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 Аннотация. Целью статьи является анализ биографических 
данных о Преподобном Макарии Алтайском, его идей, концепций и 
особенностей его миссионерской деятельности. 

Исследование проводилось с применением исторического, сравни-
тельного и дедуктивного методов, а также контент анализа. Это 
позволило рассмотреть процесс становления личности преподобно-
го Макария и основные этапы его жизни. Дало возможность рас-
крыть его личностные характеристики и подход к ведению миссио-
нерской и просветительской деятельности. Создало основу для пали-
за особеностей распространения почитания святого, как в Орлов-
ском крае, так и в России.  

Были изучены архивные документы, материалы перио-дической 
печати, литература и литература с жизнеописанием Преподобного 
архимандрита Макария. 

В результате исследования была хронологически выстроена био-
графия Преподобного Макария Алтайского, описаны основные его 
идеи и концепции его деятельности, особенности подхода святого к 
обращению иноверцев в Православную веру. Исследован процесс обре-
тения мощей Макария Алтайского в феврале 2024 года, что стало 
ключевым и значимым событием, как для Орловской и Барнаульской 
епархий, так и для всей Русской Православной Церкви. Проанализиро-
ваны причины особого стауса святого среди канонизированых по-
движников Русской Православной Церкви. Преподобный Макарий был 
основателем миссионерской миссии на Алтае, просветителем и ав-
тором перевода Библии с еврейского языка на русский. Он, в течении 
многих лет проповедуя на Алтае, фактически создал концепцию ор-
ганизации миссионерской деятельности. Он также основал Право-
славное Миссионерское общество и привлекал к православной вере 
широкие слои людей из всех сословий России. Находясь в Болхове, на 
должности настоятеля Троицкого Оптина монастыря, святой Ма-
карий продолжал вести просветительскую деятельность среди 
жителей Орловщины. Обретение мощей Макария Алтайского возро-
дило интерес как к духовному и миссионерскому наследию Макария 
Алтайского, так и и к истории его жизни и служения. 
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 Abstract.  The purpose of the article is to analyze biographical data 
about the Venerable Macarius of Altai, his ideas, concepts and features 
of his missionary activity.  

The research was conducted using historical, comparative and deduc-
tive methods, as well as content analysis. This allowed to examine the 
process of formation of the personality of Venerable Macarius and the 
main stages of his life. It provided an opportunity to reveal his personal 
characteristics and approach to conducting missionary and educational 
activities. It created the basis for analyzing the peculiarities of the spread 
of veneration of the saint, both in the Orel region and in Russia.  

Archival documents, periodicals, literature and literature with the 
life story of the Venerable Archimandrite Macarius were studied. 

As a result of the research, a chronologically correct biography of 
the Venerable Macarius of Altai was constructed, his main ideas and 
concepts of his activity, and the particularities of the approach to con-
verting non-believers to the Orthodox faith were described. The process 
of acquiring the relics of Macarius of Altai in February 2024 was inves-
tigated, which became a key and significant event for both the Orel and 
Barnaul Dioceses, as well as for the entire Russian Orthodox Church. 
The reasons for the special status of the saint among the canonized 
ascetics of the Russian Orthodox Church are analyzed. St. Macarius was 
the founder of the missionary mission in Altai, an educator and the au-
thor of the translation of the Bible from Hebrew into Russian. While 
preaching in Altai for many years, he created the concept of organizing 
missionary activities. He also founded an Orthodox Missionary Society 
and attracted a wide range of people from all classes of Russia to the 
Orthodox faith. While in Bolkhov, as rector of the Trinity Optina monas-
tery, Saint Macarius continued to conduct educational activities among 
the inhabitants of the Orel region. The discovery of the relics of Macari-
us of Altai revived interest in both the spiritual and missionary legacy of 
Macarius of Altai, as well as in the history of his life and service.  

