
ПРАВОСЛАВНЫЕ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ -  
ДЕПУТАТЫ III ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

ОТ БЕЛОРУССКИХ ГУБЕРНИЙ РОССИЙСКОЙ ГУБЕРНИИ
Д. С. Лавринович (г. Могилев, Беларусь)

Учреждение Государственной думы в начале XX в. открыло возможность легаль
ной политической и законотворческой деятельности представителям православной
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церкви. Третий созыв «народного представительства» в 1907-1912 гг. смог продемон
стрировать положительный опыт конструктивной работы по решению многих актуаль
ных задач, стоявших тогда перед российской властью. Ill Дума просуществовала весь 
отведенный ей законом срок, подав пример движения, хотя и едва заметного, по пути 
прогресса. Важную роль в этом, впервые в истории российского парламентаризма, 
сыграло и православное духовенство.

6 III Государственной думе представительство священников было наибольшим за 
всю дореволюционную историю. В рядах депутатов было 49 священнослужителей, из них 
7 православных священников и 1 епископ происходили из губерний Северо-Западного 
края. Для сравнения: в I Государственной думе среди депутатов не было ни одного право
славного священника -  представителя белорусских земель, во II Думе -  таких предста
вителей было всего 2, а в IV составе нижней законодательной палаты -  5 [1, с. 37—40; 2].

По итогам избирательной кампании осенью 1907 г. депутатами Государственной 
думы стали священники: от Виленской губернии -  А.С. Вераксин, от Витебской гу
бернии -  Ф.И. Никонович, от Гродненской губернии -  В.М. Кузьминский, от Минской 
губернии -  С.И. Соловьевич, В.А. Якубович, от Могилевской губернии -  В.Ф. Голынец. 
Членом «народного представительства» стал также епископ Гомельский Митрофан. 
В сентябре 1908 г. в Минске на дополнительных выборах депутатом был избран свя
щенник А.Д. Юрашкевич, заменивший исключенного из Думы лидера местных октя
бристов Г.К. Шмидта. В.А. Якубович был избран в нижнюю палату уже во второй раз 
(до этого был депутатом II Государственной думы от Минской губернии).

По своим политическим воззрениям все депутаты-священнослужители от Се
веро-Западного края были консерваторами. Так, епископ Митрофан, А.С. Вераксин, 
Ф.И. Никонович и А.Д. Юрашкевич вошли во фракцию правых, В.Ф. Голынец, С.И. Со
ловьевич и В.А. Якубович стали членами фракции умеренно-правых, В.Ф. Голынец 
примкнул к группе беспартийных. В.М. Кузьминский вошел в русскую национальную 
фракцию, в которую затем перешли С.И. Соловьевич и В.А. Якубович.

Наиболее активную политическую деятельность осуществлял А.С. Вераксин. Он 
был председателем Глубокского отдела «Союза русского народа», автором газеты 
«Русское знамя», членом «Русского собрания», некоторое время сотрудничал с «Рус
ским народным союзом имени Михаила Архангела». В 1910 г. Вераксина избрали кан
дидатом в члены Главного совета «Союза русского народа», в 1912 г. он участвовал в 
работе IV съезда союза и V съезда русских людей.

Ф.И. Никонович являлся активным членом ряда правых партий и обществен
ных организаций: «Русского собрания», «Русского народного союза имени Михаила 
Архангела», «Русского окраинного союза», «Славянского благотворительного обще
ства», «Русского национального клуба», «Общества религиозно-нравственного про
свещения в память об Иоанне Кронштадском».

А.Д. Юрашкевич входил Минский отдел «Союза 17 октября», был активным чле
ном минских православных братств, борцом с «польским засильем» и католической 
церковью, публицистом и значительным церковным полемическим писателем. Он яв
лялся автором таких работ как «Общий взгляд на западно-русскую униатскую церковь 
до и во время воссоединения униатов с православной церковью в 1839 году», «Про
странство папских притязаний: (Ответ на вопрос: обязан ли католик папист повиновать
ся государственным законам?)», «Отказалось ли папство от инквизиции?» и других.

