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ANOTACE: 

 

Tématem mé práce je člověk, jenž dovedl a uměl léčit tělo i duši svých bližních. Člověk, 

jenž je velice blízký duchem nejen mně, ale i všem fysicky a psychicky strádajícím. Dodnes díky 

jeho modlitbám mnozí nacházejí útěchu a uzdravení. Tímto mužem je lékař, profesor chirurgie 

a biskup Lukáš, světským jménem Valentin Felixovič Vojno-Jaseněcký (1877-1961). 

Většina jeho ateistických současníků a spolupracovníků biskupa Lukáše nechápala. Měli 

za to, že si jakožto vědec a duchovní musí protiřečit, že je rozdvojenou osobností. Dokonce 

i v současnosti vydávané knihy o tomto vynikajícím učenci trpí jednostranností a opomíjejí jeho 

duchovní povolání, za něž byl odsouzen a poslán na Sibiř. Jiné práce se soustředí více na jeho 

pestrou biografii, než na jeho náboženské působení. Ve své práci chci naopak obrátit pozornost 

k období jeho sibiřského vyhnanství, o kterém literatura jen relativně málo pojednává. 

Předkládaná práce se tak bude zdát spíše historickou než bohosloveckou studií, avšak 

detailní studium historických materiálů souvisejících s biografií arcibiskupa Lukáše považuji za 

nezbytnou podmínku pro pochopení teologických prací a duchovního vlivu tohoto světce. 

Politická situace pravoslavných zemí a duchovní úpadek jejich národů vyvolávají 

naléhavé otázky. Jak se mají sžít s Církví naši současníci, jimž je duchovní život zcela cizí 

a nepochopitelný? Ve své práci bych chtěla prozkoumat, jak na tuto otázku odpověděl Lukáš 

Vojno-Jaseněcký, jehož misijní působení připadlo na obtížné období pronásledování a boje proti 

Církvi. Bez teologického vzdělání se stal biskupem, kazatelem a uzdravovatelem přitahujícím 

množství lidí k víře v Krista. Jaké byly zdroje a metody jeho pastorační práce? Doufám, že se 

mi podaří ukázat, že poznání zkušenosti arcibiskupa Lukáše může být poučným a užitečným pro 

všechny duchovní pastýře usilující o oživení církevního života jak v Ruské pravoslavné církvi, 

tak i v naší místní Pravoslavné církvi v českých zemích a na Slovensku. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

 

Sv. Lukáš Vojno-Jaseněckij, homiletika, medicína, pastorace, pronásledování křesťanů 

v Sovětském svazu, Ruská pravoslavná církev za II. světové války, věda a náboženství. 



 

 

ANNOTATION: 

 

The subject of my thesis is a man who could and knew how to treat the body, and with 

it the soul of the patient. This man is very close in spirit not only to me, but also to all those 

who suffer spiritually and physically. Even today, many faithful pray to him to find comfort and 

healing. This man is a doctor, a professor of surgery and Bishop Luke, by civil name Valentin 

Feliksovich Voyno-Yasenetsky (1877-1961). 

To his mostly atheistic contemporaries and staff, Bishop Luke was difficult to 

understand. They believed that he contradicted himself as a scholar and spiritual, that he had 

a split personality. Even books that have recently been published on this outstanding scientist 

are one-sided, forgetting his spiritual vocation for which he was convicted and sent to Siberia. 

The main subject of other works is the biography of this saint, rather than his religious 

activities. In contrast, in my thesis, I pay attention mainly to the period of the two exiles in the 

Krasnoyarsk region, relatively less treated in secondary literature. 

The present work is more historical than theological study, but a detailed study of 

historical materials relating to the biography of Archbishop Luke is necessary for the 

understanding of theological works and the spiritual influence of this saint. 

The political condition of the Orthodox states and spiritual decline of the people cause 

serious question. How to influence churching of our contemporaries, for whom the spiritual life 

is quite alien and difficult to understand? In my work I would like to see how this question is 

answered by Luke Voyno-Yasenetsky, whose missionary work came at a difficult period of 

struggle and persecution against the Church. As a person with no theological training, he 

became a bishop, a preacher and healer, attracting many people to believe in Christ. What are 

the sources and methods of his pastoral work? I hope to show that capturing the experiences of 

Archbishop Luke is very useful and instructive for pastors who work in the field of inchurching 

people, both in the Russian Orthodox Church and in our local Orthodox Church of the Czech 

Lands and Slovakia. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Темой написания моей работы стал человек, который мог и умел лечить тело, 

а вместе с тем и душу больного. Этот человек очень близок по духу не только мне, но и всем 

духовно страждущим и телесно страдающим, так как и в настоящее время многие верующие 

именно по его молитвам находят утешение и исцеление. Этим человеком есть врач, профес-

сор хирургии и духовный пастырь Лука, в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий 

(1877-1961). 

Для своих современников и сотрудников, большей частью людей не верующих в Бога, 

епископ Лука был не понятен, считали, что он противоречит сам себе как ученный и духов-

ный, что у него якобы есть раздвоение личности. Даже книги, которые лишь в недавнем 

времени стали публиковать о выдающимся ученном, страдают односторонностью, забывая 

о его духовном призвании, из-за которого он был осужден и сослан в Сибирь. 

Основным предметом других работ есть биография святителя, а не его религиозная 

деятельность. В своей работе хочу обратить внимание главным образом на период ссылок 

Владыки в Сибирь, который в литературе осветлен сравнительно слабо, но богатый сведени-

ями, которые оставил в своих работах и письмах сам владыка Лука. Поэтому я задалась 

целью исследовать его медицинское и духовное наследие на территории Красноярского края. 

Настоящая работа является больше исторической, чем богословской, но детальное 

изучение исторических материалов, касающихся биографии архиепископа Луки считаю 

необходимым для понятия теологических трудов и духовного влияния святителя, которыми 

я бы хотела заняться в дальнейшем, как темой для написания магистерской работы. 

Политическое состояние православных государств и духовный упадок народа 

вызывают серьезный вопрос. Как влиять на воцерковление наших современников, которым 

духовная жизнь совсем чужда и не понятна? В своей работе я бы хотела представить, как на 

этот вопрос отвечает Лука Войно-Ясенецкий, которого миссионерская деятельность при-

шлась на тяжелый период гонений и борьбы против Церкви. Как человек, не имеющий бого-

словского образования, стал епископом, проповедником и целителем, привлекающим множе-

ство людей уверовать в Христа? Какие источники и методы его пастырской деятельности? 

Надеюсь показать, что ознакомление с опытом архиепископа Луки было бы очень полезным 

и поучительным для духовных пастырей, которые трудятся на ниве воцерковления народа, 

как в русской церкви, так и в нашей поместной Православной церкви чешских земель 

и Словакии. 
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1. ДУХОВНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ МЫСЛИТЕЛЯ 

 

„Желающий быть подражателем Христу, чтобы при посредстве этого получить 

звание сына Божия, рожденного Духом, прежде всего, должен переносить благодушно 

и терпеливо все случающиеся с ним скорби, как-то: телесные болезни, обиды и поругания 

от человеков и наветы от невидимых врагов, потому что по Промыслу Божьему, 

распоряжающемуся всем премудро и со всеблагою целью, такие испытания различными 

напастями попускаются душам, чтобы обнаружилось явственно, которые из них любят 

Бога искренно, зная, что без Бога ничего не случается с нами. И потому душе, желающей 

благоугодить Богу, прежде всего должно вооружиться терпением и надеждой.“ – говорил 

святой преподобный Макарий Великий.1 

„Божии человеки должны приготовить себя к сражениям и борьбе. Юный воин 

великодушно переносить полученные раны и храбро отражает супостатов: точно так 

и христианы должны мужественно переносить оскорбления и борьбу как внешние, так 

и внутренние. Ударяемые скорбями христиане должны восходить в преуспевание 

посредством терпения. Таков путь християнского жительства. Где Святый Дух, там, 

как тень за солнцем последует гонение и борьба. Возри на пророков, в которых 

действовал Дух Святый, каким они подвергались гонениям. Возри на того, Который – 

Путь и Истина, и Который претерпел гонения ни от какого-либо чуждого народа, но от 

Своего собственного племени.“2 

Таков путь уготовил Сам Господь Валентину Феликсовичу Войно-Ясинецкому, 

будущему хирургу мирового значения и святителю архиепископу Луке. 

Талантливый художник – и мужицкий врач. Блестящий хирург – проповедник 

и архипастырь. Выдающийся ученый медик – правящий мученик святитель. Творец бого-

словских, философских, религиозных трактатов, проповедей увидевших свет уже после 

кончины их автора. Автор великих медицинских трудов В.Ф. Войно-Ясинецкий – хирург 

с мировым именем, лауреат Сталинской премии, чей бронзовый бюст был пожизненно 

установлен в галлереи выдающихся хирургов в институте скорой помощи имени Н.В. 

Склифасовского в Москве, и узник Сталинских застенков, лишенный возможности 

оперировать и преподавать. Многие годы провел в тюрмах и ссылках за исповедание веры, 

гонимый из ссылкы в ссылку по всей Сибири, приглашаемый тайком на консультации тогда, 

                                                 
1 ШИКИН, Владимир, иерей. Пасхальная память. УПЦ, Мгарский монастырь, Полтава, 2004. Стр. 224. 
2 Там же. Стр. 224. 
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когда признанные наилучшие авторитеты и хирурги, практики оказываються бессильными 

помочь именитым больным видным деятелям. 

Долгие годы хирургу Войно-Ясинецкому удавалось совмещать преподавание 

в университете с научной деятельностью и лечением больных. А притом же пастырское 

служение християна при любых обстоятельствах, даже при угрозе жизни. 

Во всякие дни жизни святителя и хирурга – черная ряса и белый халат были не 

только одеждой этого человека, но и многозначным символом богатой, сложно и глубоко 

осмысленной целью его жизни, того времени , в котором он совершал свой жизненный путь. 

