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Аннотация: Статья посвящена значению медицинской помощи 
инородцам в деятельности алтайских миссионеров. На основании труда 
первого начальника Алтайской духовной миссии архимандрита Макария 
(Глухарёва) автор выделяет сформулированный им принцип отношения 
миссии к медицинской помощи и предполагаемую перспективу созда-
ния развёрнутой системы оказания медицинской помощи на территории 
Алтайской духовной миссии. Рассматривается реализация представле-
ний архимандрита Макария в практике миссионерского служения и спе
цифика оказания медицинской помощи миссионерами, отражаемая ими  
в своих записках. Автор приходит к выводу, что хотя развёрнутая система 
оказания медицинской помощи инородцам не была воссоздана в масшта-
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находили дальнейшее развитие в деятельности алтайских миссионеров, 
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Одной из отличительных черт истории Русской Православной 

Церкви во второй половине XIX в. является широкое развитие миссионер-
ской деятельности. Систематизировалась, упорядочивалась и расширя-
лась работа духовных миссий в стране и за её пределами, среди которых 
одной из наиболее развитых и образцовых по охвату территорий и уровню 
развития считалась Алтайская духовная миссия. Деятельность миссионе-
ров была направлена на просвещение народов Алтая, преимущественно 
кочевых и с преобладающим языческим вероисповеданием, и охватывала 
разнообразные сферы жизни, в том числе образование инородцев, содей-
ствие им в организации быта, создание различных социальных учрежде-
ний, среди прочего осуществляющих и медицинскую помощь. 

Исследователи обращались к фактору медицинской помощи ино-
родцам в Алтайской духовной миссии как в обзорных исследованиях, на-
пример в монографии священника Георгия Крейдуна «Алтайская духовная 
миссия в 1830–1919 годы: структура и деятельность» [15, с. 165–168], так  
и в работах, затрагивающих отдельные страницы её истории. В частности, 
свою оценку оказанию медицинской помощи местному населению миссио-
нерами Алтайской духовной миссии дала О. А. Гончарова в исследовании, 
посвящённом истории развития системы здравоохранения юга Сибири. 
Она отмечала значение медицинской помощи, оказываемой населению 
национальных окраин миссионерами, и выделяла формы помощи, нахо-
дящиеся у них «на вооружении»: осмотры в ходе миссионерских поездок, 
оспопрививание, обеспечивающие успех миссии за счёт того, что шаманы 
не оказывали подобную помощь, а также «первые робкие попытки сани-
тарного просвещения» [12, с. 17]. По мнению исследователя, хотя «было бы 
ошибкой сбрасывать со счёта некоторую положительную роль миссионе-
ров», но «преувеличивать величину медицинской помощи, оказываемой 
миссией, не стоит хотя бы потому, что специалистовмедиков было очень 
мало и помощь была эпизодичной» [12, с. 17]. Д. В. Кацюба в своей статье 
«Благотворительная роль Алтайской Духовной Миссии» также подчёрки-
вает роль миссионеров как единственных врачей для населения Алтая, од-
нако в отличие от О. А. Гончаровой высказывает мнение, что миссионеры 
становились врачами «вынужденно, так как не могли и не хотели остав-
лять беспомощными местных жителей с их болезнями» [14, с. 75–76]. Как 
можно видеть, в приведённых исследованиях или не отражено отношение 
к медицинской помощи самих миссионеров, для которых она являлась ча-
стью служения, или же приводится односторонний взгляд на этот вопрос. 
Таким образом, цель статьи – рассмотреть значение медицинской помощи 
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инородцам с точки зрения осуществлявших её миссионеров – от основа-
теля Алтайской духовной миссии архимандрита Макария (Глухарёва) до 
миссионеров, служивших в миссии спустя десятилетия после его кончины.