Епископ Митрофан был одним из создателей «Союза русских людей» при при 
Могилевском Богоявленском братстве в 1905 г., почетным членом «Союза русского 
народа», кандидатом в члены его Главного совета, членом «Русского собрания». Уже 
будучи депутатом, он стал одним из учредителей, созданного в 1908 г., «Русского 
окраинного общества».
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Православные священнослужители, представлявшие белорусские губернии в 
I осударственной думе, вошли и в многочисленные комиссии, как постоянные, так и 
мроменные. С.И. Соловьевич, Ф.И. Никонович и А.Д. Юрашкевич были активными 
‘тонами комиссии по делам православной церкви. Кроме того С.И. Соловьевич и 
Л Д. Юрашкевич входили в комиссию по вероисповедальным вопросам. В комиссии 
по народному образованию работал А.Д. Юрашкевич, а также А.С. Вераксин, в чин- 
шсвой комиссии -  С.И. Соловьевич и Ф.И. Никонович. А.С. Вераксин дополнительно 
иходил в комиссии по местному самоуправлению и распорядительную, А.Д. Юрашке- 
пич -  в библиотечную комиссию и комиссию о гимназиях и подготовительных учили
щах, Ф.И. Никонович -  в комиссию по городским делам. В.М. Кузьминский числился 
и земельной комиссии, В.А. Якубович -  в комиссии по переселенческому делу, и оба 
имеете -  в комиссии по разбору корреспонденции. Епископ Митрофан возглавлял 
комиссию о мерах борьбы с пьянством [2].

Депутаты-священнослужители активно участвовали в законотворческой работе 
Думы, особенно когда обсуждались вопросы, связанные с деятельностью православ
ной церкви, народным образованием или проблемы, затрагивавшие население Севе
ро-Западного края. Используя Государственную думу, они попытались улучшить по
ложение простых людей. Так, по инициативе белорусских депутатов 4 декабря 1907 г. 
в III Государственную думу был внесен законопроект «Об упразднении в Белоруссии 
последних остатков чиншевого владения и чиншевого права и выродившегося из него 
городского и местечкового домового арендного владения». Среди 35 подписей под 
законопроектом стояли подписи А.С. Вераксина, В.М. Кузьминского и Ф.И. Никонови- 
ча [3, с. 95]. Предполагалась полная отмена чиншевого права. Арендуемые чиншеви- 
ками земли должны были выкупаться государством у владельцев и предоставляться 
в собственность арендаторам. Последние обязаны были в течение 30 лет возместить 
правительству затраченные на выкуп денежные средства. Законопроект более трех 
лет находился на рассмотрении думской комиссии по упразднению чиншевого права. 
Только 4 июня 1911 он получил одобрение общего собрания депутатов, но из-за по
зиции Государственного совета, к сожалению, законом так и не стал [3, с. 96].

Священнослужители поддержали и приняли участие лоббировании ряда законо
проектов, направленных на улучшение положения крестьянского населения: А.С. Верак
син -  «Об улучшении и увеличении крестьянского землевладения и землепользования», 
«О выдаче пособий крестьянам при переселении на отрубные участки»; Ф.И. Никоно
вич -  «Об изменении закона о взимании и отправлении земельных и натуральных повин
ностей крестьян»; и другие. В.М. Кузьминский был одним из инициаторов законопроекта, 
предусматривавшего введение пенсий учителям церковно-приходских училищ. В дис
куссии по вопросу о судьбе церковно-приходской школы деятельное участие принимали 
А.С. Вераксин, Ф.И. Никонович, А.Д. Юрашкевич и епископ Митрофан.

Таким образом, депутаты-священнослужители от губерний Северо-Западного 
края принимали активное участие в политической и законотворческой деятельности, 
оказывая влияние на развитие общественно-политической и социально-экономиче
ской ситуации, как на территории Беларуси, так и в целом Российской империи.
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