Черная мантия монаха – знак покаяния и смиренния перед Богом и людьми, белый халат 

доктора – знак помощи больным и немощным, знак незапятнаного ничем служения 

страждущим и убогим душою и телом. 

В жизни любимый доктор и батюшка был примером для многих и его одеяния не были 

в противоречии, а присутсвие их одновременно прямо потрясали всех его окружающих. 

Имя святителя Луки архиепископа Крымского, великого подвижника Русской 

Православной церкви, известно ныне всему миру. Как и на его родине в Украине, так 

и в России, его почитают также широко и в православной Греции. И не случайно, жизнь 

святителя-хирурга, ученого-педагога, и осмысленное творческое наследие совремнным 

хирургам, актуальны и по сей день. Правдивые и краткие поучительные проповеди, понятны 

как церковному человеку так и светскому, как молодым богословам, так и студентам-

медикам, и всем верующим людям, сохранившим воспоминания о тех уже далеких для нас 

временах, в которых жил, врачевал, служил Богу и людям, творил исповедник русской 

православной церкви Лука Крымский. 

Его молитвенное предстательство перед Господом за нас, грешных, так же горячо 

и могуче, как и его земные подвиги в качестве милосердного врача и мужественного 

епископа церкви. 

„Ради святых изменяется течение исторических и даже космических событий, 

и поэтому каждый святой есть явление космического характера, значение которого 

выходит за пределы земной истории в мир вечности. Святые – соль земли, они смысл ее 

бытия, они тот клад, ради которого она хранится. А когда земля перестанет рожать 

святых, тогда отнимется от нее сила, удерживающая мир от катастрофы.“3 

Церковный именослов исполнен глубокого смысла: каждый день посвящается памяти 

определенных святых, празднику или чудотворной иконе. И не имя дается, как внешний 

знак, человеку, а человек «дается» имени, причисляется как бы в «дружину» того или иного 

                                                 
3 Старец Силуан Афонский. Москва, 1996. Стр. 202. 
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мученика или подвижника. Важно под чьим именем человек родился и его крестили – 

крестильное имя в значительной мере определяет судьбу и характер. 

Родился будущий святитель, ученый, хирург в Керчи 27 апреля 1877 г. в семье 

провизора, и нарекли его Валентином. Валентин в переводе с латинского языка, который 

сопутствовал В.Ф. Войно-Ясенецкому всю жизнь, значит «сильный, крепкий». В его судьбе 

смысл имени проявился в полной мере. Как священномученик Валентин Интерамнский (день 

памяти: 30 июля), он получил от Господа дар врачевания, а позже понес и бремя архи-

пастырства. Как мученик Валентин Доростольский (день памяти: 24 апреля), он был воином 

Христовым, всегда открыто исповедовал свою веру.  

Его отец был ревностным католиком, часто посещал костел. Мать – православного 

вероисповедания. Семья, в которой было две дочери и три сына, переехала в Киев. 

С детских лет юноша отличался природной впечатлительностью и осваивал технику 

рисунка, запечатлевая с натуры паломников и богомольцев в Киево-Печерской Лавре. Он 

отличался ярким художественным талантом – прекрасно рисовал. 

На выставке в Киевском художественном училище его работы были удостоены 

премии, особенно картинка, изображающая старика нищего с протянутой рукой. Сам он 

считал, что, если бы не оставил живопись, то пошел бы по пути великих русских живописцев 

В.М. Васнецова (1848-1926) и М.В. Нестерова (1862-1942), ибо «уже ярко определялась 

религиозная тенденция в моих занятиях живописью».4 

Юноша размышлял, почему люди посещают святые места и совершают молитву. Как 

выпускник гимназии, Валентин получил с аттестатом Новый Завет. При чтении Библии 

сильное впечатление на него произвело то место, где рассказывалось, как однажды Господь, 

проходя со своими учениками через поле и указывая на колосья пшеницы, с горечью гово-

рит, что созрела жатва, а убирать некому. И дрогнуло сердце: «Неужели, Господи, у тебя 

мало делателей». Это стало первым призывом на служение Богу. И засеялось зерно право-

славия в душу, и придет время, и Валентин будет учить благочестивой жизни по заповедям 

Божиим. Не поступив в Петербургскую Академию, избирает медицину. Поступил в Киев-

ский университет с исключительной целью стать «мужицким» врачом, помогать людям. 

Однако, по причине того, что все места на медицинском факультете были уже 

заняты, ему пришлось год проучиться на естественном факультете, чтобы после перевестись 

на медицинский. Отвращение к естественным наукам побудили его второй раз изменить свой 

выбор, поступил на юридический факультет. 1898-1903 гг. – Валентин Феликсович про-

ходит обучение в Киевском Университете на медицинском факультете. 

                                                 
4 ГЛУЩЕНКОВ, В.А. Святитель Лука Войно-Ясенецкий. «Свеча», 2007. Стр. 10. 
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Осенью 1903 г. Валентин оканчивает университет, собирается стать земским врачом, 

но грянула Русско-Японская война. И вот молодой доктор весной 1904 г. в составе отряда 

Красного Креста едет добровольцем на Дальний Восток. Войно-Ясенецкий становится 

заведующим хирургическим отделением в городе Чита. Валентин оперирует на костях 

суставах и черепе. За полгода до окончания войны Валентин женится на медицинской 

сестре Анне Ланской, дочери управляющего поместьем в Украине. Анна дала обет девста, 

отказала двоим врачам, которые просили ее руки. Выйдя замуж за Валентина, она нарушила 

этот обет, и в ночь перед венчанием она молилась перед иконой Спасителя, и вдруг ей 

показалось, что Христос отвернул свой лик и образ его исчез из киота. (Нарушение обета, 

данного Богу, многие духовники считают смертным грехом.) Об этом потом по ее смерти 

напишет сам Войно-Ясенецкий. (Нарушение обета, данного Богу, многие духовники 

считают смертным грехом.) 

После войны Валентин будет лечить бедных простых людей. Беда, голод, множество 

людей, а в том числе и слепые, просит подаяния. Он лечит их в больнице, но и приводит 

в дом. Мама доктора ухаживает за ними, денег за лечение доктор не брал. С большой 

заботой он относился к больным детям. Дети услышали от доктора слова, которые 

запомнили навсегда: «Если не можешь делать для людей добро большое, по-старайтесь 

совершить хотя бы малое». 

С 1905 по 1917 гг. Войно-Ясенецкий работает земским врачом в больницах 

(в Симбирской, Курской, Саратовской и Владимирской губерниях) и проходил практику 

в московских клиниках. Операции на мозге, органах зрения, сердце, желудке, кишечнике, 

желчных путях, почках, позвоночнике, суставах, проходят успешно. Он вносит много нового 

в технику операций. Степень доктора медицины Войно-Ясенецкий получает за диссертацию 

на тему «Регионарная анестезия» в 1916 г. А за диссертацию Варшавский университет 

награждает его денежной премией имени Хайнацкого. 

Но пришло в семью большое горе: доктор, который спасал жизни многим больным, не 

смог спасти своей любимой жене жизнь. Состояние здоровья его супруги ухудшилось, 

весной 1916 г. у нее был обнаружен туберкулез легких. Узнав о конкурсе на должность 

главного врача Ташкентской городской больницы, немедленно подал заявку, так как пред-

полагал, что сухой климат хорошо повлияет на здоровье жены. По конкурсу был профессор 

Войно-Ясенецкий избран в Ташкент в начале 1917 г. (Несколько лет спустя он стал одним 

из инициаторов организации Ташкентского университета, и с 1920 г. избран профессором 

и преподавателем анатомии и оперативной хирургии там же.) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1916_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%91%D0%B7_%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Октябрьскую революцию в 1917 г. Валентин Феликсович воспринял негативно, как 

наказание Божие за грехи. Мятеж Туркестанского полка в октябре 1919 г. был подавлен 

и весь полк был расстрелан. На В.Ф. Войно-Ясенецкого был ложный донос, его арестовали, 

но через суткы был отпущен. В первый свой арест, милостью Божией, доктор избежал 

неминуемой смерти, но этот случай сильно подкосил мать четверых детей. Анна Васильевна 

от пережитого шока скончалась. Мать детям заменила операционная сестра София Серге-

евна, которую сам Валентин мало знал. 

Но все мы ходим под волей Божией. И иный путь был предназначен Богом извест-

ному профессору, доктору медицины. В 1918 г. приходят к власти большевики и в России 

началось гонение на Русскую Православную Церковь, убийства верующих и священников, 

а именно в это время Господь Бог призвал широко известного хирурга резко изменить 

жизнь и встать на защиту Матери Церкви, предназначил ему путь пастыря. 

Жизнь и деятельность святителя Луки описана уже в многочисленных трудах 

В. Марущака, В. Полякова, М. Поповского. В.А. Лисичкин, внучатый племянник святителя 

Луки, много сил приложил на то, чтобы собрать и опубликовать бесценное наследие 

хирурга-архиепископа: книги по хирургии, богословские труды, проповеди, переписку. 

«Авторы, желая подробнее описать то или иное событие в жизни Войно-

Ясенецкого, поневоле вносят свои точки зрения. Так, большая работа М. Поповского5 

начинается описанием многочисленных легенд вокруг имени Святителя. В то же время 

сам Поповский породил массу легенд, порой довольно злых и жестоких о том, что 

Русская Православная Церковь и лично епископ Лука приложили руку к массовым 

репрессиям тридцатых годов; что профессор М. Слонин, Р. Барская, Г. Роженберг, 

Р. Федерлиссер – близкие друзья Святителя, хотя на самом деле они были его палачами, 

так как на допросах в НКВД лжесвидетельствовали против него. 

Стремясь эмоционально воздействовать на читателя, многие авторы увлекались 

литературными описаниями рассказов очевидцев и свидетелей многотрудной жизни 

Святителя, пренебрегая точными фактами, получались полуправдоподобные, но 

эффективные рассказы о том или ином эпизоде из жизни хирурга-архипастыря. Только 

изучение документальных источников, хранящихся в архивах Русской Православной 

Церкви, различных министерств и ведомств и личного архива Святителя, дает 

возможность понять истинный смысл драматических событий, поступков и решений 

великого русского подвижника. 

