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Восстанавливается семейная история православно-униатского рода Турцевичей, рассматрива-

ются ее наиболее яркие представители, реконструируется взаимосвязь между ними. Так, выясняется, 
что среди его представителей есть как заслуженные священники в лице протоиерея Осипа Симоновича, 
так и видные ученые и педагоги: ординарный профессор Нежинского историко-филологического ин-
ститута Иван Григорьевич, а также историк, археограф, первый, среди местных уроженцев, автор 
учебников и хрестоматий по отечественной истории для средних учебных заведений Арсений Осипович. 
Устанавливается, что Арсений Осипович Турцевич был сыном протоиерея Осипа Турцевича, а также 
родственником нежинского профессора.  
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Введение. Впервые я узнал о существовании коллекции старых семейных фотографий Александра 

Дудинского от паричского краеведа Виктора Мураля в феврале 2014 года, когда последний попросил 
меня уточнить личности и должности преподавателей Паричского женского училища духовного ведом-
ства, которые подарили свои фотографии бабушке владельца фотографий Лидии Осиповне Турцевич, 
окончившей данное училище в 1899 году. Оказав помощь, я не придал тогда значения ни фамилии, ни 
отчеству упомянутой бабушки. 

Спустя год, занимаясь уточнением биографических сведений о брагинском благочинном протоие-
рее Максиме Анисимовиче Эремиче, который являлся родным братом редактора “Вестника Западной 
России” И.А. Эремича, в “Памятной книжке Минской губернии на 1860 год” строчкой ниже обнаружил 
автютевичского благочинного речицкого уезда Осипа Симоновича Турцевича [1, с. 130]. 

Не веря в случайность и простые совпадения, автор данных строк ставит перед собой цель при-
стальнее рассмотреть семейный архив А.Дудинского на предмет фотографий, относящихся к Лидии 
Осиповне Турцевич и ее родственникам, и разобраться в хитросплетениях генеалогии рода Турцевичей, 
держа в уме известного историка-западнорусса, уточнив и дополнив тем самым наши скудные знания об 
Арсении Осиповиче Турцевиче.  

Основная часть. Наше внимание привлекло фото мужчины лет 50 в форменном мундире, сделан-
ное в фотоателье г. Нежина и адресованное отцу Лидии, отставному коллежскому асессору, начальнику 
речицкого тюремного замка (между 1902 и 1905 гг.) Осипу Стефановичу Турцевичу [2, с. 195; 3, с. 183] 
(рис.). Кто был изображен на фото и как он с Лидией Турцевич, хозяин назвать затруднился. Однако со-
гласился поделиться фотографией и дал согласие на ее публикацию, справедливо указав на высокий чин 
и ведомство, в котором служил данный незнакомец. И действительно, если верить петлицам, то перед 
нами действительный статский советник ведомства министерства народного просвещения (две больших 
звезды без просветов и знак данного министерства между ними). Фото датировано 1913 г. самим дарите-
лем на обороте после дарственного автографа. С учетом того, что в уездном городе Нежине с 1875 г. ра-
ботал Историко-филологический институт им. князя Безбородко, напрашивается вывод искать ответ на 
данный вопрос среди действующих и отставных профессоров этого вуза. Обращает на себя внимание и 
тот факт, что согласно штату института даже ординарный профессор имел чин статского советника  
с правом быть повышенным в чине на одну или две ступени за заслуги по высочайшему соизволению, а 
значит, перед нами заслуженный человек. 

Следует отметить, что отечественные энциклопедии, в частности ”Энцыклапедыя гісторыі 
Беларусі”, незаслуженно обошли вниманием местный лицей, позже реорганизованный в Историко-
филологический институт, который уравнен в правах с университетами Российской империи (прим. 
А.П.). В разное время среди выпускников данного учебного заведения был целый ряд известных людей. 
Здесь учился известный украинский писатель Николай Гоголь. Среди выходцев с белорусских земель 
следует отметить оперного певца Федора Стравинского, педагога Константина Ельницкого, классика 
белорусской литературы Франтишка Богушевича, лингвиста и академика Ефимия Карского. Среди пер-
вых профессоров Историко-филологического института был лингвист Антон Будилович. 