Keywords: Macarius of Altai, missionary activity, Russian Orthodox 
Church, Orel diocese, Barnaul diocese 
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ВВЕДЕНИЕ 
Преподобный архимандрит Макарий оставил след в истории как миссионер и 

просветитель Алтая. Фактически возродив миссионерскую деятельность в Сибири, 
которая с конца XVIII века находилась в большом упадке, архимандрит Макарий 
сильно изменил саму концепцию миссионерства. Являясь высокообразованным 
человеком, Макарий выдвинул ряд идей, многие из которых так и не были призна-
ны его современниками и реализованы. Перевод Библии на русский язык, проект 
строительства межконфессионального храма – для православных, католиков и лю-
теран. Кроме того, архимандрит Макарий является родоначальником школ на Ал-
тае, поскольку выдвинул новую концепцию расположения школ в деревнях, а не 
только в сёлах, что помогло бы повысить грамотность населения. И даже покинув 
Алтай и переехав на покой в Орловский край на должность настоятеля Троицкого 
Оптина монастыря города Болхова, преподобный Макарий продолжал вести про-
светительскую и миссионерскую деятельность среди болховчан. Активно занима-
ясь церковным просвещением народа, Макарий особое внимание уделял детям, 
обучая их молитве, грамоте, поощряя тех, кто усердно занимался. Будучи челове-
ком скромным и аскетичным, Макарий Алтайский до конца жизни старался вести 
подвижнический образ жизни, несмотря на болезни и слабость здоровья. Алтай-
ская миссия являлась серьезным испытанием для преподобного Макария Алтай-
ского, поскольку миссионерам приходилось жить и работать в крайне тяжелых 
условиях, сталкиваясь с суровым климатом, недоверием местного населения и ак-
тивным противодействием духовных лидеров алтайских народов.  

 
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 
Обретение мощей преподобного Макария Алтайского возрождает интерес к ду-

ховному наследию Макария Алтайского, к его идеям и концепциям, которые и в 
настоящее время остаются актуальны. Кроме того, анализ и рассмотрение биогра-
фических данных преподобного Макария Алтайского позволят понять, каким об-
разом Макарий Алтайский решил возрождать миссионерскую деятельность, рас-
смотреть особенность его подхода к обращению иноверцев в православие, а также 
причины, по которым преподобный Макарий принял решение отправиться пропо-
ведовать в Сибирь. 

 
СТЕПЕНЬ ИЗУЧЕННОСТИ ТЕМАТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Изучением биографии преподобного Макария Алтайского (Глухарева) исследо-

ватели занимались еще в XIX веке. Наиболее подробными трудами, касающимися 
жизни преподобного Макария Алтайского (Глухарева), являются исследования 
протоиерея Ильи Ливанского, опубликованные в трудах Орловской учёной архив-
ной комиссии, и книга профессора Константина Васильевича Харламповича «Ар-
химандрит Макарий (Глухарев). По поводу 75-летия алтайском миссии». В данных 
трудах наиболее полно описаны этапы жизни преподобного Макария Алтайского, 
его миссионерская деятельность, а также его просветительская и научная работа. В 
настоящее время интерес к жизни и деятельности Макария Алтайского снова воз-
рос. Так, например, среди трудов современных авторов можно выделить такие ста-
тьи: Стриганова, М. И. «Роль преподобного Макария Алтайского в развитии право-
славного миссионерства в Российской империи»; Дегальцева, Е. А. «Алтайская ду-
ховная миссия (1830–1920): геополитические аспекты деятельности»;  
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Моисеева О. Г. «Миссионерская деятельность Алтайской Духовной миссии и 
настроения инородческого населения Черневого и Горного Алтая накануне и в нача-
ле Первой мировой»; Прокопьева, Н. В. «Методы миссионерской работы архиманд-
рита Макария (Глухарёва) с коренным населением Алтая в 30–40-х гг. XIX в.» и др. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследование опирается на материалы периодической печати, письма Макария 

Алтайского, архивные материалы, литературу и исследования других авторов, за-
нимавшихся вопросом изучения жизнеописания Макария Алтайского (Глухарева). 
При исследовании применялись исторический, сравнительный и дедуктивный ме-
тоды, а также метод контент-анализа. 

