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Александр Ильин (Пинск)
Николай Синкевич (Береза)

Журналист-писатель и громадовец Владимир Гмыр

В межвоенное время в Вильно издавалось большое количество 
газет и журналов на белорусском языке, в которые нередко писа-
ли свои заметки простые крестьяне и рабочие. Многие из них, опа-
саясь репрессий польских властей, скрывались под псевдонимами 
и криптонимами. Сегодня перед литературоведами и историка-
ми стоит задача – установить подлинные имена корреспондентов 
белорусских газет. Нам удалось раскрыть больше 15 псевдонимов 
и криптонимов (В. Тоска, Невесёлы песьняр, Полымя, Ул. Полымя, 
Оса, Сашыцкі, Бой, Чарот, Чорны, Нядоля, Нятутэйшы, Сербак, 
Зініч, З-ч, Г. и др.) под которыми скрывался крестьянин-полешук 
Владимир Гмыр. Он писал также и рассказы, а в 1929 году двадца-
титрёхлетний крестьянин стал редактором одной из крупнейших 
тогдашних белорусских газет в межвоенной Польше – “Сялянская 
Ніва”.

Владимир Фаддевич Гмыр родился 11 ноября 1905 года в дерев-
не Сошица, расположенной возле местечка Селец (в одном киломе-
тре) на северо-востоке Пружанского повета1. Его родители, Фаддей 
Максимович Гмыр (1871-1948) и Мария Гмыр (в девичестве Валюш-
ко, 1876-1953), были простыми крестьянами. 

Володя Гмыр окончил Сошицкое одноклассное народное учи-
лище, где учителями были Павел Конончук и Василий Таразевич. 
Во время Первой мировой войны, летом 1915 года, отступая на вос-
ток под напором немецкой армии, российские казаки сожгли на 
Брестском Полесье 1006 деревень и 38 фабричных предприятий, 
в том числе и деревню Сошица. Семья Фаддея Гмыра эвакуирова-
лась и оказалась в в Рязанской губернии. Там Володя Гмыр продол-
жил своё образование. 

Жизнь беженцев в России была тяжёлой, а во время граждан-
ской войны она стала просто невыносимой: голод, разруха и террор. 
Поэтому беженцы просто рвались в родные места, которые уже ока-
зались в границах другого государства – возрождённой Польши. 
Семья Фаддея Гмыра  в 1921 году вернулась в родную деревню. 

Бурные годы войн и революций способствали раннему взрос-
лению Володи Гмыра, который увлёкся в России революционными 
идеями. Его односельчанину, бывшему большевистскому комисса-
1 Теперь Берёзовский район Брестской области.
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ру Ивану Михайлович Хведчене (1901-1933) удалось в 1924 году соз-
дать коммунистическую ячейку, в которую вошли Владимир Гмыр, 
его сосед Макар Скробот (1904-1942), а также – Юлия Зданович и 
Пётр Скробот, на её базе вскоре был создан Селецкий (Сошицкий) 
подрайком КПЗБ. 

В июле 1925 года, по инициативе КПЗБ, произошёл раскол в бе-
лорусской фракции польского сейма, из которой выделилась группа 
депутатов во главе с Брониславом Тарашкевичем (1892-1938), про-
возгласившая создание самостоятельной прокоммунистической ор-
ганизации – Белорусской крестьянско-рабочей громады (БКРГ). 16 
августа 1926 года был создан Сошицкий кружок БКРГ, состоявший 
приблизительно из 20 членов. В работе сошицкого кружка активное 
участие принял Владимир Гмыр: он был секретарём кружка, а его 
друг и свояк1 Серафим Максимович Ярмашевич (1906-1991) – пред-
седателем. ФаддейГмыр был также членом БКРГ.

