
62

РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

ПРАВОСЛАВНЫЙ  АЛТАЙ  В  КУЛЬТУРЕ  
СОВРЕМЕННОЙ  РОССИИ
В.В. Печатнов

Аннотация. В статье прослеживается история православия на Алтае 
от истоков в начале XVIII в. до наших дней включительно с указанием его 
влияния на окружающую культуру. Показано решающее значение Алтай-
ской духовной миссии не только в распространении православной веры сре-
ди местного населения, но и в преображении его культуры. В частности, 
русские миссионеры на Алтае, и прежде всего причисленные к лику святых 
архимандрит Макарий (Глухарев, 1793-1847) и митрополит Макарий (Не-
вский, 1835-1926) дали алтайцам азбуку, письменность и литературный 
язык, научили их строить дома и поселения и вести оседлое хозяйство. 
Также показано, что немаловажное значение в культурной и социальной 

жизни региона имели дореволюционные миссионерские монастыри.
В центре внимания статьи – православный Алтай сегодня, в особенности воз-

рождение православия в горноалтайском селе Чемал. В 1990-х – 2000-х гг. московский 
фотохудожник В.Н. Павлов (1937-2011) восстановил на так называемом «алтайском 
Патмосе» – небольшом острове на реке Катуни – храм, находившийся там в начале 
ХХ в., и соорудил подвесной мост на остров. Затем на берегу напротив острова 
было основано женское монашеское поселение, а впоследствии также архиерейское 
подворье с храмом и музеем. Это место стало центром паломничества не только 
местных жителей, но и гостей из других частей России и из-за рубежа.

Завершается статья обзором современных центров православного паломниче-
ства на Алтае с указанием их культурного значения.
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На необъятных просторах великой 
России, в юго-восточной части За-
падной Сибири есть удивитель-

ная страна – Алтай. Само слово «Алтай» 
монгольского происхождения, и означает 
«золотоносный» или «золотые горы» [Ал-
тайские горы]. В настоящее время тер-
ритория Алтая поделена между Россией, 
Монголией, Казахстаном и Китаем.

Первые русские поселенцы на Алтае 
появились во 2-й половине XVII в. в север-
ной части страны. Однако освоение этого 
края началось лишь после того, как для 
защиты от воинственных кочевников-
джунгар в начале XVIII в. были построе-
ны оборонительные крепости-остроги 
[История Алтайского края]. Таким об-
разом, Северный Алтай (до предгорий) 
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стал частью Российской империи. Осталь-
ная часть Алтая оставалась под властью 
Джунгарского ханства. 

В это же время поиски на Алтае метал-
лической руды, необходимой России для 
производства оружия в условиях Север-
ной войны, увенчались успехом. Вскоре 
известный уральский заводчик Акинфий 
Демидов построил здесь первые медепла-
вильные и сереброплавильный заводы. 
В 1747 г. вся алтайская горная промыш-
ленность перешла в императорскую соб-
ственность [Алтай. Жемчужина и сердце 
Евразии, 2013: 156-157].

В 1756 г., после разгрома Джунгарско-
го ханства манчжурскими (китайскими) 
войсками, жители Горного Алтая добро-
вольно перешли в подданство русского 
государя. Однако юго-восточная часть 
Горного Алтая до середины XIX в. остава-
лась под двойным протекторатом России 
и Китая [Белекова].

Православие пришло на Алтай с 
первыми русскими поселенцами, а  
особенно – с построенными ими храмами. 
Священники, присланные для служения 
в этих храмах, трудились в основном для 
русских поселенцев, покрестив лишь не-
большое число коренных алтайцев. Под-
линное же просвещение Алтая светом 
христианской веры совершилось силами 
Алтайской духовной миссии, основан-
ной в 1830 г. архимандритом Макарием 
(Глухаревым, 1793-1847), впоследствии 
причисленным к лику святых как препо-
добный Макарий Алтайский. Ученый мо-
нах, знавший древнегреческий и древне-
еврейский языки, отец Макарий завоевал 
доверие алтайцев примером подлинно 
христианской любви и служения. Он не 
только беседовал с ними о вере, но и ле-
чил их и учил их детей грамоте. Изучив 
местные диалекты, архим. Макарий соз-

