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В статье при использовании преимущественно историко-сравнительного и истори-
ко-генетического методов поднимается вопрос о взаимодействии светской власти в лице 
губернатора Вятской губернии Н. А. Тройницкого и духовной власти в лице епископа 
Вятского и Слободского Аполлоса (Беляева) в плане разрешения вопроса по открытию 
в Вятской губернии братства для работы со старообрядцами. В работе на основе архив-
ных материалов рассматривается процесс подготовки к открытию Вятского братства Свя-
тителя и Чудотворца Николая в городе Вятка в 1882 году. Особое внимание уделяется 
рассмотрению позиции епископа Вятского и Слободского Аполлоса в отношении созда-
ния Вятского братства. В ходе исследования авторы приходят к выводу о том, что епи-
скоп Аполлос был сторонником инициативы протоиерея Стефана Кашменского в плане 
создания братства, но при этом стремился ограничить материальную базу братства и 
создать братство вне финансирования со стороны консистории. В итоге посредством 
обер-прокурора Святейшего Синода К. П. Победоносцева недопонимание между свет-
ской и духовной властями Вятской губернии было ликвидировано, и осенью 1882 года 
с благословения епископа Вятского и Слободского Аполлоса было учреждено Вятское 
братство Святителя и Чудотворца Николая.

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 19-09-00449.
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1. Введение
Во второй половине XIX столетия религиозная политика Российской 

империи в силу изменившейся политической ситуации претерпела суще-
ственные изменения. Требовалось усилить влияние на отдельные катего-
рии населения, используя централизованные методы.

Вятская епархия, как и другие епархии Российской империи, была 
вынуждена подстраиваться к тем кардинальным изменениям, которые 
происходили в стране. По данным на 1875 года, на территории Вятской 
губернии проживало 2 450 000 человек (из них мужчин — 1 176 524 чело-
века, женщин — 1 273 498 человека) [Статистической описание …, 1875, 
с. 9]. По численности населения Вятская губерния превосходила все дру-
гие губернии по отдельности. Одной из особенностей Вятской епархии 
в середине — второй половине XIX века являлось то, что она была самой 
многочисленной по количеству православного населения (подробный ана-
лиз специфики Вятской губернии проведен в работах региональных авто-
ров [Макурина, 2002; Макурина, 2009; Немчанинова, 2019; Половникова, 
2017]). В Вятской губернии проживало 2 281 200 человек православного 
вероисповедования, а также 5371 единоверец. Количество старообрядцев 
составляло примерно 2,25 % от общего числа населения губернии (54 960 
человек) [Статистическое описание …, 1875, с. 39—40]. Остальная часть 
населения исповедовала католицизм (780 человек), протестантизм (224 че-
ловека), а также англиканство (6 человек), мусульманство (94819 человек), 
иудаизм (814 человек). Язычников в Вятской губернии насчитывалось 
11826 человек (они проживали в наиболее сложных в религиозном плане 
уездах — Елабужском, Сарапульском, Малмыжском).

Православие было преобладающей религией в Вятской губернии на 
протяжении конца XIX — начала XX веков: на 1875 год численность право-
славного населения составляла 93,1 % общего числа населения; на 1889—
1890 год — 92,5 % [Отчет о состоянии ЦПШ …, 1891, с. 83] от общей числен-
ности населения; на 1908—1909 годы население составляло уже 3 611 141 че-
ловек, из которых 3 210 162 человека, то есть практически 89 % населения, 
были приверженцами православного вероисповедания [Очерки истории 
Вятской епархии …, 2007, с. 268]. Но при этом церковные власти прилага-
ли еще больше усилий для сохранения подобного соотношения и усиления 
работы среди неправославного населения. Так, во второй половине XIX века 
в Вятской губернии с учетом фактора многонациональности и многоконфес-
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сиональности состава населения, рассредоточенного на обширных террито-
риях, миссионерская деятельность велась по трем основным направлениям: 
во-первых, среди старообрядцев; во-вторых, среди «инородцев»-язычников и 
мусульман; в-третьих, среди сектантов [Половникова, 2017].