Приведём состав2 (вероятно, неполный) сошицкого кружка:
Члены БКРГ деревни Сошица:
1. Быцкевич Григорий
2. Дрыга Григорий [родился 11.01.1909]
3. Гордзейчик Григорий [30.08.1906]
4. Гордзейчик Роман [02.01.1901]
5. Гордзейчик Серафим [сын Михаила, 11.01.1909]
6. Гуль Степан 
7. Юзефович Василий
8. Юзефович Григорий
9. Крес Александр [14.03.1905]
10. Кевля Максим – казначей
11. Ярмашевич Серафим – председатель
12. Линник Владимир
13. Скробот Серафим
14. Нипарко Василий [12.08.1901]
15. Пунько Василий [04.03.1900–1942]
16. Петрукович Ольга 
17. Петрукович Иосиф [07.03.1896]
18. Зданович Юлия [12.02.1906]
Отметим, что в соседнем местечке Селец кружок Громады на-

считывал 59 членов.
Авторитет Громады среди крестьян стремительно возрастал, 

что напугало польские власти: в начале 1927 года БКРГ была за-
1  Серафим Максимович Ярмашевич был женат на сестре Владимира Гмыра – Вере.
2  Государственный архив Брестской области (ГАБО). Ф. 94. Оп. 2. Д. 1041. Л. 7.
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прещена. Владимир Гмыр написал открытое письмо в защиту Гро-
мады, но редакция белорусской газеты “Сялянская Ніва”, с которой 
он начал сотрудничать, отказалась его печатать: «Карэспандэнцыю 
вашу зьмяшчаем. Пішыце больш, на маркі і паперу прышлём. Ад-
крытага пісьма аб Грамадзе не зьмешчаем». 

Аресты громадовцев на Пружанщине начались ещё в конце 
1926 года, тогда полицией был разгромлен Берёзовский райком 
КПЗБ. 1 и 2 января 1927 года сошицкая молодежь (прежде всего 
комсомольцы) собирала среди односельчан деньги для помощи по-
литическим заключённым, сидевшим в пружанской тюрьме. Было 
собрано 60 злотых. Когда Владимир Гмыр в селецком почтовом от-
делении посылал эти деньги в пружанскую тюрьму, его арестова-
ла полиция. Ему предъявили обвинения в подрывной деятель-
ности, принадлежности к КПЗБ и МОПРу. Однако полиции это 
доказать не удалось, и после двухмесячного заключения в пружан-
ской тюрьме Владимира Гмыра отпустили. Но полиция следила за 
каждым его шагом, он жаловался на это редакции газеты “Сялян-
ская Ніва”, которая ему ответила: «Паліцыі не забараніш сачыць 
за працаўнікамі ў беларускім руху». 

Увлёкся Володя Гмыр и белорусской культурой. Он выписывал 
и читал белорусские газеты. Можно предположить, что в этом глав-
ную роль сыграл его старший друг и товарищ-единомышленник 
Иван Хведченя, который окончил Иркутскую учительскую семина-
рию, писал стихи. Он проявил себя патриотом белорусской культу-
ры: был в годы Гражданской войны, когда жил в Петрограде, актив-
ным членом Белорусского вольно-экономического общества, целью 
которого было содействовать развитию науки, культуры и народно-
го хозяйства в Беларуси. В правление этого общества, созданного в 
ноябре 1918 года, входили выдающиеся учёные: академик-филолог 
Евфимий Карский (1860-1931), академик-историк Сергей Ольден-
бург (1863-1934), академик-филолог Алексей Шахматов (1864-1920), 
член-коррепондент, историк церкви, пружанец Платон Жукович 
(1857-1919),  фольклорист Александр Сержпутовский (1864-1940), 
историк и экономогеограф Евсей Канчер (1882-1979), экономист и 
писатель Иван Петрович (псевдоним Янка Нёманский, 1890-1937) 
и др. Белорусское вольно-экономическое общество возглавил тогда 
Евсей Канчер.

 Возможно, что именно Иван Хведченя, увидев литературный 
талант сошицкого паренька, вдохновил его писать заметки в бело-
русские газеты о жизни родной деревни. 

Первая, известная нам, статья молодого литератора Владимира 
Гмыра, “Да чаго-ж мы дажыліся?” появилась в виленской громадов-
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ской газете “Жыцьцё Беларуса” (1925, 4 ноября). Она была посвяще-
на непростой тогдашней проблеме села – лечению больных до-
машних животных. Следующая его статья “Свой пашкодзіў” была 
опубликована уже в белорусской полонофильской газете “Грамадзкі 
Голас” (1925, 23 декабря), которую редактировал православный свя-
щенник Фёдор Верниковский (1861-1935?). В статье рассказывается 
о неудачной попытке создания в Сошице белорусской школы. Вооб-
ще, школьная тема – сквозная в публицистике Владимира Гмыра. 
Много его критических заметок в различных белорусских газетах 
были посвящены польскому военному осадничеству. Польское пра-
вительство выделяло осадникам лучшие земли на “крэсах всход-
них”, которых тогда так не хватало полесским крестьянам. 