                                                 
5 ПОПОВСКИЙ, Марк. Жизнь и житие Войно-Ясенецкого, архиепископа и хирурга. Париж, 1979. 
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По моему мнению все без исключения авторы, описывая самые тяжелые десяти-

летия (1923-1943) из жизни Святителя, повторяют одну и ту же ошибку, впервые 

допущенную М. Поповским – о трех уголовных делах против В.Ф. Войно-Ясенецкого. Но 

я обнаружил, что в действительности было заведено и завершено пять уголовных дел: 

в 1923, 1923, 1924, 1930 и 1937 гг. Еще одно уголовное дело было начато в декабре 1925 

г., но не завершено. Таким образом, Святитель подвергался гонениям и репрессиям со 

стороны ОГПУ-НКВД в рамках шести уголовных дел. 

Тщательное изучение протоколов допросов В.Ф. Войно-Ясенецкого и других 

обвиняемых, показания многочисленных свидетелей, документальные свидетельства, 

изъятые при обысках, письма Святителю и ответы на них позволили хронологически 

строго и точно воспроизвести все этапы и детали тернистого пути знаменитого 

хирурга и ученого, Иерарха Церкви. Получилась объемная, трагическая и страшная 

картина восхождения на свою Голгофу Святителя Луки. Так появилась книга «Крестный 

путь Святителя Луки». 

К сожалению, даже мемуары Святителя содержат небольшие фактические 

неточности, так как надиктовывались архиепископом Лукой в пятидесятые годы по 

памяти, и, как говорит сам Святитель, многие детали тюремной жизни и ссылок 

стерлись в памяти. 

Многие из тех документов имели гриф «совершенно секретно» и были недоступны 

для тех, кто хотел ознакомиться с реальными событиями жизни Святителя Луки. 

Может быть, этим фактом объясняется та историческая несправедливость, что до 

недавнего времени наш выдающийся соотечественник, причисленный к лику святых 

Симферопольской епархией в 1996 г. и Красноярской епархией в 1999 г., не был реабили-

тирован. Лишь мой достаточно высокий политический статус Председателя Коми-

тета Государственной Думы РФ позволил сдвинуть дело о реабилитации В.Ф. Войно-

Ясенецого с мертвой точки. По моему обращению лично к В.В. Путину было дано прави-

тельственное поручение главе Военной Прокуратуры  РФ о начале процесса реабилита-

ции, и лишь несколько месяцев назад знаменитый хирург, выдающийся ученый, Святой 

Иерарх Русской Православной Церкви был официально реабилитирован.»6 

Архиерейсккий собор Русской Православной Церкви в 2000 г. причислил его к лику 

святых для общественного почитания. Память его празднуется 29 мая ст.ст (11 июня н.ст.) 

Следует упомянуть книгу иерея, заштатного клирика Санкт-Петербургской епархии 

Бориса Кирьянова «Спешите идти за Христом! Проповеди в Симферополе 1946-1948 

                                                 
6 ЛИСИЧКИН, В.А. Крестный путь святителя Луки. Москва, 2001. Стр. 4-6. 
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гг.»7 Машинописная копия этих проповедей святителя Луки, произнесенных им в 1946-

1948 гг. была прислана студенту Ленинградской Духовной семинарии Борису Кирьянову 

в 1949 г. самим владыкой. На ней была дарственная надпись: «Борису Кирьянову напут-

ствие к пастырскому служению. Архиепископ Лука, 21. III. 1949 г. Симферополь». Ранее 

в 1947 г. архиепископ Лука дал Б. Кирьянову рекомендацию для поступления в семинарию 

и в течение всей учебы продолжал с ним переписываться. 

                                                 
7 ЛУКА (Войно-Ясенецкий), Архиепископ. Спешите идти за Христом! Проповеди в Симферополе 1946-1948 
гг. Украинская православная церковь, Полтавская епархия, Спасо-Преображенский Мгарский монастырь. 2001. 
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2. «ДОКТОР, ВАМ НАДО БЫТЬ СВЯЩЕННИКОМ» 

 

По указанию В.И. Ленина 2 февраля 1918 г. Совнарком принял декрет об отделении 

церкви от государства и школы от церкви. Это был удар по Русской Православной Церкви 

(РПЦ), вскоре начались ее гонения. Коммунистическое правительство, пришедшее к власти, 

поставило себе целью искоренение всякой религии. Уничтожение церквей, преследования 

и убийства мирного населения, и также священнослужителей, нагнало страх среди населе-

ния. Возглавляющий тогда РПЦ Патриарх Тихон отдал распоряжение, чтобы в частях, 

отдаленных от Церковного Управления, создавались временные Церковные Управления под 

руководством старейшего из иерархов. Кроме епископов, входили в Церковное Управление 

представители клира и мирян. На местах были организованы православные религиозные 

общества. Одно из таких обществ посещал Войно-Ясенецкий. В Ташкенте, изучая богосло-

вие, он регулярно посещал богослужения, был активным мирянином, ближе сошелся с духо-

венством, участвовал на богословских собраниях верующих. Сам выступал с беседами на 

темы Святого Писания, начал активно участвовать в церковных делах. 

В конце 1920 г. Валентин Феликсович присутствовал на епархиальном собрании, на 

котором обсуждался вопрос о положении дел в Ташкентской епархии, и он принял активное 

участие в обсуждении этого вопроса и выступил с важными предложениями. После собрания 

Ташкентско-Туркестанский епископ, правящий архиерей Иннокентий (Пустынский), отвел 

профессора в сторону и, восторгаясь глубиной и искренностью его веры, сказал ему: 

«Доктор, Вам надо быть священником!» 

Войно-Ясенецкий так вспоминает в своих мемуарах: «У меня никогда не было 

и мысли о священстве, но слова Преосвященного Иннокентия я принял как Божий призыв 

устами архиерея и, ни минуты не размышляя, ответил: Хорошо, Владыко! Буду священ-

ником, если это угодно Богу! (…) 

Уже в ближайшее воскресенье при чтении часов я в сопровождении двух диаконов 

вышел в чужом подряснике к стоявшему на кафедре архиерею и был посвящен им в чтеца, 

певца и иподиакона, а во время Литургии – и в сан диакона. (…) Через неделю после 

посвящения в диакона в праздник Сретения Господня 15 февраля 1921 г. я был руко-

положен во иерея епископом Иннокентием.»8 

Важное событие в жизни доктора медицинских наук, профессора медицинского 

университета Валентина Феликсовича, которое было уготовано ему Господом Богом еще 

с рождения и к которому он шел 44 года, неожиданно свершилось. Очень надо было быть 

                                                 
8 ЛУКА Крымский (Войно-Ясенецкий), Святитель. Я полюбил страдание. Москва, 2004. Стр. 30-31. 
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смелым и решительным, чтобы стать священником. В то тяжелое время для Церкви каждый 

священнослужитель был нужен для проповедования Священного Писания, для защиты 

Спасителя. Обезумевшие люди издевались над Господом нашим Иисусом Христом, храмы 

разрушали, церковных служителей без суда и следствия отправляли в ссылки и тюрьмы. 

В то страшное время по доносам и несправедливым обвинениям верующих расстреливали, 

а много русских отошло из своего Отечества после поражения войск, сражающихся с ком-

мунистической властью. 

Тогда оказалось за границей и Высшее Церковное Управление юга России. 12 мая 

1922 г. группа заговорщиков в составе протоирея Введенкого, священников Красницкого, 

Калиновского, Белкова и псаломщика Стадника явились в Троицкое подворье к патриарху 

Тихону и потребовали отставки и отказа от управления Русской православной Церковью. 

16 мая 1922 г. Святейший патриарх Тихон обратился к митрополиту Ярославскому 

Агафангелу со специальным посланием. Попросил его возглавить Церковное Управление до 

созыва Собора. А в послании епископам РПЦ от 18 июня 1922 г. патриарх пишет, что 

у руля Управления Церкви стали новые люди, поэтому он считает их деяния и власть не-

законными, поручает архипастырям управлять своими епархиями самостоятельно. 

Заговорщики обманули верующих, и в журнале «Живая Церковь» в редакционной 

статье 23 мая № 2 они утверждали, что патриарх передал власть одному из высших 

иерархов, который, стоя во главе Высшего Церковного Управления (ВЦУ) должен подвести 

церковь к тому Собору, который разрешит все вопросы. На самом деле временное ВЦУ 

захватили сами заговорщики. Акция по разрушению Русской Православной Церкви изнутри 

путем церковного раскола была в деталях спланирована. Для исполнения этого гнусного 

заговора по всей России разыскивались духовники, которые были сформированы в ВЦУ. 

6 июля 1922 г. ВЦУ своим постановлением увольняет на покой митрополита 

Агафангела, который был заместителем святейшего патриарха и временно возглавлял РПЦ, 

но он издает указания всем священникам и епископам твердо и непоколебимо стоять в своей 

преданности вековым устоям Православия.9 

Как священник и доктор Войно-Ясенецкий не мог смотреть на страдания право-

славных верующих. Он безбоязненно ходил по городу в рясе, с крестом на груди, а сердце 

его кричало: «Не могу молчать!» Отец Валентин был предан Господу и своему обездолен-

ному народу. О принятии архиерейского сана о. Валентин не думал, но Господь Бог ему это 

приготовил. Архиерейской хиротонии способствовали следующие обстоятельства. 

                                                 
9 ЛИСИЧКИН. Крестный путь святителя Луки. Стр. 30. 
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В Ташкенте появилась группа обновленцев. В раскол перешли даже два видных 

протоирея. Епископ Иннокентий, опасаясь своего ареста, решил сделать епископом архи-

мандрита Виссариона, которого на другой день арестовали, и стало ясно что арестуют вла-

дыку. Ночью он уехал в Москву. В Ташкент должен был приехать обновленческий архиерей. 