Во второй половине XIX века в Российской империи вновь возрожда-
ется институт православных братств (угасание братской работы просле-
живалось к концу XVII века. В 1850—1860-е годы православные братства 
стали создаваться как благотворительные организации, но со временем 
стали привлекаться к миссионерской работе. Это было связано с тем, что 
в этот период эффективность миссионерской работы среди нехристианских 
народов была невелика. 8 мая 1864 года Святейший Синод «с одобрения 
императора» опубликовал «Основные правила для учреждения православ-
ных церковных братств» [Смолич, 1997, с. 84]. В скором времени для уси-
ления миссионерской работы были созданы приходские попечительства, 
от которых братства отличались большей свободой и самостоятельностью: 
члены братств могли относиться к разным приходам, братства законом 
признавались юридическим лицом и могли приобретать собственность, 
братства были более самостоятельными в правах по отношению к епар-
хиальному управлению, а также имели свой устав, утверждаемый епархи-
альным правлением. «Православными церковными братствами именуют-
ся общества <…> для служения нуждам и пользам Православной церкви, 
для противодействия посягательствам на ее права, со стороны иноверцев и 
раскольников, для созидания и украшения православных храмов, для дел 
христианской благотворительности и для распространения и утверждения 
духовного просвещения» [О правилах …, 1864, с. 409].

Постепенно именно религиозные общества и православные братства 
стали одной из наиболее распространенных форм организации религиоз-
ной работы как в центре (Москве и Санкт-Петербурге), так и на местах — 
в губерниях Российской империи. История религиозных братств на терри-
тории Российской империи во второй половине XIX — начале XX веков 
стала темой исследования ряда ученых [Гажва, 2008; Носова, 2006; Поня-
тов, 2007; Трофименко, 2010]. В Вятской губернии одной из таких органи-
заций стало Вятское братство Святителя и Чудотворца Николая, открытое 
в 1882 году в Вятской губернии.

2. К истории открытия Вятского братства Святителя и Чудотворца 
Николая

История возникновения и деятельность Вятского братства Святителя 
и Чудотворца Николая обычно рассматриваются исследователями поверх-



423

[CC BY 4.0] [НАУЧНЫЙ ДИАЛОГ. 2020. № 9]

ностно, в контексте узкой темы. К. В. Плетенев в своей работе дает обзор 
деятельности Вятского братства в начале XX века (в основном, охваты-
вает период 1900—1902 годы) [Плетенев, 1996]. Е. В. Царева затрагивает 
вопрос источниковой базы по истории Вятского братства (характеризиру-
ются некоторые дела, находящиеся в фондах Центрального государствен-
ного архива Кировской области, отражающие историю возникновения и 
деятельность Вятского братства) [Царева, 1996]. Кроме того, в рамках изу-
чения конфессиональной политики в отношении старообрядцев рассма-
тривается просветительская деятельность Вятского братства [Машковцев, 
2015; Машковцева, 2003; Машковцева, 2014].

Открытие Вятского братства Святителя и Чудотворца Николая при-
шлось на период руководства епархией епископа Аполлоса (Беляева), во 
главе Вятской губернии во время подготовки открытия братства стоял 
Н. А. Тройницкий. Нужно отметить, что взаимодействие светской и духов-
ной властей в Вятской губернии выражалось в поддержке губернаторами 
политики, проводимой духовными архиереями. «Степень участия губерна-
торов в церковных делах во многом определялась их личными устремле-
ниями, возможно, и степенью религиозности». Вятские архиереи пользо-
вались относительной свободой и поддержкой со стороны светской власти. 
«…Конфликты между представителями светской и духовной власти были 
скорее исключением из общего правила, ориентирующего епископов и гу-
бернаторов на решение общих задач государственной важности» [Немча-
нинова, 2019, с. 77].