Владимира Гмыра можно назвать энциклопедистом жизни де-
ревни Сошица и местечка Селец: не было такой стороны жизни про-
стого крестьянина и такой проблемы деревенской жизни, про кото-
рые он не писал. Когда  появилась Громада, то молодой громадовец 
Владимир Гмыр стал, естественно, печататься в громадовских газе-
тах: “Жыцьцё Беларуса” , “Наша Справа”, “Беларуская Ніва”, “Пра-
ва Працы” і др. 

В конце 1927 года Владимира Гмыра снова арестовали. В газе-
те “Сялянская Ніва” (1927, 29 кастрычніка) читаем:

«Арышты ў Пружаншчыне. У Пружаншчыне гэтымі днямі 
адбыліся арышты. Арыштаваны Ўл. Гмыр і другія і пасаджаны ў 
вастрог у Вільні на Лукішках.

Пасол Ярэміч рабіў інтэрвэнцыю ў гэтай справе, з мэтай зваль-
неньня арыштаваных, якія, як выясьнілася, арыштаваны за пры-
належнасьць да ліквідаванай ,,Грамады“.

Сярод арыштаваных ёсьць асобы, якія яшчэ перад ліквідацыяй 
вышлі з Грамады і ў далейшым нічога з яе акцыяй ня мелі.

Як відаць, дык творыцца нешта іншае!...»
 Владимир Гмыр был отправлен под конвоем в Вильно, где 23 

февраля начался знаменитый процесс над Громадой (процесс 56-
ти). На скамье подсудимых оказалось 56 громадовцев1, среди ко-
торых были депутаты польского сейма: Бронислав Тарашкевич 
(1892-1938), Семён Рак-Михайловский (1885-1938), Пётр Метла (1890-
1936), Павел Волошин (1891-1937), видные белорусские деятели: Ан-
тон Луцкевич (1884-1942), Радослав Островский (1887-1976), Мак-
сим Бурсевич (1890-1937), Фабиан Окинчиц (1886-1943), священник 
Александр Ковш (1884-1943) и др. «У агульных вывадах пракара-
тура абвінавачвае: усіх 56 абвінавачаных у тым, што ў часе ад 1926 
году да половы студзеня 1927 году бралі ўдзел у змове пад назовам 
1  55 белорусов и 1 поляк.
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“Беларуская Сялянска-Работницкая Грамада”, маючы на мэце да-
канаць замах на дзяржаўны лад Польшчы, такжа – на цэласьць 
яе тэрыторыі шляхам увядзеньня дыктатуры пралетарыяту, са-
вецкага ладу і адарваньня ад Польшчы, пры помачы ўваружанага 
паўстаньня, паўночна-ўсходніх ваявадзтваў і далучэньня іх да Са-
вецкай Расеі, пры чым для зьдзейсьненьня гэтай мэты мелі скла-
ды аружжа»1. 

Владимира Гмыра обвиняли по 102-й статье Уголовного кодек-
са, ему грозило по этой статье 8 лет тюрьмы. Подсудимых защища-
ли известные адвокаты: Казимир Петрусевич (1872-1949), Теодор 
Дурач (1883-1943) и Евгений Смяровский (1878-1932) и др. Судеб-
ный процесс вызвал большой резонанс не только в Польше, но и за 
её границами. На нём были аккредитованы два советских журна-
листа, один американский, а также десятки польских, в основном, 
виленских и варшавских.

22 мая 1928 года в Виленском окружном суде был зачитан при-
говор, по которому депутатов сейма приговорили каждого к 12 го-
дам строгого тюремного заключения, 33 подсудимых получили от 
3 до 8 лет каторги, а 19 человек оправдали, в том числе Владими-
ра Гмыра, Антона Луцкевича, Радослава Островского, Алексан-
дра Ковша и др. «Апраўданых у той самы дзень звольнілі з вастро-
гу. Асуджаных у той жа дзень зьмясьцілі ў два вагоны і адправілі з 
Вільні двумя кірункамі. Адзін вагон пашоў праз Горадню, а другі 
праз Ліду – на Варшаву»2.

