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стигла теперь такихъ размѣровъ, что число учащихся въ церковныхъ шко
лахъ превышаетъ число остальныхъ.

Этотъ бѣглый ввглядъ па прошлое мѣстной православной церкви по
казываетъ, что триста лѣтъ прожиты ею для края и государства не без
плодно. Она дала, въ лицѣ своихъ начальниковъ, выдающіеся примѣры 
приверженности къ своему служебному и общественному долгу, истинныхъ 
ревнителей церкви и послѣдователей дѣятельнаго христіанства, ставившихъ 
себѣ своею заботою не однѣ только задачи личнаго блаженства и піетизма, 
по и горячія заботы о житейскомъ благѣ ближняго. На этомъ пути онв 
имѣли, конечно, и дѣятельныхъ сподвижниковъ, имена которыхъ мѣстная 
исторія сохранила въ меньшемъ числѣ, чѣмъ-бы слѣдовало. Должно вѣрить, 
что сила духовной мощи не истощится и впредь, ибо церковь не можетъ 
существовать отдѣльно отъ народа, и не можетъ не отражать въ своей дѣя
тельности тѣхъ началъ, которыя иволюціонируюгь въ народно-государствен
ной и общественной жизни. Новыя задачи требуютъ и новыхъ силъ, кото
рыя въ основаніи своемъ имѣютъ, что Соломонъ называлъ „премудростью*. 
А. премудрость не изсякаетъ, она въ каждый данный моментъ близко около 
человѣка: „Найдешь премудрость сидящею у дверей твоихъи. й д о 
колѣ церковная жизнь стоитъ въ числѣ элементовъ народнаго быта и строя, 
ради блага народнаго пожелаемъ, чтобы наша мѣстная церковь не оскудѣ
вала праведниками, потому что „когда умножаются праведники— веселится 
народъ*,, а „множество мудрыхъ— это спасеніе міру"...

Ив. Лѣтпгщкій.

въ торжественномъ юбилейномъ собраніи 18 мая
1903 года *).

Нынѣ празднуется трехсотлѣтіе со времени открытія въ 
Астрахани епархіи. Самое всенародное торжество но поводу 
этого событія и прибытіе гостей съ разныхъ кондовъ нашего 
обширнаго отечества, чтобы принять участіе въ семъ торже
ствѣ, свидѣтельствуетъ о важности того событія, которое совѳр-

*) Произнесена въ завѣ Общественнаго Собраніи-
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щилось тому назадъ три вѣка. Чтобы оцѣнить важность этого 
событія для вашего города и цѣлаго обширнаго края, надо пред
ставить себѣ общія условія того времени, въ какое приходи
лось дѣйствовать епископамъ и тѣ особенныя мѣстныя, среди 
коихъ протекала ихъ дѣятельность. Чтобы понять, что значило 
тому назадъ три вѣка открытіе епархіи и появленіе епископа 
въ такомъ отдаленномъ краѣ, какъ Астрахань, нужно имѣть въ 
виду великое значеніе, какое епископы имѣли въ древней Ру
си. Кромѣ прямого своего назначенія—священнодѣйствовать, 
учить п управлять паствою, епископы въ древней Руси, съ са
маго появленія вѣры христіанской, должны были принять уча
стіе въ политической жизни нашего отечества, такъ что на 
первыхъ же порахъ имъ пришлось заниматься не столько про
свѣщеніемъ народа, сколько дѣлами государственными, чѣмъ они 
и сослужили великую службу государству. Св. Равноапостоль
ный Князь Владиміръ, отпуская своихъ сыновей на удѣлы, про
силъ ихъ въ дѣлахъ совѣтываться съ своими епископами, какъ 
и самъ совѣщался съ Кіевскимъ митрополитомъ. Вмѣстѣ съ рас
пространеніемъ христіанства и устройствомъ единообразнаго 
управленія, высшая іерархія, группируясь около митрополита, 
связывала многочисленные удѣлы, а затѣмъ области древней 
Руси религіозно-нравственной связью и содѣйствовала объеди
ненію Руси сначала около Кіева, затѣмъ Владиміра и наконецъ 
около Москвы. Взаимность дѣйствій и интересовъ великихъ 
князей, а затѣмъ воеводъ съ мѣстными епископами перешла и 
къ Москвѣ, которая самымъ возвышеніемъ своимъ была обя
зана заботамъ св митрополита Петра, сдѣлавшагося краеуголь 
нымъ камнемъ ея величія. И митрополитъ, и епископы поддер
живали власть великаго князя, а затѣмъ Царя, внушая поддан
нымъ высокое понятіе о власти, убѣждая народъ въ полной по
корности ѳй, а князья и цари жаловали своихъ отцовъ и бо
гомольцевъ и обезпечивали архіерейскія каѳедры. Татарское 
иго увеличивало значеніе іерархіи, но она, вѣрная сама себѣ, 
продоллсала свою дѣятельность по укрѣпленію и возвышенію 
царской власти, которая при Грозномъ царѣ Іоаннѣ Василье
вичѣ, завоевавшемъ Астрахань, достигла недосягаемаго вели



