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Ратушняк О.В. 

КАЗАЧИЙ СТАН В БЕЛОРУССИИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Создание казачьих воинских частей, сотрудничавших с гитлеровским оккупационным 

режимом на территории СССР, было обусловлено рядом обстоятельств. Во-первых, вермахт не 

справлялся со всеми задачами, стоявшими перед оккупантами, и было решено часть этих задач 

переложить на добровольческие части. Во-вторых, на оккупированных казачьих землях на-

шлось немало лиц, в основном казачьего происхождения, изъявивших желание пойти на служ-
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бу к оккупантам. Сотрудничество казаков с немцами выразилось как в организации воинских 

частей, так и в организации системы управления в казачьих областях. 

Целью данной статьи является анализ деятельности одного из объединений казачества – 

Казачьего стана – в годы Великой Отечественной войны на территории Белоруссии. 

Осенью 1942 г. в г. Новочеркасске для создания и координации деятельности казачьих 

частей был создан штаб Донского войска. Здесь же была создана и одна из воинских казачьих 

частей, которую возглавил донской казак полковник С.В. Павлов. В скором времени  

С.В. Павлов обрел поддержку в лице бывшего донского атамана генерала П.Н. Краснова.  

П.Н. Краснов, находясь в эмиграции, с первых же дней начала Великой Отечественной войны вы-

сказал готовность и желание сотрудничать с немцами в деле борьбы с советской властью. Призы-

вал он к этому сотрудничеству как казаков-эмигрантов, так и казаков, проживавших на терри-

тории СССР. П.Н. Краснов давал рекомендации и С.В. Павлову по формированию казачьих 

частей и организации деятельности повстанческого движения на Дону, направленного против 

советской власти. 

Находясь в Таганроге, штаб Донского войска обратил внимание на информационное 

обеспечение деятельности казачьих частей, поддержав издание журнала «Донская волна». 

Большой проблемой в организации казачьих частей было отсутствие молодежи. Особенно сре-

ди офицерского состава. Так, командиром одного из полков был назначен 70 летний казак пол-

ковник Елкин [2, л. 59].  

Отступая вместе с немцами на восток, С.В. Павлов, возглавив штаб Донского войска в качестве 

походного атамана, продолжил формирование донских частей. В целях восстановления казачьих тра-

диций и поддержания морального духа бойцов каждую часть должен был окормлять священник. К 

лету 1943 г. казаки в количестве около 3 тысяч человек под командованием С.В. Павлова расположи-

лись в Кировограде. Еще около 7 тысяч казаков размещались в Проскурове (ныне Хмельницкий). 

С.В. Павлов пытается заручиться поддержкой не только П.Н. Краснова, но и других лидеров казачьей 

эмиграции. Так, в августе 1943 г. он пишет письмо генералу Е.И. Балабину, атаману Общеказачьего 

объединения в Чехии: «Военной мощью германского народа нам, пережившим советчину, предос-

тавлено великое счастье совместно бороться против нашего 25-летнего врага. … Постоянная борьба 

за эти годы нас закалила. … У нас у всех один путь – борьба с большевизмом.  

С нами Великая Германия и – победа. Мы призываем Вас господин генерал, помочь казачьей стихии 

через Германское Верховное Командование» [3, л. 128]. 

10 ноября 1943 г. начальником штаба германского верховного командования В. Кейтелем 

и имперским министром Восточных областей А. Розенбергом была подписана декларация, в 

которой казаки объявлялись верными соратниками и союзниками германской армии. За ними 

признавались различные права и привилегии. В случае невозможности проживания в родных 

краях германское руководство обещало устроить «казачью жизнь на востоке Европы, под за-

щитой Фюрера», обеспечив их всем необходимым [7, с. 2].  

По-видимому, в это время и был создан непосредственно Казачий стан. Его образовывали 

не только воинские части, но и гражданские лица из числа беженцев из казачьих областей и 

краев (включая женщин и детей), не только донцы, но и кубанцы и терцы. Всего казачий стан 

насчитывал около 18 тысяч человек. С подачи П.Н. Краснова С.В. Павлов был назначен поход-

ным атаманом казачьих войск. В соответствии с декларацией от 10 ноября 1943 г. казакам пре-

доставлялась возможность разместиться в районе с. Балино Каменец-Подольской области.  

С этого момента основной заботой С.В. Павлова стала организация жизни и деятельности Ка-

зачьего стана и обеспечение безопасности казаков из числа гражданских лиц.  

С.В Павлов был включен в состав Главного управления казачьих войск, созданного по 

приказу командующего добровольческими войсками генерала Э. Кестринга 31 марта 1944 г. 

Однако только казаки немного наладили свою жизнь на предоставленной им территории, 

как в конце мая 1944 г. поступил новый приказ о передислоцировании Казачьего стана в район 

Барановичи – Новогрудок (Белоруссия). Основными причинами принятия такого решения бы-

ли: во-первых, наступление советских войск, во-вторых, стремление путем размещения казаков 

в месте активного действия партизан обеспечить безопасность данного района, представлявше-

го стратегическое значение для немецкого командования. 