Преосвященный Аполлос (Беляев, 1812—1885 годы жизни) возглав-
лял Вятскую епархию долгие восемнадцать с половиной лет — с декабря 
1866 года по июнь 1885 года. По словам окружения епископа, несмотря 
на перевод на Вятскую епархию с должности епископа Ладожского (ви-
кариатство Санкт-Петербургской епархии), Вятская епархия «своею до-
бротою, простотою и набожностью понравилась ему так, что он не хотел 
никуда переходить отсюда в другие даже лучшие епархии» [Слово при по-
гребении …, 1885, с. 669]. Епископ Аполлос стремился укрепить позиции 
Русской православной церкви: при нем в Вятской епархии были учрежде-
ны Вятский комитет Православного миссионерского общества и, как уже 
отмечалось, Вятское братство Святителя и Чудотворца Николая. При нем 
усилилось влияние Русской православной церкви на православное насе-
ление, была организована работа среди старообрядческого и иноверческо-
го населения. Епископ Аполлос действительно сделал очень многое для 
укрепления положения православной веры и Русской православной церк-
ви в Вятской губернии.



[CC BY 4.0] [НАУЧНЫЙ ДИАЛОГ. 2020. № 9]

424

Что касается управления губернии, то во время подготовки к откры-
тию Вятского братства вятским губернатором был Николай Александро-
вич Тройницкий (1842—1913 годы жизни), повышенный с должности 
ярославского вице-губернатора в вятские губернаторы. Н. А. Тройниц-
кий возглавлял Вятскую губернию с января 1876 года по июль 1882 года. 
Н. А. Тройницкий был человеком религиозным. В дни почитания иконы 
святителя Николая на реке Великой губернатор посещал село Великорец-
кое Орловского уезда, где проводились торжества. При активной поддерж-
ке Н. А. Тройницкого и его супруги Анастасии Евгеньевны к зданию Вят-
ского Мариинского детского приюта была пристроена домовая церковь. 
Само же открытие Вятского братства пришлось на период губернаторства 
А. Н. Волкова (1819—1896 годы жизни), который официально управлял 
губернией с 15 июля 1882 года, хотя прибыл в Вятку только 28 ноября 
1882 года, до 5 февраля 1887 года). По существу, он не сыграл особой роли 
в процессе образования Вятского братства.

В официальным документах и периодической печати история осно-
вания братства представляет собой идиллическую картину — инициа-
тива протоиерея Стефана Кашменского была поддержана епархиальной 
властью в лице епископа Аполлоса, и без явного вмешательства светской 
власти в лице губернатора было открыто Вятское братство Святителя и 
Чудотворца Николая. На самом деле история возникновения братства не 
столь проста.

Нужно отметить, что без двух важных документов, хранящихся в фон-
дах Российского государственного исторического архива (РГИА), роль 
вятского губернатора в создании Вятского братства так и осталась бы 
неучтенной и второстепенной. В фонде Константина Петровича Победо-
носцева, обер-прокурора Святейшего Синода в 1880—1905 годах, есть 
два интересных дела, в которых содержатся письма — первое от 14 марта 
1882 года, написанное Н. А. Тройницким, второе — от 7 апреля 1882 года 
от епископа Аполлоса. Оба письма дополняют друг друга в плане освеще-
ния тонкостей процесса создания Вятского братства Святителя и Чудот-
ворца Николая.

В письме от 14 марта 1882 года от вятского губернатора, направленно-
го к К. П. Победоносцеву, Н. А. Тройницкий выступал в качестве ходатая 
за С. Н. Кашменского и его дело — открытие Вятского братства. Тройниц-
кий указывал, что С. Н. Кашменский проделал большую работу по органи-
зации работы со старообрядческим населением Вятской губернии. Глав-
ным достижением являлась «противораскольническая» школа, которая 
«уже достаточно себя зарекомендовала, чтобы <…> высказать что-либо 
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в ее пользу; она обратила на себя внимание всех просвещенных людей, 
интересующихся расколом» [РГИА, ф. 1574, оп. 2, д. 58, л. 65 об.]. Для 
упрочения официального положения школы «лучшим, без всякого сомне-
ния, средством <…> было бы учреждение противораскольнического брат-
ства, в ведение которого была бы передана вполне обеспеченная школа, 
и которое затем могло бы поддерживать и расширять деятельность столь 
полезного учреждения» [РГИА, ф. 1574, оп. 2, д. 58, л. 66].

