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В СЕРЕДИНЕ XVII ве-
ка реформы Патриарха 

Никона, стремившегося вернуть 
обряды Русской Православной 
Церкви к исконным греческим 
образцам, привели к трагическо-
му расколу в обществе. Значи-
тельное число россиян не приня-
ли никоновских нововведений и 
остались ревнителями старой ве-
ры. Сами себя они называли ста-
роверами, а государство и Цер-
ковь именовали их раскольника-
ми. Длительное время подвергав-
шиеся преследованиям властей, 
старообрядцы получили факти-
ческую свободу вероисповеда-
ния лишь в XIX столетии. К тому 
времени закаленные вековыми 
испытаниями и будучи фанатич-
но убежденными в истинности 
избранного пути, ревнители ста-
рой веры имели свою организа-
цию, оставаясь своего рода «го-
сударством в государстве».

В 1840 году в деревне Ильи-
на Гора на берегу Клязьмы в по-
лутора десятках верст к востоку 
от Вязников у крестьянина Ва-
силия Швецова родился сын, на-
реченный Анисимом. В юности 
он обучался в казенном сельском 
училище, где был отличником, 
но после занятий ходил к стари-
кам-староверам, где постигал со-
всем иную науку. Скоро и в этой 
подпольной  школе Анисим стал 
лучшим учеником. Даже в поле 
подросток брал книги и четки, 
дабы читать и молиться при каж-
дой возможности. Вскоре юно-
ша решил стать иноком и отпра-
вился в лесные дебри, где посе-
лился вместе со старцами-ста-
рообрядцами. Поначалу родные 
Анисима решили, что он утонул 
в Клязьме. Но вскоре узнали, что 
их сын жив, и по требованию 
матери неудавшийся затворник 
вернулся домой.

Вскоре Анисиму пришла пора 
отправляться на службу в армию. 
Но родители не желали, чтобы их 
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120 лет назад в 1899 году блюстителем об-
ширнейшей Нижегородской старообрядческой 
епархии стал уроженец Вязниковского уез-
да владыка Арсений (Швецов), бывший к то-
му времени епископом Уральским и Оренбург-
ским Русской православной старообрядческой 
церкви. Одновременно владыка управлял еще 
и Московской епархией, поэ-
тому его с полным основани-
ем считали самым влиятель-
ным иерархом приверженцев 
старой веры, которых в Рос-
сийской империи в ту пору на-
считывалось более 4 милли-
онов человек. Среди них бы-
ло немало богатейших купцов, 
в том числе фабрикантов и су-
довладельцев. И сын вязников-
ского крестьянина Анисим Ва-
сильевич Швецов, принявший 
в иночестве имя Арсения, стал 
легендарной фигурой для еди-
новерцев и даже для право-
славных россиян, называвших 
его «книжным реформатором» 
и «анти-Никоном».

детище надевало военную фор-
му. Тогда разрешалось нанять за 
деньги «охотника» — доброволь-
ца, за вознаграждение бравшего-
ся отслужить за потенциально-
го рекрута. Но в случае со Шве-
цовым «охотник» запросил так 
дорого, что Анисиму пришлось 
взять взаймы у земляков — вы-
ходцев из деревни Ильино Ков-
ровского уезда богатых купцов-
старообрядцев Першиных. 

Першины считались одними 
из наиболее состоятельных пред-
принимателей Владимирской гу-
бернии: занимались хлебной и 
рыбной торговлей, гоняя по Вол-
ге, Оке и Клязьме целый флот из 
барок и барж, а потом и парохо-
дов. Двое из Першиных избира-
лись мэрами Коврова. В этом го-
роде рьяным купцам-старообряд-
цам принадлежал целый квартал 
со своей молельней. У Перши-
ных имелась уникальная библи-
отека из духовной и светской 
литературы разных столетий. К 
Першиным для отработки дол-
га Анисим Швецов и поступил 
на службу в качестве приказчика. 
Уникальная першинская библи-
отека стала для него настоящим 
сокровищем. Однажды по делам 
фирмы Першиных Швецов ока-
зался в Москве, где познакомил-
ся с выдающимся старообрядче-
ским первоиерархом архиеписко-
пом Владимирским и всея Рос-
сии Антонием (Шутовым). Эта 
встреча сделала Анисима убеж-
денным сторонником Белокрин-
ницкой иерархии (или поповцев 
в отличие от течения староверов, 
не признававших священства).

В 1865 ГОДУ, отработав 
сумму долга, Анисим 

Швецов покинул Ковров и пере-
ехал в Москву, где стал секрета-
рем архиепископа Владимирско-
го Антония. В первопрестольной 
выходец из вязниковской дерев-
ни продолжил самообразование, 
изучал греческий язык, богос-

Анисим Швецов

ловскую и историческую лите-
ратуру. «Время наше дорого, не 
беречь его худо, а во зло употре-
блять еще хуже того», — такова 
была присказка Анисима. Вско-
ре Швецов стал одним из наи-
более талантливых проповедни-
ков и апологетов старообрядче-
ства. Земляки Швецова, прежде 
тяготевшие к беспоповцам, под 
влиянием своего выдающегося 
земляка признали Белокриниц-
кую иерархию. В Ильиной Го-
ре был образован старообряд-
ческий приход и выстроен дере-
вянный храм в честь святой Жи-
воначальной Троицы.

