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положить такие правила, от коих они безнака
занно не возмогут уклониться». В. был уже со
вершенно чужд уважения к традициям в деле 
исправления православного календаря. Он был 
любителем астрономии; хотя он, как утвержда
ют, стоял на уровне знаний противников Гали
лея, но вечно возился с разными «трубами», имел 
в Тобольске особую «башню» для астрономичес
ких наблюдений и с редким усердием трудился 
над проектом реформы календаря. В 1859 г. он 
представил в Синоде свои: 1) «Взгляд на Вели
кий Индиктион» и 2) «Взгляд на календари Юли
анский, Григорианский и вернейший их Египет
ский* и просил исправить эти сочинения «со
борным судом многопопечительной о всем Цер
кви». Насколько проекты В. перевертывали весь 
утверждаемый Никейским собором «миротвор
ный круг» и ломали православную пасхалию, 
месяцеслов и устав церковный, видно из того, 
что, по предложению В., март должен был иметь 
41 день, а прочие месяцы один по 30, другие по 
29 дней. Московский митрополит Филарет вы
разил сомнение в пользе подобного проекта. 
Московский академический специалист проф. 
протоиерей Делицын прямо признал проект 
«малоосновательным и крайне несостоятель
ным», и 7 июня 1861 г. Синод высказался в том 
смысле, что «неудобно ни печатание сих сочи
нений, ни исправление их соборным судом Цер
кви». Кроме того, В. составил: 1) «Исследование о 
поверхности всего пасхального круга, XIV-м Ве
ликим Индиктионом допускаемого, о несходстве 
этого круга с церковным лунником и о непра
вильной придаче к эре христианской 8 лет воп
реки самых древних и коренных указаний цер
ковной истории», 2) «Решение спора, продолжа
ющегося более 16 столетий, между Апостольс
кими Церквами — Восточной и Западной о вре
мени празднования Пасхи». Точно так же оста
лось в рукописи и составленное им «классичес
кое руководство» по догматическому богосло
вию.
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В. Шереметевский.

Варлаам (в мире Василий) Чернявский, 
епископ Минский, сын священника, родился в 
с. Кобольчине Хотинского уезда 28 февраля 
1819 г. Рано осиротев, он не поступил своевре
менно в духовную школу и, по собственному вы
ражению, «с утра до поздних часов ночи томил
ся над изыскиванием средств насущного пропи
тания, как для себя, так и для двух его меньших 
братьев»; до 15 лет ему удалось лишь урывками 
научиться грамоте. В 1835 г. он получил место 
дьячка в родном селе, но в январе 1836 г. посту
пил послушником в Шржавский Вознесенский 
монастырь. В монастыре он, по собственному 
свидетельству, учился «по книгам, какие попада
лись ему в руки», и «чтение Слова Божия и жи
тий святых несколько расширило круг его скуд
ных познаний, возбудило в нем жажду оных». 
С особого разрешения он в 1841 г., будучи уже 
22 лет от роду, «впервые сел на школьную ска
мью» в Кишиневском духовном училище. 
В 1845 г. он перешел в Кишиневскую духовную 
семинарию и, находясь в среднем отделении, 4 
апреля 1848 г. был пострижен с именем Варлаа- 
ма, 6 мая был посвящен в иеродиаконы, а 9-го в 
иеромонахи и назначен для служения в архи
ерейской крестовой церкви в свободное от 
школьных занятий время. По окончании в 1851 г. 
семинарского курса с званием студента В. 14 
ноября того же года был назначен настоятелем 
Фруможского Успенского монастыря Оргиевс- 
кого уезда Бессарабской губернии с возведени
ем в сан игумена. Но уже в январе 1853 г. он по
ступил в С.-Петербургскую духовную академию 
и в 1855 г. окончил в ней курс старшим кандида
том с правом получения по выслуге 2 лет в ду
ховно-учебной службе степени магистра, в ко
торой он и был утвержден 13 марта 1858 г В 185 5 
г. В. был назначен учителем Екатеринославской 
семинарии, а 23 марта 1859 г. инспектором, 11 
сентября того же года он был переведен на долж
ность инспектора Кишиневской семинарии, с
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назначением (15 апреля I860 г.) настоятелем 
Фруможского монастыря и с возведением (6 де
кабря I860 г.) в сан архимандрита. 20 июля 1862 
г. он был назначен ректором Кишиневской се
минарии с переводом в Курковский монастырь. 
Вызванный в конце 1874 г. в С-Петербург на 
чреду священнослужения, В. 10 февраля 1875 г. 
был назначен епископом Тотемским, викарием 
Вологодской епархии, и 14 февраля хиротони
сан. 9 сентября 1876 г. он был назначен еписко
пом Выборгским, викарием С.-Петербургской 
епархии, а 26 июля 1880 г. получил самостоя
тельную Минскую кафедру, на которой он оста
вался до конца жизни. В. высоко ставил призва
ние епископа. «Быть епископом, по его убежде
нию, значило быть провозвестником истины и 
правды, быть учителем христианской веры и 
благочестия, ратоборствовать против всех лже
учений». В Минской епархии он по мере сил ста
рался осуществить этот идеал ♦непостыдного 
служения перед Богом и человеком». Ведя стро
гую жизнь, он был доступен и приветлив, гово
рил с народом просто и сердечно, заботился об 
утверждении православия, со всех сторон угро
жаемого инославием, и распространял просве
щение в духе Православной Церкви, устраивая 
церковно-приходские школы. В Минском архи
ерейском доме он, не жалея собственных 
средств, устроил прекрасную церковь с приде
лом в честь своего патрона Преп. Варлаама. В. 
умер после 12-дневной болезни в Т /2 ч. утра 21 
мая 1889 т. и был погребен в крестовой церкви 
под находящимся на хорах приделом Преп. Вар
лаама. В 1860 г В. напечатал в Кишиневе свою 
академическую диссертацию под заглавием «Об 
изменениях в чине литургий Иоанна Златоуста- 
го, Василия Великаго и Григория Двоеслова, ука
занных в Поморских Ответах и Мече Духовном»; 
прочие сочинения, приписанные ему в «Слова
ре» Родосского, на самом деле принадлежат ар
хиепископу Черниговскому Варлааму Денисову.