Н. А. Тройницкий указывал, что не видит никакой проблемы в оказа-
нии содействия С. Кашменскому со стороны епархиального и губернского 
начальства, но на деле именно епархиальные власти стали создавать пре-
пятствия для открытия братства и передачи ему школы. Епископ Вятский 
и Слободской Аполлос по-другому относился к данному вопросу, «и он 
же желает выпустить это учреждение из-под ведения Консистории, и по-
тому не соглашается на учреждение братства» [РГИА, ф. 1574, оп. 2, д. 58, 
л. 66]. Н. А. Тройницкий признавал, что он вмешивается в дело, которое 
не касается его напрямую. Также он указывал, что делает «это по долгу со-
вести, признавая это необходимым для пользы Высочайше вверенной мне 
губернии» [РГИА, ф. 1574, оп. 2, д. 58, л. 65].

Н. А. Тройницкий был обеспокоен тем, что из-за отсутствия четкого 
подчинения школы ее обеспечивающий капитал может быть перенаправ-
лен. Такое перераспределение происходило еще до официальных реше-
ний, «так в последнее время часть его [капитала] уже затрачена на нужды 
миссионерского общества, действующего против магометан и язычников, 
и воспрепятствовать этому о. Кашменский не в силах» [РГИА, ф. 1574, 
оп. 2, д. 58, л. 66 об.]. Именно из-за перераспределения средств Кашмен-
ский вынужден был искать поддержки в обход вятского архиерея, а вят-
ский губернатор вынужден вмешиваться в дела. И вятский губернатор, об-
ращаясь к обер-прокурору К. П. Победоносцеву, признает «со своей сторо-
ны учреждение братства для противодействия расколу в пределах Вятской 
губернии настоятельно необходимым», и, «полагая, что учреждение тако-
вого встретит противодействие со стороны епархиального начальства и 
консистории», ходатайствует перед Высокопревосходительством «о благо-
склонном внимании к представленному о. Кашменским проекту» [РГИА, 
ф. 1574, оп. 2, д. 58, л. 66 об.].

Письмо Н. А. Тройницкого не осталось незамеченным. Реакция обер-
прокурора сыграла свою роль — вятский епископ выступил в поддержку 
создания общества. Нужно отметить, что с точки зрения организации де-
ятельности духовных властей и их финансирования содержание Вятского 
братства было обременительно для консистории и епархии. Но епископ 
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Аполлос, поняв и приняв позицию светских властей, указал, что, «если 
бы Ваше Высокопреосвященство сначала изволили сообщить мне, что на-
ходите полезным и нужным учредить противураскольническое братство 
в Вятке, я ни в каком случае не позволил бы себе против личного Ваше-
го мнения делать какое-либо возражение, которое бы было не совместно 
с моими глубокими чувствами почтительности и уважения к особе Вашего 
Высокопреосвященства» [РГИА, ф. 1574, оп. 2, д. 87, л. 1 об.]. Последним 
доводом в поддержку создания Вятского братства стали сведения из по-
следнего письма от обер-прокурора о том, что «на этот предмет обращено 
особливое монаршее внимание Государя императора и что св. Синод за-
ботится об учреждении Братств везде, где есть надобность в борьбе с рас-
колом» [РГИА, ф. 1574, оп. 2, д. 87, л. 1 об.]. Поэтому епископ Вятский и 
Слободской Аполлос заверил обер-прокурора, что «уже дал Консистории 
предложение войти в суждение об учреждении братства против раскола 
в Вятской епархии» [РГИА, ф. 1574, оп. 2, д. 87, л. 2].

3. Открытие Вятского братства и начало его деятельности
В итоге 31 октября 1882 года с разрешения Святейшего Синода «соглас-

но предложению Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнейшего 
Аполлоса, Архиепископа Вятского и Слободского, состоялось открытие 
Братства Святителя и Чудотворца Николая в г. Вятке» [Открытие Вятского 
братства …, 1882, с. 563]. Аполлос, епископ Вятский и Слободской, в связи 
с таким событием пожертвовал братству новый «принадлежащий архиерей-
скому дому двухэтажный флигель для братской школы» [Открытие Вятского 
братства …, 1882, с. 567] на берегу р. Вятка, расположенный в северо-вос-
точном углу архиерейского сада. Планировалось разместить на верхнем эта-
же школу, а на нижнем расположить квартиру для учеников. После такого 
щедрого подарка от епископа Вятского и Слободского и всего высшего духо-
венства в целом на будущее братство возлагались большие надежды.