Вскоре после кончины архи-
епископа Антония, умершего в 
1881-м, Анисим Швецов отпра-
вился в Румынию, где органи-
зовал деятельность старообряд-
ческой типографии — в России 
староверам богослужебные и бо-
гословские книги печатать за-
прещалось. Там же Швецов из-
дал свой труд «Истинность ста-
рообрядствующей иерархии».

Возвратившись в Россию в 

1885 году, Анисим Васильевич 
Швецов принял иноческий по-
стриг с именем Арсений и был 
рукоположен в сан иеромона-
ха. Он поселился в старообряд-
ческом скиту в Нижегородской 
губернии, где наладил печата-
нье запрещенных «раскольни-
ческих» книг, хотя ему грозили 
судом. Но инок Арсений не по-
боялся вступить в публичный 
диспут с представителями Сино-
дальной Церкви. Один из таких 
диспутов состоялся в Петербург-
ской духовной академии в 1886 
году и получил большой резо-
нанс в обществе.

Одна из столичных газет с 
удивлением писала: «Оказалось, 
что Швецов... человек, прежде 
всего, умный и тонкий, диалек-
тик, много изучавший занимав-
шие его интересные религиоз-
ные вопросы. Он, например, зна-

ет в совершенстве два древних 
языка и два новых, проштудиро-
вал все системы русских богос-
ловов, знаком и с иностранны-
ми богословскими сочинения-
ми, прекрасно знает церковную 
историю, а что касается древних 
святоотеческих писаний, то он 
здесь положительно как дома». 

ИЕРОМОНАХ Арсе-
ний много путешество-

вал с миссионерскими целями. 
Во время поездки на Украине в 
1890 году он был арестован и от-
правлен в тюрьму за «явное ока-
зательство раскола». Но пастырь 
не унывал: «Не бойся судов, ибо 
кого из святых не судили?» — 
писал он одному из своих едино-
верцев. Полгода спустя миссио-
нера освободили. Он вернулся в 
Нижний Новгород, где продол-
жал занятия богословием. 

В 1897 году иеромонах Арсе-
ний был рукоположен архиере-
ями Иоасафом Казанским и Ки-
риллом Нижегородским в сан 
старообрядческого епископа 
Уральского и Оренбургского. В 

1898-м епископ Арсений и вовсе 
временно возглавил старообряд-
ческую Церковь, став местоблю-
стителем архиепископства Мо-
сковского, а потом еще времен-
но управлял Нижегородской и 
Саратовской епархиями. Влады-
ка стал учредителем ежегодных 
всероссийских съездов и церков-
ных соборов старообрядцев, а в 
1903 году его стараниями новым 
епископом Нижегородским был 
поставлен лучший ученик Арсе-
ния инок Иннокентий (Усов).

В качестве архиерея Арсе-
ний (Швецов) регулярно объез-
жал различные города и губер-
нии, вел большую переписку и 
не прекращал богословские тру-
ды. «Как писатель он очень пло-
довит и разнообразен. Нет, ка-
жется, ни одного вопроса, важ-
ного для старообрядчества, ко-
торого бы уральский епископ 

не коснулся», — писал один из 
биографов Преосвященного. Во 
многом благодаря многолетней 
упорной борьбе епископа Арсе-
ния, в 1906 году император Ни-
колай II даровал приверженцам 
старой веры свободу вероиспо-
ведания без всяких ограниче-
ний. Тотчас же владыка Арсений 
организовал в городе Уральске 
(ныне на территории Казахста-
на) первую в Российской импе-
рии легальную староверческую 
типографию, готовя книги к из-
данию и исправляя опечатки в 
богословских текстах. 23 сентя-
бря 1908 года владыка скончался 
в 68-летнем возрасте. 

ПОСЛЕ кончины еписко-
па Арсения выяснилось, 

что все его личное имущество 
состоит из одной библиотеки. 
Все же имевшиеся в распоряже-
нии архипастыря немалые сред-
ства он раздавал бедным при-
ходам и малоимущим священ-
никам. Истинным наследством 
стало множество учеников Ар-
сения (Швецова), ставших стол-
пами старообрядчества XX века. 
Писатель Владимир Павлович 
Рябушинский, брат известного 
банкира, так писал о наследии 
святителя: «Он оставил школу, 
и, пожалуй, мало найдется сре-
ди известных старообрядческих 
деятелей позднейших годов и со-
временности таких лиц, которые 
не должны прямо или косвенно 
считаться учениками или после-
дователями уральского еписко-
па».

В 2005 году единоверцы уста-
новили на родине Преосвящен-
ного в деревне Ильина Гора на 
месте стоявшего там Троицкого 
храма крест в память о владыке 
Арсении, выдающемся иерархе 
и богослове старообрядчества.

Николай ФРОЛОВ.

Епископ Уральский и
Оренбургский

Арсений (Швецов)

Съезд старообрядцев в Нижнем Новгороде. Начало 1900-х гг.


