную технику и влиться в состав действующих частей Красной 

армии.  

 

Слайд 19 

 

Особое место в боевой летописи Кубани в годы Великой 

Отечественной войны занимает 17-й гвардейский казачий кавалерийский 

корпус. С 28 августа 1942 года – 4-й гвардейский казачий кавалерийский 

корпус. 

Приказом народного комиссара обороны СССР от 4 января 1942 года 

из 1-й, 2-й и 3-й Кубанских казачьих дивизий был образован 17-й казачий 

кавалерийский корпус, зачисленный в кадровый состав Красной Армии. 

Дивизии получили новые номера и стали именоваться: 10-я, 12-я и 13-я 

Кубанские казачьи кавалерийские дивизии. Пополнялся корпус за счет 

добровольцев из числа бывших партизан и участников Гражданской войны, 

за счет фронтовиков, прибывших после выздоровления из госпиталей, а 

также из числа рядового и младшего комсомольского состава войсковых 

частей округа, освобождающегося в результате сокращения штатов. 

Приказом командования Северо-Кавказского военного округа от 24 

января 1942 года была утверждена дислокация дивизий: 10-я дивизия 

дислоцировалась в станице Ильинской, а по окончании формирования – в 

городе Краснодаре; 12-я дивизия – в станице Брюховецкой, а по окончании 



формирования – в станице Ленинградской; 13-я дивизия дислоцировалась в 

станице Воронежской, а по окончании формирования – в станице 

Тбилисской.   

С 25 января 1942 года в частях 17-го казачьего кавалерийского 

корпуса началась планомерная боевая подготовка. Несмотря на то, что 

большинство личного состава корпуса были опытными в военном 

отношении людьми, тем не менее, они не были знакомы на тот момент с 

современными средствами вооружения, приемами и методами ведения боя. 

Поэтому боевая подготовка 

с ними проводилась по следующим направлениям: изучение и полное 

овладение современной техникой ведения боя, тренировка личного состава 

в перенесении тягот походно-полевой жизни и политическое воспитание 

бойцов.     

 

Слайд 20 

 

Краснодарский крайком ВКП(б) держал на постоянном контроле 

процесс комплектования казачьих дивизий. Так, 15 января 1942 года было 

принято постановление «О Кубанских казачьих дивизиях», оно 

предусматривало завершить процесс доукомплектования соединений к 5 

февраля 1942 года. 

 К данному сроку колхозы и промышленные предприятия края 

должны были сдать своим эскадронам недостающее обмундирование и 

снаряжение. Особое поручение давалось Адыгейскому обкому ВКП (б), 

Северскому, Кореновскому, Красноармейскому, Брюховецкому, 

Староминскому, Тихорецкому, Усть-Лабинскому и Курганинскому райкому 

ВКП (б). Этим районам было поручено изготовить боевые знамена для 

казачьих дивизий и полков.  

 

Слайд 21 

 

В докладе секретаря Краснодарского крайкома ВКП (б) Селезнева 

Петра Иануарьевича на X пленуме от 10 – 11 февраля 1942 года говорилось, 

что все три кавалерийские казачьи дивизии «сданы в Рабоче-Крестьянскую 

Красную Армию и скоро будут готовы к отправке на фронт. Эти дивизии 

составляют основное ядро организованного кавалерийского корпуса». В 

докладе так же отмечалось, что в Краснодар уже прибыл командир корпуса 

генерал-майор Михаил Федорович Малеев. 

23 февраля 1942 года части 17-го казачьего кавалерийского корпуса 

были приведены к присяге, а полкам корпуса были вручены знамена от 

районов, где они формировались.  

 

Слайд 22 

 



2 марта 1942 года на заседании бюро Краснодарского крайкома 

ВКП (б) по вопросу о результатах проверки готовности Кубанских казачьих 

дивизий было принято постановление, в котором говорилось, что казачьи 

дивизии личным составом и лошадьми укомплектованы. Отмечалось, что 

наибольшая готовность и воинский порядок установлены в 13-й 

кавалерийской дивизии, в которой была проведена большая работа по 

комплектованию и материальному обеспечению, сплочению подразделений и 

укреплению дисциплины.    