Среди профессоров, пребывающих в штате Нежинского историко-филологического института на 
1913 год, всего два человека имеют указанный чин (почетный попечитель института граф и камергер 
Александр Алексеевич Мусин-Пушкин и ординарный профессор, доктор греческой словесности Вяче-
слав Иванович Петр), однако очевидной связи с Минской губернией и Турцевичами не прослеживается, 
и следует искать среди отставных профессоров [4, с. 28–30]. И действительно, среди таковых есть вполне 
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подходящий кандидат на эту роль – ушедший в отставку в июле 1909 г. ординарный профессор по ка-
федре римской словесности (с 1903 г.), действительный статский советник (с 1910 г.) – Иван Григорьевич 
Турцевич. В 1913 году он был членом попечительского совета Нежинской женской прогимназии Г.Ф. Кре-
стинской, попечителем Первого Нежинского земского городского народного училища, а также гласным 
городской думы и мог носить соответствующий форменный мундир [5, с. 115–116].  

 

 
 

Рисунок – Фото действительного статского советника из коллекции А. Дудинского 
 

Иван Григорьевич Турцевич (04.04.1856 – 1938). Родился в с. Суховичи Речицкого уезда Минской 
губернии в многодетной семье бывшего униата, а затем псаломщика местной православной церкви Гри-
гория Мартиновича Турцевича [5, с. 114; 6, с. 515]. Он и все его братья получили достойное образование 
и успели потрудиться на ниве народного просвещения. Особо стоит отметить одного из младших братьев 
Осипа (1859–1923), выпускника Академии художеств, позже учителя рисования и чистописания 2-й 
Одесской гимназии [7, с. 44]. 

Иван Турцевич до 1872 г. учился в Мозырской гимназии, а оканчивал гимназический курс с 1872 
по 1874 гг. уже в Шавельской гимназии Ковенской губернии. Поступил в Петербургский историко-
филологический институт, однако спустя год перевелся в только что реорганизованный из юридического 
лицея Нежинский историко-филологический институт кн. Безбородко, который окончил в 1879 г. одним 
из лучших студентов первого выпуска. Летом того же года отправился по назначению министра народ-
ного просвещения служить 6 лет учителем древних языков в 1-ю Киевскую гимназию. И едва только был 
принят в штат учебного заведения, получил по приказу все того же министра народного просвещения 
годичную научную командировку в Италию и Германию для изучения римских древностей и античной 
археологии [5, с. 114–115]. Собранные материалы позволили ему в 1887 г. опубликовать монографию “Культ 
Весты в древнем Риме” [8], которая была положительно принята научным сообществом. В 1889–1890 гг. он 
совершает вторую годичную научную командировку в Европу. В ходе поездки он посещает Берлин, Гет-
тинген, Лондон, Париж, Марсель, Флоренцию, Неаполь и, конечно же, Рим [5, с. 115]. С 1890 г. стано-
вится действительным членом Исторического общества Нестора-летописца. Был действительным членом 
Московского общества классической филологии и педагогики, а также Нежинского историко-
филологического общества при институте кн. Безбородко, с 1907 по 1909 гг. руководил работой истори-
ко-филологического общества Нежинского историко-филологического института.  

Особо стоит обратить внимание и на тот факт, что за время его работы в 1-й Киевской гимназии 
среди его учеников был и один из столпов отечественной историографии, к тому же земляк, Митрофан 
Викторович Довнар-Запольский [9, с. 4–5]. 
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В 1892 г. после отставки профессора Р.А. Фохта и по рекомендации профессора О.М. Фогеля Ива-
на Григорьевича приглашают на должность экстраординарного профессора Alma mater по кафедре рим-
ской словесности [5, с. 115; 10, с. 424]. 

Примечательно и то обстоятельство, что, живя долгое время в Нежине и Киеве, профессор Турце-
вич считал себя белорусом, об этом свидетельствуют как люди, знавшие его, так и он сам. Так, в пылу 
революционного 1917 г. он пишет стихотворение с характерным названием “ Заповіт Белорусса в Мало-
россии” [11, с. 174–175]. Содержание произведения и сейчас звучит весьма актуально и злободневно. 

Среди ученых, поддерживающих контакты с И.Г. Турцевичем, следует назвать академика Всеук-
раинской академии наук (ВУАН), ректора Харьковского университета (1906–1910) и члена Государст-
венного Совета от Российской академии наук и 9 российских университетов Дмитрия Богалея, академика 
ВУАН Агафангела Крымского, члена-корреспондента Петербургской академии наук, академика ВУАН 
Константина Харламповича и др. Более того, последний, лишенный звания академика и сосланный в 
Нежин, несколько лет жил на квартире у профессора Турцевича [5, с. 114, 116]. 

