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ПОХОД ЗА ЗИПУНАМИ
Задолго до Петра I соседняя Персия при-
глянулась донскому казаку Степану Ти-
мофеевичу Разину. Утверждают, что Ра-
зин происходил из «домовитых», то бишь 
состоятельных граждан. Инстинкт до-
минирования в отечественной истории 
проявлялся у нашего народа по-разному, 
и в случае с Разиным механизм его реа-
лизации заключался в приятном сочета-
нии дополнительных источников дохо-
да и власти.

Собрав в 1667 г. человек с тысячу, а по 
дороге к заветной мечте подхватив ещё же-
лающих, Разин миновал Царицын и Астра-
хань. Захвату подвергся Яицкий городок, 
став зимовьем для участников похода. Ве-
сной разинцы на солидной флотилии выш-
ли в море и начали свой воровской про-
мысел, в ходе которого разгромили весь 
шахский флот. Возвращаться решили че-
рез Астрахань, с воеводой которой дости-
гли соглашение. Но, как считают некото-
рые исследователи (в частности П.Л. Ка-
рабущенко), глава Астрахани И.С. Прозо-
ровский отобрал у казаков львиную часть 
добычи, воспользовавшись их усталостью 
и слабостью после «персидского похода». 
По мнению упомянутого исследователя, 
песня про персидскую княжну, брошен-
ную в пучину вод, являет собой аллегори-
ческий образ грабежа, устроенного астра-
ханским чиновником. Воровские казаки 
пострадали от вороватого представителя 
власти. Правда, у первых были «смягча-
ющие вину обстоятельства»: если воров-
ство казаков было сопряжено с воинской 
удалью, то с Прозоровским ситуация вы-
глядела крайне неприятно. П.Л. Карабу-
щенко считает, что продолжение истории 
с ограбленными казаками вылилось в бо-
лее масштабный проект – крестьянскую 
войну 1670–1671 гг.

«Я ПРИШЁЛ ДАТЬ ВАМ ВОЛЮ!»
Эта вольная цитата известного атамана да-
ла название роману В. Шукшина. По ле-
генде, народный герой обратился к спод-
вижникам с такой «программной» речью: 
«За дело, братцы! Ныне отомстите тира-
нам, которые до сих пор держали вас в не-
воле хуже, чем турки или язычники. Я при-
шёл дать вам всем свободу и избавление, 
вы будете моими братьями и детьми, и вам 
будет так хорошо, как и мне, будьте толь-
ко мужественны и оставайтесь верны».

Несмотря на то, что в разинское вой-
ско вошли самые широкие народные слои, 
каждый из которых преследовал свой ин-
терес, атаман сформулировал главную 
цель своего движения предельно кратко, 
но довольно расплывчато: казачье равен-
ство, земля и воля. В его призывах не при-
сутствовала тема борьбы с самодержави-
ем, но намёки на то, что нынешний госу-
дарь атамана и его сторонников не устра-
ивал, всё ж таки были.

По слухам, в войске Разина находились 
царевич Алексей Алексеевич и патриарх 
Никон. Последний известен россиянам как 
автор церковной реформы. Вместе с тем 
он был настолько близок государю Алек-
сею Михайловичу, что они дни напролёт 
проводили в долгих беседах. Однако друж-
ба вскоре расстроилась, и Никон оказал-
ся в ссылке. Царевич же Алексей Алексе-

ПАТОЛОГИЯ ПРОТЕСТА
После небольшого перерыва мы снова возвращаемся к теме 400-летия дома 
Романовых. С этой династией Астрахань связана как напрямую, так и косвенно. 
Наш город радушно принимал августейших особ и столь же эмоционально 
выступал против их самодержавного ярма. Сегодня тема нашей публикации – 
участие астраханцев в восстании Степана Разина.

евич, сын Алексея Михайловича и весь-
ма образованный пятнадцатилетний юно-
ша, будучи наследником престола, заме-
щал во время отлучек августейшего папа-
шу, но неожиданно умер в январе 1670 г.
Тем не менее, факт остаётся фактом: 

два близких действующему царю чело-
века стали знаменем Разина сотоварищи, 
и это говорит о многом.

НАЧАЛО
В конце мая 1670 г. Разин двинулся на Ца-
рицын, а взяв город штурмом, отправился 
почему-то не в центр страны, а в сторону 
Астрахани. Захватив Чёрный Яр и присо-
единив царские войска, направленные из 
Астрахани для его разгрома, казачий ата-
ман 19 июня 1670 г. подошёл к «столи-
це полуденной России». 22 июня в горо-
де вспыхнуло восстание, ибо недоволен 
был народ действиями воеводы. Вот как 
об этом писал Ян Стрюйс, очевидец собы-
тий: «Восстань, восстань, народ! – крича-
ли даже стрельцы. – К чему нам служить 
без жалованья и идти на смерть? Деньги и 
припасы истрачены. Мы не получим платы 
за год, мы проданы и преданы!» Они кри-
чали ещё о многом, а начальство не сме-
ло их удерживать от этого иначе, как до-
брым словом и великими обещаниями».
По свидетельству другого очевидца, 

астраханцы «дворян, и сотников, и бояр-
ских людей, и пушкарей начали рубить в 
городе прежде казаков сами», а «воров на 
городские стены принимать стали». После 
убийства воеводы и ещё почти пяти сотен 
человек, установления казачьего правле-
ния и трехнедельного отдыха, Разин с вой-
ском пошёл к Саратову и Самаре.