В то же время наименьшая готовность была отмечена в 10-й 

кавалерийской дивизии, которая не была полностью укомплектована, а ее 

казачьи эскадроны остались без должного материального обеспечения. 

Позже, приказом Ставки Верховного Главнокомандования, дивизия была 

выведена из состава 17-го казачьего кавалерийского корпуса и 

расформирована. Личный состав был распределен между 12-й и 13-й 

Кубанскими казачьими дивизиями.  

В марте 1942 года в состав 17-го казачьего кавалерийского корпуса 

вошли 15-я и 116-я Донские казачьи кавалерийские дивизии. Процесс 

формирования кавалерийских дивизий шел так же, как и в Краснодарском 

крае. Были созданы казачьи сотни 4-х взводного состава. В них вступали 

добровольцы разного возраста, способные носить оружие. Лошадьми сотни 

пополнялись из колхозов, а оснащались обозно-вещевым имуществом 

(тачанками, седлами, сбруей) за счет колхозов и совхозов Ростовской 

области. Одновременно шел подбор командиров полков и сотен из числа 

проверенных коммунистов.  

 

Слайд 23 

 

По данным Краснодарского крайкома ВКП (б), к моменту 

окончательного сформирования в составе трех кубанских добровольческих 

дивизий насчитывалось 13500 казаков, в число которых вошло свыше тысячи 

командиров и политработников, большинство из которых были кубанцы. За 

счет ресурсов края корпусу было предоставлено: 13000 лошадей, 12800 

седел, 13000 клинков, личный состав был обмундирован в Кубанскую 

казачью форму и обеспечен продовольствием и фуражом.  

Первым командиром 17-го казачьего кавалерийского корпуса в январе 

1942 года был назначен генерал-майор Михаил Федорович Малеев. Однако 

в феврале он был ранен, а после излечения в июне 1942 года назначен на 

должность инспектора кавалерии Закавказского фронта. С 10 июня 1942 года 

в командование корпусом вступил генерал-майор, впоследствии генерал-

лейтенант Николай Яковлевич Кириченко, опытный кавалерийский 

начальник, бывший кавалерийский ротмистр императорской армии.  

 

 

Слайд 24  

 



В апреле 1942 года 17-й казачий кавалерийский корпус перешел в 

непосредственное подчинение главкома Северо-Кавказского направления 

(впоследствии – Северо-Кавказского фронта) и получил боевую задачу – 

занять оборону по левому береги реки Дон от станицы Манычской до села 

Кагальника и далее по восточному побережью Азовского моря до города 

Темрюка. 

31 июля 1942 года станицу Кущевскую заняли немецкие войска. 

Началась оккупация Краснодарского края. 

Для того чтобы восстановить положение на северном рубеже края 

30 июля 1942 года корпусу была поставлена боевая задача: «занять оборону 

по южному берегу реки Ея на рубеже: Кущевская – Шкуринская – 

Канеловская – Старощербиновская». 

На следующий день на фронте трех дивизий корпуса завязались 

ожесточенные бои против отборных соединений гитлеровцев. Это было 

первое крупное сражение корпуса, его боевое крещение.  

31 июля пехотные дивизии противника начали наступление на позиции 

12-й Кубанской и 116-й Донской кавалерийских дивизий, оборонявших 

станицы Шкуринскую и Канеловскую, но стремительными контратаками 

были отброшены на исходные рубежи. 

В ночь на 1 августа 1942 года 15-я донская кавалерийская дивизия, 

подошедшая к станице Кущевской, накануне занятой немцами, совершила 

налет на станицу. Однако он оказался безуспешным. 2 августа казаки после 

артиллерийской подготовки произвели новый налет на Кущевскую силами 

15-й, 13-й кавалерийских дивизий, танковой бригады и 267-го отдельного 

конно-артиллерийского дивизиона. Стремительной атакой, пустив коней в 

намет, казаки 13-й кавалерийской дивизии лавой врезались в оборону 

противника и выбили его из Кущевской. Атака была настолько мощной, что 

враг в панике бежал. Казаки с яростью рубили фашистов шашками, на галопе 

подлетали к танкам и бутылками с горючей смесью поджигали их. Они 

демонстрировали исключительное бесстрашие и презрение к смерти.  