чія, При Іоаннѣ Ш и IV Грозномъ значеніе іерархіи ослабѣло, 
но всѳтаки іерархія удержала свое независимое положеніе въ 
государствѣ и давнишнія права, что позволило ей имѣть преж
нее могущество и обаяніе на народъ и тѣмъ самымъ дало ей 
возможность поддержать цѣлость русскаго государства и непо- 
врежденность православной вѣры во времена лихолѣтья !). Въ 
это самое время Астрахань и получила перваго своего Святи
теля Ѳеодосія.

Естественно ожидать, что и его дѣятельность прежде все
го должна была направиться въ эту сторону. Такъ оно въ дѣй
ствительности и было. Этому соособствовали и мѣстныя усло
вія. Завоеванная за полвѣка до открытія архіерейской каѳедры, 
Астрахань, перенесенная съ праваго берега р. Волги на лѣвый, 
представляла, можно сказать, единственный сколько-нибудь зна
чительный населенный пунктъ въ епархіи новаго архіепископа, 
которая, при отдѣленіи ея отъ Казанской, простиралась отъ Са
марской луки до горъ Кавказа, отъ притоковъ Дона до Урала 
и на этомъ пространствѣ имѣла даже 80 лѣтъ спустя, только 
до 80 церквей 2). На этомъ протяженіи на берегахъ Волги въ 
началѣ ХѴП вѣка находились еще только три поселенія Са
мара, Царицынъ и Саратовъ, которые служили сборными пунк
тами для войска, поддерживавшаго русскую власть въ новоза
воеванномъ царствѣ. Оба берега рѣки были въ дѣйствительно
сти владѣніемъ кочевыхъ народовъ, составлявшихъ остатки 
Астраханскаго царства. Крымцы, ногайцы, кубанцы, а затѣмъ 
переселившіеся изъ Азіи калмыки и киргизы долго еще были 
настоящими хозяевами рѣки Волги, гдѣ они свободно ловили 
рыбу, пасли скотъ, вели мѣновую торговлю, занимаясь и грабе- 
жемъ русскихъ. Имъ усердно помогала въ этомъ и приволжская 
вольница, „воровскія казакибѣж авш іе изъ центральныхъ обла
стей русскаго государства, особенно начиная со второй поло
вины царствованія Грознаго царя и увеличившіеся во времена 
лихолѣтья. Они жгли суда, грабили московскихъ пословъ и тор
говыхъ людей, нападали на московскія поселенія. Сначала „го-

>) Покровскій И. Значеніе русской высшей іерархіи. Казань. 1898 г. стр, И .
а) Тамъ-же, стр. 31—32.