 
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Архимандрит Макарий (в миру Михаил Глухарев) родился 30 октября 1792 года 

в городе Вязьме Смоленской губернии. Отец – священник Иаков Глухарев. Мать – 
Агафия Федоровна Глухарева. Первоначальное образование Михаил получил в 
родной семье. Отец обучил его не только грамоте, но и иностранным языкам. Та-
ким образом, в возрасте семи лет Михаил делал переводы с русского на латинский 
язык. В 1800 году Михаил был зачислен сразу в третий класс в Вяземское духовное 
училище. Михаил отличался хорошим поведением, прилежностью и способностью 
к наукам. Однако при этом у него было слабое здоровье. Так, однажды зимой по пу-
ти из школы Михаил простудился, после чего проболел почти полгода и чуть не 
умер. Сам о. Макарий впоследствии писал, что после этой болезни у него стал сла-
бый голос и появились боли в груди (Герболинский, 1861, С. 230–231). При этом 
перенесенная болезнь оказала на него сильное влияние. Его голос ослаб, а характер 
стал нервный, порывистый и нетерпеливый.  

В 1803 году Михаил поступает в Смоленскую духовную семинарию, где он про-
должает обучение до 1812 года. Во время перерыва в обучении, вызванного Отече-
ственной войной 1812 года, Михаил Яковлевич работал учителем в доме богатого 
помещика в Тверской губернии. Нахождение среди дворян положительно повлия-
ло на Михаила Глухарева: он научился держаться в высшем обществе, а также пе-
ренял тонкости светских приличий. После окончания войны Михаил продолжил 
обучение в духовной семинарии. Однако, по словам о. Макария, нахождение вдали 
от родного дома, а также его новое окружение товарищей по семинарии, которые 
были ленивы, а иногда и прямо порочны, отрицательно отразилось на нравствен-
ности Макария (Нестеров, 2005, С. 11). 

В 1814 году Михаил был зачислен в Санкт-Петербургскую духовную академию. 
По словам преподавателей, Михаил отличался прилежностью, молчаливостью, 
кроткостью и чистосердечностью. Кроме того, студент выделялся успехами в науке 
и хорошей манерой поведения. В духовной академии Михаил познакомился с ми-
стицизмом, который был сильно распространён в аристократических кругах того 
времени. Однако ректор академии архимандрит Филарет (Дроздов), видя в Михаи-
ле талант, благочестие и способности, приблизил его к себе, отгородив от влияния 
мистических учений. Макарий впоследствии признавался, что с момента поступле-
ния в академию он ничего не делал и не начинал без совета и благословения архи-
мандрита Филарета, почти ежедневно исповедуясь у него. 
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В свою очередь, архимандрит Филарет видел не только таланты молодого чело-
века, но и его слабости. Ректор был строг с Михаилом, ставил молодого студента в 
число последних учеников, часто оставлял его просьбы без внимания либо наме-
ренно затягивал их решение. Подобными методами архимандрит Филарет разви-
вал в своем ученике смирение, терпение и кроткость – качества, которых, по мне-
нию Филарета, недоставало молодому Михаилу. Занимаясь духовным воспитанием 
Михаила Яковлевича, архимандрит Филарет познакомил его с такими авторами 
святоотеческой мистики, как Макарий Египетский, Максим Исповедник, Иоанн Ле-
ствичник, Симеон Новый Богослов. Труды этих авторов впоследствии оказали 
большое влияние на Макария. 

В 1817 году Макарий окончил Санкт-Петербургскую духовную академию со сте-
пенью магистра, после чего был распределен в Екатеринославскую духовную ака-
демию, где его назначают на должность преподавателя, а также на должности ин-
спектора и ректора приходского училища и духовного училища. 

Подводя итог первого этапа жизни Макария Алтайского, можно сказать, что во 
время обучения в Смоленской духовной семинарии, а затем и в Санкт-Петербургской 
духовной академии Макарий отличался усердием, усидчивостью и любознательно-
стью, а также хорошими успехами в учебе. Большую роль в этом сыграла его семья, в 
которой Макарий получил первоначальное образование и воспитание. Кроме того, 
немалое влияние на мировоззрение Макария оказал архимандрит Филарет (Дроз-
дов), оградивший своего ученика от воздействия мистицизма и воспитавший в нём 
духовные качества и прочные нравственные ориентиры. 

Находясь на должности ректора, Михаил Глухарев столкнулся с проблемами, ко-
торые выражались в низком жаловании преподавателей, нерадивом отношении 
студентов к учебе и расположении квартир студентов вдали от академии, что за-
трудняло контроль за обучающимися. В «Екатеринославских епархиальных ведо-
мостях» писалось, что начальство семинарии как будто нарочно старалось держать 
в крайней строгости как студентов, так и преподавателей семинарии. 

