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и другие имущественные пожалования князей, размер которых зависел 

от значимости той или иной церковной организации. В результате к 

Х11 в. церковь сосредоточила в своих руках значительные земельные 

владения. 

Как и в Западной Европе, усиление могущества владельцев 

крупных вотчин – удельных князей и бояр – явилось одной из главных 

причин распада первых раннефеодальных государств на восточносла-

вянских землях. Процесс феодализации в основном завершился и на-

ступил период феодальной раздробленности. Дальнейшее развитие 

форм феодального землевладения проходило в период  развитого фео-

дализма уже в условиях новых крупных централизованных феодаль-

ных государств. 
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Статья посвящена борьбе органов НКВД против польского подполья на Грод-

ненщине в завершающий период Второй мировой войны. В работе рассматриваются 

основные формы, методы и результаты деятельности органов госбезопасности Беларуси. 

Автор пришел к выводу, что применение репрессивных мер не привело к полной ликви-
дации польского подполья на Гродненщине во второй половине 1944 –  первой половине 

1945 г. 

The article deals with the struggle NKWD against the Polish underground on the terri-
tory of the Grodno region during the final period of World War II. The main forms, methods 

and results of the activity of Belorussian state security bodies are considered in this paper. The 

author has come to a conclusion, that the repression measures of NKWD did not lead to total 
Polish underground’s liquidation during the second half of 1944 – first half of 1945. 
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С освобождением западных областей Беларуси от гитлеровских 

захватчиков развернулась активная борьба органов НКВД против 

Армии Крайовой (АК), наиболее значительной антисоветской 

организации в регионе. На территории Гродненщины действовало два 

округа АК: объединенный Виленско-Новогрудский (комендант 

подполковник Ю. Куликовский) [1, s. 176] и Белостокский (комендант 

полковник В. Линярский) [2]. 

Распоряжения Главного коменданта АК генерала Т. Коморов-

ского в июле – сентябре 1944 г. были связаны с большими надеждами 

на победу Варшавского восстания и приход АК к власти в Польше. 

Они предписывали польским отрядам объединяться в крупные соеди-

нения в труднодоступных местностях, а также переход к подпольной 

борьбе, избегая при этом столкновений с советскими формированиями. 

Главной задачей ставилось выживание и укрытие угрожаемых ареста-

ми членов конспирации, подготовить возможность их перемещения в 

центр Польши [3, s. 310; 4, s. 181]. 

В октябре – декабре 1944 г., наступило восстановление структур 

польского подполья после первых операций НКВД, было налажено 

курьерское сообщение с территориями, занятыми Красной Армией. 

Ввиду усиливавшихся репрессий НКВД, директивы руководства АК 

приказывали роспуск партизанских отрядов, сохраняя при этом струк-

турную сеть ячеек [4, s. 360; 5, s. 322]. 

В отчетах советских руководителей за вторую половину 1944 г. 

сообщалось об активизации деятельности польского подполья на 

Гродненщине. Террористические акты совершались не только в 

отношении советских и партийных работников, но и против местных 

жителей, которые сотрудничали с органами власти. В ряде районов 

отмечались антисоветские настроения среди большинства польского 

населения. Поляки всевозможными путями уклонялись от призыва в 

Красную Армию, скрывались в лесах, создавали вооруженные группы. 

В результате возникали серьезные трудности в выполнении 

государственного плана по хлебозаготовкам [6]. 

Для подавления антисоветского сопротивления в западных об-

ластях республики развертываются крупные силы госбезопасности. В 

конце июля 1944 г. формировавшийся местный аппарат НКВД был 

усилен оперативными сотрудниками из восточных областей Беларуси 

и центра. В регион было направлено 13 полков войск НКВД, общей 

численностью 18 890 тыс. солдат. Создавались чекистско-войсковые 

группы и истребительные батальоны. Для руководства деятельностью 

по очищению территории Беларуси от антисоветского элемента нарком 
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НКВД СССР Л. Берия делегировал в республику своего заместителя Б. 