На новом месте дислокации С.В. Павловым была создана стройная система гражданского 

и военного управления. Казаки, принадлежавшие к одному войску, селились своими станица-
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ми, которые объединялись в отделы и округа. Строевые казаки были объединены в составе  

11 казачьих полков. Здесь была создана и своеобразная Казачья епархия, которую возглавил 

протоиерей В. Григорьев [9, с. 191–192]. Для обустройства и организации жизни в  

г. Новогрудке и с. Дворжице был открыт ряд различных мастерских [1, с. 101]. Обустроив ме-

сто расположения Казачьего стана, С.В. Павлов провел смотр казачьих частей, о котором было 

впоследствии написано как в немецкой, так и эмигрантской прессе [8, с. 28]. 

В Белоруссии казаки пытались наладить мирную жизнь, готовились к посевной, открыва-

ли школы для детей… Однако в условиях продолжавшейся войны это было фактически невоз-

можно. Казачьи части не только защищали свои позиции и свои семьи от нападения белорус-

ских партизан, но и использовались германским командованием для охраны складов, мостов, 

дорог, а также для проведения облав и ударов по партизанам. 

В июне 1944 г. в одной из стычек с партизанами С.В. Павлов был убит. В скором времени 

Казачий стан возглавил войсковой старшина, произведенный в полковники, Т.И. Доманов. Он 

также был назначен членом Главного управления казачьих войск от Донского войска и испол-

няющим обязанности походного атамана [2, л. 178–178 об.].  

23 июня 1944 г. советские войска начали операцию «Багратион». Значительная роль в 

данной операции отводилась активным действиям партизанских отрядов, в большом количест-

ве находившихся на территории Белоруссии. В июле 1944 г. Казачий стан вместе с германски-

ми войсками отступил дальше на запад, на территорию Польши. При этом казаки не только ох-

раняли от нападения партизан своих стариков, женщин и детей, но и выполняли боевые задачи 

германского командования, обеспечивая в частности охрану значимых путей сообщений, по 

которым проводилась эвакуация и переброска войск. За выполнение поставленных задач  

Т.И. Доманов был награжден германским крестом, а казаки представлены к другим наградам. 

Как видно из письма М.А. Ковалева (начальник сводной казачьей группы в Праге) С.В. Мара-

куеву: отход Казачьего стана в район Гродно начался своевременно и прошел благополучно. 

При этом М.А. Ковалев ссылается на информацию, полученную от атамана Кубанского казачь-

его войска генерала В.Г. Науменко, который вскользь упомянул только об одном трагическом 

случае (бомбардировки одной из казачьих колонн, во время которой погибли 65 кубанских ка-

заков) [4, л. 4–3об.]. В то же время С.В. Маракуев, ссылаясь на другие источники, говорит о 

разгроме казаков в районе Барановичей и о вине в этом В.Г. Науменко, который до последнего за-

держивал эвакуацию казаков [5, л. 20об.]. По-видимому, это связано с тем, что казаки прорывались 

несколькими группами и В.Г. Науменко, упомянув об одной, «забыл» упомянуть о другой. 

Отходя из Белоруссии казаки, используя немецкую тактику часто вели перед колонной 

пленных, чтобы таким образом обезопасить себя от возможных подрывов на минах, которые на 

пути отступления расставляли местные партизаны [8, с. 18]. 

После отступления из Белоруссии в Польшу Казачий стан насчитывал около 15–17 тысяч 

человек, включая стариков, женщин и детей [6, с. 445]. Однако в Польше казаки надолго не за-

держались. Впоследствии все они были переброшены в Италию, где фактически и размещались 

практически до самого конца войны. 

Интересно то, что основной причиной переброски казаков в северо-восточную Италию 

было стремление немецкого командования обеспечить здесь, как и в Белоруссии, силами каза-

ков порядок. Данная территория, как и Белоруссия, была наводнена партизанами, чему в нема-

лой степени способствовали и местные условия (в Белоруссии – леса, в Северной Италии – го-

ры). Стратегически данная территория была важна для германского командования, так как 

обеспечивала определенную связь между Балканами и Центральной Европой и находилась на 

пути англо-американских войск, продвигающихся с юга Аппенинского полуострова. Немцы 

прекрасно понимали, что как и в Белоруссии, казаки защищая свои семьи от партизан фактиче-

ски будут обеспечивать безопасность и поддерживать порядок в местах своего размещения. 

Это видно и из приказа генерала П.Н. Краснова от 17 сентября 1944 г., в котором говорилось, 

что казачьи части походного атамана Т.И. Доманова «имеют особое назначение очистить от 

партизан и бандитов временную казачью землю для поселения на ней казачьих семей и для ох-

раны их на этой земле» [3, л. 342 об.]. 
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