Племянник Владимира Гмыра – Николай Ярмашевич вспоми-
нает: «Однажды, когда я расспрашивая у отца о жизни в Западной 
Беларуси при поляках, о подпольщиках сошицких, о его швагре 
(шурине) Владимире Гмыре, отец сказал, что после процесса 56-ти 
польская дефензива пристально следила за поведением участни-
ков процесса, оправданных и выпущенных на волю, следила она 
и за Владимиром Гмыром. Дефензива несколько раз проводила у 
него обыски, перетряхивала всё, что было в доме, в хлеве, и некото-
рые книги, газеты и рукописи забрали с собой. Но Владимир Гмыр, 
зная повадки дефинзивы, был очень бдительным, свои самые се-
кретные бумаги с фактами, сведениями о своей подпольной дея-
тельности и других подпольщиков, не держал открыто в своём доме, 
а прятал в огороде или в ближнем от деревни лесу, в народе “мест-
ной хвойне” (полоса леса между Сошицей и Ясельдой)».  

Оправдание Владимира Гмыра в Виленском окружном суде, 
наверно, вызвало настороженность в прокоммунистической среде. 
1  Сялянская Ніва. 1928. № 22.
2 Сялянская Ніва. 1928. № 30.
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Он вынужден был перейти в белорусский антикоммунистический 
лагерь – Беларускі Сялянскі Саюз (БСС). Возникновение Громады 
в 1925 году привело к расколу беларусского национального движе-
ния в Польше. Депутат сейма Фабиан Еремич (1891-1958) и сенатор 
Василий Рогуля (1879-1955) в противовес Громаде создали антиком-
мунистическую крестьянскую партию – Беларускі Сялянскі Саюз. 
Фабиан Еремич искал сторонников в провинции среди белорусских 
патриотов, разочаровавшихся в БКРГ. И таких людей белорусский 
политик нашел в Берёзе-Картузской, Блудне и Сошице: бывших 
громадовцев – Антона Мычко (1897-?), Андрея Позняка (1886-1964), 
Александра Левковича (1889-?) и Владимира Гмыра. Интересно, 
что активным членом БСС был и отец Владимира Гмыра. 30 октя-
бря 1927 года в городке Берёза-Картузская состоялась Пружанская 
поветовая конференция БСС при участии депутата сейма Фабиа-
наЕремича. Председателем конференции был избран крестьянин 
деревни Сошица – ФаддейГмыр.

Естественно, Владимир Гмыр стал активно печататься в орга-
не БСС – газете “Сялянская Ніва”, которую редактировал Фабиан 
Еремич. Почти в каждом номере газеты стали появляться заметки 
её сошицкого корреспондента. В газете было напечатано также че-
тыре его рассказы: “З успаміну мінулага”, “Забіў!...”, “Паганая служ-
ба” и “Сон Данілкі”. Эти рассказы довольно интересны: своим пси-
хологизмом и интересом к человеку в пограничном состоянии. Они 
во многом автобиографичны. Из переписки Владимира Гмыра с ре-
дакциями белорусских газет видно, что он высылал туда и другие 
рассказы, которые так и не были опубликованы. Например, в 1927 
году послал в редакцию газеты “Сялянская Ніва” рассказ “Бандыт”, 
а в 1930 году – в редакцию газеты “Наперад” рассказ “У ноч на Ва-
дохрышча”…

