
УДК 329.12(=161.1) (476)

СУДЬБЫ с в я щ е н н о с л у ж и т е л е й  -  ДЕПУТАТОВ 
г о с у д а р с т в е н н о й  д у м ы  о т  БЕЛОРУССКО-ЛИТОВСКИХ г у б е р н и й  

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ СРОКА ДЕПУТАТСКИХ ПОЛНОМОЧИй 
Лавринович Дмитрий Сергеевич,

Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова 
(г. Могилев, Беларусь)

В статье раскрываются судьбы представителей духовенства, бывших 
депутатов российской Государственной думы I -  IV созывов, после окончания 
срока их полномочий.1

Духовенство, особенно православное, играло важную роль в деятельности 
Государственной думы. В I Государственную думу было избрано 16 священни
ков, во II Думу -  20. В третьем составе «народного представительства» число 
представителей духовенства было наибольшим за всю дореволюционную исто
рию. В рядах депутатов было 49 священнослужителей. В четвертом составе 
нижней законодательной палаты было 46 лиц духовного звания [1, с. 37 -  40; 2, 
с. 319 -  321, 345, 346]. Депутаты-священнослужители принимали участие в об
суждении не только вероисповедальных вопросов, но и проблем, затрагивавших 
все сферы жизни российского общества.

В составе депутатов Государственной думы I -  IV созывов, избранных от 
белорусско-литовских губерний, было 21 лицо духовного звания. Большинство 
из них (14) принадлежали к православному духовенству. Причем в I Думе среди 
депутатов не было ни одного православного священника -  представителя бело
русских земель, во II Думе -  таких представителей было всего 2. После утверж
дения нового избирательного закона 3 июня 1907 г. число депутатов-священнос- 
лужителей резко возросло. В третьем составе «народного представительства» 
белорусские епархии были представлены 7 православными священниками и 1 
епископом. В четвертом составе нижней законодательной палаты было 5 право
славных священников с территории Беларуси [3, с. 40].

Первыми представителями православного духовенства, избранными мест
ным населением в Государственную думу второго созыва, стали священники 
Минской и Могилевской губерний В.А. Якубович и М.И. Гашкевич. По итогам 
избирательной кампании осенью 1907 г. депутатами III Государственной думы 
стали священники: от Виленской губернии -  А.С. Вераксин, от Витебской губер
нии -  Ф.И. Никонович, от Гродненской губернии -  В.М. Кузьминский, от Минской 
губернии -  С.И. Соловьевич, В.А. Якубович, от Могилевской губернии -  В.Ф. Го- 
лынец. Членом «народного представительства» стал также епископ Гомельский 
Митрофан. В сентябре 1908 г. в Минске на дополнительных выборах депутатом 
был избран священник А.Д. Юрашкевич, заменивший исключенного из Думы ли
дера местных октябристов Г.К. Шмидта. Осенью 1912 г. в IV Думу прошли свя
щенники: В.П. Юзьвюк -  от Виленской губернии, Я.И. Гришковский -  от Грод
ненской губернии, Ф.И. Ольховский -  от Витебской губернии, К.М. Околович и

1 Публикация подготовлена при выполнении задания 12.1.3 Государственной программы научных 
исследований «Общество и гуманитарная безопасность белорусского государства» на 2021-2025 годы.
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В.А. Якубович -  от Минской губернии. Таким образом, В.А. Якубович являлся 
депутатом нижней палаты трех созывов [3].

Католическое духовенство белорусско-литовских губерний направило в Го
сударственную думу 5 своих представителей. В Думу первого созыва были из
браны епископ Виленский Эдуард фон Ропп (Виленская губерния), ксендз г. Пру- 
жаны, декан Пружанского уезда А.Н. Сонгайло (Гродненская губерния), ксендз 
из Режицкого уезда Витебской губернии, представлявший латгальское населе
ние, Ф.С. Трасун; второго созыва -  настоятель Жупранского костела Ошмянского 
уезда Виленской губернии Л.К. Родзевич (Виленская губерния); третьего и чет
вертого созывов -  ректор костела Святой Екатерины в Вильно С.Г. Мацеевич 
(Виленская губерния) [4]. Как видим, большинство из них избиралось от Вилен
ской губернии, где преобладало католическое население.

В составе I Государственной думы было 2 депутата, избранных на террито
рии белорусско-литовских губерний, имевших звания раввинов. Это Ш.Х. Левин, 
победивший на выборах в Вильно, бывший доктором философии, ученым-евре- 
ем при генерал-губернаторе, и Г.Я. Брук, представлявший Витебскую губернию, 
врач, общественный раввин Витебска, редактор газеты «Витебская жизнь» [5, 
с. 75, 78].

По окончанию работы Государственной думы судьба бывших депутатов сло
жилась по-разному.