Выявленные сведения об И.Г. Турцевиче и его корнях в Речицком повете Минской губернии за-
ставляют задуматься над поиском места рождения и сведений о семье известного историка, археографа и 
педагога Арсения Осиповича Турцевича (1848 – после 1915) [12–13]. Тем более что оба историка, на наш 
взгляд, являются родственниками. Хоть полная генеалогия рода Турцевичей и степень родства пока до конца 
не ясны, в пользу данной гипотезы есть ряд аргументов. Во-первых, географическо-хронологическое совпаде-
ние в их биографиях: в Шавельской гимназии в 1872–1874 гг., где Арсений Осипович выступает в роли 
прибывшего на первое место работы преподавателя истории, а Иван Григорьевич – в роли гимназиста, 
прибывшего именно с 1872 г. завершать гимназический курс после Мозырской гимназии [5, с. 114; 12–13]. 
Отметим тут также, что 59 параграф действовавшего тогда “Устава гимназий и прогимназий” от 30 июля 
1871 г. разрешал учителям гимназий содержать у себя на квартире гимназистов [14, с. 92]. Во-вторых, в 
Нежинском филиале Государственного архива Черниговской области сохранилось письмо с приглаше-
нием на свадьбу дочери от А.О. Турцевича к И.Г. Турцевичу [15]. Данные факты лишь косвенно указы-
вают родство и как минимум знакомство обоих. 

В добавок к этому, есть и прямое свидетельство литовского дипломата и историка, выпускника 
Московского университета, ученика М.К. Любавского – Игнаса Йонинаса (1884–1956) – в личной пере-
писке с И.Г. Турцевичем за 1929 г. Несмотря на то, что в распоряжении исследователей пока лишь фраг-
мент переписки и исключительно письма, адресованные И.Г. Турцевичу, сомнений нет, что литовский ис-
торик хорошо знает о родстве двух Турцевичей. Так, отвечая на письмо И.Г. Турцевича от 02.08.1929 г.,  
И. Йонинас сообщает: “О Вашем родственнике я ничего не слышал”[16, c. 267]. А в письме от 28.08.1929 г. 
озвучивает следующую библиографическую просьбу: “Ваш родственник, г. Ар. Турцевич [выделено нами, 
– А.П.], издал «Хрестоматию по истории западной России». У меня имеется один экземпляр, но, к сожалению, 
дефективный: недостает одного листа. Может быть, у Вас найдется лишний дублет” [16, c. 269]. Из контекста 
переписки видно, что участники обменялись просьбами, связанными с А.О. Турцевичем (И.Г. Турцевича ин-
тересовала судьба родственника, а И. Йонинаса – конкретная публикация А.О. Турцевича).  

К большому сожалению, отечественная историография имеет весьма туманное представление о 
семье и ранних этапах биографии А.О. Турцевича: известны лишь место рождения – “Минская губерния” 
и год – “1848”[12–13]. Так, в одной из своих монографий Н.Н. Улащик дополнил биографию ученого 
крайне несущественно, сообщая о том, что отец историка был православным сельским священником  
[17, с. 117–120]. Однако даже это уточнение не обеспечено ссылкой на какой-либо источник информации. 

Учитывая свидетельство Н.Н. Улащика об отце историка и сфокусировавшись на выбранном мик-
рорегионе, попытаемся найти кандидатов, подходящих на эту роль по возрасту, вероисповеданию, месту 
службы (оно же наиболее вероятное место рождения А.О. Турцевича). Это должен быть православный 
священник Осип Турцевич, родившийся между 1810 по 1830 гг., который до 1848 г. был рукоположен  
в сан священника, руководил приходом в Речицком уезде, а также был трудоспособен к моменту учебы 
сына в университете (ведь возможности вдов священника были ничтожны). 