Архимандрит Макарий (Глухарёв) с начала своего проповедническо-
го служения на Алтае стремился также улучшить и образ жизни инородцев, 
их быт. Одним из важных видов деятельности миссионеров архимандрит 
Макарий считал медицинскую помощь местному населению, среди которо-
го были распространены разнообразные болезни. Известно, что он составил 
аптечку из лекарственных трав, используя гомеопатический метод лече-
ния, а также «самостоятельно освоил и стал распространять оспопривива-
ние» [15, с. 165], и прикладывал усилия к развитию медицинской помощи 
в Алтайской миссии. Так, к 1838 г. архимандрит Макарий «смог устроить  
в с. Майма небольшую больницу и богадельню для стариков, а, 1840 г. ему 
удалось получить из Москвы сотрудника, … (Артемия – М. В.) Левицкого, 
студента (ветеринарного отделения – М. В.) МедикоХирургической акаде-
мии» [18, с. 36], – известного как игумен Акакий, миссионер деревни Мьюта, 
а впоследствии ЧерноАнуйского отделения миссии, который «прославил-
ся даром исцелений» [16]. С 1840 г. по 1843 г. находилась в миссии София 
Густовна де Вальмон – одна из наиболее известных женщинсподвижниц 
архимандрита Макария, согласно его воззрениям, представляющая собой  
и своей деятельностью «образ нового служения в миссии» [17], в том числе  
и оказанием медицинской помощи женщинам.

Однако наиболее полное представление о роли медицинской помо-
щи в деятельности миссионеров позволяет получить труд архимандрита 
Макария «Мысли о способах к успешному распространению Христианской 
веры между Евреями, Магометанами и язычниками в Российской держа-
ве» (составленный около 1836–1837 гг.), который представлял собой про-
ект реорганизации миссионерского дела в Русской Православной Церкви, 
но сильно отличаясь от существовавшей традиции в миссионерской рабо-
те, не встретил должного внимания в Святейшем Синоде и не был принят 
к дальнейшему рассмотрению.

Одной из основных задач труда было указание на необходимость 
развития миссионерского образования в стране. Детально рассматривая 
необходимые, на его взгляд, изменения в области образования и подго-
товки будущих миссионеров, архимандрит Макарий отмечает и необходи-
мость обучения миссионеров медицине. 

Основным аргументом для архимандрита Макария, безусловно, 
являлся личный опыт общения с инородцами, мировосприятие которых,  
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по его мнению, прежде всего строилось на удовлетворении своих физи-
ческих потребностей [7, с. 218], что весьма затрудняло дело проповеди:  
«немногие из них соглашаются слушать её, а таких ещё менее, которые  
бы скольконибудь понимали её. Начнут ли говорить им о небе? Они дума-
ют только о хлебе, и после проповеди заводят речь о том, что у них в самом 
деле нет хлеба. Подойти ли к больному? Говорить ли ему о душе, о вечных 
муках, о рае? В ответ на это он показывает раны на теле своём, и томным 
взором смотря на проповедника, спрашивает: „Эмбарба? Нет ли лекар-
ства?“» [7, с. 218].

Выходом из этого, в представлении архимандрита Макария, явля-
ется предполагаемая ситуация, когда священник, оказав медицинскую 
помощь, «вошел бы в испытание совести, в рассмотрение язв сердечных, 
тревог душевных, именем Спасителя разрешил бы оковы греха, восстано-
вил бы спокойствие чувствований, преподал бы советы врачебные, даже 
лекарство, и не взял бы ни полушки за всё, но привязал бы к себе духовное 
чадо о Господе крепкими и приятными узами благодарности, любви и по-
чтения. Не ища в нём своего, приобрёл бы в нём принадлежащее Иисусу 
Христу сердце, открытое и готовое к принятию благодатного слова Божия»  
[7, с. 217]. Как видно из этой цитаты, медицинская помощь являлась для 
архимандрита Макария немаловажным инструментом миссионерской де-
ятельности, с помощью которого должно было усилиться «в народе ува-
жение, доверенность и послушание к служителям Церкви, и такие бла-
горасположения были бы удобнейшими стезями для слова Божия в умы  
и сердца» [7, с. 217].

Исходя из этого, обучение будущих миссионеров и священников 
медицинскому делу, с одной стороны, дало бы им «богатейшие пособия  
к приобретению в таких инородцах, каковы здешние, доверенности, от-
кровенности, признательности, а потом и охоты слушать, а за охотою, хотя 
малопомалу и способности разумевать проповедуемое учение о Кресте 
Господа нашего Иисуса Христа» [7, с. 224–225], с другой стороны, началь-
ник Алтайской миссии видел в этом исполнение обязательств государ-
ства по отношению к принадлежащим к ней территориям и народам, что  
с определённой точки зрения можно рассматривать в контексте роли руси-
фикации в деятельности миссионеров [11, с. 270–271].