Находясь в таких условиях, Михаил Яковлевич вел жизнь аскетичную, доволь-
ствовался своим жалованием и не брал денег, а прочие припасы тут же отправлял в 
академию, утверждая, что ему достаточно его жалования (Герболинский, 1861, 
С. 238). К студентам Михаил Глухарев относился с добротой, но тем не менее строго 
взыскивал с них за проступки, а также требовал постоянного внимания к учебе и 
усердия (Филимонов, 1888, С. 9). При этом с ректором семинарии архимандритом 
Никифором и с сослуживцами отношения у молодого преподавателя не сложились. 
Связано это было в первую очередь с общим недовольством тем, что должность 
инспектора досталась новоприбывшему юноше. 

29 января 1818 года М. Я. Глухарев, находясь в Екатеринославской духовной 
академии, подает прошение о пострижении в монашество, и 24 июля 1818 года Ми-
хаил Яковлевич Глухарев был пострижен в монахи под именем Макарий в честь 
преподобного Макария Великого. На следующий день Макарий был рукоположен в 
иеродьякона, а еще через три дня – в иеромонаха. Рукоположение производил ар-
хиепископ Иов. Затем, согласно указу Святейшего Синода, иеромонах Макарий был 
причислен к братии Киево-Печерской лавры. 

Весной 1820 года о. Макарий написал прошение о своем увольнении с должно-
сти инспектора Екатеринославской духовной академии по причине слабого здоро-
вья. В 1821 году, по свидетельству святителя Филарета, Макарий был переведен в 
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Костромскую духовную семинарию на должность ректора. На новом месте работы 
отношения о. Макария с сослуживцами тоже не сложились. Его невзлюбили за пря-
молинейность, честность и строгость. Неприязнь к новому ректору периодически 
доходила до крайностей. Например, однажды, когда о. Макарий проходил по семи-
нарскому двору, в него бросили кирпич с верхних этажей (Харлампович, 1905, С. 16). 

Подобные неприятности сильно потрясли о. Макария. Он стал гораздо чаще 
предаваться унынию. Кроме того, у него ухудшилось и физическое здоровье. Мака-
рий стал хуже видеть, участились приступы лихорадки. Решив, что в подобных об-
стоятельствах он не добьётся успеха на должности ректора, Макарий начал искать 
другой род занятий. Так, в начале 1824 года он оставляет службу ректором и про-
сит благословения на переезд в Самарский Пустынно-Николаевский монастырь, в 
котором на тот момент жил его духовны отец – старец Ливерий. Однако благосло-
вения на переезд в Самарский Пустынно-Николаевский монастырь получено не 
было, и тогда Макарий переехал в Киево-Печерскую лавру, к которой был причис-
лен при постриге. Однако Киево-Печерская лавра оказалась слишком многолюдной 
и шумной для Макария, и он уехал в Китаевскую пустынь, которая находилась не-
далеко от Киева. 

В Китаевской пустыни архимандрит Макарий тоже пробыл недолго. По словам 
его келейника, у Макария и на новом месте появились недоброжелатели. Так, од-
нажды кто-то ложно донес наместнику, что архимандрит Макарий читает книги, 
запрещенные Русской Православной Церковью (Нестеров, 2005, С. 29), после чего в 
келье у Макария произошел обыск, в результате которого были изъяты книги, 
часть из которых ему так и не вернули.  

А еще через некоторое время скончался духовный отец Макария – старец Ли-
верий. И в сентябре 1825 года Макарий ходатайствует перед Святейшим Сино-
дом о переводе его в Глинскую Богородице-Рождественскую пустынь. Главной 
причиной такого прошения было желание архимандрита Макария подвизаться 
под руководством старца Филарета, который отличался аскетической жизнью и 
был известен как благочестивый и опытный наставник, неутомимый подвиж-
ник и мудрый духовный руководитель. Кроме того, Глинская пустынь привле-
кала Макария своими аскетическими порядками. О. Макарий писал, что нахож-
дение в Глинской пустыни позволило ему работать над собой и своими недо-
статками, особенно над своеволием, малодушием, маловерием, нерадением, за-
бвением и неразумием (Харлампович, 1905, С. 9). 