лытьба" хотѣла только укрыться въ волжскомъ низовьѣ со своеіо 
независимостью отъ московскихъ властей, но событія смутнаго 
времени втянули ее въ дѣятельную политическую роль. Пони
зовая вольница въ Астрахани поддерживала укрывшихся здѣсь 
и бѣжавшихъ изъ Москвы—казацкаго атамана Заруцкаго .и Ма
рину Мнишекъ съ сыномъ. Разъ попробовавъ преимуществъ вла
сти, „голытьба" долго не хотѣла успокоиться и отказаться отъ 
своего вліянія на дѣла государственныя, дѣлая неоднократныя 
попытки къ перестройкѣ Руси по началамъ своего демократи
ческаго уклада. Къ числу такихъ „воровскихъ казаковъ* нужно 
отнести извѣстнаго Стеньку Разина, который держалъ все ни
зовое новолжьѳ и Каспійское море въ огнѣ возмущенія 5-ть 
лѣтъ, имѣя намѣреніе „выводить воеводъ и бояръ", а также 
уничтожить царскихъ богомольцевъ, т. е. духовенство и ввести 
вольное казачество, пока не былъ схваченъ подъ Симбирскомъ. 
При Петрѣ Великомъ въ Астрахани вспыхнулъ новый бунтъ. 
Здѣсь жива была память о „Степанѣ Тимоѳеевичѣ8, и здѣсь 
было множество бѣглецовъ раскольниковъ и инородцевъ, всег
да готовыхъ „заколыхать государствомъ*. Стрѣлецъ Москви- 
тинъ поднялъ астраханскую чернь, предлагая воспользоваться 
войной царя со шведами и „утвердить старую вѣру", иначе 
„этотъ отступникъ повыдастъ всѣхъ русскихъ дѣвицъ за нѣм
цевъ". Астраханцы въ одинъ день сыграли до 100 свадебъ, 
убили воеводу „за многія обиды и налоги* и разослали грана
ты о томъ, что они „стали за вѣру противъ брадобритія, нѣ
мецкаго платья и табаку"; собирались идти и на столицу, что
бы „корень весь вывести*. Не успѣла успокоиться Астрахань 
отъ этого такъ называемаго свадебнаго бунта, какъ запылалъ 
мятежъ на Дону подъ предводительствомъ казака Булавина. На
чавъ съ того, что „царь нашу вѣру перевелъ и отнимаетъ бо
роды и усы*, „голытьба* окончила тѣмъ, что рѣшила „не опу
шать неправеднымъ судьямъ, князьямъ и боярамъ". Бунтъ пе
решелъ съ Дона на Хоперъ и Медвѣдицу въ предѣлы астра
ханской епархіи, и на берегъ Волги. Атаманъ Некрасовъ до
шелъ до Саратова. Когда былъ усмиренъ и этотъ бунтъ, По

волжье продолжало волноваться. Вслѣдствіе государственныхъ
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нестроеній въ ХѴПІ в., это волненіе проявилось въ небыва
ломъ по своей силѣ ш широтѣ извѣстномъ Пугачевскомъ бунтѣ, 
распространившемся преимущественно въ области средняго и ниж
няго Поволжья, большею частью входившей въ составъ Астра
ханской епархіи. Мятежъ, вспыхнувъ въ нынѣшней Оренбург
ской губерній, превратился въ нашей области изъ казацкаго 
бунта въ крестьянскую войну. Въ страхѣ дворяне покидали свои 
усадьбы и прятались вездѣ, гдѣ могли; воеводы и начальники 
оставляли свои города на произволъ судьбы; бѣжали комендан
ты, секретари и иные дѣятели, коимъ была ввѣрена правитель
ствомъ защита края. Въ Астраханской епархіи Пугачевъ про
шелъ отъ Петровска, нынѣ Саратовской губ., до Чернаго-Яра, 
уничтожая города Петровокъ, Саратовъ, Дубовку, Царицынъ, 
пока его не схватили у Александрова-Гая, Самарской губ. и 
привели въ Яицкій городокъ 3).