В идеальном представлении в Алтайской миссии была бы следу-
ющая ситуация: в центральном стане миссии должна была находиться 
общая аптека, из которой выдавались бы лекарства для больниц станов 
миссии, а также больница для обоих полов, в которой трудился бы врач –  
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сотрудник миссии, получающий от неё жалование, в мужском отделе-
нии также должны были служить миссионеры, а в женском – диакониссы  
[7, с. 281], служение которых архимандрит Макарий считал необходимым 
в миссионерской деятельности Русской Православной Церкви. Помимо 
работы непосредственно в больнице центрального стана врач должен 
был следить за состоянием больниц станов миссии, оказывать помощь 
миссионерам и диакониссам и поддерживать связь с окрестными врача-
ми, чтобы в случае необходимости получить от них помощь [7, с. 281], что, 
вероятно, архимандрит Макарий и хотел реализовать, приглашая сотруд-
ников, подобных игумену Акакию (Левицкому). Рядовые же миссионеры –  
«деревенские священники лечили бы каждый деревню свою, получали  
бы от правительства небольшие аптеки, а между тем и сами разводили  
бы лекарственные растения и составляли бы пластыри. Причетники были  
бы у них послушниками по делу врачебному, заведовали бы кровопуска-
нием. Коровью оспу прививали бы детям жены священника и причетника 
в каждой деревне. Они же помогали бы и родильницам» [7, с. 217]. Особую 
помощь должны были оказывать жёны миссионеров, которые, согласно 
проекту архимандрита, получали бы эти и другие необходимые навыки  
в соответствующих учебных заведениях [10, с. 36].

Таким образом, проект архимандрита Макария среди прочего пред-
полагал создание системы медицинской помощи, осуществляемой во всех 
станах миссии. Но хотя он так и не был реализован, миссионеры, трудив-
шиеся в Алтайской духовной миссии после прп. Макария, поддерживали  
и развивали в своей деятельности замысел своего наставника. Так, к 1877 г.  
в с. Улала была построена больницаприют, при которой действовала апте-
ка [15, с. 166]. А для того, чтобы миссионеры в своём служении могли ока-
зать медицинскую помощь инородцам, в программу обучения Бийского 
катехизаторского училища была введена обязательная сдача теоретиче-
ского и практического минимума по медицинской подготовке специаль-
ной комиссии во главе со старшим врачом местной больницы, по итогам 
которого будущие миссионеры получали соответствующие свидетельства, 
в том числе и на право оспопрививания [15, с. 167].

Непосредственно отношение к практике оказания медицинской 
помощи местному населению алтайскими миссионерами позволяют от-
разить их записки, представляющие собой определённый вид отчётности, 
характерный для миссионеров. Так, важно отметить, что миссионерсвя-
щенник в отдалённых от лечебниц и не имевших в штате фельдшера отде-
лениях (каковых было большинство) должен был постоянно быть готовым 
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поспешить оказать медицинскую помощь наравне с тем, как он должен 
был спешить напутствовать больного и как духовное лицо. Специального 
медицинского образования у миссионеров, как правило, не было. Как отме
чалось в «Отчёте об Алтайской духовной миссии за 1875 год», миссионеры 
«не будучи врачами по науке, самими обстоятельствами дела вынужда-
лись заниматься лечением больных по методе, какую каждый из них при-
знавал удобнейшею и полезнейшею; одни врачевали травами и другими 
аллопатическими средствами, иные пользовались и пользовали гомеопа-
тией, те и другие и третьи согласно уповая на Врача душ и телес» [8, с. 136]. 
Записки миссионеров отражают и то, что они старались повысить уровень 
своих медицинских знаний (что, например, следует из брошюры, целью 
которой являлся призыв населения к пожертвованию на нужды миссии, 
где среди перечисления необходимых миссионерам предметов указаны 
«руководства к лечению» [1, с. 21]), и занимались оказанием медицинской 
помощи, составлением и выдачей лекарственных средств (причём зача-
стую предпочтение отдавалось гомеопатии [1, с. 21]) и прививанием оспы 
[3, с. 48], к чему призывало и руководство миссии. 

Впрочем, миссионеры не всегда были способны к обучению некото-
рым медицинским манипуляциям, например, миссионер Стефан Борисов 
писал епископу Макарию (Невскому (Парвицкому)), находящемуся на тот 
момент на Бийской кафедре, про оспопрививание: «Ещё в прошлом году 
пробовал я научиться этому искусству, но не вышло ничего, потому что 
оказался я настолько трусливым, что не мог перенести крика ребёнка, 
при мысли – „режут человека“ – даже в операции постороннею рукою! … 
Впрочем, непременно испробую ещё; но, к сожалению, здесь поблизости нет 
ни фельдшера, ни оспопрививателя» [9, с. 89].