Кобулова [1, s. 183–184]. 

31 июля 1944 г. Ставка Верховного Главнокомандования Крас-

ной Армии издало директиву для трех Белорусских фронтов о разору-

жении АК и других антисоветских организаций [4, s. 108–109]. В тот 

же день под руководством Армии Крайовой началось восстание в 

Варшаве. Неся большие потери, комендант АК генерал Т. Коморов-

ский 14 августа 1944 г. издал приказ, чтобы все подразделения АК 

пробивались на помощь Варшаве. Советским руководством перед 

НКВД была поставлена задача противодействовать этому. Так, На-

чальник войск НКВД по охране тыла 3-го Белорусского фронта, гене-

рал-майор Любый 21 августа 1944 г. издал приказ командирам погран-

полков войск НКВД по охране тыла фронта, в котором предписыва-

лось: ―Принять все меры к тому, чтобы не допустить движения и про-

хода через охраняемые Вами участки хотя бы самых мелких групп и 

одиночек из Армии Крайовой. Все группы краевцев, пытающихся ухо-

дить, задерживать и разоружать‖ [7]. Таким образом, несмотря на на-

мерение сражаться с гитлеровцами, все антисоветские формирования 

подвергались ликвидации органами госбезопасности. 

Согласно данным НКВД СССР, в западных областях Беларуси в 

августе 1944 г. насчитывалось более 80 польских отрядов и групп. В 

результате операций НКВД до конца месяца большинство крупных 

отрядов было разгромлено. Тем не менее, часть из них избежали 

разоружения и в последующем действовали небольшими группами [1, 

s. 179, 183]. 

Оперативные органы и внутренние войска НКВД, 

истребительные батальоны в зависимости от обстановки применяли 

различные методы и тактику борьбы с польским сопротивлением. 

Проводились массовые чекистско-войсковые операции с 

блокированием населенных пунктов, сплошной проверкой жилых и 

надворных построек с целью обнаружения схронов. Также 

осуществлялись частные операции по разработанным оперативным 

данным с привлечением войсковых подразделений. С октября 1944 г. 

начал применяться метод выдвижения на период 15–30 дней в 

местности, неблагополучные по оперативной обстановке, небольших 

чекистско-войсковых групп с включением в них партийных и 

советских работников для проведения там ―интенсивной политической 

работы‖ с населением. Преимущества этого метода состояли в том, что 

обеспечивалась безопасность в селах советскому активу и 

устанавливался более тесный контакт с жителями [8, с. 202–203]. 
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Наряду с этим, в конце декабря 1944 г. на территории 

Гродненщины были образованы 4 мобильных отряда НКВД, дейст-

вующих под видом немецких, власовских, антисоветских украинских и 

литовских. Вводя этим в заблуждение, отряды НКВД неожиданно со-

вершали нападения на аковцев [3, s. 327, 330; 9, с. 40;]. 

Значительное внимание уделяли органы НКВД созданию своей 

агентуры в антисоветском подполье. В Гродненской области во второй 

половине 1944 г. – первой половине 1945 г. было завербовано 1335 

информаторов и агентов. Они были внедрены почти в каждом крупном 

отряде АК. Следствием этого было то, что на основе агентурной ин-

формации было разгромлено 67 из 99 польских отрядов [10]. 

В связи с изменением военно-политической обстановки (наступ-

лением Красной Армии в Польше, признанием Ялтинской конферен-

цией линии Керзона будущей советско-польской границей) приказом 

Главного коменданта АК генерала Л. Окулицкого 19 января 1945 г. 