 Депутату Фабиану Еремичу не хватало времени заниматься га-
зетой “Сялянская Ніва”, поэтому редакторство он передал Ал. Кап-
туру.  Качество газеты стало неуклонно ухудшаться. Наверно, дав-
но Фабиан Еремич заметил талант и энергию молодого сошицкого 
литератора и в начале 1929 года пригласил Владимира Гмыра при-
ехать в Вильно и возглавить редакцию “Сялянскай Нівы”. К сожа-
лению, в это время БСС стал испытывать материальные трудности: 
если раньше газета выходила два раза в неделю, то в 1929 году она 
стала выходить нерегулярно – за год вышло всего 9 номеров. Нео-
пытный редактор Владимир Гмыр не смог исправить ситуацию   и 
вынужден был уйти с поста редактора (под его руководством вышло 
всего 5 номеров). Редактором “Сялянскай Нівы” стал С. Свистун. 
Вскоре, в 1930 году, газета прекратила своё существование.
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Владимир Гмыр стал искать газеты, где можно было бы печа-
таться. В конце 1929 года полонофильская белорусская организа-
ция “Центросоюз” стала издавать газету “Наперад”. Фактическим 
редактором газеты был выдающийся белорусский политический 
и культурный деятель Антон Луцкевич, который тогда вызывал 
страшную ненависть в прокоммунистической части белорусского 
движения. Владимир Гмыр стал членом редколлегии газеты. Од-
нако после опубликования трёх его статей сотрудничество с газе-
той на этом и закончилось.

Некоторые современники-враги Владимира Гмыра считали, 
что он остался верен коммунистической идее. Так, какой-то идей-
ный враг, наверно, пострадавший от его критики, скрывшийся под 
псевдонимом “Іржа”, писал в полонофильской газете “Беларускае 
Слова” (1927, 29 траўня):

Бальшавіцкая зараза.
(Пружаншчына).
Ужо ня раз пісалася, што Сель-саюз Ярэміча і Рагулі ўва ўсім 

унасьледаваў тактыку нябошчыцы гнілой памяці камуністычнай 
“Грамады”. Доказаў гэтаму аж за шмат. Найярчэйшымі з іх 
ёсьць тые, што ўсе былыя дзеячы, платныя агенты “Грамады” 
перавярнуліся раптам у дзеячаў-агентаў (ну і пэўня-ж ня дарма-
вых Сель-саюзу).

Ведомы ў нашай ваколіцы былы камуністычна-грамадаўскі 
платны агент Гмыр Уладзімер сел.[янін] з в. Сашыцы, Селец-
кае гміны, адсядзеўшы ў Пружанскім вастрозе два месяцы і па 
звальненьню (мне задаецца ня па чыстаму – але аб гэтым пась-
ля) ня знайшоў ў жывых здохлае Грамады, – стаў раптам заядлым 
паклоньнікам Ярэміча і Рагулі.

У кожны нумар новае бальшавіцкае воргану “Сялянскае 
Нівы” ён пасылае свае брахні – корэспондэнцыі пад псеўданімамі, 
зьменнымі, як яго і ягоных кумпаноў скура, як “Сашыцкі”, “Полы-
мя” і ў апошнія часы “Оса”. У сваіх корэспондэнцыях ён аблівае бру-
дам ўсё тое і ўсіх тых хто ня ў ягоную дудку грае.

Дзякаваць аднак Богу гэтак шкодных для сялянства элемэнтаў 
у нашай ваколіцы больш няма. А бальшавіцкі платны агент Гмыр 
ужо пагрыз два месяцы вастрожскую рашотку, – дачакаецца пагры-
зе  і болі але … каб часам ня паламаў ўжо на ёй зубы. 

Іржа.
В конце 1928 года польская полиция отмечала, что Владимир 

Гмыр постоянно контактирует с видными местными коммуниста-
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ми: Герасимом Хведченей1 из Осовцев, Степаном Крагелем из Стри-
гини, Степаном и Семёном Говорко2 из Сельца. Полиция предпола-
гала, что они создадают коммунистическую организацию. 

Однако, похоже, что в 30-е годы Владимир Гмыр отошёл от ком-
мунистической деятельности, однако польская полиция и военная 
разведка держала его под наблюдением. В 1930 году полиция так 
его охарактеризовала: «Гмыр Владимир Фаддевич, 26 лет, в 1927 
году был арестован как видный деятель Белорусской крестьянско-
рабочей громады и член МОПРа, однако Виленский окружной суд 
его освободил, был редактором белорусской газеты в Вильно, живёт 
в Сошице, гмина Селец. Контактирует с депутатским клубом “Зма-
ганне”, Дмитрием Иовиком3 из Косовского уезда и др.».