Внимательно рассмотрев доступные материалы 1860–1893 гг., по составу священников в причет-
никах и просфирнях Минской епархии с фамилией Турцевич (дневниковые записи минского архиепи-
скопа Михаила Голубовича, памятные книжки Минской губернии и Виленского учебного округа, распи-
сание приходов и причтов Минской епархии, “Минские епархиальные ведомости”), мы пришли к выво-
ду, что самым подходящим кандидатом был священник, а позднее протоиерей, упомянутый выше, – 
Осип (Иосиф) Симонович Турцевич (около 1819 – 19.04.1893). Кроме того, имеется ряд косвенных ука-
заний на данное родство. Во-первых, в памятных книжках Минской губернии на 1860 и 1861 г. он име-
нуется не иначе как Осип Симонович (позднее можно встретить Иосиф Симонов, Иосиф Семенович)  
[1, с. 130]. Во-вторых, в некрологе протоиерея указан факт получения двумя его сыновьями высшего об-
разования (а, как известно, в 1890-е гг. в Вильно в доме Урбановича на Новгородской улице вместе с 
Арсением Осиповичем жил еще и выпускник Харьковского ветеринарного института Антон Осипович 
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Турцевич) [18, с. 613; 19, с. 12, 341, 456–457]. В-третьих, отчество священника указывает на его проис-
хождение из униатов, как и в случае с Иваном Григорьевичем и его семьей [6, с. 514–515]. 

Что нам известно о семье и самом протоиерее Осипе Симоновиче Турцевиче? Родился в семье из-
вестного православно-униатского рода, служившего при дворе магнатского рода Воловичей в местечке 
Холмеч Речицкого уезда (как минимум с середины XVIII в. до 1870 гг.). Так, прадед протоиерея и пра-
прадед историка Артемон (Артем) Турцевич происходил из семьи православного священника, но принял 
унию, в 1749 г. был презентован референдарием ВКЛ Юрием Воловичем и рукоположен митрополитом 
Ф. Грабницким в сан викария и священника церкви Рождества Богородицы в м. Холмеч. Этим приходом 
руководил позднее и его сын Гавриил (дед и прадед соответственно). У последнего было две дочери и  
3 сыновей, один из детей с именем Симон (1794 г. рождения) [6, с. 514–515]. Это едва ли все, что о нем 
известно. Стоит, правда, обратить внимание на тот факт, что среди духовенства, оставшегося в унии до 
1839 г., нет ни одного человека с фамилией Турцевич, а, значит, все представители этого рода вернулись 
в православие несколько ранее [20].  

Ликвидация унии выпала на годы учебы Осипа Симоновича в Минской духовной семинарии, ко-
торую тот окончил в 1841 г., и был назначен учителем в Минское духовное училище. Спустя два года 
архиепископом Антонием рукоположен в сан священника Петриковской Николаевской церкви Мозыр-
ского уезда. Затем священствовал в Деражицком и Автютевицком приходах Речицкого уезда [18, с. 610]. 
К сожалению, автор некролога в “Минских епархальных ведомостях”, священник Михаил Квачевский, 
сообщая о местах службы своего коллеги, не указывает годы службы в том или ином приходе, не сооб-
щает также обстоятельств, связанных с перемещением. Однако для нас эта информация важна, ведь зная 
место службы отца Осипа в 1848 году, можно с большой долей вероятности говорить о месте рождения 
Арсения Осиповича Турцевича, к тому же метрические книги за данный год в названных церквях,  
к большому сожалению, не сохранились. Но тут стоит обратить внимание на одну важную ремарку авто-
ра некролога относительно участия отца Осипа в жизни Минской епархии. Так, М. Квачевский сообщает: 
“в 1848 году покойный состоял депутатом по Лоевскому благочинию; с 1857-го по 1870 год был Автю-
тевичским благочиннным” [18, с. 610]. Исходя из первой части сообщения можно сделать вывод о том, 
что в год рождения сына Арсения его отец был священником Деражицкого прихода Лоевского благочи-
ния (ныне одноименная деревня Лоевского района Гомельской области). Данное благочиние было лик-
видировано в ходе оптимизации управления минской епархии в 1873 году, а приходы были распределе-
ны между оставшимися 4 благочиниями [21, с. 166]. Вторая часть сообщения наводит на мысль о том, 
что изменение в месте службы отца Осипа связано с желанием дать образование подрастающему сыну, а 
сделать это в в Деражичах было весьма затруднительно из-за отсутствие поблизости гимназий либо про-
гимназий. Следующая смена места службы в 1870 году на Стволовичский приход Новогрудского уезда, 
видимо, связана с поиском более доходного места службы, ведь подрастает второй сын Антон, а старший 
уже учится на историко-филологическом факультете Петербургского университета. К тому же отец был 
возведен в сан протоиерея и сеискал всеобщее уважение коллег [18, с. 612]. Так, по открытии с 1866 г. 
окружных съездов духовенства, а затем епархиальных, Осип Симонович каждый раз избирался его пред-
седателем [16, с. 610]. Именно в ходе епархиального съезда 1870 г. он узнал об освободившемся месте в 
Стволовичском приходе Новогрудского уезда и подал прошение о переводе, которое и было вскоре 
удовлетворено, а на место в Автютевичах был переведен его брат Гавриил Симонович Турцевич [22–25]. 