Следовательно, несмотря на все свои положительные качества и успехи в учебе, 
Макарий не смог работать на административных и преподавательских должностях 
в учебных заведениях, поскольку искал для себя уединения и возможности рабо-
тать над собой. Важным шагом в жизни архимандрита Макария стало принятие 
монашеского пострига, которое определило его дальнейшую судьбу. Однако и в 
монастырях Макарий не мог найти необходимый ему покой и уединение. Киево-
Печерская лавра оказалась слишком шумной и многолюдной для него, а в Китаев-
ской пустыни у Макария появились недоброжелатели. И только Глинская пустынь 
понравилась Макарию своими строгими порядками. Здесь он получил возможность 
работы над собой, а также стал трудиться над переводами книг Святых Отцов на 
русский, однако и в ней архимандрит Макарий прожил недолго.  

В 1829 году Макарий принимает решение стать миссионером и проповедовать 
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православие в Сибири. Важное значение в этом решении сыграл старый друг архи-
мандрита Макария – Мартин Андреевич Атлас, который, путешествуя по святым 
местам, заехал и в Глинскую пустынь. Во время разговора с о. Макарием Мартин 
Андреевич сообщил, что Священный Синод ищет людей для ведения миссионер-
ской деятельности. 

По состоянию на 1828 год миссионерская деятельность находилась в состоянии 
упадка и была фактически заброшена с конца XVIII века. Это привело к тому, что в 
1827 году начались массовые отступления крещеных инородцев от Русской Право-
славной Церкви. В данной ситуации 24 декабря 1828 года Священным Синодом был 
издан Указ «Об учреждении миссионерских экспедиций в стране Сибирской». Со-
гласно данному указу, необходимо было провести миссионерские миссии в регионы 
с большим количеством отступников, в которые входила и Тобольская епархия.  

Несмотря на то что у Макария было давнее желание заняться миссионерской 
деятельностью, отправляться в Сибирь он не торопился и для начала отправился 
за благословением к игумену Филарету. Филарет одобрил замысел Макария и по-
обещал, что будет оказывать посильную помощь. 

17 февраля 1829 года архимандрит Макарий был определен Святейшим Сино-
дом в Тобольскую епархию. Получив указ, Макарий 6 июня 1829 года отбыл из 
Глинской пустыни в Санкт-Петербург, а затем в Москву. 1 сентября 1829 года Ма-
карий отбыл из Москвы в Тобольск, куда прибыл 30 сентября. Здесь же он встретил 
двух семинаристов – Василия Попова и Алексея Волкова, которые впоследствии 
стали его помощниками. При выборе области для проповеди Макарий остановился 
на Алтае. Перед отъездом проповедникам были даны инструкции, согласно кото-
рым предписывалось преподавать иноверцам Евангелие в максимально упрощен-
ном виде, донося самую необходимую информацию. Проповедь предписывалось 
вести дружелюбно и спокойно, начиная с дружеской беседы и плавно переходя к 
обсуждению законов и культов местного населения, доказывая естественными до-
водами неправильность их верований (Харлампович, 1905, С. 29). В задачи миссио-
неров входило изучение языка местного населения, перевод на него книг Священ-
ного Писания, богослужебных книг и молитвословов, а также ведение журнала о 
своих действиях с последующим отчетом преосвященному. 

3 августа 1830 года о. Макарий со своими помощниками двинулся в путь. Спустя 
три недели они приехали в Барнаул, а затем в Бийск. Решение остановиться в этом 
городе было обосновано тем, что сюда часто приезжали инородцы, с которыми Ма-
карий мог вести беседы о христианской вере. Через месяц, 7 сентября 1830 года, о. 
Макарием был крещен первый иноверец – Элеска, получивший при крещении имя 
Иоанн. Основной особенностью миссионерской деятельности Макария был очень 
осторожный, умелый и продуманный подход к крещению местного населения. Об-
ращение совершалось так, чтобы минимизировать шанс отпадения новокрещенно-
го от христианской веры в будущем (Нестеров, 2005, С. 86). 