В это время противник нанес сильный удар в стык между 15-й и 12-й 

кавалерийскими дивизиями и, прорвав оборону, вышел в тылы корпуса. 12-я 

кавалерийская дивизия вынуждена была занять круговую оборону в станице 

Шкуринской.  

2 августа 1942 года враг снова перешел в атаку в районе Шкуринской. 

Когда пехота 196-й дивизии противника приблизилась к переднему краю 

обороны, казаки встретили ее организованным огнем. После небольшой 

паузы противник повторил натиск, но контратаками был отбит и стал 

отходить.  

В районе станицы Канеловской инициативно и смело сражались с 

врагом казаки 116-й кавалерийской дивизии. Четверо суток они вели 

тяжелые оборонительные бои, решительными контратаками разгромили 

полки 198-й немецкой пехотной дивизии и не пропустили гитлеровские 

войска через свою линию обороны.                



Не добившись успеха в районе Шкуринской – Канеловской, немецкое 

командование было вынуждено повернуть свои войска в обход 17-го 

кавалерийского корпуса.  

В общей сложности за четыре дня боевых действий на берегах реки Ея 

17-й казачий кавалерийский корпус уничтожил более четырех тысяч 

гитлеровцев, свыше 100 автомашин и много другой техники противника. За 

бои в районе Кущевской, Шкуринской и Канеловской многие бойцы корпуса 

были награждены правительственными наградами.  

 

Слайд 25  

 

Военный совет Северо-Кавказского фронта 5 августа 1942 года 

направил 17-му казачьему кавалерийскому корпусу приветственную 

телеграмму с поздравлениями «со славной победой, одержанной в бою с 

фашистскими гадами в станицах Кущевской, Шкуринской и Канеловской». В 

телеграмме отмечалось, что доблесть и отвага бойцов корпуса должны 

служить образцом честного выполнения боевого приказа для всех войск 

Северо-Кавказского фронта, который переживает трудные дни, но при 

помощи таких доблестных бойцов одержит победу над врагом. 

 

 

Слайд 26, 27 

 

В тот же день командир корпуса генерал-лейтенант Николай 

Яковлевич Кириченко направил в адрес секретаря Краснодарского крайкома 

ВКП(б) Петра Иануарьевича Селезнева письмо в котором речь шла о потерях 

немецкой стороны, о пополнении 17-го казачьего кавалерийского корпуса 

добровольцами и о решении вопроса о присвоении за боевые действия 17-му 

казачьему кавалерийскому корпусу гвардейского звания.   

Бои 17-го казачьего кавалерийского корпуса в районе Кущевской – 

Шкуринской – Канеловской на несколько суток задержали продвижение 

противника на Краснодарском направлении. Было выиграно время для 

отвода войск Красной армии и эвакуации районов Краснодарского края.  

 

Слайд 28 

 

В начале августа 1942 года 17-й казачий кавалерийский корпус начал 

отход на юг и сосредоточение на левом берегу реки Кубани. С 13 по 16 

августа 1942 года части 17-го казачьего кавалерийского корпуса совместно с 

другими войсками вступили в период оборонительных боев в предгорьях и 

горах Кавказа на Туапсинском направлении. 

 
Слайд № 29 

 



27 августа 1942 года за героизм и отвагу 17-му казачьему 

кавалерийскому корпусу, всего через восемь месяцев после включения его в 

кадровый состав Красной Армии, было присвоено гвардейское звание.  

Приказом народного комиссара обороны СССР корпус был преобразован  

в 4-й гвардейский казачий кавалерийский корпус. 

  В период с 16 по 29 сентября 1942 года корпус перебрасывается по 

железной дороге через Грузию и Азербайджан в район Гудермеса и с октября 

по ноябрь совершает смелые конные рейдовые операции по глубоким тылам 

противника в районе Ачикулака и Каясула. 