Хотя, как указывалось ещё архимандритом Макарием, идеальной 
представлялась картина, когда в штате миссии был фельдшер, но это явле-
ние, судя по всему, было достаточно редким, как соответственно редкими 
являются источники, описывающие деятельность, а тем более непосред-
ственно написанные подобным сотрудником миссии. Примером такого 
текста является записка фельдшера Алексея Нелюбина, который описывал 
своё десятилетнее служение в Алтайской миссии. Сложно понять, связана 
ли редкость подобных записок с отсутствием или малым числом других 
медицинских работников в миссии, с тем, что они не принимали участия 
в миссионерских поездках и, в связи с этим, не оставили после себя ка-
койлибо отчётности, или же с тем, что они не писали записки, поскольку 
не осуществляли непосредственно проповедническое служение, занимаясь  
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только лечением больных. Записка миссионера Алексея Нелюбина (со-
вмещавшего свою медицинскую деятельность со служением псаломщика)  
за 1907 г., повидимому, была связана с тем, что, ввиду установившегося 
от инородцев доверия, ему «особенно часто приходилось делать поездки 
к больным алтайцам» [4, с. 80] и принимать большое количество больных 
(число обращений возросло до 1200 в год) как русских, так и алтайцев. 
Нехватка медицинских кадров, фельдшерских пунктов, аптеки для мис-
сионеров, умеющих оказывать медицинскую помощь, и лекарств [4, с. 81], 
вероятно, и стали причиной написания данной записки, т. е. она была со-
ставлена с целью получить какуюлибо поддержку от миссионерского ру-
ководства. 

Нужно отметить, что Нелюбин особо отмечает приобретённое  
у местных жителей доверие. Это связано с тем, что хотя алтайцы испыты-
вали потребность в медицинской помощи, однако к миссионерам, её ока-
зывающим, язычники могли относиться с подозрением, особенно в начале 
их деятельности: «В первое время моей службы мне пришлось встретить 
много недоверия и боязни со стороны Алтайцев: за медицинской помощью 
обращались весьма немногие инородцы новокрещёные, а калмыки некре-
щёные, почти совсем не обращались, неоднократно заявляя, что они бо-
ятся пользоваться моими лекарствами, так как, по их мнению, их за это 
будут крестить» [4, с. 78]. Чтобы избавиться от такого предубеждения, свя-
щенники, учителя и фельдшеры пытались объяснить язычникам «пользу 
и необходимость лечения» [4, с. 78], а порой и вовсе у миссионеров получа-
лось доказать свои добрые намерения только вследствие оказания помощи 
при несчастных случаях. Так, известна история учителя миссионерской 
школы села Чёрный Ануй А. Конзычакова, которому противостоял мест-
ный шаман, в связи с чем настороженное отношение к миссионеру выска-
зывали и местные жители. Лишь после того, как миссионером был спасён 
местный мальчик: «крещёные и некрещёные алтайцы стали обращаться  
к нему за медицинской помощью» [15, с. 168].

Имеющаяся потребность алтайцев в лечении подтверждается боль-
шим количеством обращений инородцев. Так, фельдшер Нелюбин отме
чает, что, в среднем за время его служения к нему приходили до 800 чело-
век в год [4, с. 79]. Хотя, вероятно, число обращений к священникам было 
значительно меньше, в связи с их богослужебными и просветительскими 
трудами, но какихлибо цифр в своих записках они не приводят. Впрочем, 
причиной столь большого потока могли быть не только болезни, но и уве-
личивающиеся со временем доверие, и даже интерес: «калмыки целыми 
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десятками обращались за помощью против их болезней, некоторые с пу-
стячными болезнями, а другие, даже совершенно не будучи больными» 
[4, с. 79]. Помимо этого, миссионер осуществлял объезд по подответствен-
ным ему территориям, поскольку только таким образом у него получалось 
встретиться «с такими больными алтайцами, которые не хотели или не 
были в состоянии обратиться … в Мыюту» [4, с. 79], – место его служения.