Отец Валентин и протоирей Михаил Андреев собирают вокруг себя всех верных чад 

материнской Церкви, а на этом собрании верующих отец Валентин избирается на Ташкент-

скую кафедру. Так возгласом «Аксиос! (Достойный!)» народ подтвердил свое согласие на 

его хиротонию. Будущий епископ Лука проникся пониманием соборности и спочившим на 

нем Святым Духом. Он понимал, что в условиях гонений на церковь соборность не исклю-

чает жесткую дисциплину, но это была власть святого епископа, архиерея, который во всем 

искал волю Божию. В мае 1923 г. ссыльный епископ Уфимский Андрей тайно постриг отца 

Валентина в монахи с именем Лука, в честь святого апостола и евангелиста Луки, который, 

как известно, был не только апостол, но и врач, и художник. 

По церковным правилам хиротонию епископа проводят два или три епископа. 

Поэтому отец Лука с рекомендательным письмом едет в город Пенджикент, недалеко от 

Самарканда, где отбывали ссылку епископ Болховский Даниил (Троицкий) и епископ 

Суздальский Василий (Зуммер). 29 мая 1923 г. отец Лука тайно в сопровождении шест-

надцатилетнего сына Михаила, одного диакона и иеромонаха приезжают в город, где 

вечером проходит наречение во епископа в маленькой церкви святителя Николая Мир-

ликийского. При закрытых дверях, ранним утром 31 мая в этой же церкви совершается 

Божественная литургия, на которой о. Лука стал архиереем. Свою первую архиерейскую 

службу святитель Лука служил вместе с протоиреем о. Михаилом, а в алтаре молился прео-

священный Андрей. Зная, что долго он не будет на свободе, пишет завещание своей пастве. 

Этот шаг повел его по мученическому пути. 

В жизни хирурга, профессора и владыки начинается 11 долгих ссылок на поселение 

и заключений в тюрьму. 10 июня 1923 г. страдалец Божий епископ Лука идет на муки за 

веру и Христа, его будут убеждать отказаться от религии в пользу науки. 
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3. ТЮРЬМЫ И ПЕРВАЯ ССЫЛКА 

 

В годы террора и гонения на русскую православную церковь таких «тихоновских 

архиереев» рассматривали как представителей той группы, которая подлежит уничтожению. 

Никакое «раскаяние» не могло спасти им жизнь. 

Владыка Лука был обвиняемый в контрреволюции и нарушении церковных законов. 

Подсудимому архиерею инкриминировали связь с английской разведкой и с оренбургскими 

казаками. Чекисты утверждали, что на Урале и на Кавказе Лука действовал одновременно. 

Задача была простой: главное подальше отправить его из города, чтобы не смущал народ, 

чтобы народ в Ташкенте не слушал его, а обновленцев. 

Войно-Ясенецкого отправили в Москву, для рассмотрения дела. Но никакого суда 

над Владыкой не было – его судьбу решили в несудебном порядке. Сперва Владыка был 

заключен в Бутырскую тюрьму, где просидел около двух месяцев в одиночной камере, там он 

достал Евангелие на немецком языке. Впервые он почувствовал болезнь сердца. 

После первых допросов переведен в большую общую камеру. Ему разрешили читать 

и писать, так возникла мысль о написании книги «Очерки гнойной хирургии». Начальник 

тюремного отделения, как больному человеку, предоставил ему возможность писать в его 

кабинете. Владыка Лука на заглавном листе завершенной работы написал: «Епископ Лука. 

Профессор Войно-Ясенецкий. Очерки гнойной хирургии.» Но книга увидела свет только 

после второй ссылки осенью 1934 г. Книга «Очерки гнойной хирургии» стала настольной 

книгой для многих поколений хирургов. Как хирург, он хорошо знал все области медицины, 

он был окулист, гинеколог, уролог, ларинголог, стоматолог и нейрохирург, ортопед и онко-

лог, и в каждой отрасли медицины он мог делать операции. Теми знаниями, которые в то 

время имел земский врач, не могут сравниться медики, которые заканчивали учебные заве-

дения 20 века. Все заключенные знали, кто такой Войно-Ясенецкий, и, каждый раз, когда 

епископ проходил мимо камер уголовников, они вежливо его приветствовали. 

И вот епископ Лука отправляется в первую в своей жизни ссылку зимой 1932 г. 

Тяжелый путь был до города назначения, Енисейска. Его поселили в доме с протоиреями М. 

Андреевым и И. Голубятниковым. Этот дом станет больницей, где хтрург будет оперировать 

и храмом, где будет вести богослужения. Лука был ученым с мировым значением, и к нему 

начали приходить больные из окрестных сел и деревень. Хирург-святитель трудился бес-

платно, поэтому такая популярность вызывала недовольство местных врачей. Церковная 

активность Владыки стала превышать в их глазах медицинские заслуги. Сколько людей 

получили добрый святительский совет и исцеление. 
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Святителя Луку перевозят на Ангару, в Хаю, в деревню из восьми дворов. Дом, 

занесенный снегом, стал на два месяца для него приютом. Святитель был добр духом и писал 

своим детям, чтобы о нем не беспокоились, что Господь отлично устроил его. И там он на-

ходит родственные души, которые о нем позаботились. Через некоторое время Владыку 

перевозят в Туруханский край, в легендарное место ссылки революционеров. 

Нужно добавить, что профессор Войно-Ясенецкий, принимая священнический сан, 

получил от Патриарха Тихона наказ, подтвержденный и патриархом Сергием, не оставлять 

научную и практическую деятельность по хирургии; и все время, в какие бы условия ни 

попадал, он везде продолжал эту работу. 

Не забывал епископ Лука и о своих пастырских обязанностях. Все многочисленные 

церкви города Енисейска, где он жил, были захвачены обновленцами, и архиерей начинает 

активно заниматься церковной деятельностью. Но никому из местного начальства это не 

нравилось, и слуга Божий снова гонимый на берег Ледовитого океана. Путешествие длиной 

в полтора тысячи верст без теплой одежды на открытых санях означало верную гибель. 

Олени, запряженные в сани, слабели от голода и мороза, на одной из остановок святителя 

Луку внесли в дом замерзшего. 

Местом его ссылки была деревня Плахино, расположенная на Енисее. «В этих 

местах жило пять семейств. Три избы, еще какие то два подобия человеческого жилья, 

и дикий голод. Здесь не живут вороны и воробьи, потому что могут замерзнуть на лету 

и камнем упасть на землю. Здесь часто гремит »гром» – трескается лед поперек широ-

кого Енисея.»10 Только волевой человек, которому присущий Дух Святой и стремление быть 

полез-ным, может в таких условиях выжить, но в то же время исполнение истинного величия 

– подвигов духовных и профессиональных – продолжалось. 

«Стремление к церковной деятельности не оставило Луку и в Плахино: он пред-

ложил крестьянам читать и объяснять св. Писание. Они с радостью откликнулись. Но 

евангельские встречи быстро заглохли: слушателей становилось все меньше и меньше. 

Луке так и не удалось их пробудить от духовной дремоты. (…) 

В Плахино, в убогих условиях ему пришлось крестить двух детей. Епископа не 

смущает отсутствие требника и облачений. Он сам сочиняет молитву, говорит ее свои-

ми словами. Вместо епитрахили на нем полотенце. Когда дело дошло до миропомазания, 

он, по примеру апостолов, возлагает на крещаемых руки. При этом купелью служит 

деревянная кадка, рядом с которой вертится теленок…»11 

                                                 
10 КОЛЫМАГИН, Б.Ф. Сталинской премии архиепископ. Москва, 2012. Стр. 36. 
11 Там же. 
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В мирских и церковных заботах прошла зима в Плахино, где епископ Лука прожил 

до марта 1925 г. Потом он возвращается в Туруханск, где народ его требует, а власти 

пришлось уступить, и снова работает в больнице, занимается пастырской деятельностью. 

Восемь месяцев прожил епископ Лука в Туруханске. 

В ноябре 1925 г. пришло извещение об освобождении Владыки. Епископ Лука, про-

вожаемый прихожанами Туруханска, отъехал в Красноярск, от куда отправился поездом 

в Черкассы, где жили родители, а потом приехал в Ташкент. С января 1925 г. по сентябрь 

1927 г. епископ Лука снова епископом Ташкентский и Туркестанский.  

Хирург, профессор, епископ – человек без прав, отданный под начало местной вла-

сти, но он народу нужен, его чтут, к нему обращаются за помощью. Но в это время Влады-

кой овладевает уныние, он ищет спасение в молитвах. В конце 1927 г. епископ Лука подает 

прошение об увольнении его на покой. Но он не переставал лечить бедных людей. 

Богатый духовный мир святителя – исповедника раскрывается в письмах, которые 

епископ Лука писал своим детям. Трое сыновей и дочь – за них болело отцовское сердце. Но 

тучи постепенно сгущались над головой Владыки Луки. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B
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4. ВТОРОЙ АРЕСТ И ССЫЛКА ВЛАДЫКИ ЛУКИ 

 

В мае 1930 г. в Ташкенте покончил жизнь самоубийством профессор Иван Михай-

ловский, который приехал из Украины с женой и тремя детьми. По смерти одного из сыно-

вей, Михайловский не сумел перенести эту тяжелую утрату и повредился умом. Запретив 

хоронить сына, мумифицировал его тело, объявив, что при помощи опытов вернет сына 

к жизни. Оставив семью без всяких средств к существованию, женился на двадсатитрех-

летней студентке. Молодая жена после самоубийства профессора-мужа обратилась к Вла-

дыке Луке с просьбой документально подтвердить помешательство покойного, так как по 

церковным законам священник не имеет права погребать самоубийцу. 

