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БЕЛОРУССКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АЛЕКСЕЯ ПЕТРАНИ 
 И ЛЮЦИАНА ХВЕДЬКО В ПИНСКОЙ КАТОЛИЧЕСКОЙ 

ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ  

Алексей Петрани и Люциан Хведько были одними из основателей 
белорусского католического движения. Их деятельность была направлена на 
популяризацию белорусского языка и христианских традиций в белорусском и 
украинском обществе. 

 
Алексей Петрани (1900 – 1977)  известен прежде всего как профессор 

Люблинского католического университета, где работал долгое время 
после войны, и как видный ученый – автор многочисленных книг по 
истории католической церкви и каноническому праву. Однако очень 
мало писалось об его преподавательской деятельности в Пинской 
католической духовной семинарии. 

Алексей Петрани родился 11 мая 1900 года в Петербурге. О его 
родителях нам известно только то, что отец – Павел Якубек-Петрани, а 
мать – Вероника из Островских. В 1918 году Алексей окончил 
католическую гимназию в Петербурге на Выборгской стороне. Далее он 
пытался учиться в светских высших учебных заведениях (Медико-
хирургическая академия, Институт путей сообщения), но в 1919 году 
поступил в Петербургскую католическую семинарию. Петрани писал в 
своей автобиографии [4, л. 29], что во время революции нормальной 
учебы в семинарии уже не было. Поэтому архиепископ Ян Цепляк (1857–
1926) предложил ему преподавать светские науки в католической 
прогимназии. Уже, наверно, во время  учебы в семинарии Алексей 
познакомился с её преподавателями: Зигмунтом Лозинским (1870 – 1932) 
и Люцианом Хведько (1889 – 1944), которые сыграли огромную роль в 
его дальнейшей судьбе. 

Как пишет историк Ю. Туронок [2, с. 463],  «Люцыян Хвецька быў 
адным з пачынальнікаў беларускага каталіцкага руху: заснаваў беларускі 
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гурток у Акадэміі (католической в Петербурге. – А.И.), супрацоўнічаў зь 
віленскім каталіцкім штотыднёвікам “Беларус” (1913 –1914 гг.) і 
петраградзкім часопісам “Сьветач” (1916 г.) (...). Ва ўмовах пэўнай 
лібэралізацыі палітычнага жыцьця ў Расеі ў траўні 1917 г. заснаваў  
сумесна з кс. Фабіянам Абрантовічам  Хрысьціянска-дэмакратычную 
Злучнасць, якая запачаткавала шматгадовую дзейнасьць беларускай 
хадэцыі, быў суарганізатарам зьезду беларускага каталіцкага духавенства 
ў Менску (24 – 25.05.1917), летам 1917 г. заснаваў у Петраградзе 
выдавецтва, якое пачало выпускаць беларускамоўную каталіцкую 
літаратуру і часопіс «Krynica». 

Выехав в 1921 году за границу, Алексей Петрани продолжил свое 
теологическое образование в Варшаве, Инсбруке (здесь высвячен в 
1923г.), Париже и Риме. В 1927 году его назначили профессором 
миссионерского института в Люблине, где ректором был тогда Люциан 
Хведько. Историк А. Надсон пишет [1, с. 46]:  «У 1926 г. Хвецьку 
прызначылі рэктарам Усходняга інстытуту ў Любліне. Гэтую ўстанову 
заснаваў архібіскуп Магілёўскі Роп, каб рыхтаваць будучых апосталаў 
для “навяртаньня” Расеі».  Думается, что именно в Люблине Люциан 
Хведько сделал  отца Алексея белорусским патриотом. 

Используя покровительство епископа Лозинского, Алексей Петрани 
выехал на учебу в Рим, где по его заданию дополнительно изучал 
восточную литургию и восточное каноническое право.  Похоже, что 
епископ хотел задействовать знания и ум молодого священника для 
проведения неоунийной работы на Полесье. Они вели оживленную 
переписку, отец Алексей выполнял различные поручения епископа, 
например, покупал для него старинные книги духовного содержания. 