Открытие братства ознаменовала торжественная церемония, про-
ходившая в Кафедральном соборе г. Вятки. На торжественном открытии 
функции епископа Аполлоса выполнял Тихон, епископ Сарапульский. По-
сле литургии преосвященный Тихон совершил «молебствие Святителю 
Николаю пред Великорецкою чудотворною иконою его, в сослужении ка-
федрального духовенства и других церквей г. Вятки. Затем, в преднесении 
чудотворного образа Святителя Николая и Животворящего Креста, с пе-
нием тропаря “Правило веры и образ кротости”, при колокольном звоне, 
последовало шествие в квартиру» [Открытие Вятского братства …, 1882, 
с. 563] Стефана Кашменского.
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Относительно отсутствия епископа Аполлоса преосвященный Тихон 
объяснил, что вятский епископ Аполлос по состоянию здоровья не смог 
«присутствовать здесь, на открытии Вятского Братства, во имя Святителя 
и Чудотворца Николая, и лично благословить начало его» [Открытие Вят-
ского братства …, 1882, с. 564]. Действительно, епископу Аполлосу на тот 
момент было семьдесят лет, что могло отразиться на его здоровье. Епископ 
Тихон подчеркнул, что на момент открытия братства нельзя требовать от 
него быстрой организации подобных бесед даже силами учеников брат-
ской школы. Но подготовка кадров для ведения мирной работы со старо-
обрядцами являлась необходимой и важной частью работы духовенства по 
упрочению позиций Русской православной церкви среди отходящего от 
веры и церкви населения.

После епископа Тихона слово взял Стефан Кашменский, который зачи-
тал указ Духовной Консистории об утверждении архиепископом Вятским и 
Слободским Аполлосом проекта Устава братства, составленного кафедраль-
ным протоиереем. В самом Уставе братства 1882 года, одобренном вятским 
архиереем, говорилось о том, что «Вятское Братство Святителя и Чудотвор-
ца Николая находится при Вятском кафедральном соборе и состоит в веде-
нии и под непосредственным покровительством Епархиального Архиерея 
и местного Губернатора» [Устав Вятского братства …, 1882, с. 568—569]. 
Был зачитан текст Устава и список лиц, изъявивших желание быть членами 
братства. Потом закрытым голосованием было избрано восемь членов Со-
вета братства, как и предусматривалось его Уставом. Так прошло открытие 
Вятского братства Святителя и Чудотворца Николая, которое за недолгую, 
но очень плодотворную деятельность (братство просуществовало вплоть до 
1917 года) сплотило вокруг себя все духовенство Вятской епархии и наи-
более активных светских жителей Вятской губернии. Нужно заметить, что 
со временем братство доказало свою состоятельность, став ведущей епархи-
альной организацией, и значительно расширило сферу своей деятельности.

4. Заключение
Итак, «в 1882 г. при Вятском кафедральном соборе по инициативе про-

тоиерея Стефана Кашменского было основано братство Святителя и Чудот-
ворца Николая» [Машковцева, 2003, с. 145]. Создание Вятского братства 
было кульминацией деятельности противораскольнической миссии в Вят-
ской епархии, начатой еще в 1830-е годы, но достигшей наивысшего рас-
цвета при епархиальном миссионере Стефане Кашменском в 1870-е годы. 
Вятское братство Святителя и Чудотворца Николая было истинным детищем 
Стефана Кашменского, протоиерея Кафедрального собора г. Вятки, который 



[CC BY 4.0] [НАУЧНЫЙ ДИАЛОГ. 2020. № 9]

428

возлагал на братство большие надежды в плане упрочения и развития работы 
со старообрядцами, а также расширения круга деятельности самого братства.