Нужно отметить, что деятельность фельдшера, как и священника, 
оказывающего медицинскую помощь, была также направлена на изме-
нение быта инородцев: «источником главнейших заболеваний их служит  
та невозможная обстановка, в которой они живут. Жизнь в грязных, с веч-
ным дымом, юртах способствует громадному развитию среди них глазных, 
накожных и венерических болезней, большинство их болезней, благодаря 
полнейшему отсутствию медицинской помощи и таким способам лечения, 
как камлание, переходит в хронические» [4, с. 79, 81]. В селениях миссио-
нерам приходилось сталкиваться с самыми разными заболеваниями, как 
хроническими, так и эпидемическими (тиф, оспа), изза чего порой при-
ходилось ездить в более крупные населения миссии, чтобы получить там 
недостающие лекарства [4, с. 79]. 

Совокупность этих действий – лечение больных, профилактика за-
болеваний, попытки изменения быта инородцев для уменьшения очагов 
заражений, осуществляемые миссионерами, можно рассматривать и как 
один из каналов аккультурации, элементы чего прослеживаются через 
эту и другие формы деятельности миссионеров [11, с. 270–271]. Как отме-
чается в коллективной монографии «Имперская политика аккультурации 
и проблема колониализма (на примере кочевых и полукочевых народов 
Российской империи)»: «реалии проповеднической практики диктовали 
свои условия. Они … способствовали активизации аккультурационных ме-
ханизмов» [13, с. 343]. Один из авторов труда А. А. Насонов приходит к вы-
воду, что миссионерам приходилось прибегать к приёмам, используемым 
шаманами, «для установления устойчивых контактов с потенциальными 
неофитами из числа инородцев», поскольку «особенности традиционного 
стереотипного миропонимания определили ожидания представителей ко-
ренного населения от миссионеров … и как исполнителей функций враче-
вателей», а миссионеры своей деятельностью демонстрировали «практи-
ческую неспособность шаманских ритуалов, например, излечить от болез-
ней» [13, с. 343].

Подводя итог, можно отметить, что зачастую миссионер, как и его 
супруга [9, с. 40], становились главными помощниками для населения,  



130

ИсследованияI
обращавшегося к ним как за медицинской помощью, так и за утешени-
ем, советами, а иногда и материальной поддержкой [5, с. 112; 2, с. 139]: 
«Приезжает миссионер домой и не смеет рассчитывать на отдых: и с делом 
и с бездельем, постоянно приходят к нему инородцы» [6, с. 7]. Медицинская 
помощь в Алтайской миссии, хотя и оказывалась даже без вероятности 
успеха проповеди и дальнейшего совершения крещений, но в определён-
ной мере являлась инструментом миссионерской деятельности, поскольку, 
вопервых, инородцы проникались симпатией к людям, которые их лечи-
ли, а, вовторых, благодаря этому они (это касается и язычников, и ново-
крещёных) реже обращались к шаманам для совершения камлания над 
больными, как единственного доступного вида помощи. 

Важность медицинской помощи для дела проповеди отмечали  
и сами миссионеры: «успешное излечение больных много может способ-
ствовать обращению их и других язычников в христианство, тем более, 
если лечение сопровождать проповедью слова Божия» [4, с. 81]. Таким об-
разом, хотя создание развёрнутой системы оказания медицинской помощи 
инородцам не было осуществлено в должной мере, миссионеры старались 
поддерживать и развивать в своей деятельности замысел архимандрита 
Макария (Глухарёва), осознавая существовавшие у своей паствы потреб-
ности, и, соответственно, необходимость своего деятельного служения  
и важность медицинской помощи как инструмента повседневной трудовой 
деятельности алтайского миссионера.
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M. A. Vladimirova

MEDICAL HELP TO THE FOREIGNERS 
IN THE ACTIVITIES OF THE ALTAI MISSIONARIES

Abstract: This article is devoted to the importance of medical help 
to the foreigners in the activities of Altai Missionaries. Based on the work of 
Archimandrite Makariy (Glukharev), the first Head of the Altai Spiritual Mission, 
the author stresses the principle of the Mission’s attitude towards medical help 
formulated by Archimandrite Makariy and the alleged perspective of creating 
a comprehensive system of medical help on the territory of the Altai Spiritual 
Mission. It is considered how the perceptions of the Reverend were realized in 
the following practice of the missionary work and how the specification of med-
ical assistance is reflected in his notes. The author comes to the conclusion that 
although the expanded system of providing medical care to foreigners was not 
recreated on the scale assumed by Archimandrite, the ideas laid down by him 
found further development in the activities of the Altai missionaries, for whom  
it was one of the missionary tools.

Key words: Altai spiritual mission, missionary activity, missionaries, 
archimandrite Makariy (Glukharev), Russian Orthodox Church, Russification, 
acculturation, foreigners, medical care.
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