С т р о е в .  «Списки архиереев», № 435. — Р о д о с 
с к и й .  «Биогр. словарь студентов первых XXVIII курсов 
С.-П6. духовной академии*, с. 64-65. — «Странник», 1875, 
№ 5 (здесь напечатана речь Варлаама при наречении его 
во епископа) и 1889, № 7. — «Церк. ведомости», изд. при Св. 
Синоде, 1889, № 22 и 23.

В. Шереметевский.

Варлаам Шепгтщкий, архимандрит Унев- 
ского монастыря, родом из фамилии панов Шеп-

тицких, ревностный издатель православных 
книг. В его настоятельство в Уневском монасты
ре находилась типография, в которой под его 
наблюдением напечатаны книги: 1) «Выклад о 
церкви и церковных речах» 1670 г., перевод с 
греческого и латинского; 2) «Псалтырь» 1678 г;
3) «Собрание из книг божественных», составле
но трудами Варлаама и напеч. 1694 и 1696 г.;
4) «Учительное Евангелие Кирилла 'фанквилли- 
она»; для этого издания Варлаам написал пре
дисловие о пользе этой книги. Кроме того, в 
«Журнале Министерства народного просвеще
ния» (1838, № 9) указаны напечатанные при Вар- 
лааме книги: 1) «Служебник», 2) «Зерцало до пре- 
изрения, или латвейшаго вразумления веры свя
той», 1680,3) «Катехизис», 1685.

СА В е н г е р о в. «Критико-биографический словарь 
русских писателей и ученых», т. IV.

Варлаам (в мире Григорий Степанович) 
Шишацкий, монах, лишенный сана архиепископ 
Могилевский и Витебский, родился 12 марта 
1750 г. в местечке Шишаках Миргородского уез
да (по И.Ф. Павловскому; по мнению же иных в 
с. Красиловке Козолецкого уезда Черниговской 
губернии) и происходил «из малороссийских 
поселян» (сын «паламарчука», т.е. сын понома
ря). Он обучался в Переяславской семинарии, а 
затем в Киевской академии. По окончании ака
демического курса Шишацкий пробыл три года 
учителем грамматики и два года учителем рито
рики в Переяславской семинарии. В 1776 г по 
принятии Шишацким монашества с именем Вар
лаама он был назначен учителем философии, а 
в 1777 г. — префектом; в 1779 г. он по болезни 
испросил себе увольнение от должности и два 
года находился на пребывании в Переяславском 
Михайловском монастыре. В 1780 г. он был на
значен настоятелем «Польской области» Мош- 
ногорского монастыря с возведением в сан игу
мена, а в 1781 г — настоятелем Переяславского 
Михайловского монастыря. В 1783 г. В. было 
поручено преподавание богословия в Переяслав
ской семинарии, а через два года он был назна
чен ректором. Но 27 марта 1785 г. Переяславс
кая епархия была обращена в коадъюторство 
Киевской митрополии, и вместо Переяславской 
была учреждена Новгород-Северская епархия. В. 
был назначен ректором Новгород-Северской 
семинарии с настоятельством в Макошинском