Во время своих депутатских полномочий умер только один депутат-священ
нослужитель -  протоирей Ф.И. Никонович (в 1911 г.). Все остальные депутаты 
отработали положенное время в Государственной думе и стали очевидцами кру
шения монархии в 1917 г. По троим из них, информация после 1917 г. в доступ
ных источниках отсутствует (В.Ф. Голынец, С.И. Соловьевич, В.М. Кузьминский).
В.Ф. Голынец после окончания работ III Государственной думы был настоятелем 
Троицкой церкви в Горках, получил сан протоирея. В 1917 г. ему было уже 67 
лет [6, с. 136]. С.И. Соловьевич после роспуска III Думы вернулся на службу в 
Минскую губернию, в 1917 г. ему должно было исполниться 52 года [6, с. 569].
В.М. Кузьминский, по непроверенным данным, умер в 1951 г. в Москве в возрас
те 86 лет.

В годы гражданской войны погибли двое бывших депутатов-священнослу- 
жителей. А.С. Вераксин, бывший активный деятель Союза русского народа и 
других правых организаций, пал жертвой революционного террора в 1918 г. [6, 
с. 86]. Епископ Митрофан в 1912 г. возглавил епархию Минскую и Туровскую, 
в 1916 г. -  Астраханскую. В 1917 -  1918 гг. он принимал активное участие в 
работе Всероссийского поместного собора и восстановлении патриаршества. 
В 1918 г. возведен в сан архиепископа, конфликтовал с органами советской вла
сти. В 1919 г. арестован и расстрелян [6, с. 378].

Непросто складывалась жизнь бывших депутатов-священнослужителей и 
после гражданской войны, но, как правило, они не порывали с духовным слу
жением. Один из самых образованных депутатов из лиц духовного звания, 
А.Д. Юрашкевич, бывший ректор Минской духовной семинарии, член Минского 
археологического церковно-исторического комитета, постоянный автор «Мин
ских епархиальных ведомостей», газеты «Земщина», с 1911 по 1923 г. был на
стоятелем Смольного собора в Санкт-Петербурге. После 1923 г. его судьба неиз

60

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



вестна [6, с. 719]. Протоирей Я.И. Гришковский, бывший настоятель гродненско
го Свято-Софийского собора и Сокольский благочинный, по данным некоторых 
источников, после революции жил в Белгороде, где в 1928 г. был арестован и 
Особым совещанием ОГПУ приговорен к лишению права проживать в централь
ных городах и Центрально-Черноземной области сроком на 3 года. После этого 
информация о его дальнейшим жизненном пути отсутствует [7].

М.И. Гашкевич, сын известного православного церковного деятеля, протои- 
рея Иоанна Кормянского, причисленного Белорусской православной церковью 
к лику святых, после депутатства был полковым священником. После 1917 г. и 
до смерти в 1936 г. он жил в селе Огородня (бывшего Гомельского уезда), где 
когда-то служил его отец, не занимаясь ни общественной, ни религиозной дея
тельностью [8].

Трагически сложилась судьба другого бывшего депутата -  Ф.И. Ольховско
го. В годы Первой мировой войны он был священником в полевом подвижном 
госпитале, а затем в 31-м пехотном Алексеевском полку. После 1917 г. Ольхов
ский служил священником в Кресто-Воздвиженской церкви Велижа. В 1937 г. 
он был арестован и в начале следующего года расстрелян по приговору тройки 
УНКВД по Смоленской области [9].

М.В. Блажевич, заменивший в III Государственной думе, умершего Ф.И. Ни- 
коновича, был депутатом недолго. После окончания срока полномочий он не 
вернулся в Витебскую губернию, в 1913 г. был назначен настоятелем Софий
ского собора в Царском Селе. После революции жил в Ленинграде, где умер во 
время блокады в 1941 г. [10].

После революции и гражданской войны значительная часть бывших депута
тов оказалась за пределами советской территории. Депутаты из числа католиче
ского духовенства Виленской и Витебской губерний после распада Российской 
империи оказались гражданами Польши или Латвии. Епископ Виленский Э. фон 
Ропп в 1907 г. лишился должности, был вынужден покинуть Вильно, провести не
сколько недель в монастыре при церкви Святой Екатерины в Санкт-Петербурге, 
затем десять лет под надзором в имении своего брата. В 1917 г. он вернулся из 
ссылки в Петроград и был назначен Могилевским архиепископом-митрополитом. 
После установления советской власти Э. фон Ропп выступал против отделения 
церкви от государства и изъятия церковного имущества. В 1919 г. после занятия 
Вильно польскими войсками он был арестован, но через несколько месяцев ос
вобожден по ходатайству Ахилла Рати (будущего папы Пия XI), нунция римской 
курии в Варшаве. В ноябре того же года Э. фон Ропп был обменен на К. Радека и 
оказался в Варшаве. В 1920 г. в Риме он лично доложил римскому папе о «совет
ской угрозе». В Польше Ропп создал Миссионерский институт, который готовил 
миссионеров для работы на советской территории. Бывший депутат I Думы умер 
в Познани в 1939 г. [11].