Следующим шагом миссионеров стали разъезды по окрестностям. Это помогало 
ближе познакомиться с бытом местных жителей, понять их настрой и отношение к 
миссии, а также определить масштаб и основные направления дальнейшей работы. 
Стоит отметить, что у местного населения был крайне низкий уровень быта. Ал-
тайские племена монголо-татарского происхождения насчитывали порядка 39 000 
человек, согласно ревизии 1857 года, и находились в Бийском и Кузнецком округах. 
Обладая единым языком – татарским, различные племена наименовались по-
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разному: черневые татары, калмыки, телеуты и кумандинцы. Около трети населе-
ния вели оседлый образ жизни, остальные кочевали, объединяясь в небольшие 
группы, состоящие из 2–3 родственных семей. Отмечалось, что в юртах было очень 
грязно, обитали насекомые, и скот, жилища всегда были полны дыма, а хозяева не 
меняли и не стирали своих одежд, посуды не мыли и в целом отличались крайней 
нечистоплотностью (Ястребова, 1893, С. 40). Сильный гнет старшин приводил к 
тому, что под давлением алтайцы отказывались от какого-либо улучшения своей 
жизни. Зачастую, потратив все деньги, местные жители влезали в непомерные дол-
ги, не заботясь о том, способны ли они их выплатить, и, как следствие, попадали в 
кабалу. Согласно записям миссионеров, подобный образ жизни негативно отзывал-
ся на умственных способностях алтайцев. Во время проповеди они многого не по-
нимали, поэтому миссионеру приходилось по несколько раз повторять свою мысль, 
стараясь донести её как можно более простыми словами (Ястребова, 1893, С. 41). 

В своих верованиях алтайцы обычно придерживались шаманского дуализма, 
признавая Ульгеня – духа светлых сил и Эрлика – духа темных сил. Помимо этого, 
представляя вселенную, наполненную духами, алтайцы поклонялись горам, озе-
рам, рекам, солнцу, луне и огню. В таких условиях вести миссионерскую деятель-
ность было сложно, однако немало затруднений для проповеди вносили климат и 
природа Алтая. Сильные морозы зимой, бураны, уничтожающие целые табуны 
скота и представляющие значительную опасность для путников, сменялись весен-
ними паводками, переправляться через которые приходилось вброд. В силу того 
что алтайские племена проживали на достаточном удалении друг от друга, пропо-
ведникам приходилось выполнять длительные переезды по лесам, горам и ущель-
ям в условиях полного отсутствия дорог. Учитывая слабое здоровье архимандрита 
Макария, можно заключить, что подобные переезды давались ему крайне тяжело. 
Однако он продолжал свою миссионерскую деятельность и вынужден был прекра-
тить разъезды только с началом сезона дождей, когда раскисшие дороги стали со-
вершенно непроходимыми, и остановился в селении Майма. 

В первую очередь в селении были налажены регулярные богослужения. Мисси-
онер знал всех маймийцев по именам и в лицо и требовал, чтобы в праздники все 
жители Маймы посещали богослужения (Путинцев, 1882, С. 474). После службы, 
как правило, устраивались беседы с паствой, на которых с помощью переводчика 
решались основные проблемы местных жителей, давались нравственные утеше-
ния и наставления, велась проповедь. 

Несмотря на сильное сопротивление местных властей, алтайских шаманов и 
раскольников, алтайская миссия расширялась, благодаря умелым действиям архи-
мандрита Макария. В 1834 году был открыт второй стан миссии, расположившийся 
в городе Улала. В первую очередь это было связано с ростом числа местных жите-
лей, обращенных в христианство. Макарий писал, что у него было такое большое 
количество дел и забот, что он очень редко мог перечитывать писания о духовной 
жизни, которые привез с собой из Тобольска. 

Сказывалось и малое количество денежных средств. Миссионеры жили в строго-
сти и аскетизме, по принципам иноческого общежития. Так, в доме, в котором рас-
полагались миссионеры, было всего две комнаты, разделенные сенями. В одной из 
комнат жил архимандрит Макарий, в другой – его помощники. В этом же доме ока-
зывалась помощь больным, проводилось обучение, хранились книги. Однако, не-
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смотря на тяжелые условия и ограниченные денежные средства, архимандриту 
Макарию удалось создать миссионерское братство и общину единомышленников, 
которые успешно проводили миссионерскую деятельность. Так, в 1835 году стан 
миссии был перенесен в Улалу, где миссионеры возвели деревянный храм, а к 1836 
году подавляющее большинство местного населения было крещено.  

Расширение миссионерской деятельности требовало новых кадров, и Макарий 
разработал систему подготовки и обучения юношей, желающих проповедовать на 
Алтае. Предполагалось изучение философских, богословских, словесных наук, изу-
чение языков, в том числе еврейского, немецкого, французского и арабского, а так-
же освоение естественных наук, таких как естественная история, физика, анатомия 
и медицина. 

