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ВАРЛААМА ЯСИНСКОГО НА ДУХОВНУЮ ЖИЗНЬ 

ЛИТОВСКО-БЕЛОРУССКОЙ ЕПАРХИИ 
КОН. XVII – НАЧ. XVIII ВВ.

Номофилов М. Ю. 
(Мозырь, Туровская епархия 

Белорусской Православной Церкви)

Киевский митрополит Варлаам Ясинский занимает довольно высокое 
место среди других церковных деятелей своей эпохи, среди которых: 
святитель Петр Могила, митрополит Иоасаф Кроковский, епископы 
Сильвестр Косов и Лазарь Баранович, архимандрит Иннокентий Гизель, 
людей, которые достаточно активно участвовали в церковной жизни 
в XVII веке [3, с. 286]. Первостепенное духовное образование будущий 
митрополит получил в Киево-Могилянской коллегии [7, с. 286-287], а в 1665 
г. возглавил это учебное заведение [11, с. 31]. Был настоятелем нескольких 
столичных монастырей города Киева: Киево - Братского [10, арк. 106-108 
зв.], Пустынно-Никольского [12, с. 15], Киево-Печерского [6, с. 14; 1, с. 
150-151]. После смерти Киевского митрополита Гедеона - Святополка 
Четвертинского (6 апреля 1690 года), был избран его преемником по 
кафедре [4, с. 418].

Особое внимание привлекается к епархиальной жизни, которая 
бурлила при митрополите Варлааме на территории находившейся 
под Польшей. В 1686 году польскими властями был выдан документ 
о признании прав православных христиан, которые населяли эти 
территории. Здесь существовали следующие православные епархии: 
Луцкая, Галицкая, Перемишельська, Литовская и Белорусская. Следует 
отметить, что данные церковно-географические округа, хоть и были 
православными, но в своем внутреннем управлении руководствовались 
тайными епископами-униатами, среди которых были: Иосиф Шумлянский, 
Иннокентий Винницкий, Афанасий Шумлянский (родной брат Иосифа). 
Вышеупомянутые церковные иерархи не желали совершать свое служение 
под властью Московской патриархии, последние предпочитали оставаться 
в подчинении Константинопольского патриарха, а также делали все 
возможное для того чтобы православный Киевский митрополит не имел 
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власти над западными епархиями. Так епископом Иосифом Шумлянским 
была сделана попытка подчинить себе приходы Киевского митрополита, а 
также право именоваться архимандритом Печерской лавры [4, с. 419]. 

Несмотря на это, 28 марта 1691 года московским царевичам Иоанну 
и Петру Алексеевичам поступила жалоба от митрополита Варлаама на 
Львовского епископа Шумлянского, о том, что последний именует себя 
блюстителем Киевской митрополии и архимандритом Печерским [2, с. 772-
775]. Впоследствии униаты обнаглели до таких пределов, что Ясинскому 
пришло письмо от западного духовенства с требованием самому принять 
унию [4, с. 419]. 

Не осталось в стороне конфликтных ситуаций православных и 
униатов и Российское государство которое активно вмешалось в этот 
процесс и обратилось с требованием к представителям Речи Посполитой 
о соблюдении «Вечного мира», а также призвало не препятствовать 
православным польских земель обращаться о своих внутренних делах 
к Киевскому митрополита. В свою очередь, 15 мая 1691 года Киевским 
митрополитом было издано «Окружное послание», в котором он дал 
понять, как и епископату, так и мирянам западных епархий, что это является 
единственной высшей церковной инстанцией в решении всех вопросов и 
проблем, которые происходят на западных территориях [9, с. 481-486].

Нужно отметить, что митрополит Варлаам сыграл очень важную роль 
в борьбе за народность и веру в Белорусских землях, которая выразилась 
в воссоздании Белорусской (Могилевской) епархии. Вышеуказанный 
церковный округ с 1677 года не имел своего епископа, и по духовным 
потребностям священнослужители обращались либо в Киев, либо в 
Смоленск.

Предваряли такую ситуацию весьма смутные события. В XVII – XVIII 
вв. почти все православные епархии столкнулись с проблемой униатства. 
Постоянным явлением стало то, что одна за другой православные кафедры 
переходили или были захвачены тайными епископами - униатами. Не 
обошла стороной эта проблема и Западно-русские земли. Ситуация с 
каждым годом ухудшалась, и состоянием на 1711 год единственным 
православным центром здесь оказалась Белорусская епархия, а ее правящий 
архиерей, единственным пастырем для миллиона православных людей, 
проживающих на территории Польши. На долгие годы эта кафедра, вместе 
с Киевскими заграничными монастырями, стала оплотом православия и 
щитом в борьбе за веру и народность против латино-униатской агрессии 
[8, с. 629-630].