В Пинск Алексей Петрани приехал в 1931 году (очевидно при 
содействии бискупа), где был назначен вице-ректором  и профессором 
латинского и  восточного канонического права Высшей католической 
духовной семинарии им. Фомы Аквинского. Пинская семинария – 
любимое детище Зигмунта Лозинского. В 1925 году она, переехав из 
Новогрудка, разместилась в зданиях бывшего францисканского 
монастыря. Деньги на обустройство семинарии одолжил известный 
белорусский деятель, ксёндз Фабиан Абрантович (1884 – 1940), 
продавший за 15000 долларов  знаменитое бриллиантовое колье княгини 
Магдалены Радзивилл, которое та дала для организации белорусской 
греко-католической коллегии в Риме [1, с. 42 – 45]. Отметим, что именно 
Фабиан Абрантович и бискуп Лозинский в 1918 году провели в Минске 
первое католическое богослужение на белорусском языке.  Абрантович 
надеялся, что будет ректором семинарии, но его назначили только 
духовником. А ректором стал поляк Витольд Ивицкий (1884 – 1943). 



51 

 

Вскоре, в сентябре 1926 года, его сменил Ян Василевский (1885 – 1948), а 
в августе 1933 году ректором был назначен епископ Кароль Немира (1881 
– 1965). А ксёндз Абрантович в 1926 году, не получив поддержки в своей 
белорусской деятельности, уехал из Пинска. 

Однако к приезду Алексея Петрани в Пинской семинарии уже 
сложился круг белорусских деятелей: преподаватели Казимир Кулак 
(1896 – 1989), Эдвард Юневич (1894 – 1989) и др. Так, семинарский хор 
под руководством Станислава Богаткевич, на своих концертах часто 
исполнял белорусские народные песни «Комар», «Муха» и другие. В 
феврале 1931 года по всей стране праздновалось 500-летие со дня смерти 
великого князя литовского Витовта. Торжественное мероприятие 
состоялось и в Пинской семинарии, которое организовал Казимир Кулак. 
Праздничный вечер состоял из польской, литовской, белорусской, 
украинской, немецкой, латвийской, татарской, еврейской и караимской 
частей. Воспитанник Антон Смеян на белорусском языке прочитал 
доклад «Вітаўт і царкоўная унія на Русі», а Юстиан Круглинский  – 
стихотворение Якуба Коласа «Родны край». После этого был исполнен 
белорусский национальный гимн «Дзе чутны мовы нашай гукі». 

С приездом в 1933 году такого белорусского патриота, как ксёндз 
Люциан Хведько, и c назначением Алексея Петрани в 1936 году ректором 
белорусская работа в семинарии заметно активизировалась. Как отмечала 
польская полиция, именно благодаря протекции Петрани, ксёндз Хведько 
был переведен из захолустного прохода в Щитниках под Брестом в 
Пинск, где занял высокие должности заведующего хозяйственным 
отделом Пинской диацезии и профессора пасторальной теологии в 
семинарии. 

     В жизни выдающегося белорусского деятеля Люциана Хведько 
много белых пятен, поэтому приведем сведения из его личного дела за 
1932 год, хранящееся в ГАБО [5, л. 16]: 

Родился 5 декабря 1889 года в Домброве Гродненской губернии. 
Имена родителей – Антони и Михалина из Драчиньских.  
Национальность – белорус. 
Образование: Закончил аптекарскую школу в Гродно. Учился в 

Петербургской  духовной  семинарии в 1907 – 1911 гг., в духовной 
академии в 1911 – 1915 гг.  Магистр Св. Теологии. Высвящен 31 мая 1914 
года в Петербурге. 