Однако эта инициатива не была одобрена ни Святейшим Синодом, ни еписко-
пом Томским Агапитом, который являлся новым начальником о. Макария. В конце 
1839 года о. Макарий отправился в Санкт-Петербург, но, несмотря на все свои уси-
лия, так и не получил разрешения на преобразование миссионерского дела. Более 
того, его действия и попытки убедить руководство в необходимости реформации 
миссионерской деятельности привели к тому, что 11 мая 1839 года архимандрит 
Макарий был выслан из Санкт-Петербурга с предписанием вернуться к месту слу-
жения – в Томск – и разрешением остаться в Москве на три месяца. Однако в 
Москве отец Макарий находился до 1840 года и за это время сумел найти благо-
творителей и попечителей, которые согласились выделить денежные средства на 
дальнейшее развитие алтайской миссии. К моменту отъезда из Москвы Макарий 
положил в сохранную кассу 10 тысяч рублей в пользу алтайской миссии. 

Можно сказать, что поездка архимандрита Макария в Санкт-Петербург раздели-
ла его миссионерскую деятельность на Алтае на две части. Если с момента прибы-
тия на Алтай и до отъезда в столицу основная цель деятельности миссионеров за-
ключалась в расширении миссии и её развитии, а также в распространении идей 
православия среди как можно большего количества иноверцев, то после поездки 
основными целями стали укрепление и сохранение достигнутых результатов, 
удержание новообращенных в вере. Денежные пожертвования позволили открыть 
вторую церковь и школу для девочек. Продолжалось активное обучение алтайцев 
сельскому хозяйству (Нестеров, 2005, С. 34). 

В этот же период преподобный Макарий Алтайский выдвигает идею перевода 
Библии на русский язык, однако сталкивается с трудностями, поскольку перевод 
Священного Писания на русский язык был запрещен. Священный Синод считал, 
что перевод Библии на русский язык делал возможным вольное толкование Свя-
щенного Писания, что неминуемо привело бы к распространению ереси. Например, 
Русская Библия, ранее изданная Библейским сообществом в 1826 году, была аре-
стована и уничтожена. Однако Макарий Алтайский всё равно продолжил работы по 
переводу. Для этого необходимо было сравнить текст Священного Писания с суще-
ствующими переводами на немецкий, английский и французский языки. Результа-
ты перевода Макарий представил Священному Синоду с просьбой напечатать и об-
народовать его. Однако Священный Синод ответил отказом и предупредил Мака-
рия, что он преступает пределы своего звания и обязанностей, после чего Макарий 
передал перевод Библии митрополиту Московскому Филарету на хранение. Изда-
ние русского перевода было одобрено лишь в 1858 году, и труды Макария стали 
основой для перевода, который был напечатан. 
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Помимо прочего, Макарий писал о том, что необходимо увеличение общей гра-
мотности населения. Для этого предлагалось в каждой деревне открыть школу, в 
которую дети могли бы ходить из дома, поскольку многие родители не хотели от-
правлять своих детей в села, которые были зачастую расположены на значитель-
ном удалении от деревень. Кроме того, в деревенских школах предлагалось ввести 
систему, при которой во время сезона полевых работ школа работала бы по празд-
никам и во время плохой погоды, чтобы ученики могли повторить всё выученное, а 
в свободное время могли бы помогать родителям. 

К 1843 году большой объем работ по миссионерской службе сильно истощил 
здоровье архимандрита Макария, и 16 июня 1843 года, согласно указу Святейшего 
Синода, архимандрит Макарий отстранялся от миссионерской деятельности и был 
распределен в Троицкий Оптин монастырь города Болхова Орловской губернии на 
должность настоятеля. В июне 1844 года архимандрит Макарий передает всё руко-
водство миссией Стефану Ландышеву, своему ученику, и отправляется в Орёл 
(Нестеров, 2005, С. 94). 

Подводя итог миссионерской деятельности архимандрита Макария на Алтае, 
можно заключить, что благодаря его умелым действиям была возрождена алтай-
ская миссия, находившаяся в сильном упадке еще с конца XVIII века. Всего за пери-
од с 1830 по 1844 год было крещено 675 человек (Ястребова, 1893, С. 82). 