Въ эту смутную эпоху мѣстной исторіи астраханскіе іерархи 
оказались на высотѣ своего архипастырскаго сана и истинными 
слугами царя и отечества. Въ эти тяжелые годы Астраханскій 
престолъ занимали истинные свѣтильники церкви Христовой, 
память коихъ благословенна въ потомствѣ: архіепископъ Ѳео
досій, митрополиты Іосифъ, Сампсонъ и епископъ Меѳодій. Пер
вые два находились уже въ рукахъ мятежниковъ, коихъ они 
уговаривали покориться истинному Государю, причемъ Ѳеодо
сій дерзновенно засвидѣтельствовалъ преданность свою отече
ству предъ самозванцемъ, а Іосифъ, живя въ теченіе почти года 
въ городѣ, взятомъ бунтовщиками, всѣми силами старался прекра
тить кровопролитіе и спасти невинныхъ, увѣщевая бунтовщи
ковъ прекратить насилія; свое свидѣтельство о преданности рус
скому Государю запечатлѣлъ наконецъ собственною кровію, 
сдѣлавшись для потомства примѣромъ преданности долгу и мо
литвенникомъ за всѣхъ труждающихся и обремененныхъ. Его ве
личавый и свѣтлый образъ возводитъ нашу мысль къ первымъ 
временамъ христіанства, когда юная церковь, сильная вѣрою во 
Христа и благодатію Ов. Духа, спокойно посылала своихъ му
чениковъ на костры и всякаго рода истязанія й муки. Митро-

а) Россія, подъ рѳд. В. Семенова, УІ т. С.П.Б. 1891 г., стр. 130 -132.



~  591

политъ Самцсонъ также былъ примѣромъ преданности Государю, 
для сношенія съ коимъ онъ скрывался нѣсколько мѣсяцевъ въ 
окрестностяхъ Астрахани у татаръ и калмыковъ, а затѣмъ съ 
посохомъ Іосифа-убіеннаго готовъ былъ принять отъ мятежни
ковъ и мученическую кончину, если бы они не послушались 
его словъ. Епископъ Меѳодій во время Пугачевскаго бунта пред
принималъ далекое и опасное путешествіе по своей епархіи въ 
самый очагъ бунта, въ Царицинъ и Дубовку, чтобы утвердить 
малодушныхъ присягою въ вѣрности Государю, чего онъ 
и достигъ. Когда же паника по поводу злодѣйствъ пугачевскихъ 
сподвижниковъ достигла Астрахани и нѣкоторые изъ Астрахан
цевъ готовы были бѣжать на берега Персіи, то мужественное 
и пророческое слово архипастыря утвердило смятенныхъ и вод
ворило въ городѣ спокойствіе. Такъ было властно слово епис
копа и такъ былъ высокъ его авторитетъ въ глазахъ народа! 
Русскіе Государи—Алексѣй Михайловичъ, Петръ Алексѣевичъ 
и Государыня Екатерина II отдавали должное сану епископа, 
обращаясь къ митрополиту Іосифу съ грамотою, внимая прось
бамъ митрополита Сампсона о помилованіи мятежниковъ и пре
доставивъ судъ надъ духовными, замѣшанными въ бунтѣ пуга
чевскомъ, епископу Меѳодію, который съ трогательною крото
стію всѣхъ ихъ помиловалъ. Въ общемъ, однако, государствен-: 
ное значеніе епископовъ при Петрѣ Великомъ ослабѣло, а аст
раханскіе іерархи послѣ кончины митрополита Сампсона стали 
именоваться епископами. Съ началомъ реформаторской дѣятель
ности Перваго Императора Россійскаго Петра, лично бывшаго 
въ Астрахани дважды и жившаго здѣсь среди приготовленій къ 
походу на Персію, астраханскимъ епископамъ снова пришлось 
вступить въ борьбу съ врагами церкви, на этотъ разъ не та
кими грубыми, какъ ранѣе, однако не менѣе опасными для 
паствы — именно съ католиками. Инославные христіане, като
лики, лютеране и армяне, явились въ Астрахани въ значитель
номъ числѣ со времени реформъ Петра Великаго, манифестомъ 
1702 года приглашавшаго всѣхъ иностранцевъ свободно пріѣз
жать въ Россію, обѣщая имъ свободу вѣроисповѣданія. Католики 
исхлопотали себѣ д а ж е  особую льготу—свободный проѣздъ чрезъ