Что касается истории самой Белорусской епархии, то следует 
заметить, что еще до времени заключения «Вечного мира» между Россией 
и Речью Посполитой (Польшей)1686 год, эта православная епархия, после 
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смерти епископа Иосифа Тризны (этот архиерей был избран на кафедру 
в 1680 году, но до последних дней своей архипастырской деятельности 
на этих территориях не был признан королем), оставалась вакантной. 
Православные жители Белоруссии и Литвы неоднократно пытались 
созвать собор для выбора нового архиерея, но впоследствии столкнулись 
с полным противодействием польского правительства Яна ІІІ Собесского. 
Ситуация не поменялась и после заключенного вышеупомянутого 
«Вечного мира». Усилиями российской дипломатии было выдвинуто 
несколько ходатайств к польскому правительству, по поводу избрания 
епископа на вдовствующую кафедру, но все они оказались тщетными. 
Польская сторона искала разные лазейки, чтобы отказать православным в 
их просьбе, а сама, в тайне, разрабатывала дальнейшие планы по поводу 
превращения православной епархии в униатскую. С этой целью, 20 сентября 
1689 года польским королем было выдано разрешение на замещения 
вакантного места, бывшему православному иеромонаху, а теперь униату, 
Гедеону Одорскому. Чтобы довести свой план до успешного завершения, 
власти обязали последнего, принять архипастырское посвящение от 
тайных епископов-униатов, о которых говорилось выше. На счастье, этот 
замысел провалился, благодаря православным дворянам, которые уверили 
Гедеона не принимать посвящения от этих епископов, а вместо этого 
принять посвящения от православного митрополита живущего в Киеве. 
Посоветовавшись с королем, Одорский принял предложения дворян, но 
впереди существовала еще одна преграда, кандидат в архиерейский сан 
должен был заручиться поддержкой православной паствы. 12 января 
1690 года клирики и миряне Белорусской епархии созвали свой местный 
собор, на котором было выдвинуто 4 кандидата на вдовствующую кафедру. 
Зная о том, что, иеромонах Гедеон, является тайным униатом, участники 
собора не включили его кандидатуру на голосование, чем сразу показали 
непринятие последнего в качестве своего правящего архиерея.

Невзирая на это, Одорский направился в Киев на посвящение без воли 
своей паствы, последнее он тщательно скрывал, но в последствии во время 
допроса сознался и был отстранен от хиротонии, но оставлен в Киеве, в качестве 
ректора Киевской Академии. Узнав об этом, польское правительство отказалось 
утверждать любого с кандидатов, выдвинутых собором 12 января 1690 года. Все 
эти споры продолжались до смерти короля Яна Собесского в 1696 году [8, с. 
631-633].

Киевский митрополит Варлаам считал эту епархию своей канонической 
территорией, но через невозможность навещать эти земли Ясинский издает 
«Окружное послание», где указывалось о том, что, отныне единственным 
представителем Киевского митрополита в этих землях является Слуцкий 
архимандрит Серапион Полховский (умер в 1700 году в сане епископа) [5, Л. 2]. 
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Следует отметить, что последний, все же получил королевскую 
грамоту, которая утвердила его избрания. 30 августа 1698 года Серапион 
прибыл в Киев к митрополиту Варлааму, а уже 14 сентября, того же года, 
в Киево-Печерской лавре, состоялась его архиерейская хиротония во 
епископа Белорусского. В 1707 году, уже на закате своей жизни, митрополит 
Варлаам поставил нового епископа для этих земель, в лице архимандрита 
Сильвестра Святополк - Четвертинского, который являлся продолжателем 
общего дела в вопросах веры и народности на Западно-русских землях [8, 
с. 634-636]. 

Хочется сказать несколько слов относительно отношения Киевского 
митрополита к отдельным монастырям, которые находились на 
территории Белорусских земель. В 1697 году интеллигенция и миряне 
города Минска написали письмо митрополиту Варлааму, относительно 
отмены зависимости Петропавловского монастыря от Виленской Свято-
Духовой обители и просили особого статуса (ставропигии) от Киевской 
митрополии. В случае невозможности положительного решения этого 
вопроса члены общества ходатайствовали о преобразовании монастыря 
в приходскую церковь. Это прошение осталось без решения из-за 
сопротивления архимандрита Петра Пашкевича-Голоконского, старшего 
среди братии Свято-Духова монастыря [13, с. 27-28].

Митрополит Варлаам Ясинский – второй Киевский митрополит, 
который пребывал в составе Московского патриархата. В историю он 
вошел, как известный церковный деятель и проповедник.

Несмотря на свой преклонный возраст, митрополиту Варлааму удалось 
поднять статус Киевской митрополии до высокого уровня. Некоторыми 
современными исследователями истории Русской Православной Церкви, 
а вместе с ними и светскими историками, время митрополичьей каденции 
владыки Варлаама приравнивают по значимости к периоду Киевского 
митрополита Петра Могилы. 
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