Однако следователь попытался придать делу политический характер, и доказательств 

никто не требовал.12 После первой ссылки здоровье у Войно-Ясенецкого было подорвано, 

после первого допроса он теряет сознание. Свидетели требовали от епископа Луки отрече-

ния от сана епископа взамен на свободу и медицинскую практику. И начались хождения по 

мукам, ходатайства родных и близких о помиловании, но в протест Владыка объявляет голо-

довку. 15 мая 1931 г. – приговор: и снова ссылка на три года в северный край. Пересмотр 

дела привел к заключению, что Михайловский покончил жизнь самоубийством.13 

Епископ Лука, как невинно осужденный, отбывает ссылку в горорде Архангельск. 

Вспыхнули эпидемии сыпного тифа, эпидемии всех детских заразных болезней. В Исправи-

тельно-трудовом лагере «Макариха» возле города Котлас, где некоторое время жил Лука, 

каждый день вырывали большую яму и в конце дня в ней зарывали до 70-ти трупов. Но Бог 

не дал погибнуть своему пастырю в концлагере ни от эпидемии, ни от голода. 

«Первый год в Архангельске не только врачи, но и епископ Архангельский встре-

тили меня недружелюбно» – вспоминает святитель в своих мемуарах.14 В больницах 

катастрофически не хватало квалифицированных врачей. В 1932 г. святитель снял комнату 

в доме В.М. Вальневой. Оказалось, что эта женщина – местная потомственная знахарка. От 

своих дедов и родителей она унаследовала искусство врачевания, в том числе и гнойных 

опухолей. Мази она готовила из смеси земли и свинного жира, меда и настоя различных 

трав. Эти мази В.М. Вальнова называла катаплазмами, ими то заинтересовался Валентин 

Феликсович, все эксперименты заканчивались удачно. 

                                                 
12 МАРУЩАК, В. Жизнеописание святого исповедника, Архиепископа Симферопольского и Крымского Луки 
(Войно-Ясенецкого). Издательский отдел Симферопольской и Крымской епархии, 2000. Стр. 35-36. 
13 Там же. Стр. 36. 
14 ЛУКА Крымский. Я полюбил страдание. Стр. 72. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%81
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Через некоторое время хирург обнаружил у себя бугристую опухоль, возбуждающую 

подозрение о раке. Сразу просит разрешения ехать в Москву на операцию, но получил 

направление в Ленинград. Была ему сделана операция успешно, опухоль оказалась добро-

качественной. 

«По выписке из больницы я отправился в Новодевичий монастырь (…) и был весьма 

любезно принят митрополитом Серафимом (Чичаговым). Отправился на всенощную, 

служил иеромонах. При чтении слов Господа Иисуса Христа из 11-го воскресного Еван-

гелия обращенных к апостолу Петру: «Симоне Ионин, любишь Мя паче сих? …паси овцы 

моя» – я воспринял это с несказанным трепетом и волнением, как обращение не к Петру, 

а прямо ко мне.»15 

В конце ноября 1933 г. профессор едет в Москву, разыскивает место работы, но ему 

всюду отказывают. С большим трудом удается получить место консультанта в небольшой 

больнице в Андижане. В это время профессор заболел болезнью глаз, операция, но глаз уже 

не могли спасти. 

Когда осенью 1934 г. вышла книга «Очерки гнойной хирургии», снова Войно-

Ясенецкий заявил о себе как о крупном ученом. Но снова наступили тяжелые времена для 

Русской Православной Церкви (РПЦ), началась коллективизация, власть завлекала 

крестьян в колхозы, начинается повсеместное закрытие храмов и в городах, и в деревнях. 

В Ташкенте хирург, епископ Лука получил в распоряжение главную операционную 

в институте неотложной помощи, где руководит третьим корпусом.  

После смерти митрополита Арсения (Стадницкого) ташкентскую кафедру занимает 

архиепископ Борис (Шипулин). И снова гонения на верующих перед принятием новой 

Конституции и введения всеобщего избирательного права и создания избирательного парла-

мента – Верховного Совета СССР. Войно-Ясенецкий как епископ РПЦ враждебно подозре-

ваемый по отношению к советской власти.  

Главная радость для епископа Луки были дети. Старший, Михаил – ученый врач 

в Таджикистане, в Сталинабаде. Алексей учится и работает в Ленинграде у известного 

физиолога Орбели. Валентин заканчивает медицинский и здесь же, в Ташкенте, живет со 

своей семьей и дочь с мужем юрисконсультом Наркомпроса.  

При Владыке находились монахини Лукия (Верхотурова) и Валентина (Черкашина), 

которые приехали за ним из енисейской ссылки, и монах Мелетий (Рукосуев), бывший 

келейник Красноярского епископа Амфилохия (Скворцова). Все они духовно окормлялись 

у святителя. 

                                                 
15 ЛИСИЧКИН, В.А. Крестный путь святителя Луки. Стр. 248. 
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5. ТРЕТИЙ АРЕСТ И ССЫЛКА 

 

В 1937 г. скончался в ссылке митрополит Крутицкий Петр, и затем, незадолго, так 

же в ссылке скончался митрополит Кирилл Казанский. Патриарший Московский Синод 

утвердил митрополитом и местоблюстителем Патриаршего престола Сергия. В то время 

русская церковь внутри России находилась в состоянии крайнего опустошения. На свободе 

было только 20 архиереев, большинство церквей было закрыто, уничтожено или обращено 

в места иного назначения. Целые области не имели ни одной церкви. Мощи и чудотворные 

иконы были взяты в музей. Большинство остававшегося духовенства находилось в ссылке, 

на принудительных работах, или проживало, скрывая свой сан, зарабатывая себе каким-

либо трудом жалкое пропитание и лишь тайно совершая богослужения у верных мирян. В то 

же время митрополит Сергий, связанный обещанием, данным советской власти, продолжал 

утверждать, что гонений на церковь в России нет.16 

24 июля 1937 г. был арестован епископ Лука и заключен в Ташкентскую тюрьму, 

с ним были арестованы архиепископ Борис (Шипулин), протоирей Михаил Андреев, прото-

диакон Иван Середа и священники кладбищенской церкви. Все они обвинялись в участии 

в контрреволюционной церковно-монархической организации и шпионской деятельности. 

По этому же делу привлечен и епископ Лука, всех их подводили под расстрельную статью. 

Все церковнослужители, не выдержавшие тюремных пыток, начали предавать друг друга. 

Это было тяжело для старого больного человека, но Лука, с божьей помощью, держался. 

Кроме признаний в шпионаже в пользу иностранной разведки от Луки требовали 

признания в убийстве больных на операционном столе. Ему – профессору и епископу – при-

шлось претерпеть пытки, издевательства и избиения. При допросе к нему применили допрос 

«конвейером», при котором в течение 13-ти дней исповеднику не давалаи еды и питья, не 

разрешали спать ни днем, ни ночью. После допросов бесчувственного Владыку волокли в ка-

меру и бросали на цементный пол. Под голову вместо подушки он стелил себе пачку газет. 

Передачи не разрешались. В этом аду святой провел 8 месяцев. Камеры были заполнены до 

отказа. От слабости и плохого питания Лука едва ходил. Пищей была горячая вода, в кото-

рой плавало немного гречневой крупы, и сельдь. 

Многие считали его дряхлым стариком. И в этом жутком состоянии неоднократно 

заставляли силой подписывать необходимые следствию документы, но в ответ измученный 

Лука просил указать, в пользу какого государства он шпион. Он неоднократно объявлял 

голодовку. И такого мужественного слугу Божиего они довели до крайностей. 

                                                 
16 Вестник Германской епархии, 4-5/2010. Стр. 8. 
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Были моменты, когда казалось, что Войно-Ясенецкий сломан, когда заставили под-

писать протокол допроса, он рукой измученного человека, обессиленного от побоев, под-

писал. Даже такого сильного духом человека, как епископ Лука, удалось довести до невме-

няемости чекистам. Это обстоятельство лишний раз свидетельствует о том, что протоколы 

допросов не могут быть признаны церковью как достоверный документ. В них мы можем 

встретить отречения от Бога и от сана, клевету на единоверцев и другие угодные следова-

телям «признания», которых на самом деле не было. Измученный человек ставил подпись, не 

читая материала. И следователи дополняли его «признания» по своему усмотрению. По-

этому на основании следственных дел нельзя, как это порой делается, однозначно решать 

вопрос о достоинстве страдальца быть причисленным к лику новомученников. Ставя под-

пись, Лука предупредил чекистов, что никаких дальнейших показаний о составе и деятель-

ности неизвестной ему контрреволюционной организации он дать не может. Тем не менее на 

следующее утро следователи потребовали этих показаний и после отказа их дать составили 

соответствующий акт. Святитель начал новую голодовку, требуя письменной возможности 

сообщить наркому о происшедшем.17 

Совершенно неожиданно следствие зафиксировало еще одну несомненную добро-

детель святителя Луки. Будучи сам на грани нищеты, он слал денежные переводы в ссылки 

архиереям, священникам, простым людям. Власти рассматривали это как помощь контр-

революционерам. Такая материальная поддержка усугубляла вину подсудимого. 

15 мая 1939 г. было вынесено постановление по делу епископа. В нем, в частности, 

говорилось: «Вследствие того, что основные свидетели по данному делу (…) в 1937-38 гг. 

осуждены к высшей мере наказания, настоящее дело для слушания в Военный трибунал 

направлено быть не может (…) Следственное дело (…) направить для разбора на особое 

Совещание при НКВД СССР.»18 Особое Совещание приговорило епископа Луку к ссылке. 

Поступившее в мае 1939 г. уголовное дело Войно-Ясенецкого было рассмотрено 

только 13 февраля 1940 г. Февраль 1940 г. – и снова Сибирь, снова Красноярский край. 