 

Слайд № 30 

 

Директивой ставки Верховного Главнокомандования от 20 ноября 

1942 года на базе донских дивизий корпуса был создан 5-й гвардейский 

Донской казачий кавалерийский корпус, а 4-й гвардейский казачий 

кавалерийский корпус стал называться – 4-й гвардейский Кубанский казачий 

кавалерийский корпус. 

С января 1943 года корпус сражался только в рядах конно-

механизированной группы. Командующим конно-механизированной группы 

неизменно оставался командир Кубанского казачьего корпуса, которым с 

ноября 1943 года стал генерал-лейтенант Исса Александрович Плиев.  

 

Слайд № 31 

 

24 января 1943 года Северная группа войск была выведена из состава 

Закавказского фронта и преобразована в самостоятельный Северо-

Кавказский фронт. Его командующим назначен генерал-лейтенант Иван 

Иванович  Масленников (с 30 января 1943 года – генерал-полковник). В 

состав фронта в том числе вошла конно-механизированная группа 4-го 

Кубанского, 5-го Донского гвардейских кавалерийских казачьих корпусов, 

двух танковых групп и 62-й стрелковой бригады. Перед новым фронтом была 

поставлена задача во взаимодействии с левым крылом Южного фронта 

овладеть Батайском и Азовом, отрезав противнику пути отхода на Ростов, а 

основными силами нанести удар в направлении Краснодара и выйти на 

побережье Азовского моря, в район Ейска и Приморско-Ахтарска, чтобы 

завершить окружение северокавказской группировки врага. 

В результате успехов Красной Армии в январе 1943 года была 

освобождена значительная часть Краснодарского края и фактически 

предрешено освобождение остальных районов. Вопрос был только в сроках 

этих событий. 

 

Слайд № 32 

 

В освобожденные районы края после смерча оккупации возвращалась 

нормальная жизнь. Ее течение в самые первые недели после изгнания 



фашистских захватчиков характеризовалось восстановлением власти и 

мерами по скорейшему пуску хозяйственного механизма, без которых 

выжить и добить врага было бы невозможно. Все это осуществлялось 

одновременно и в самом срочном порядке. 

2 – 6 февраля 1943 года военная обстановка на территории Кубани 

складывалась очень динамично. Задачи, не решенные в период Северо-

Кавказской стратегической наступательной операции – по расчленению и 

окружению группировки врага – не снимались с повестки дня. Те же цели 

советское командование поставило при проведении двух февральских 

фронтовых операций – Новороссийской десантной (4 – 15 февраля) и 

Краснодарской наступательной (9 – 22 февраля). 

12 февраля 1943 года был освобожден краевой центр – город 

Краснодар. С этого времени в столицу Кубани возвращаются и развертывают 

работу краевые органы власти, ведомства, организации и предприятия. По их 

деятельности начинается отсчет восстановительного периода в крае. 

Освобождение Краснодара стало мощным стимулом к борьбе за полное 

изгнание захватчиков с территории края. 

 

Слайд № 33 

 

20 февраля 1943 года Краснодарский крайком ВКП(б) принял 

постановление «О кавалерийском казачьем корпусе». Поводом к нему 

явилось обращение командования 4-го гвардейского Кубанского казачьего 

кавалерийского корпуса с просьбой о пополнении. За весь период своей 

боевой деятельности, начиная с 1942 года, корпус не пополнялся казаками с 

Кубани. В боях его воины показали примеры мужества и героизма. Все 

дивизии корпуса имели гвардейские знамена. «Там, где дрались казаки-

кубанцы, там враг был бит» – этими словами заканчивалось письмо 

командования корпуса в крайком ВКП(б). 

Принятое постановление обязывало райком партии и райисполкомы 

совместно с военкоматами провести «отбор лучших казаков из числа 

добровольцев (коммунистов, комсомольцев, партизан) и путем мобилизации 

военнообязанных на положении сотен, сформированных районом в 1942 

году». 

По состоянию на 21 марта 1943 года в корпус было направлено 1983 

человека, в том числе 348 добровольцев из числа молодежи в возрасте от 18 

до 26 лет. 

 
Слайд № 34 

 

  В дни, когда на Кубани шла последняя схватка с врагом, 

Краснодарский край дал Родине еще одну воинскую часть, взращенную на 

казачьих традициях. 23 июля 1943 года было принято постановление 

Краснодарского крайкома ВКП(б) «О сформировании Кубанской 

пластунской дивизии из ресурсов Краснодарского края».  