дал алтайскую азбуку, а сделав первые 
переводы на наречия алтайцев, положил 
начало их письменности. Он перевел для 
алтайцев почти все Евангелие, Первое по-
слание Иоанна Богослова, избранные ме-
ста из Нового и Ветхого Заветов, краткий 
катехизис, 10 заповедей с изъяснением. 
Сотрудники о. Макария учили и лечили 
новокрещеных алтайцев и их детей, при-
нимали роды, при переходе от кочевого к 
оседлому образу жизни помогали обустро-
ить хозяйство [Пивоваров]. За неполных 
14 лет руководства миссией прп. Макари-
ем были крещены 675 взрослых алтайцев 
и более 700 детей (при том, что о. Мака-
рий отдавал приоритет не количеству, а 
«качеству» новокрещеных, т.е. усвоению 
ими основ христианского вероучения). 
Когда в 1844 г. о. Макарий по состоянию 
здоровья оставил Алтайскую миссию, в 
ней было 15 сотрудников, 3 церкви, 3 ста-
на (региональных миссионерских центра) 
и 4 селения, специально основанные для 
новокрещеных алтайцев, чтобы увести их 
от вредного влияния языческой среды и 
от кочевого образа жизни, располагающе-
го к лени и пьянству [Пивоваров; Несте-
ров, 2005: 86].

После отъезда архим. Макария Алтай-
ская духовная миссия продолжала раз-
виваться. При преемнике о. Макария в 
должности руководителя миссии, прото-
иерее Стефане Ландышеве (1816-1882), 
на Алтае началось устроение миссионер-
ских монастырей. К 1917 г. их было три: 
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два женских и один мужской. Монастырь 
называется миссионерским, когда его 
насельники занимаются миссионерской 
деятельностью, пусть и не в том объеме, 
в каком занимаются ей профессиональ-
ные миссионеры, посещающие селения и 
дома местных жителей, и на месте пропо-
ведующие Евангелие и оказывающие раз-
личную помощь. На Алтае до революции 
все три монастыря имели у себя школы, 
которые в женских обителях имели статус 
церковно-приходских. При каждой школе 
был приют или интернат для детей-сирот 
[Крейдун, 2005:  114-115, 122, 125]. Чу-
лышманский Благовещенский мужской 
монастырь сдавал свои угодья в аренду 
местным жителям, но одновременно за-
ботился о просвещении арендаторов в 
вере и о приучении их к оседлой жизни, 
преподавая им и навыки хозяйствования 
[Крейдун, 2005: 119-120].

Значительный вклад в деятельность 
Алтайской миссии внес святитель Ма-
карий (Парвицкий-Невский, 1835-1926) 
впоследствии митрополит Московский. 
Он трудился в миссии на протяжении  
36 лет, пройдя все ступени миссионерско-
го служения: от учителя миссионерской 
школы до начальника миссии. Энергич-
ный, горячо верующий Михаил, приняв-
ший монашество с именем Макарий, от-
давал алтайцам все свои силы, чувства и 
мысли. Он обходил и объезжал на коне 
алтайские селения, проповедовал, учил 

вере, лечил больных, помогал вести хо-
зяйство, разучивал с новокрещеными 
духовные гимны, занимался с детьми. 
«Второй Макарий» - так назвали его ново-
крещеные алтайцы за его любовь и само-
отверженное служение. 

Особая заслуга святителя Макария со-
стояла в создании большого числа мис-
сионерских школ и организации препода-
вания в них на основе опыта известного 
ученого и педагога Н.И. Ильминского, а 
также в издании книг на алтайском язы-
ке. Благодаря его трудам, а также усили-
ям других алтайских миссионеров XIX в. 
сформировался алтайский литературный 
язык, и это «в свою очередь стало решаю-
щим фактором консолидации различных 
тюркоязычных народностей Алтая в еди-
ный алтайский народ» [Пивоваров; Ефи-
мов, Крейдун, 2014].