Депутат IV Государственной думы С.Г. Мацеевич в апреле 1917 г. стал чле
ном комиссии при Министерстве внутренних дел для пересмотра законодатель
ства по делам римско-католической церкви в России, а в мае -  членом Особого 
совещания по вероисповедным вопросам под председательством комиссара 
Временного правительства по Департаменту духовных дел иностранных ве
роисповеданий Министерства внутренних дел С. А. Котляревского. Мацеевич
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участвовал в Польском политическом съезде в Москве 21-26 июля 1917 г., был 
избран в Польскую раду, являлся кандидатом в члены Всероссийского Учреди
тельного собрания. После установления в России советской власти он пере
брался в Польшу, где в 1919 -1922 гг. был депутатом Законодательного сейма. 
В январе 1922 г. Мацеевича избрали депутатом сейма Срединной Литвы, а в но
ябре того же года в Сенат Польши по списку Христианского союза национально
го единства от Виленского воеводства. В польском Сенате он работал до 1927 г. 
Умер С.Г. Мацеевич в январе 1940 г. [12, s. 128-130].

А.Н. Сонгайло после роспуска I Государственной думы вернулся к священ
нической деятельности в своей губернии, был ксендзом в Соколке. В время Пер
вой мировой войны он работал в Комитете обывательском в Белостоке. В неза
висимой Польше Сонгайло поселился в Люблине, где преподавал в католиче
ской духовной семинарии и университете, служил настоятелем костела Святого 
Иосафата. В 30-х гг. ХХ в. он был капелланом Бенедектинской конфедерации 
в Вильно, школьным инспектором. После 1939 г. сведений о его дальнейшей 
жизни нет [12, s. 195-196].

Жизненный путь Л.К. Родзевича после окончания депутатских полномочий 
детально неизвестен. Он продолжал службу католическим священником и умер 
в 1944 г. [12, s. 180].

После 1917 г. на территории Польши оказались и некоторые православные 
священнослужители-депутаты. Так, В.П. Юзьвюк в 1930 г. был избран вице-пред
седателем Предсоборного собрания русской православной церкви в Польше, ак
тивно выступал в защиту прав православного населения [6, с. 718]. В.А. Якубо
вич после окончания депутатских полномочий вернулся на родину, в Минскую гу
бернию, где до 1920 г. был настоятелем церкви Святителя Николая в Петрикове. 
В следующем году он оказался в Польше, где работал врачом Русской миссии 
Красного Креста в Варшаве, а затем до 1938 г. служил священником в разных 
приходах Польской автокефальной православной церкви [13].

Латгальский депутат Ф.С. Трасун стал значительным политическим деяте
лем в Латвии. В 1917 г. он был одним из организаторов Конгресса латышей Лат- 
галии в Режице (Резекне), который выступил за объединение всех частей Латвии 
и получение автономии в составе Российской республики. Трасуна избрали чле
ном временного национального совета Латгалии в Петрограде. В январе 1918 
г. он одним из первых выступил за образование самостоятельного латвийского 
государства. Трасун стал депутатом Народного совета Латвии, провозгласивше
го в ноябре 1918 г. независимость. В латвийском правительстве он был руково
дителем департамента по латгальским делам с правами министра, депутатом 
сейма первого и второго созывов. Ф.С. Трасун умер в Риге в 1926 г. [14; 15].

На территории Латвии оказался и православный священник К.М. Околович. 
В 1917 г. он служил в церкви Благовещения Пресвятой Богородицы при Депар
таменте общих дел МВД в Петрограде, которая была закрыта в 1918 г. Околович 
перебрался в Латвию, где продолжил службу в православных приходах до своей 
смерти в 1933 г. [6, с. 426].

Депутаты Ш.Х Левин и Г.Я. Брук свою жизнь связали с сионистским движени
ем. После роспуска I Государственной думы они подписали Выборгское воззва
ние, за что впоследствии были осуждены на три месяца тюремного заключения
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и лишены избирательных прав. Ш.Х. Левин в 1908 г. эмигрировал в Германию, 
где продолжил сионистскую деятельность, был избран членом правления Все
мирной сионистской организации. В годы Первой мировой войны проживал в 
США. В 1924 г. Левин поселился в Палестине, где скончался в Хайфе в 1935 г. 
[6, с. 323]. Г.Я. Брук продолжал общественную деятельность в Витебске, являясь 
одним из лидеров организации Конституционно-демократической партии. В годы 
Первой мировой войны он входил в местную масонскую ложу. В 1917 г. Брук 
возглавлял Витебский городской комитет кадетской партии, был кандидатом в 
члены Учредительного собрания [5, с. 232, 246]. В 1920 г. он эмигрировал в Па
лестину, был делегатом на XII Всемирном сионистском конгрессе. В 1922 г. Брук 
умер в Берлине, где он проходил курс лечения [6, с. 68].

Подводя итоги, можно отметить, что большинство бывших депутатов-священ- 
нослужителей, связанных с белорусско-литовскими губерниями, пережили смут
ный период 1917-1920 гг. Все они, как правило, продолжали духовную службу, не
которые -  занимались общественно-политической деятельностью. Для большин
ства из них период думской деятельности оказался вершиной карьеры, впослед
ствии только единицы смогли остаться заметными общественными фигурами.
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