Фактически это была, с Божией помощью, большая победа святителя Луки. Ни одна из 4-ех 

статей Уголовного кодекса не была утверждена Особым Совещанием. Хотя наказание по 

каждой из инкриминируемых В.Ф. Войно-Ясенецкому статей – расстрел.19 Шпиона из него 

сделать не удалось. Но признать, что мучили невиновного человека, сталинское правосудие, 

конечно, не могло. Подсудимого В.Ф. Войно-Ясенецкого приговорили к высылке в Сибирь 

на 5 лет. «Очерки гнойной хирургии» изъяли из библиотек страны… 

                                                 
17 ЛИСИЧКИН, В.А. Подвиг длиною в жизнь. Москва, 2010. 
18 Там же. 
19 ЛИСИЧКИН, В.А. Крестный путь святителя Луки. Стр. 407. 
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6. «Я ПОЛЮБИЛ СТРАДАНИЕ, ОЧИЩАЮЩЕЕ ДУШУ» 

 

В начале марта 1940 г. был сформирован этап со ссыльными в Восточную Сибирь. 

А в Красноярском крае, куда был сослан Лука сроком на 5 лет, морозы в марте –40 °C. 

Перевезли его в село Большая Мурта, около 130ти верст от Красноярска. Профессор 

и знаменитый хирург, епископ Лука начал работать в районной больнице под наблюдением. 

Жители Мурты вспоминают, что ссыльный епископ жил очень бедно, даже недоедал.  

В 1939 г. началась Вторая Мировая война, в которую оказалась втянутой и Россия, 

управляемая советской властью. Народ ожидал, что война принесет освобождение от совет-

ской власти, и в начале войны сдавался целыми частями, не желая защищать своего угнета-

теля. Однако, когда народ понял, что идет борьба против России, которую германцы хотят 

покорить себе, он поднялся на защиту Отечества. Видя, что таящаяся в народе православ-

ная вера во время войны стала неудержимо прорываться, что сдержать ее нет возможности, 

так как она по-прежнему является главной внутренней силой миллионов русских, советская 

власть решила временно пойти на уступки. Оказав внимание церкви, сделать народ своим 

союзником в тяжелой борьбе, в которой она легко могла быть смятой без народной под-

держки. Были открыты некоторые храмы, возвращена часть мощей, взятых в музеи. То была 

лишь небольшая часть святынь и церковного достояния, захваченного советской властью, 

и, однако, в этом увидели изменение отношения советской власти к Церкви. Советская 

власть допустила выборы патриарха РПЦ и допустила видимую свободу церкви, однако, 

в сущности, нисколько не облегчила положение церкви.  

Патриарх и его Синод были под строгим надзором власти, и ничего не могли совер-

шить без ведома представителя советской власти – председателя Совета по делам право-

славной церкви, и должны были следовать его указаниям. Советское правительство является 

коммунистическим, безбожным и в своей основе и идее. Поставившим себе целью уничтоже-

ние всякой религии как суеверия и насаждение атеизма. Могут быть временные уступки, 

могут быть разные тактические приемы, но основная цель остается неизменной. Используя 

церковную власть и Церковь для достижения других своих политических целей, советское 

правительство заранее подготовляет удар для нанесения Церкви, когда оно то найдет 

возможным и удобным. Доказательства и примеры такой гибкости советской политики мы 

видим во всех областях. Советское правительство, когда ему было нужно, широко исполь-

зовало патриотизм русского народа, и проявляло себя как подлинно русское правительство, 

однако еще не успела закончиться война, как русские патриотические лозунги были 

отброшены. Правительство на первое место поставило интернациональную политику и цели 
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коммунизма, хотя пока не отказалось полностью от русских исторических целей, для него 

выгодных. В отношении Церкви, коммунистическое правительство поддерживало Церковь, 

имея в виду уничтожить все ей разрешенное и самую Церковь, когда она станет не нужна.20 

В то самое трудное время епископ Лука достал ерархическое повышение. В середине 

1943 г. закончился формальный срок ссылки, а 27 декабря того же года епископ Лука 

возведен митрополитом Сергием в сан архиепископа и назначен на Красноярскую кафедру. 

Безусловно, это была большая заслуга епископа, власти взглянули совсем по-другому на 

ученого хирурга и духовного пастыря. В это тяжелое время для всех людей России, Лука не 

хотел стоять стороной и вспоминать все обиды, которые нанесла ему власть, и тогда пред-

ложил свою помощь. Он посылает телеграмму М.И. Калинину – Председателю Президиума 

Верховного совета – такого содержания: «Я, епископ Лука, профессор Войно-Ясенецкий 

отбываю ссылку в поселке Большая Мурта Красноярского края. Являясь специалистом 

по гнойной хирургии, могу оказать помощь воинам в условиях фронта или тыла, там, 

где будет мне доверено. Прошу ссылку мою прервать и направить в госпиталь. По окон-

чании войны готов вернуться в ссылку. Епископ Лука.»21 

Все, кто могли, встали на защиту Родины от гитлеровских захватчиков. По всей 

необъятной нашей Родине шли кровавые бои, тысячи раненых везли с фронта. Нехватка 

хирургов, медицинских работников. Поэтому-то они назначили хирурга Войно-Ясенецкого 

главным хирургом эвакогоспиталя № 15-15. Все медицинские работники видели в нем 

умного, благожелательного, но в одночас строгого врача. Говорил только о лечении ране-

ных. Раненые офицеры и солдаты очень любили своего спасителя. Раненых уже было за 

тысячи, а с фронта все приходили и приходили раненые. Самых тяжелобольных Владыка 

знал лично, каждого больного он помнил в лицо, знал его фамилию, знал подробности 

лечения, и также помнил, кому делал операции, но вместе с тем учил молодых хирургов. Он 

заботился о каждом раненом, но лишения его преследуют целую жизнь. Профессора-

консультанта в Красноярске поселили в холодной комнате школьного дворика. Всех 

кормили в больничной столовой. Но Лука как ссыльный должен был отоваривать хлебные 

карточки. Тайком медицинские работники приносили ему еду. Как пастырь он боролся за 

каждую душу, старательно молился образу Божией Матери перед каждой операцией, а на 

теле больного ставил крест йодом. Убрать икону никому не разрешал. Когда его благо-

дарили за операцию, святой хирург говорил, что это Бог исцеляет его руками. Успешно 

лечил гнойных больных, тогда как в распоряжении врача не было антибиотиков, медики не 

                                                 
20 Вестник Германской епархии, 4-5/2010. Стр. 9. 
21 ЛИСИЧКИН, В.А. Крестный путь святителя Луки. Стр. 410. 
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имели достаточно лекарств и медицинских препаратов. Иногда были неудачные операции, 

хирург очень тяжело переживал, молясь об упокоении души умершего. Все это сказывалось 

на подорванном в тюрьмах и ссылках здоровье, усталость и нервозность преследовали его.  

В 1944 г., когда советские войска освободили Тамбов, эвакогоспиталь переехал туда. 

Владыка Лука был назначен хирургом-консультантом. В феврале 1944 г. в Тамбове развер-

нул научно-практическую работу. Пишет монографию «О течении хронической эмпиемы 

о хондратах». В конце 1943 г. опубликовано второе издание «Очерки гнойной хирургии». 

В 1944 г. вышла книга « Поздние резекции при инфицированных огнестрельных ранениях 

суставов». За эти два труда ему была присуждена Сталинская премия 1-ой степени. Из 200 

тысяч рублей этой премии 130 тысяч Владыка перечислил в помощь детям, пострадавшим 

на войне. Прекрасные отзывы о книгах писались не только в России, но и за границей. 

Служение на Красноярской кафедре было тяжелое. Владыка начинал служение 

в Красноярске с единственным в городе священником – протоиреем Захаровым. Но, так как 

он не исполняет свои обязанности, Владыка Лука ходатайствует о снятии с него сана. Но 

Бог послал ему священника Николая Попова, смиренного и доброго пастыря, который всеми 

силами помогал Владыке о восстановлении епархии. Много прошений поступало на имя 

Владыки об открытии храмов, приходов. Но представителей общин, подавших ходатайства, 

власти встречали угрозами. Послания владыка отправлял в Москву, но ответа епархия не 

получала. Не подавала никаких признаков церковной жизни вся Восточная Сибирь от 

Красноярска до Тихого океана. В начале 1943 г. в Красноярской епархии была открыта 

единственная церковь в Николаевке. В то же время издается книга в Киевской митрополии 

в 50 тысяч экземпляров «Правда о религии России». 

Архиепископ Лука старался всеми силами пробудить в душах людей православную 

веру, чтобы не прошло полное духовное одичание народа. Стремление к Богу, несмотря ни 

на что, сохранялось, особенно среди украинцев, резко отличавшихся от коренных сибиряков 

своей религиозностью, если была нехватка духовных, тогда некоторые богослужения совер-

шали миряне, и даже женщины. Тяжелое положение было не только в Красноярской епар-

хии, но и во многих других, привело к тому, что много самозванцев бродило по епархии 

и выдавало себя за священнослужителей. 

Архиепископ Лука был избран членом поместного собора РПЦ в сентябре 1943 г. 

И на этом соборе красноярского архиепископа избрали постоянным членом Священного 

Синода. Но еще вернемся к вопросу о положении русской православной церкви в это тяже-

лое время. «Свобода религии» была только на бумагах. Союзник в борьбе с немцами, 

американцы, предоставили Советскому Союзу беспроцентный кредит на сумму 1 миллиард 
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долларов для закупки вооружения и сырья. В дальнейшем еще было обещано 10 миллиар-

дов. Поэтому американцы деликатно намекали на непорядки и в Церкви. В то самое время 

немцы готовились обратить Церковь против самих Советов. 