К 1917 г. Алтайская духовная миссия 
имела 30 с лишним региональных мис-
сионерских центров (станов), которые 
обнимали собой 434 селения с общим 
числом крещеных местных жителей  
46729 чел. В 84 школах миссии обучалось 
3297 детей. Была развита переводческая, 
литературная и издательская деятель-
ность; алтайские миссионеры проводили 
этнографические и лингвистические ис-
следования, не утратившие своего научно-
го значения и сегодня. За 90 лет существо-
вания миссии (1830-1920) из язычества 
в Православие было обращено более по-
ловины коренного населения Горного 
Алтая и Горной Шории (региона на юге 
нынешней Кемеровской области, примы-
кающего к Алтаю с северо-востока). Сто-
ит добавить, что подавляющее большин-
ство современных населенных пунктов 
Горного Алтая были созданы Алтайской 
духовной миссией [Крейдун, 2008: 62]. Не 
случайно на Иркутском миссионерском 
съезде 1910 г. Алтайская миссия была 
признана «образцом и руководителем» 
для других миссий [Пивоваров].

С установлением советской власти 
Православная Церковь на Алтае подвер-
глась тем же гонениям, что и в других ча-
стях России. Подавляющее большинство 
православного духовенства было репрес-
сировано, т.е. расстреляно или отправле-
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но в тюрьмы и лагеря. Все монастыри и 
другие  учреждения Алтайской духовной 
миссии были закрыты, и даже действую-
щие приходские храмы стали редкостью. 
Например, после хрущевских гонений на 
всем Алтае осталось только три (!) дей-
ствующих храма; во второй половине 
70-х – первой половине 1980-х гг. их число 
увеличилось до 10 [Пивоваров; Крейдун, 
2004: 8-9].

Возрождение Православия на Алтае, 
как и в России в целом, началось после 
празднования тысячелетия Крещения 
Руси в 1988 г. В городах и селениях, быв-
ших до революции центрами Алтайской 
миссии, стали открываться православные 
храмы. С начала 1990-х гг. стали появлять-
ся монастыри, причем, как правило, не на 
месте разрушенных в годы богоборчества 
обителей. На сегодняшний день на Алтае 
существуют 8 монастырей: шесть жен-
ских и два мужских [Полякова, 2016: 17].

Замечательна история восстановле-
ния храмов бывшего Чемальского стана 
Алтайской духовной миссии в горноал-
тайском селе Чемал. Миссионерский стан 
был основан на берегу бурной реки Ка-
туни в сер. XIX в. А посередине реки воз-
вышается небольшой скалистый остров, 
покрытый деревьями, кустарником и 
прочей растительностью. Из стана, на-
ходившегося прямо напротив острова, 
миссионеры регулярно удалялись туда 
для уединенной молитвы. Остров они 
назвали Патмосом в честь знаменитого 
греческого острова в Эгейском море, где 
была написана книга Откровения Иоанна 
Богослова.

В 1875 г., при иеромонахе Макарии (бу-
дущем святителе), ввиду увеличения чис-
ла православных, в части Чемала, более 
удаленной от Катуни, был построен вме-
стительный храм. А учреждения Чемаль-
ского стана были временно переведены в 

расположенное недалеко от Чемала село 
Чепош. На месте старого миссионерского 
стана через некоторое время был открыт 
приют для детей-сирот из коренного на-
селения. Первый храм миссии во имя св. 
Николая Чудотворца стал домовой церко-
вью приюта и собравшейся вокруг него 
женской монашеской общины. Однако 
к 1914 г. для общины был построен но-
вый храм в честь иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих радость», и опустевший 
старый храм решили перенести на «ал-
тайский Патмос», остров, который очень 
любил святитель Макарий. Храм, пере-
освященный в честь апостола и евангели-
ста Иоанна Богослова, простоял до 1926 
или 1927 г. [Крейдун, 2009: 16-17, 19, 26, 
35].