Новая дивизия формировалась «на основе традиций кубанского 

казачества» – как пластунская.  

 

Слайд № 35 

 

Работа по формированию пластунской дивизии возлагалась на краевого 

военкома Алексея Ивановича Котелкина. Укомплектовать ее предлагалось из 

ресурсов края за счет: 

«а) военнообязанных запаса в возрасте от 47 до 50 лет, годных к 

строевой службе; 

б) военнообязанных запаса, годных к строевой службе, в возрасте до 

47 лет из разбронированных… 

в) военнообязанных запаса, годных к нестроевой службе, в возрасте до 

47 лет; 

г) военнообязанных запаса, годных к строевой службе, в возрасте до 

47 лет, временно оставленных для восстановления промышленности и 

сельского хозяйства; 

д) призывников 1922 – 1925 годов рождения, годных к строевой 

службе». 

 

Уже 24 июля 1943 года краевой военкомат разослал соответствующую 

директиву всем горрайвоенкомам края. К отбору предписывалось приступить 

немедленно.  

Новая дивизия создавалась на базе расформирования 9-й Кавказской 

горно-стрелковой Краснознаменной и ордена Красной Звезды имени ЦИК 

ССР Грузии дивизии и стала называться 9-й Краснодарской пластунской. От 

своего именитого предшественника она унаследовала награды, и в 

наименовании дивизии вошли слова – Краснознаменная и ордена Красной 

Звезды. 

 
14 августа 1943 года Краснодарский крайком ВКП(б) направил, за 

подписью Петра Ианнуарьевича Селезнева, письмо на имя Иосифа 

Виссарионовича Сталина об итогах хозяйственно-политической работы в 

крае за шесть месяцев после освобождения. Два пункта этого документа 

касались вопроса о пластунской дивизии. В письме, в частности, говорилось: 

«Просим Вас, товарищ Сталин: 

…Разрешить сформировать в крае Краснодарскую пластунскую 

дивизию с комплектованием ее на основе традиций кубанского казачества, то 

есть сотнями из казаков двух-трех станиц. Рядовой и младший 

начальствующий состав будет взят из числа военнообязанных запаса 

старших возрастов до 50 лет, годных к строевой службе, из числа 

призывников рождения 1924 – 1925 годов, а также из числа забронированных 

в народном хозяйстве, ввиду сокращения в сентябре контингентов 



бронируемых. Из ресурсов края дивизия будет обеспечена конским составом, 

обозом, упряжью. 

…Поручить Военному совету Северо-Кавказского фронта придать 

дивизии артиллерийский полк, специальные подразделения и обеспечить 

сотни автоматическим оружием». 

 

 

 

Слайд № 36 

 

Командиром Краснодарской пластунской дивизии был назначен 

полковник Петр Иванович Метальников, командовавший 9-й 

горнострелковой дивизией, на базе которой и создалась казачья часть.  

19 сентября 1943 года комплектование дивизии было закончено. 

Секретная телеграмма об этом сразу же была отправлена Иосифу 

Виссарионовичу Сталину. 

 

Слайд № 37, 38 

 

Результаты комплектования приводятся в докладе крайкому ВКП(б) 

командира дивизии полковника Петра Ивановича Метальникова и 

начальника штаба А.И. Федорова: 

 «Поступление личного состава в дивизию производится из 

военнообязанных Краснодарского края, которых прибыло за время с 12 по 23 

сентября 1943 года 6425 человек, из числа которых не обученных и 

призывников 3146 человек, или 49 %. 

…Отлично справились с работой по отбору по дивизии людей, 

лошадей и обоза следующие районы Краснодарского края: 

Штейнгартовский, Белореченский, Роговской, Брюховецкий, Новокубанский, 

Кропоткинский, Красноармейский, Гулькевичский». 

 

 

Слайд № 39 

 

3 октября 1943 года Военный совет Северо-Кавказского фронта принял 

дивизию, дал «отличную оценку как людскому, так и конскому составу и 

материальному обеспечению дивизии» и выразил благодарность трудящимся 

Кубани. Передача состоялась у станицы Смоленской, где на огромном поле 

выстроились полки пластунов. 