Армия Крайова была распущена. Командование округов АК на терри-

тории Беларуси функционировало до середины 1945 г. в остаточном 

состоянии, занимаясь главным образом ликвидацией своих структур и 

эвакуацией членов подполья за линию Керзона. В результате 

всеоблемлющего проникновения органами НКВД наносились 

ощутимые потери на всех уровнях польской конспирации. Прежде 

всего постоянным ударам подвергалось командование самого крупного 

в Западной Беларуси Виленско-Новогрудского округа АК. 8 января 

1945 г. был арестован комендант округа подполковник Ю. Куликов-

ский, 28 марта 1945 г. – его преемник подполковник С. Хейльман. По-

сле него руководство принял майор А. Олехнович, который в июне 

1945 г. выехал в Польшу. Последним комендантом округа стал майор 

В. Хжонщевский, арестованный 18 июля 1945 г. [1, s. 177]. 

Таким образом, первая половина 1945 г. явилась завершающим 

периодом организованной деятельности структур АК на Гродненщине. 

Несмотря на это, польское подполье продолжало оставаться в регионе 

фактором, с которым считались на высшем уровне. 20 января 1945 г. 

ЦК ВКП(б) принял постановление ―О политической работе партийных 

организаций среди населения западных областей БССР‖. Констатируя 

слабую политическую работу среди населения, ЦК ВКП(б) поставил 

задачу перед партийными организациями развернуть разоблачение 

польских националистов как агентов гитлеровской Германии, предате-

лей польского народа [8, c. 23–27]. 

Принятые решения ЦК ВКП(б) легли в основу постановления VI 

пленума ЦК КП(б)Б ―О политической работе среди населения‖ от 18 

февраля 1945 г. [8, c. 55–59]. 
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В конце 1944 – начале 1945 г. операции НКВД достигают мак-

симальной интенсивности. Большинство из действовавших тогда на 

Гродненщине примерно 50–60 отрядов АК [1, s. 177] были разгромле-

ны [11, л. 10–11]. Однако неприятие советского режима и массовые 

репрессии НКВД являлись главными причинами продолжавшегося 

польского сопротивления. Вместо разгромленных конспиративных 

организаций стихийно возникали новые. Согласно статистическим 

данным НКВД, в июне – декабре 1944 г. количество зарегистрирован-

ных «бандпроявлений» в западных областях Беларуси составило 342 

[12, л. 11], в январе – мае 1945 г. – 368 [11]. Это свидетельствует о том, 

что активность польского подполья не ослабевала. Абсолютное боль-

шинство его акций приходилось на территорию Гродненщины. Однако 

количество ликвидированных НКВД польских вооруженных отрядов 

сокращалось, при том, что число их состоящих на учете не уменьша-

лось [11]. Ситуацию удалось переломить лишь в июне 1945 г. [1, s. 

188–189], с дополнительным усилением сил госбезопасности и репрес-

сивных акций. 

Всего, по имеющимся данным, в результате действий НКВД 

против польского сопротивления в западных областях Беларуси 

(преимущественно на Гродненщине) за период с августа 1944 г. по 

октябрь 1945 г. было разбито 533 партизанских отрядов и групп (7192 

чел.), 37 конспиративных организаций (507 членов), а также 

арестовано 2200 одиночек [1, s. 194]. 

Видя поддержку подполья польским населением, советские вла-

сти понимали, что подавить его только спецоперациями НКВД невоз-

можно. Ставилась задача искоренения социальной базы польского со-

противления. С этой целью в отношении польского населения пред-

принимаются крупномасштабные акции: 

– массовые депортации на восток; 

– принудительный набор на работы в глубь СССР; 

– мобилизация в ряды Красной Армии; 

– репатриация в Польшу. 

Несмотря на репрессии НКВД и массовый выезд участников 

подполья в Польшу, отчеты партийных руководителей о ситуации на 

Гродненщине в первой половине 1945 г. напоминают их доклады за 

предшествующее полугодие. Вновь сообщалось об активизации терро-

ристической деятельности ―банд белополяков‖, дезорганизации ими 

работы сельсоветов. Меры, принимаемые со стороны органов госбезо-

пасности для ликвидации бандитизма, характеризовались как недоста-

точные [13]. 

