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Армия Крайова (далее – АК) – общее название военизированных фор-
мирований, созданных польским эмигрантским правительством в Лондоне 
после разгрома нацисткой Германией Польши в сентябре 1939 г. Основной 
целью данной организации было освобождение Польши от захватчиков 
(к таковым причисляли как Германию, так и Советский Союз), и ее восста-
новление в границах до 1 сентября 1939 г. В течение всего периода войны 
АК воевала как против немцев, так и советской власти, что продолжалось 
до января 1945 г., когда отряды АК официально были распущены. Вопрос 
послевоенных границ Польши был решен на Ялтинской конференции 
3–11 февраля 1945 г., в результате установилась современная западная гра-
ница Беларуси. Если большинство участников польских вооруженных фор-
мирований смирились с изменением послевоенных границ, то некоторые 
бывшие члены АК – фанатики, известные как «белополяки», продолжили 
борьбу с советской властью в западных областях Беларуси. Постепенно их 
«борьба» за польскую национальную идею переросла в терроризм, за что 
в Польше их назвали «проклятыми солдатами» [4].

В Щучинском и Лидском районах Гродненской области польское нацио-
налистическое подполье приобрело наибольший размах. После ликвидации 
батальонов «Рагнара» и «Крыси» уцелевшие отряды объединились в «Обвуд 
49/67» под командованием Анатоля Радзивоника по кличке «Олех» [7].

Первая кровь пролилась уже после победы – летом 1945 г. Жертвой стала 
дочь председателя Щучинского сельсовета Александра Игнатьевича Савчука 
Екатерина, которая осталась ночевать у отца, когда принесла ему продукты от 
бабушки. Савчук снимал дом в Щучине с секретарем сельского Совета. Они оба 
получали письменные угрозы от неизвестных, поэтому и жили вместе. Вечером 
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приятели улеглись спать на кухне, а спальню отдали Кате. Ночью, примерно 
в 2 часа, бандиты бросили гранату в окно спальни, полагая, что там спит пред-
седатель. Дочь погибла. Примерно через месяц А. И. Савчук был убит на дороге, 
когда ехал в соседнюю деревню проводить собрание с жителями [7].

Страшным для района стало лето 1947 г. Жительница деревни Калечицы 
Галина Шакалова вспоминает, как «однажды ночью бандиты зверски избили 
13 человек – комсомольцев, активистов, среди которых были фельдшер, его 
жена и ребенок». А спустя пару недель оборвалась жизнь учителей Иоси фа 
и Софии Каменских из деревни Великая Весь (ныне Великое Село) Василиш-
ковского сельсовета. Их расстрелял И. Малюкевич (псевдоним «Ястшемб») 
и еще один неизвестный. Вот как об этом вспоминает жительница деревни 
С. Седлер, которая чудом осталась жива: «Мне тогда было всего 3 года. Ка-
менские вместе прожили буквально две недели. Однажды летней ночью к ним 
в окно постучали. Послышался звон разбитого стекла. Моя мама в тот момент 
находилась дома, лежала с нами на кровати. Убийцы вошли, накрыли ей лицо 
покрывалом, обозвав нецензурным словом, и сказали: «Лежи, не то убьем тебя 
и твоих детей». После убийства Каменских эти люди ушли, а мама вывела нас 
из дома, и мы за кустом сирени просидели до утра...» Спустя месяц был убит 
житель этой же деревни 22-летний Иван Арабчик. Пройдя дорогами войны, он 
дошел до Берлина, демобилизовался в 1947 г. и вернулся в родную деревню. 
Его пригласили на танцы в Щучин, а по дороге расстреляли [3].

4 февраля 1948 г. был убит житель г. Острино. Ветеран войны, бывший 
партизан бригады имени Котовского Mиxаил Mиxaлев, который с августа 
1945 г. был заместителем председателя Василишковского pайисполкома. На-
кануне днем в деревне Mалятычи он проводил собрание, на котором обсуж-
далась тема организации колхоза. А после собрания отдыхал в доме сельча-
нина-активиста. Говорили о будущем, окно было приоткрыто, занавешено 
шторкой. Прозвучал выстрел... Mиxалев упал, пуля попала ему в висок [6]. 
А спустя неделю в ночь с 11 на 12 февраля подразделением «Олеха» было 
расстреляно 9 мирных жителей в деревне Ищельняны. Сельчан убили по по-
дозрению в связях с советскими органами [1].

Одно из последних преступлений постаковцев произошло в сентябре 
1948 г. Бандиты застрелили директора школы деревни Ходилони Иосифа 
Илькевича. Жительница деревни З. Рудяк, которой тогда было 10 лет, вспо-
минает: «На то время в деревне находился сельсовет. Бандиты зашли в сель-
совет и застрелили директора школы Илькевича и мужчину, который рабо-
тал каким-то агентом. На тот момент в сельсовете находилась и женщина –  
секретарь, которая успела убежать через окно, но бандиты выхватили у нее 
сумку с документами» [5].

Однако бесконечно эти зверства не могли оставаться безнаказанны-
ми. Постепенно в банде «Олеха» наметился раскол, поскольку многие 
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осознавали бессмысленность борьбы. Так, летом 1948 г. за какую-то провин-
ность по приказу «Олеха» в лесу на границе Лидского и Щучинского райо-
нов были повешены два бывших члена его банды – Осецкий и Селицкий [2]. 
А к концу осени чекистское кольцо вокруг бандформирования «Олеха» нача-
ло сжиматься. Но дисциплина оставалась жесткой: за малейшие слухи о кон-
тактах с органами власти, либо за самоуправные действия без приказа или 
незамедлительного доклада – смерть. В конце концов, 12 мая 1949 г. отряд 
«Олеха» был блокирован и уничтожен на хуторе Рачковщина. Содействовал 
тому местный крестьянин ‒ из сети осведомителей, созданной НКВД [7]. Но 
отдельные террористические акты происходили еще до 1953 г. Всего погиб-
ших за 1945–1953 гг. насчитывается порядка 118 человек.

Данные эпизоды – яркий пример того, как мирные люди становятся жерт-
вами «большой политики». Сотни ни в чем не повинных людей, которые 
приходили в себя после трагедии Великой Отечественной войны, не смогли 
разделить счастье мирной жизни. Эта одна из малоизвестных страниц нашей 
истории, которая заслуживает внимания современного поколения, чтобы мы 
ценили мирное небо над головой и задумывались о том, какие ужасы несут 
жестокость, ненависть и амбиции.
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