На захваченных землях России и Украины фюрер приказал религиозные чувства 

верующих не оскорблять. Сами гитлеровцы храмы не открывали, но когда обращались 

верующие, разрешения давались немедленно! Была создана в Харькове комиссия по делам 

религии, довольно благосклонная к православному духовенству. Православная Миссия 

в Пскове открывала церкви, печатала богослужебные книги, организовывала религиозное 

обучение детей. Но фашисты жестоко пытали и убивали каждого, кто сотрудничал с парти-

занами. Священники иногда становились их жертвами. Кстати, в захваченных областях на 

Украине число вновь открытых храмов исчислялось сотнями. Нашлись и архиреи, и священ-

ники, которые готовы служить. В западных регионах Украины объявил себя главой Украин-

ской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Митрополит Луцкий и Ковельский, 

Поликарп (Сикорский), не подчиняющейся Московской Патриархии. 
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7. СЛУЖЕНИЕ В ТАМБОВСКОЙ ЕПАРХИИ 

 

Архиепископ Лука подает заявление о переводе его ближе к Москве. Проблема пере-

вода была согласована между Патриархией и Наркоминздравом. И патриарх Сергий указом 

в 1944 г. назначает Луку архиепископом Тамбовским и Мичуринским. В Тамбовской епар-

хии числилось 110 приходов, осталось две церкви, храмы опустошены, сломан и выброшен 

иконостас, на стенах углем и мылом начертаны выражения, каких не сыщешь ни в одном 

учебнике анатомии. Архиепископ Лука без жалоб начал совмещать церковные обязанности 

с медицинскими. 

26 февраля 1944 г. в Покровской церкви впервые владыка произнес свою первую 

проповедь, там же впервые прозвучали слова покаяния священнослужителей, примкнувших 

к обновленческому движению. «Чин покаяния для тех, кто в малодушии своем убоялся 

страданий за Христа и избрал путь лукавства и неправды» – составленный самим архи-

епископом-исповедником – был достаточно строгим, но необходимым для очищения совести 

согрешившего.22 

Не прошло и полгода, как уже в Москве знали о деятельности архиепископа. Он 

впервые перед Священным Синодом предложил план возрождения духовной жизни 

в епархии: религиозное просвещение интеллигенции, церковное воспитание детей, открытие 

воскресных школ для взрослых. И, действительно, труды владыки не прошли даром. Уже 

к январю в его епархии было открыто 24 прихода, тем не менее был вложен большой вклад 

и в медицинскую науку и практическую хирургию. 

После смерти Патриарха Сергия в Москве состоялось Предсоборное Совещание, на 

котором владыка Лука присутствовал. Он предложил перед выборами вернуться к традиции 

поместного Собора 1917-1918 гг. – избирать Патриарха голосованием из нескольких пред-

ложенных кандидатур, выдвижение кандидатов в Патриархи должно быть предоставлено 

самим участникам Собора и голосование должно быть тайным. Так как была выдвинута 

единственная кандидатура митрополита Алексия, что нарушает это постановление, владыка 

Лука заявил, что он проголосует против него. Однако на самом соборе, где выбирали патри-

арха, он не присутствовал. 

За деятельность и выдающиеся достижения в области хирургии и за опубликованные 

труды: «Очерки гнойной хирургии» и «Поздние резекции при инфицированных огне-

стрельных ранениях суставов» ему была присуждена Сталинская премия 1-ой степени, 

которую он раздал на нужды милосердия, и в декабре 1945 г. архиепископа Луку наградили 

                                                 
22 МАРУЩАК, В. Святитель-хирург. Житие архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого). Москва, 2006. Ст. 67. 

http://www.google.cz/search?hl=cs&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9+%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%89%D0%B0%D0%BA%22
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медалью «За доблестный труд в Великую Отечественную войну 1941-1945 гг.» За служе-

ние людям и церкви получил от Патриарха Алексия I. в 1945 г. высшую церковную награду 

– право ношения бриллиантового креста на клобуке. 

В эти же годы (1945-1947) В.Ф.Войно-Ясенецкий пишет богословский труд «Дух, 

душа и тело», который был издан только в 1992 г. К моменту написания богословских 

трудов «Дух, душа и тело» и «Наука и религия» авторитет В.Ф. Войно-Ясенецкого был 

огромен и бесспорен среди ученых, студентов, медиков. Медицинские труды «Очерки гной-

ной хирургии», «Поздние резекции при инфицированных огнестрельных ранениях суста-

вов», «Региональная анестезия» имели колоссальный успех и стали настольными книгами 

для будущих медиков, но богословский труд «Дух, душа и тело» вызвал неоднозначную ре-

акцию современников – от удивления до возмущения. Страна, которая стала атеистической, 

не сумела оценить духовное творчество архиепископа Луки. 

Академик И.А. Кассирский восклицает: «Как могло случиться, чтобы одна и та же 

рука водила пером при написании глубоко научных «Очерков гнойной хирургии» и рели-

гиозной книги «О духе, душе и теле»!?»23 

Если в книге «Дух, душа и тело» раскрывается духовная сторона жизни святителя, 

обладающего большим опытом в душпастырстве и в понимании религиозной натуры чело-

века, то в книге «Очерки гнойной хирургии» раскрывает себя как медицинский специалист 

с большим хирургическим опытом и как профессиональный врач мирового масштаба. 

                                                 
23 КАССИРСКИЙ, И.А. «Воспоминания о профессоре В.Ф. Войно-Ясенецком». In: Наука и Жизнь. № 5/1989. 
Стр. 76. 
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8. СВЯТИТЕЛЬ ЛУКА В КРЫМУ 

 

Закончилась война. Как и всю страну, так и Крым превратила в руины, города 

лежали в развалинах, от многих храмов не осталось и следа, жители нищенствовали, голод, 

отсутствие питьевой воды… Власти смотрели на людей как на дешевую рабочую силу, 

и частная, религиозная жизнь граждан их мало интересовала. Первым послевоенным архи-

епископом полуострова стал ленинградский архимандрит Иоасаф (Журманов), над которым 

13 августа 1944 г. состоялась хиротония. В последствии его служения оказалась его сла-

бость как архипастыря и власти с его помощью закрывали одну церковь за другой. 

Святитель Лука приехал в Крым 24 мая 1946 г. Синод перевел его из Тамбова 

в Крым, a на Тамбовскую кафедру отправился владыка Иоасаф. Святитель Лука оказался 

в почетной ссылке. Он скорбит о Матери-Церкви, поруганной и истерзанной, вопреки ожи-

даниям он не только не пал духом, но еще с большим усилием взялся за работу. Архи-

епископ Лука полностью взял под контроль кадровый, финансовый и другие вопросы. 

В пятидесятые годы в Крым приехали переселенцы из разных областей России 

и Украины. В послевоенном Крыму существовало немало религиозных организаций, кото-

рые привезли с собой переселенцы – протестанты, караимы, иудеи, старообрядцы. Самыми 

многочисленными все таки являлись православные общины. После выселения из Крыма 

греков и болгар число православных верующих сильно сократилось, но новые люди стали 

приходить в церковь послушать проповеди владыки Луки. 

Получив курортный статус, Крым все таки оставался далекой провинцией. Во все-

союзных здравницах старались, чтобы отдыхающие больше купались в море, чем ходили по 

храмам. Большое влияние на церков-ную жизнь оказывал святитель Лука. С ним считались 

не только в Крыму, но и в Москве, он расширял влияние церкви на народ. 

1946 г. можно считать пиком славы святителя-врача, именно в этот год он отстранен 

от публичной научной деятельности. Сразу после прибытия в Крым Владыка Лука читает 

лекции студентам-медикам, едет на съезд врачей Крыма и выступает с докладом. Ведет 

консультации врачам и больным, проводит несколько бесплатных операций. Профессор 

Войно-Ясенецкий стал консультантом госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны. 

Но время неумолимо шло вперед, здоровье стало ухудшаться – он слепнет на оба глаза. 

Врач, который делал операции слепым и давший возможность многим увидеть свет, 

последних восемь лет жизни пребывает слепым. Сколько людей увидели мир Божий благо-

даря его рукам, а теперь он сам во тьме. Кто не знал о слепоте архипастыря, вряд ли мог 

подумать, что совершающий Божественную Литургию владыка незрячий: он на память 
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читал молитвы, самостоятельно совершал каждение, без ошибки читал Евангелие, точно 

помазывал посередине чела во время утрени… Он весь уходил в молитву и духом предстоял 

не на земле, а на Небе, у Престола Божия. Заканчивалось богослужение и Владыка выходил 

на проповедь. Раскрывались его уста, и он говорил о чудных делах Господа, о Божией мило-

сти и любви. Все слова были полны глубокой веры и преданности воле Всевышнего. Со всех 

сторон доносились плач и тихие рыдания. Слова святого Луки, как зерна в благоприятную 

землю, падали в души и сердца слушателей и прирастали ответной любовью к Богу, сотво-

рившему милость человеку. 

В годы управления Крымской епархией Владыка Лука произнес большую часть 

своих, в последствии изданных проповедей. Он начал проповедовать еще в Ташкенте, но по 

причине ареста и ссылки многие годы вынужден был молчать. Но с весны 1943 г., когда 

в Красноярске открылся храм, и до конца жизни архиепископ Лука проповедовал неустан-

но: писал проповеди, произносил их, печатал, правил, рассылал листки с текстом по городам 

страны. «Считаю свой главной архиерейской обязанностью везде и всюду проповедовать 

о Христе», – сказал он в Петропавловском кафедральном соборе в Симферополе 31 октября 

1952 г. За 38 лет священства владыка Лука произнес 1250 проповедей, из которых не 

менее 750 были записаны и составили 12 толстых томов машинописи (около 4500 страниц). 

Проповеди архиепископа Луки можно классифицировать следующим образом: 

- религиозно-богословские («О молитве», «О вере», «Дух не умирает, а живет 

вечно», «Почему враждуют люди против истины?», «Тайна царства Божия 

в сердце нашем», «О поминовении умерших» и др.) 

- проповеди на слова Священного Писания («Ветхий и Новый Завет», «Притча 

о сеятеле», «Притча о винограднике», «Притча о богатом», «Доколе буду 

терпеть вас?» и др.) 

- житейские(«Святитель Григорий Палама», «Святая Мария Египетская», 

«Рождество Христово» и др.) 

- нравственные («Как надо воспитывать детей», «О лицемерии», «О неблаго-

дарности», «И как хотите, чтобы с вами поступали люди…» и др.) 

- против сектантские. 