По замыслу С. Кашменского, братство было создано «с целью содей-
ствия епархиальным властям в их противораскольнической деятельности» 
[Вятское братство …, 1908, с. 3]. С течением времени Вятское братство 
при поддержке власти и духовенства активно развивалось, и на его основе 
«в 1915 г. образовано новое епархиальное учреждение и принят его Устав» 
[Половникова, 2012, c. 68]. Усилиями братства «открывались “противорас-
кольнические” школы, распространялась богословская литература, пропа-
гандирующая вероучение Русской православной церкви, инициировалось 
совместное обучение в школах детей старообрядцев и сторонников офици-
альной церкви в целях сглаживания противоречий между ними и ликвида-
ции конфронтации, проводились индивидуальные и коллективные беседы 
с приверженцами староверия и т. п.» [Машковцева, 2014, с. 53].

Важный аспект взаимодействия светской и духовной властей в плане со-
действия созданию подобной местной организации, направленной на оказа-
ние помощи вятскому духовенству в работе со старообрядцами, а с течением 
времени — с «иноверцами» и сектантами, был показателен с точки зрения 
претворения в жизнь изменившейся религиозной политики Российской им-
перии. В итоге именно вятский архиерей и вятский губернатор выступили 
сторонниками создания Вятского братства в Вятской епархии.

Так, Вятское братство Святителя и Чудотворца Николая было открыто 
в 1882 году благодаря стараниям Стефана Кашменского при непосредствен-
ной поддержке вятского губернатора Н. А. Тройницкого и вятского епископа 
Аполлоса. Разрешение вопросов претворения в жизнь религиозной полити-
ки не входило в прямые обязанности вятского губернатора, но в силу важ-
ности работы «противораскольнического» училища и перспективности про-
екта С. Кашменского по образованию Вятского братства вятский губернатор 
Н. А. Тройницкий вынужден был вмешаться в ситуацию. Епископ Аполлос, 
ратовавший за укрепление Русской православной церкви и усиление влия-
ния местного духовенства на православное, старообрядческое, «иноверче-
ское» население Вятской епархии, понимал необходимость достойного обе-
спечения миссионерской деятельности среди мусульманского и языческого 
населения епархии, но после открытой поддержки со стороны императора и 
обер-прокурора Св. Синода осознал необходимость создания Вятского брат-
ства для усиления работы среди старообрядческого населения.

Таким образом, после успешного разрешения несогласованностей меж-
ду Вятским архиереем и Св. Синодом было образовано Вятское братство 
Святителя и Чудотворца Николая, находившееся в ведении Духовной Кон-
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систории. Вмешательство в процесс создания Вятского братства вятского гу-
бернатора стало ключевым в истории его образования. Так, в конце XIX века 
сотрудничество светской и духовной властей продолжало играть важную 
роль в эффективной реализации политического курса Российской империи.
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Using mainly historical-comparative and historical-genetic methods, the question of the 
interaction of secular power in the person of the governor of the Vyatka province N. A. Troinit-
sky and the spiritual power in the person of Bishop of the Vyatka and Sloboda provinces Apollos 
(Belyaev) in terms of resolving the issue of opening a brotherhood in the Vyatka province to 
work with Old Believers, is raised in the article. In this work, on the basis of archival materi-
als, the process of preparation for the opening of the Vyatka brotherhood of St. Nicholas the 
Miracle Worker in the city of Vyatka in 1882 is considered. Particular attention is paid to the 
consideration of the position of the Bishop of Vyatka and Sloboda Apollos regarding the crea-
tion of the Vyatka brotherhood. In the course of the study, the authors come to the conclusion 
that Bishop Apollos was a supporter of the initiative of Archpriest Stephen Kashmensky in 
terms of creating a brotherhood, but at the same time sought to limit the material base of the 
brotherhood and create a brotherhood without funding from the consistory. As a result, through 
the Chief Prosecutor of the Holy Synod K. P. Pobedonostsev, the misunderstanding between 
the secular and spiritual authorities of the Vyatka province was eliminated, and in the fall of 
1882, with the blessing of the Bishop of Vyatka and Sloboda Apollos, the Vyatka brotherhood 
of St. Nicholas the Miracle Worker was established.

Key words: Vyatka province; Vyatka diocese; Vyatka brotherhood of St. Nicholas; gover-
nor; Apollos (Belyaev); N. A. Troinitsky.
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