 В фонде Краснодарского крайкома КПСС отложился очерк кубанского 

прозаика, журналиста, участника Великой Отечественной войны Владимира 

Алексеевича Монастырева с описанием этого важного события. Владимир 

Алексеевич сам служил в пластунском соединении и прошел с ним весь 

боевой путь до Праги. Вот, что пишет он в своем очерке «Казаки 

развертывают свои боевые пластунские знамена»: 



«На бойцах еще не было казачьей формы, но они уже были отлично 

вооружены. Поблёскивали свежим лаком новые винтовки и автоматы. Грозно 

разверзли жерла орудия – новые замечательные отечественные пушки и 

гаубицы. Позади вытянулась длинная шеренга автомашин – артиллерия 

дивизии получила механическую тягу. 

 

 

 

Слайд № 40 

 

Из Краснодара прибыли представители партийных и советских 

организаций. На трибуне рядом с командиром дивизии полковником 

Метальниковым стоят секретарь Краснодарского крайкома ВКП(б) тов. 

Селезнев, председатель Краснодарского крайсовета депутатов трудящихся 

тов. Тюляев, председатель Северо-Кавказского фронта генерал-майор 

Воробьев...Слова команды звучат над полем. Подравниваются, замирают 

полки.  

С трибуны читают наказ трудящихся Краснодарского края кубанцам-

пластунам». 

Спустя десять дней после передачи дивизии фронту ее командир 

полковник Петр Иванович Метальников был вызван в Москву к Верховному 

Главнокомандующему. Его встреча со Сталиным зафиксирована в журнале 

регистрации посетителей рабочего кабинета Сталина в Кремле 14 октября 

1943 года с 23:05 до 23:20. За эти 15 минут были успешно решены вопросы 

вооружения и экипирования дивизии, а Петр Иванович вернулся из Кремля 

генерал-майором. 

Верховный главнокомандующий поддерживал кубанцев и все время 

держал дивизию под своим контролем. Использовать пластунов можно было 

только с разрешения Ставки. Отсюда, конечно, проистекали дополнительные 

заботы, но в последующем своими боевыми делами дивизия с лихвой 

окупила их. 

 

Слайд № 41 

 

Примечательно, что командование дивизии поддержало ходатайство 

края о возрождении в дивизии казачьих традиций и также предложило 

«переименовать стрелковые роты в казачьи сотни, придерживаясь принципа 

старых казачьих пластунских полков» и «установить форму одежды казачью: 

кубанка, бешмет, башлык, брюки с лампасами, сапоги армейские». 

Накануне XXVI годовщины Красной Армии пластунам вручили 

казачью форму. Владимир Алексеевич Монастырев писал: «Такие же 

бешметы, черкески с газырями, башлыки носили отцы и деды пластунов. Эта 

форма знакома была немцам: в Берлин вступали казаки в 1760 году, под 

Перемышлем били немчуру пластуны в 1916 году. И сегодня, в 

Отечественную войну, черкеска, кубанка и башлык, развевающийся на ветру, 



страшат немцев, ибо в эту форму облечены воины храбрые и умелые, 

наследники вековой пластунской славы».  

 

Слайд № 42 

 

Свою клятву пластуны выполнили. Они прошли славный боевой путь и 

заслужили высокую оценку видных советских военачальников. 

 

После сформирования дивизии пластуны принимали участие в боях на 

Таманском полуострове, на территории Черновицкой области Украины, а с 

21 августа 1944 года – во Львовско-Сандомирской операции 1-го 

Украинского фронта. 

Во взаимодействии с частями Красной Армии Краснодарская казачья 

пластунская дивизия 23 августа освободила от оккупантов важный 

железнодорожный узел Польши – город Дембица. Здесь в шестидневных 

боях с двумя полками СС противнику был нанесен большой урон. 

С помощью пластунов механизированные части Красной Армии 19 

января 1945 года освободили город Краков, предотвратив его разрушение 

гитлеровцами. 