Находясь в Болхове, архимандрит Макарий продолжил обучать местное населе-
ние грамоте и основам православной веры, особое место отводя проповеди. Так, по-
сле литургии Макарий выходил на амвон и подробно объяснял евангельское и апо-
стольское чтение дня. Особое внимание преподобный Макарий уделял обучению 
детей. Старец обучал их заповедям, песнопениям, молитвам, учил читать и писать.  

В Болхове отца Макария любили и почитали. Примером тому могут служить 
множественные свидетельства современников. Так, по рассказам протоиерея Ев-
фимия Остромысленского, однажды архимандриту Макарию необходимо было от-
лучиться в Москву на несколько недель, и по городу пронесся слух, что он и вовсе 
уезжает из Болхова и не вернется назад. Напуганные этим слухом жители вышли 
на улицы города и просили о. Макария, чтобы он не уезжал. А около трехсот чело-
век шли за его повозкой почти семнадцать верст (Остромысленский, 1860, С. 20). 
Также можно привести в пример воспоминания В. И. Карпова – жителя Болхова, 
который описывал, как многочисленные богомольцы в монастыре падали перед 
архимандритом Макарием с просьбой благословить их, а многие женщины хватали 
полы его рясы и целовали их (Нестеров, 2005, С. 100).  

В 1846 году о. Макарий решил исполнить свое давнее намерение и отправиться 
в Иерусалим. Однако в мае 1847 года, перед отъездом, Макарий заболел простудой, 
затем воспалением легких, а после болезнь перешла в воспаление печени и желуд-
ка, а затем в тиф. Врачи помочь ничем не смогли, так как истощенный организм 
легко поддался болезни. Макарий стойко переносил недуг, несмотря на сильные 
боли. 18 мая 1847 года архимандрит Макарий причастился Святых Христовых 
Тайн. И 18 мая в 10 часов 20 минут преподобный архимандрит Макарий скончался 
(Нестеров, 2005, С. 105). 

«Колокол возвестил всему городу о его отшествии, – писал келейник Макария 
Орлов А. А., – и народ со всех сторон стекался; всякий теснился, желая в последний 
раз взглянуть на него и отдать последний поклон» (Нестеров, 2005, С. 105). 



ГОСУДАРСТВО, РЕЛИГИЯ, ЦЕРКОВЬ 

 

ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ № 1 (55) 2025 г.                                            135 

В результате исследования были собраны биографические данные о жизни и 
деятельности преподобного Макария Алтайского, освещены основные вехи его 
биографии, результаты трудов и достижения. Кроме того, было рассмотрены и 
проанализированы особенности его концепций и подходов к ведению просвети-
тельской деятельности, освещены взаимоотношения с людьми, которые оказали 
большое влияние на становление личности Макария Алтайского.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Подводя итог, можно сказать, что преподобный Макарий Алтайский оказал 

большое влияние на развитие миссионерской деятельности в первой половине XIX 
века в России, фактически возродив её. Им были заложены новые принципы и мето-
ды ведения миссионерской деятельности, а идеи по её устройству помогли расши-
рить деятельность миссии и привлечь к ней более широкие слои населения. Помимо 
миссионерской деятельности, Макарий занимался и просветительской работой, обу-
чая местное население грамоте, сельскому хозяйству и медицине. Кроме того, препо-
добный Макарий также оказал значительное влияние как на просвещение Орлов-
ской губернии, так и на развитие Орловской епархии, выполняя миссионерскую дея-
тельность, обучая население грамоте и основам православной веры. Как можно ви-
деть из свидетельств современников, еще до канонизации преподобного Макария 
многие считали его святым. Заслуги архимандрита Макария перед Церковью уже в 
1847 году были засвидетельствованы в отчете обер-прокурора Святейшего Синода, в 
котором отмечалось, что архимандрит Макарий еще при жизни снискал всеобщее 
уважение и посвятил свои дни обучению людей благочестию.    

Кроме того, архимандритом Макарием была проведена большая работа как по 
переводу трудов Святых Отцов на русский язык, так и по переводу Библии с еврей-
ского языка на русский. Таким образом, можно заключить, что архимандрит Мака-
рий является выдающейся личностью, оставившей глубокий след в истории Рус-
ской Православной Церкви.  
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