В конце 1980-х гг. в Чемал приехал из-
вестный фотохудожник из Москвы, член 
Союза журналистов России, автор ряда 
книг-сборников фотографий В.Н. Павлов 
(1937-2011). Собирая сюжеты для новой 
книги «Православие Сибири и Дальнего 
Востока», он увидел старую фотографию 
храма на острове. Виктор Николаевич за-
интересовался историей всего этого си-
бирского села, где было три храма и две 
православные общины: приходская и мо-
нашеская. И загорелся желанием возро-
дить храм на алтайском Патмосе. Виктор 
Николаевич не знал тогда, что для этого 
ему придется продать квартиру в Москве, 
продать фотостудию с ценнейшим обо-
рудованием, приобретенным за валюту, 
и вместе с женой переехать в Чемал, что-
бы лично следить за строительством. То 
есть, что этому делу придется отдать все 
силы и все ресурсы. Поначалу «москви-
чи» жили во времянке, потом соорудили 
деревянный дом на берегу Катуни, на-
против острова. Постепенно все препят-
ствия – бюрократические, финансовые, 
организационные – и недоверие местных 
жителей (которые травили у Павловых 
собак, похищали строительную технику, 
наконец, сожгли личный автомобиль и 
оборудование) были преодолены. К осени 
2000 г., через 10 лет после начала работ, 
храм во имя апостола Иоанна Богосло-
ва на «Патмосе» был возведен, на остров 
прокинут подвесной мост. Сразу почти 
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непрерывным потоком туда потянулись 
посетители: сначала местные жители, а за 
ними гости из других областей России и 
даже из-за рубежа. Виктор Павлов решил 
подарить храм Барнаульской и Алтайской 
епархии, после чего он был передан Зна-
менскому женскому монастырю в Барнау-
ле. При храме, но не на острове, а на бере-
гу, открыли монашеский скит св. Иоанна 
Богослова [Павлов; Гаврилов]. Прибыли 
настоятельница и инокини, начали со-
вершаться богослужение и возноситься 
монашеские молитвы. 

В.Н. Павлов, назначенный экономом 
скита, стал помогать его обустройству. 
Параллельно, еще со второй половины 
90-х, преподавал в им же cозданной вос-
кресной школе для детей1. Виктор Ни-
колаевич также положил начало храму 
скита в честь святителя Макария, митро-
полита Московского и Алтайского. После 
кончины В.Н. Павлова в 2011 г. его дело 
продолжает супруга Гайанэ (Галина) Сте-
пановна. В 2017 г. на архиерейском подво-
рье, находящемся на территории скита, 
открылся созданный ей музей истории 
возрождения Православия в Чемальском 
районе [Открытие музея]. С помощью 
возглавляемого ей некоммерческого бла-
готворительного фонда Гайанэ Степанов-
на трудится над восстановлением храма 
Николая Чудотворца в Чемале, в котором 
любил служить святитель Макарий.

Алтай – туристический регион, но еже-
годно сюда приезжает и немалое число 
православных паломников. Паломниче-
ские маршруты начинаются с «воздуш-
ных ворот» Алтая – с г. Барнаула, который 
принимает всех, прибывающих на Алтай 
самолетом. Затем паломники переезжают 
в г. Бийск – исторический центр Алтай-
ской духовной миссии. С 1880 по 1919 г. 
здесь проживал начальник миссии в сане 
епископа [Крейдун, 2008: 60]. Сегодня в 
архиерейском (т.е. епископском) доме ра-
ботает музей истории Алтайской миссии. 
Все основные здания Бийского Архиерей-

ского подворья сохранились и по мере 
возможности восстанавливаются.

После Бийска маршруты паломников 
расходятся, но все так или иначе проходят 
через с. Чемал и о. Патмос, а также г. Горно-
Алтайск, бывшее село Улала. С 1831 по 
1880 г. здесь находился центральный стан 
Алтайской миссии и резиденция началь-
ника миссии. В 2016 г. в Горно-Алтайск, в 
храм во имя преподобного Макария Ал-
тайского, были перенесены из Троице-
Сергиевой Лавры мощи святителя Мака-
рия (Невского). В настоящее время рядом 
с храмом преп. Макария строится право-
славный просветительский центр. Нако-
нец, все паломники прибывают на берег 
живописного Телецкого озера, одного из 
крупнейших водоемов Южной Сибири. 
Здесь, вблизи с. Артыбаш, находится Мис-
сионерский крест – памятник основания 
Алтайской миссии, а также святой источ-
ник, освященный преп. Макарием Алтай-
ским в 1830 г.