В Астрахани же был сформирован ис-
полнительный орган власти – малый ка-
зачий круг в составе Василия Уса, Фёдора 
Шелудяка и Ивана Терского. Имущество 
убитых и государева казна были вывезе-
ны на Ямгурчев бугор для раздаривания, 
а торговые подворья иноземного купече-
ства попросту разграблены.
Несмотря на то, что глава крестьян-

ской войны потерпел крах в центре Рос-
сии, а спустя некоторое время и сам был 
схвачен братьями-казаками и казнён, Аст-
рахань продолжала жить в условиях ка-
зачьей демократии. Причём историки до 
сих пор недоумевают, почему после сво-
его разгрома Разин бежал на Дон, имея за 
спиной преданную ему Астрахань.

FINITA LA TRAGEDIA
Осенью 1671 г. к Астрахани подошли вой-
ска воеводы И.Б. Милославского, послан-
ного царём для подавления восстания, и 
два с половиной месяца осаждали город. 
Ф. Шелудяк 20 ноября 1671 г. разорвал в 
присутствии круга приговорную запись, в 
которой астраханцы клялись идти войной 
на «изменников-бояр», а через семь дней 
царские войска вошли в город.
Но казни начались спустя несколько 

месяцев, когда в Астрахань прибыл князь 
Я.Н. Одоевский. Мероприятия аристокра-
та описал голландец Л. Фабрициус: «Сви-
репствовал он до ужаса: многих повелел 
кого заживо четвертовать, кого заживо 
сжечь, кому вырезать язык из глотки, ко-
го заживо зарыть в землю. И так посту-
пали как с виноватыми, так и с невинны-

ми… После такого длительного тиранства 
не осталось в живых никого, кроме дрях-
лых старух да малых детей».

Начавшийся с предвкушения приклю-
чений и добычи, Персидский поход С. Ра-
зина вылился в масштабное выступление 
против чиновничества и родовой знати. 
Сколько было пролито крови разинцами – 
известно одному Богу. Сколько её проли-
ли, так сказать, в ответ – известно ему же. 
При рубке леса, как водится, летят щепки, 
а при восстании и ликвидации его послед-
ствий массы безвинных людей попадают 
на конвейер правоохранительных органов.

Форма организации жизни общества по 
типу казачьего круга и до сих пор некото-
рым кажется симпатичной, хотя по исто-
рическому опыту можно догадаться, что 
изъянов у неё наберётся поболее, чем у 
монархии. «Реставрировать» круг пыта-
лись неоднократно (об этом мы ещё по-
говорим), но такого рода демократия, как 
правило, имела самые тяжёлые последст-
вия для общества в целом.

АСТРАХАНСКИЙ СВЯТОЙ
С разинским восстанием связано и ещё од-
но трагическое событие. Начнём издале-
ка: по некоторым данным, в 1579 г. в се-
мье благочестивых родителей появился 
на свет мальчик, который впоследствии 
стал известен под именем митрополита 
Иосифа. По легенде, юноша был свиде-
телем страшных событий Смутного вре-
мени, которые затронули и Астрахань. По 
той же легенде он даже пострадал, полу-
чив от воровских людей удар камнем в го-
лову. Однако в дальнейшем его духовная 
карьера складывалась более чем удачно. 
В 1667 г. Иосифа поставили в митропо-
литы с получением Патриаршей привиле-

гии – права совершать шествие на осляти, 
что для 17 в. было явлением совершенно 
исключительным.
Глава Астраханской митрополии Ио-

сиф, как и все законопослушные гражда-
не, да к тому же ещё и предстоятель ведом-
ства, отвечающего не только за душевное 
равновесие прихожан, но и за граждан-
ский мир, попытался примирить восстав-
ших. Митрополит несколько раз увеще-
вал бунтовщиков, прятал в своих покоях 
мирных граждан, зачитывал царские по-
слания народу. Вокруг одного такого по-
слания, полученного в конце апреля ми-
трополитом, и разгорелся финал драмы. 
Иосиф сам пошёл в казачий круг и зачи-
тал письмо государя, вызвав у руководи-
телей круга крайне негативную реакцию. 
11 мая 1671 г. его самого вызвали на круг, 
сняли с него одежду, а затем отправили на 
Пороховой двор, где священник подвергся 
жестоким пыткам и издевательствам, а за-
тем был сброшен с Раската. К лику свя-
тых священномученик Иосиф был причи-
слен на Поместном Соборе, собравшемся 
в такое же смутное время в 1917–1918 гг.

***
Патологией называют болезненное от-

клонение от нормального состояния или 
процесса развития. История развития на-
шего государства время от времени отяго-
щалась «бессмысленными и беспощадны-
ми» бунтами, которые иначе как патоло-
гией назвать невозможно. Восстание С. Ра-
зина, несмотря на народную любовь к это-
му персонажу, смело можно причислить 
именно к этому разряду, ибо смысла в нём 
было не много, да и на ход истории оно 
повлиять не могло.

Елена Казакова

Степан Разин бросает в Волгу персидскую княжну. Гравюра из книги Я.Я. Стрейса.

Степан Разин Митрополит Иосиф