В обнародованной 3 июля 1945 г. справке заместителя заведую-
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щего оргинструкторским отделом ЦК КП(б)Б Н. Шелихова отмечалась 

неудовлетворительная работа партийных организаций Гродненской 

области по разоблачению ―польско-фашистских националистов как 

злейших врагов белорусского и польского народов.‖ Наряду с этим, в 

документе признавались ―многочисленные факты нарушений социали-

стической законности – необоснованные аресты, случаи избиения по-

ляков, незаконное нарушение прав поляков‖. Все это способствовало 

массовой записи поляков на выезд в Польшу и ускорению выезда запи-

савшихся [8, л. 227, 242]. 

Большинство членов польского подполья в Западной Беларуси 

перебралось в Польшу в ходе акции репатриации. Однако это касалось 

только лиц, которые находились вне поля зрения НКВД. Люди, разы-

скиваемые органами госбезопасности, продолжали дальнейшее сопро-

тивление на Гродненщине в изолированных конспиративных центрах 

до начала 1950-х гг. 

Таким образом, с момента освобождения территории Западной 

Беларуси от гитлеровских захватчиков до завершения Второй мировой 

войны шла острая борьба органов НКВД против польского подполья. 

Против него проводились крупномасштабные спецоперации, наряду с 

использованием других методов и средств. Однако полностью пода-

вить польское сопротивление в тот период не удалось. Во многом это 

было обусловлено советской репрессивной политикой, загонявшей 

людей с оружием в леса. 
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ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ, ПАРТИЙНО-

КОМСОМОЛЬСКОЕ ПОДПОЛЬЕ  

В ГРОДНЕНСКОМ РАЙОНЕ В ГОДЫ  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

В.П. Верхось 

УО «Гродненский государственный аграрный университет» 

г. Гродно, Республика Беларусь 

 
В статье даѐтся историографический осмотр основной литературы по партизан-

скому движению в Гродненском районе во время Великой Отечественной войны. 
The article deals with the main historiographical works devoted to the development of 

the partisan movement during the Great Patriotic war at Grodno region.   

 

По прошествии 65 лет Великой Отечественной войны. Все 

меньше остается участников этой грандиозной битвы, солдат и офице-

ров  действующей армии, партизан и подпольщиков. Постепенно  ухо-

дит  поколение победителей — тех, кто спас нашу Родину, народы Ев-

ропы от коричневой чумы фашизма. Задача каждого из  нас сохранить 

в  памяти  живущих ныне и будущих  поколений  память о героизме  и 

мужестве защитников Отечества, окружить их вниманием и заботой. 

Ведь большинству ветеранов более 80 лет. 

В 1993 году в издательстве «Белорусская энциклопедия» им. 

Петруся Бровки вышла историко-документальная хроника «Память. 

Гродненский район». В подготовке книги принимали участие ученые, 

краеведы, журналисты, учителя, партийные и советские работники 

Гродненского района. Это была первая книга «Память» в Гродненской 

области. К сожалению, из подготовленной к изданию книги были вы-

брошены более150 страниц текста о истории промышленных предпри-

ятий, колхозов, совхозов, учебных заведений района. Явно чувствова-

лось стремление замолчать советский период. Но период  Великой  

Отечественной  войны  вошел  полностью. Большой вклад в подготов-

ку книги внесли Илья Александрович Борисов, Дмитрий Гаврилович 

Гаврилин, Иван Федорович Будник, Владимир Фомич Шумило. Они 

работали в Центральном архиве Советской Армии в Подольске и на-

шли более двух тысяч фамилий солдат и офицеров погибших при ос-

вобождении Гродненского района. Но прошло 16 лет и настала по-

требность еще раз внимательно  просмотреть списки погибших в годы 

войны воинов Советской Армии  и мирных  жителей и внести необхо-
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