Главная святыня Алтайской земли – чу-
дотворная Казанская-Коробейниковская 
икона Пресвятой Богородицы, находя-
щаяся в Богородице-Казанском мужском 
монастыре в с. Коробейниково Алтай-
ского края. Каждый год в июле сюда из 
Барнаула отправляется общероссийский 

1 Документальный фильм о трудах В.Н. Павлова на Алтае «Алтайская повесть» режиссера С. Рожен-
цева, награжденный Патриаршей грамотой и дипломами нескольких кинофестивалей, доступен по 
адресу: http://pravfilms.ru/load/filmy/dokumentalnoe_kino/film_quot_altajskaja_povest_quot_smotret_
besplatno/2-1-0-201.
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крестный ход, в котором участвуют более  
5000 человек [Полякова, 2016: 19]. Одна-
ко на автотранспорте в с. Коробейниково 
добраться трудно из-за отсутствия хоро-
шей дороги.

Как мы постарались показать, пра-
вославие стало не только основным 
формообразующим фактором совре-
менной культуры Алтая. Это не только 
предание и память, хотя алтайцы пом-
нят подвижников-миссионеров XIX в.: 
«Нас крестил Макарий Глухаревский 
[sic]» - сказала во время недавней беседы 

с посетителями сотрудница этно-музея 
«Ортош» на берегу Телецкого озера чел-
канка М.И. Кандаракова; если в семье ал-
тайцев «рождается мальчик, считается за 
честь назвать его Макарием в память двух 
апостолов Алтая» [Полякова, 2016: 17]. За 
последние 20-25 лет на равнинах и в горах 
этого красивейшего края вновь зажглись 
многочисленные огоньки православной 
веры и духовности. К ним потянулись не 
только местные жители (алтайцы и рус-
ские), но и паломники из разных уголков 
России и из-за рубежа.
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THE  ORTHODOX  ALTAI   
IN  CONTEMPORARY  RUSSIAN  CULTURE
V.V. Pechatnov 

Abstracts. The article traces the history of Russian Orthodoxy in Altai from its beginning in early 
XVIII c. down to the present, showing its impact on the surrounding culture. The author demonstrates 
the decisive role of the Altai Orthodox Mission not only in the propagation of the Orthodox faith 
among the local population, but in its cultural transformation. In particular, Russian missionaries in 
Altai, especially the canonized saints archimandrite Makarii (Glukharev, 1793-1847) and metropoli-
tan Makarii (Nevskii, 1835-1926), gave the Altai people the alphabet, writing system, and literary 
language, taught them to build houses and settlements and to maintain a settled economy. The 
article also shows that pre-revolutionary missionary monasteries in Altai contributed much to the 
region’s cultural and social life.

The focus of the article is on the Orthodox Altai today, particularly on the revival of Orthodoxy 
in the Chemal village in the mountain part of Altai. In the 1990s-2000s Moscow photographer V.N. 
Pavlov (1937-2011) restored on the so-called “Altai Patmos” – a small island on the Katun river – the 
church which was there in the early XX c., and built a suspension bridge to the island. Then on the 
shore facing the island a female monastic settlement was founded, and later a Bishop’s house with 
a church and museum were added. This place has become a center of pilgrimage not only for local 
residents, but also for guests from other parts of Russia and abroad.

The article concludes with an overview of the contemporary centers of Orthodox pilgrimage in 
Altai with an indication of their cultural significance.

Key words. Altai, Orthodox Christianity, Altai Orthodox Mission, St Makarii (Glukharev), St Ma-
karii (Nevskii), V.N. Pavlov, Missions, Chemal, Altai Monasteries, Pilgrimage.
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