В 1932 году Берёзовский райком КПЗБ снова был разгром-
лен. Только к 1936 году оживилась деятельность сошицкой ячей-
ки КПЗБ, которую возглавил Макар Скробот. В многочисленных 
доносениях польской полиции о деятельности тогдашней сошиц-
кой коммунистической ячейки Владимир Гмыр ни разу не упоми-
нался.

Живя в дальнейшем в Вильно, Владимир Гмыр перебивался 
случайными заработками: пытался сотрудничать с белорусским 
газетами. И всё-таки Владимир Гмыр вынужден был вернуться 
в родную деревню – Сошицу, где стал работать на земле, отец ему 
ещё раньше выделил ему гектар земли. Владимир Гмыр женился 
на простой, неграмотной сошицкой крестьянке Зинаиде Максимов-
не Кевля (1909-1995). У супругов Владимира и Зинаиды Гмыр было 
четыре сына: Александр, Юрий, Владимир и Марк.

В середине 30-х годов польские власти нанесли сильный удар 
по белорусскому движению: запретили белорусские партии и орга-
низации, закрыли газеты… Владимиру Гмыру негде было печа-
таться, но его душе хотелось писать и видеть на страницах газет 
свои статьи. Он стал писать в польские газеты. Нам известна толь-
ко одна его статья в “Gazeta świąteczna”, посвященной любимой его 
теме – школьному делу.

1 сентября 1939 года фашистская Германия вероломно напала 
1  Герасим Яковлевич Хведченя (1897–?) – секретарь Осовской ячейки и курьер РК 
КПЗБ, сидел в польских тюрьмах.
2 Степан Говорко (1902–?) – видный селецкий коммунист, секретарь Селецкого под-
райкома КПЗБ, председатель потребительского кооператива “Зубр”, сидел в польских 
тюрьмах; Семён Иванович Говорко (1897–?) – казначей Селецкого подрайкома КПЗБ, 
сидел в польских тюрьмах.
3  Дмитрий Иовик – председатель Косовского окружного правления «Таварыства Бе-
ларускай Школы», близкий соратник депутата сейма Ивана Грецкого, члена депу-
татского клуба “Змаганне”.
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на Польшу – началась Вторая мировая война. С радостью Влади-
мир Гмыр встретил в сентябре 1939 года приход Красной армии. Со-
ветская власть относилась к Владимиру Гмыру подозрительно: его 
даже не избрали в депутаты Сошицкого сельсовета.

Владимир Гмыр организовал тогда в родной деревне школу, в 
которой учил грамоте взрослых односельчан, и которая со време-
нем, была преобразована в государственную вечернюю школу. Он 
писал в газетной заметке: «У вёсцы з мінулага года рэгулярна пра-
цуе вячэрная школа для дарослых. Кіруе ёю настаўнік гэтай вёскі. 
Школу наведвае вялікая колькасць мужчын і жанчын. Усе яны ста-
ранна адносяцца да вучобы». 

Работая учителем, Владимир Гмыр в душе остался журнали-
стом. Он стал писать заметки об “успехах” советской власти в род-
ной деревне в обласной газете “Зара”, которая была органом Брест-
ского обкома КП(б)Б и облисполкома, а также – в польской газете 
“Sztandar Wolności”, выходившей тогда в Минске. Селькор часто пи-
сал и критические статьи, обличая местное начальство, руковод-
ство сельской кооперативной торговли, сошицкую пожарную ко-
манду и т. д. 

25 июня 1941 года в Сошицу вошли немецко-фашистские окку-
панты. В феврале 1942 года после неудач на фронте оккупанты аре-
стовали и посадили в пружанскую тюрьму деревенский советский 
актив, преимущественно депутатов Сошицкого сельсовета, в числе 
их оказался и Владимир Гмыр.

5 мая 1942 года арестованных расстреляли в деревне Слобуд-
ка под Пружанами.

Надеямся, что имя забытого писателя-журналиста и видного 
громадовца – Владимира Гмыра будет возвращено в белорусскую 
культуру.

The article deals with the life and work of prominent hromadaman 
to Pruzhany, journalist, writer, editor of the newspaper “Selyanska Niva” 
Vladimir Hmyr (1905-1942), who was one of the organizers and leaders 
of the circle Belarusian Peasants and Workers Union (Hramada) in the 
village Soshitsa of the Selets commune.
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