Владеет языками: польский, русский, французский, немецкий (чи- 
тает). 
Церковные награды: почетный каноник Могилёвской диацезии, 

папский шамбелян. 
Светских наград нет. 
Служебный табель: Профессор Петербургской семинарии (Петер- 
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бург)  1915 – 1918 гг.; римско-католический настоятель (Петербург)  
1919 – 1923 гг.; тюремный узник (?) (Москва) 14.03.1923 –  

13.02.1925; 
монастырский капелан (Шиманов под Варшавой) 1925 – 1.07.1926; 
ректор миссионерского института (Люблин) 1926 – 1.08.1931 гг.; 
настоятель прихода (Ставы) 1931 г. 
Белорусская деятельность Люциана Хведько и Алексея Петрани 

нашла отражение в следующем донесении пинской полиции от 
28.05.1938 г. [3, л. 12]: «Результаты наблюдения (...)  позволяют 
утверждать, что ксендз Алексей Петрани, как духовный с великолепным 
образованием, владеющий несколькими языками, между прочим, в 
совершенстве белорусским и украинским, в должности ректора и члена 
пинской капитулы играет важную роль в реализации планов высших 
церковных кругов. С момента вступления в должность ректора ксёндз 
Петрани начал в семинарии пропагандировать, характерный для 
католической миссионерской истории, национальный белорусско-
украинский оппортунизм, не особенно считаясь со взглядами на этот счет 
ксёндза бискупа-ординатора (Казимир Букраба – А.И.), о чем 
свидетельствуют такие факты как: поддерживание контактов со Львовом 
и Вильней, поступление специальной белорусской и украинской 
религиозной литературы, оказание давления на воспитанников в 
направлении знакомства с этой литературой, что поляки особенно, в виду 
чисто  языковых различий, воспринимали с неприязнью, приглашение в 
Пинск ксёндза Люциана Хведько (…),  сознательного белоруса, который 
сейчас является прокуратором семинарии, и с которым связывают 
ксёндза Петрани общие взгляды. Окружая заботливой опекой 
немногочисленных, но активных воспитанников белорусской и 
украинской национальности, недружелюбно относится к польским 
патриотам». Отмечалось также, что ректор мешает деятельности 
семинарской харцерской организации. 

Громкий резонанс вызвала раздача по приказанию ректора 
воспитанниками семинарии в Янове-Полесском на торжествах, 
посвященных памяти мученика Св. Андрея Боболя, иконок с надписями 
на белорусском языке. Ещё в 1927 году в семинарии был создан унийный 
кружок, задачами которого являлись  научное изучение истории унии и 
помощь униатским священникам в их миссионерской деятельности среди 
православных. Кружок, наверное, организовали профессора Кулак и 
Юневич, так как после их ухода в 1932 году из семинарии они были 
избраны его почетными членами. Потом кружок опекали Алексей 
Петрани и Люциан Хведько, часто присутствовавшие на его заседаниях. 
Эта заботливая опека, на наш взгляд, была ещё и попыткой Люциана 
Хведько хоть как-то  компенсировать то, что подарок княгини 
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Магдалены Радзивилл не использовали по прямому назначению. Ксёндз 
Хведько был очень недоволен тем, как Фабиан Абрантович использовал 
деньги, полученные от продажи колье. Наверное, о. Люциан надеялся, 
что и Пинская семинария будет готовить греко-католических 
священников для Беларуси. 

Как отмечала полиция [3, л. 7], унийный кружок имел белорусскую 
окраску. Так, в 1936 году правление кружка с согласия А. Петрани 
пригласило на заседание известного белорусского деятеля, униатского 
священника Вацлава Оношко, который в своём докладе сделал акцент на 
преследование польскими властями белорусского языка в школе. Он 
также отметил, что униатские священники преподают закон Божий на 
белорусском языке в отличие от православных, которые в основном 
перешли на польский. Отметим, что членами кружка являлись больше 
половины всех воспитанников семинарии, хотя общее число белорусов и 
украинцев в ней не превышало третьей части. Белорусская деятельность 
Алексея Петрани и Люциана Хведько вызвала противодействие пинского 
бискупа Казимира Букрабы (ярого противника белорусизации костела) и 
полесского воеводы Вацлава Костки-Бернацкого, которые в 1938 году 
потребовали резко сократить подписку на белорусскую и украинскую 
прессу, запрещено было также преподавание белорусского языка… 

     После этого сведений о белорусской деятельности в стенах 
Пинской семинарии мы уже не находили. 
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