Стоит также добавить, что отец Осип не дожил до празднования 50-го юбилея его пастырского 
служения всего полтора месца. Он умер 19 августа 1893 года на 75 году жизни и был похоронен в м. 
Стволовичи, в котором он прослужил более 20 лет [18, с. 609]. 

Несколько дополнений и уточнений следует внести и в биографию Арсения Осиповича Турцеви-
ча. Он окончил Петербургский университет в 1872 году со степенью кандидата и был назначен на долж-
ность учителя истории в Шавельской гимназии с 19 сентября того же года [26, с. 19]. Здесь отработал в 
общей сложности около 6 лет, после чего перебрался в Вильно, где вступил в должность учителя отечест-
венной истории и географии в Виленской римо-католической семинарии с 16 сентября 1878 г. [27, с. 147]. 
Позднее совмещал работу в семинарии с работой в других учебных заведениях города Вильно (Виленское 
Мариинское женское училище, 1-я Виленская гимназия и др.). С 21 августа 1880 г. входил в состав испыта-
тельного комитета при Виленском учебном округе, где отвечал за историю и географию [28, с. 4], а  
с 21 марта 1901 года был членом Виленской комиссии по разбору и изданию древних актов [29, с. 7]. 

Благодаря его деятельности были опубликованы 35-й и 38-й тома “Актов Виленской археографи-
ческой комиссии по разбору древних актов”, к которым он написал предисловия и выступил в роли со-
ставителя. Кроме того, обращает на себя внимание и то обстоятельство, что Арсений Осипович Турцевич 
является первым среди местных жителей, ставшим автором учебников по истории для средних учебных 
заведений всего Виленского учебного округа [30–31]. Также он стал автором первой хрестоматии по оте-
чественной истории [32]. Все его учебные пособия неоднократно переиздавались и имели соответст-
вующие рекомендации, грифы министерства народного просвещения, а также цензурные разрешения. 
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К сожалению, сведения о нем теряются после оккупации немцами г. Вильно, и дальнейшая судьба 
его неизвестна. 

Выводы. Подводя итоги данного исследования, стоит обратить внимание на «внушительные по-
следствия» изучения всего одного фото из приватной коллекции для дополнения и уточнения сведений 
об истории рода Турцевичей и его видных представителях, а также дополнительных фрагментов в исто-
рию отечественного антиковедения и медиевистики. 

Среди прочего установлено родство протоиерея Осипа Симоновича Турцевича и отечественного 
историка, археографа и педагога западнорусской школы Арсения Осиповича Турцевича, также выявлено 
место службы священника на момент рождения сына-историка. Подтвержден факт длительного знаком-
ства между профессором римской словесности Нежинского историко-филологического института и Ар-
сением Осиповичем Турцевичем. 
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THE TURTSEVICHES: FROM SMALL TOWN’S PRIEST'S SON TO  THE SCIENCE 
 

A. PETUKHOU 
 

In this article, due to the discovery in the private collection of a previously unknown photographs, 
family history of Orthodox-Uniate the Turtseviches was restored and its most outstanding representatives were 
considered. So it turns out that among its members there are both honored priests in the name of archpriest Osip 
Simonovic, and prominent scientists and educators: ordinary professor of Nizhyn Historical and Philological 
Institute Ivan Grigorievich and historian archaeographer, the first among the native-born, author of textbooks 
and anthologies of Russian history for secondary schools Arseniy Osipovich. In the study, we have found that 
Arseny Turtsevich was the son of the already mentioned archpriest Osip Turtsevich and cousin of the professor 
from Nizhyn. Also the place has been found where Osip Simonovic was servicing at the time of the birth of the 
historian. 

Keywords: Orthodox clergy, Minsk eparchy, the Turtseviches, the history of science. 
 