От стен древнего Кракова Краснодарская казачья пластунская дивизия 

развернула наступление в глубь южной Польши, прошла с боями 130 

километров, освободила более 150 населенных пунктов. 

В апреле 1945 года Краснодарскую пластунскую дивизию перебросили 

в Чехословакию. Преследуя отступающие части войск противника, дивизия 

освободила около двухсот населенных пунктов Чехословакии и приняла 

участие в освобождении Праги.  

 

Слайд № 43 

 

На слайде письмо Петра Ивановича Метальникова от 29 сентября 1944 

г., адресованное землякам, трудящимся Краснодарского края, в котором 

говорится: «…Сегодня мы стоим у ворот в Германию, на пороге логова 

немецкого зверя, заверяем вас, что через этот порог мы перешагнем и добьем 

фашистского зверя в его собственной берлоге. Мы вернемся к вам с победой, 

но путь наш домой лежит через Берлин».  

 

Слайд № 44 

 

Петр Иванович сдержал свое слово. Через год, 16 сентября 1945 г. в 

городе Краснодаре состоялся торжественный парад казаков 9-й 

Краснодарской пластунской дивизии, возвратившихся с войны. Шествие 

возглавлял генерал-майор Метальников. Делегаты от всех городов и районов 

Кубани преподнесли пластунам на вышитом рушнике хлеб-соль.  

 

Слайд № 45 



 

Неувядаемой славой покрыли себя кубанские казаки – бойцы и 

командиры Красной Армии. В кровавых схватках с врагом они стойко 

сражались за родную землю и наносили ему жестокие удары. Кубанские 

казаки показали, что они являются пламенными патриотами своей Родины, 

достойными хранителями боевых традиций своих предков, отважно 

боровшихся против захватчиков. 

Воины 4-го гвардейского Кубанского казачьего кавалерийского 

корпуса выполнили наказ трудящихся своего края о беспощадном 

уничтожении фашистских захватчиков. Корпус внёс свой большой вклад в 

оборону Кавказа, наступательные операции под Ростовом и Таганрогом, 

участвовал в боях на юге Украины, в освобождении Одессы, Минска, 

Польши, Венгрии, Чехословакии.  

В марте 1944 года 4-й гвардейский Кубанский казачий кавалерийский 

корпус был награжден орденом Суворова первой степени. 

Восемнадцать благодарностей получили бойцы корпуса от Верховного 

Главнокомандующего Советских Вооруженных Сил. 

За героизм и храбрость были удостоены высокого звания Героя 

Советского Союза 25 воинов корпуса и 7 полных кавалеров ордена Славы. 

Все 19 полков и 3 дивизии корпуса награждены орденами и носят 

почетные наименования. 

9-й Краснодарская пластунская дивизия за боевые заслуги награждена 

орденом Кутузова 2-й степени. Около 14 тысяч ее воинов награждены 

орденами и медалями.  

 

Слайд № 46 

 

Краснодарский край на протяжении всего периода деятельности 

казачьих частей поддерживал непрерывную связь на всех уровнях, от станиц 

и хозяйств до крайкома и крайисполкома. Обмен вестями, письмами, 

поздравлениями и делегациями был не менее значим, чем материальная 

поддержка. Казаки получали поддержку края на протяжении всего боевого 

пути. Она являла собой яркий пример духовного сплочения тыла и фронта. 

Это сплочение вдохновляло кубанцев на труд и борьбу с врагом, давало силы 

совершать подвиги, не щадя жизни. 

В самые непростые периоды войны казаки-кубанцы оставались верны 

своей клятве и казачьим традициям и не дрогнув пускали коня в галоп в 

атаке на немецкие танки. Казаки своим ярким примером доказали, что 

гитлеровская армия уязвима и врага можно сломить! Недаром в войсках, 

действующих на Северном Кавказе, появился лозунг из директивы 

Верховного Главнокомандующего – «Всем сражаться так, как воюют 

казаки!». Своей отвагой, героизмом и бесстрашием перед смертью казаки 

воодушевляли бойцов Красной армии на героические подвиги и внесли свой 

неоценимый вклад в долгожданную Победу.  

 



 

Благодарим за внимание! 