Важное значение Святитель Лука уделял воспитанию детей. Огромное значение 

имела проповедь «Как надо воспитывать детей». На родителей возлагается огромная 

ответственность духовного воспитания детей. Архиепископ Лука опирается на слова святи-

теля Иоанна Златоуста, указывавшего, что родители, которые не воспитывают детей своих 

по-христиански, беззаконные детоубийцы, так как убийцы детей разлучают тело от души, 
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а родители, не воспитавшие своих детей на основах православной религии и морали, 

обрекают детей на вечную гибель.24 

В труде «Сила моя в немощи совершается» святитель Лука наставляет, что человек 

образованный должен быть развит во всех областях знания, в том числе и религиозном. 

Чтобы воспитать в ребенке высшую христианскую нравственность, по словам архиепископа 

Луки, родителям необходимо быть примером, эталоном, так как дети смотрят, прежде всего, 

на поступки родителей и стараются соответствовать им в своих действиях. Только в семье, 

где есть согласие и любовь, ребенок растет добрым и ласковым. Любовь долготерпит, значит, 

способна переносить все скорби и страдания. Человеку, который стремится к добродетели 

любви, не должны быть свойственны гордость или какое-либо зло. А смирение, согласно 

взглядам архиепископа Луки, является результатом истинного достоинства человека. 

Святые отцы в своих богословских трудах много писали о смирении, так же и в наше время 

смирению придают большое значение, подражая святителю Луке. 

«Кротость и смирение, терпение и любовь о Господе ко всем – вот путь к цар-

ствию Небесному. А истина и путь есть Сам Христос – Спаситель мира. Для спасения 

души не нужно непременно терпение, смирение, молчание, безмолвие, молитва и пост, 

и не иначе послушание безропотное; будьте осторожны в словах, никого не обсуждайте, 

а то, как ржа железо поедает, так и осуждение все добродетели истребляет. Воору-

житесь обоюдоострым мечом, Словом Божьим…»25 

Архиепископ Лука еще при своей жизни учил своих священников о важности про-

износимых проповедей, которые могут привести к спасению заблудшей души, даже в малом 

стадце может найтись человек, который нуждается в разъяснении Священного Писания, 

сердце которого коснется слово Божие, сказанное устами священника. 

Святитель Лука в своих проповедях на толкование Евангелия раскрывает догмати-

ческие, богословские и философские вопросы, на которые не могла ответить наука. На эти 

вопросы, по мнению Луки, может только ответить христианская религия, ее первоисточник 

Священное Писание. Духовная жизнь человека по законам Писания, и обетованное 

Христом Божие царство должно пройти с вхождением Духа Святого в сердце человека. 

Этого высшего духовного состояния еще при жизни на земле достигли святые преподобные: 

Серафим Саровский, Сергий Радонежский, Антоний Печерский. 

Архиепископ Лука в своих проповедях старается раскрыть истину Св. Писания и об-

яснить основы православия, направить человека на путь совершенства, проповедуя Слово 

                                                 
24 ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКИЙ, В.Ф. Сила моя в немощи совершается. Духовные беседы, Москва, 1994. Стр. 80. 
25 Рукописная молитва старца Глинской пустыни, иеросхимонаха Макария (Шарова), (1796-1864). 
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Божие. «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними… 

Любите врагов ваших и благодарите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет 

награда великая, и будете сынами всевышнего… Будьте милосердны, как и Отец ваш 

милосерден.»26 Слова «и как хотите, чтобы с вами поступали» являются правилом 

милосердия. Святитель Лука говорит, что не каждый может это выполнить по причине 

гордости, себялюбия, эгоизма. Только имея милосердие, сострадание, можно возлюбить сво-

его врага. Добродетель и милосердие связаны между собой. «Непрестанна должна быть 

молитва о том, чтобы Господь очистил сердце от злобы, чтобы подал великие добро-

детели христианские – кротость, смирение, святую любовь.»27 

В одной из своих проповедей архипастырь говорил: «Вы спросите: «Господи, 

Господи! Разве легко быть гонимым? Разве легко идти через тесные врата узким и каме-

нистым путем?» Вы спросите с недоумением, в ваше сердце, может быть закрадется 

сомнение, легко ли иго Христово? 

А я скажу вам: «Да, да! Легко, и чрезвычайно легко!» А почему легко? Почему легко 

идти за Ним по тернистому пути? А потому, что будешь идти не один, выбиваясь из 

сил, а будет тебе сопутствовать сам Христос, потому что его безмерная благодать 

укрепляет силы, когда изнываешь под игом Его, под бременем Его; потому что Он сам 

будет поддерживать тебя, помогать нести это бремя, этот крест. 

Говорю не от разума только, а говорю по собственному опыту, ибо должен засви-

детельствовать вам, что, когда шел я по весьма тяжкому пути, когда нес тяжкое бремя 

Христово, оно нисколько не было тяжело, и путь этот был радостным путем, потому 

что я чувствовал реально, совершенно ощутимо, что рядом со мною идет Сам Господь 

Иисус Христос и поддерживает бремя мое и крест мой. Тяжелое было это бремя, но 

вспоминаю о нем, как о светлой радости, как о великой милости Божией. Ибо благодать 

Божия изливается преизобильно на всякого, кто несет бремя Христово. Именно потому, 

что бремя Христово нераздельно с благодатью Христовой, именно потому, что 

Христос того, кто взял крест и пошел за ним, не оставит одного, не оставит без своей 

помощи, а идет рядом с ним, поддерживает его крест, укрепляет своей благодатью. 

Помните его святые слова, ибо великая истина содержится в них. Иго мое благо 

и бремя мое легко. Всех вас, всех уверовавших в Него, зовет Христос идти за Ним, взять 

бремя Его, иго Его. Не бойтесь же, идите, идите смело. Не бойтесь тех страхов, 

которыми устрашает вас диавол, мешающий вам идти по этому пути. На диавола 

                                                 
26 Лука 6,31-36. 
27 ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКИЙ, В.Ф. Сила моя в немощи совершается. Стр. 120-121. 
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плюньте, диавола отгоните крестом Христовым, именем Его. Возведите очи свои горе – 

и увидите Самого Господа Иисуса Христа, который идет вместе с вами и облегчает иго 

ваше и бремя ваше. Аминь.»28 

Академический совет Московской Духовной Академии назвал это собрание пропо-

ведей «исключительным явлением в современной церковно-богословской жизни» и избрал 

автора почетным членом Академии. 

                                                 
28 Проповедь 28 января 1951 г. («Прийдите ко мне мне все труждающиеся и обремененные…»). In: Проповеди 
архиепископа Луки. Издание Симферопольской и Крымской епархии, 2003. Стр. 188-191. 
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9. БЛАЖЕННАЯ КОНЧИНА СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ 

 

«Когда мы пройдем этот путь, который только в начале кажется странным 

и тяжким, когда почувствуем мы укрепляющую нас на этом пути Божию благодать, 

тогда радостно и со смирением будем нести крест свой и, идя, будем знать, что этим 

открывается для нас вход в Царство Небесное.»29 

На земле своих предков, в Крыму, завершилась земная жизнь святителя Луки, дого-

рала свеча праведника и слуги Божьего. Перестало биться сердце, горевшее пламенной 

и деятельной любовью к Богу и людям. Старость и тяжелые болезни, ссылки и непосильный 

труд сделали свое дело. Ушел из жизни высоконравственный человек, строгой жизни и доб-

рых дел, даже люди, далекие от церкви, понимали это, скорбела вся Православная Церковь. 

Утром 11 июня 1961 г. в день Всех Святых остановилось сердце праведника, горячо 

возлюбившего Бога и весь наш народ. Велика утрата для паствы, лились тихие слезы, пани-

хиды и молитвы стихали поздно ночью, все время звучало Евангелие, одни люди сменялись 

другими. Поток людей, заполнивших Симферополь, встревожил власти, пришедших про-

ститься с владыкой было очень много – людей не вмещала улица, все пели прощальное 

«Святый Боже». Господь уготовал ему венец правды «как возлюбившему явление Его».30 

А люди все шли проститься и поклониться любимому владыке, путь до кладбища был усыпан 

розами. Такие почести мог получить только человек уважаемый и праведной жизни. 

И святой Лука был таким! И сейчас в Симферополе он незабываемый, и Господь наградил 

его нетленным телом, которое почивает в Свято-Троицком монастыре в г. Симферополе, 

куда много людей приходят помолиться угоднику Божьему. 

2 июля 1997 г. в Симферополе, городе, где святитель жил и 1946-61 гг., ему открыт 

памятник. На Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в 2004 г. святитель 

Лука был причислен к лику святых для общецерковного почитания. Память его празднуется 

29 мая ст.ст./11 июня н.ст. в день его блаженной кончины. 

«Якоже звезда всесветлая, добродетельми сияющи…» – начинается молитва святому 

Луке, хирургу, чудотворцу, указывающему путь заблудшим душам. И видит Бог, как нужна 

нам такая путеводительная звезда. 

                                                 
29 Из проповеди святителя, 30 сентября 1945 г. 
30 2 Тим. 4,8. 
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10. БОГОСЛОВСКОЕ НАСЛЕДИЕ 

 

В конце Великой Отечественной войны архиепископа Луки задумал написать книгу 

о духе и теле. Его болела душа, что его дети, крупные ученые, не верили в Бога, никогда не 

поддерживали отца в его духовной деятельности. Находясь в состоянии раздумий, он начал 

писать сочинение «Дух, душа и тело». При написании этого труда владыка Лука изучил 

много религиозных трудов великих ученых, академиков, психологов, биологов. По мнению 

Луки, который опирается на известное учение апостола Павла, человек состоит из трех 

главных составных: духа, души и тела. Взаимоотношение духа, души и тела он рассматри-

вает с точки зрения медицины и физики и их взаимосвязь с философией. Под душою он по-

нимает психосоматику, а под духом то, что непосредственно связывает человека с Богом. 

Лука пишет, что для формирования духа необходима жизнь мозга и сердца, а так же 

всех органов тела. Душа человека озаряется тихим и радостным светом, когда коснется ее 

благодать Божия. Сердце, по Священному Писанию, есть орган высшего познания. Оно, 

согласно Писания: веселится, радуется, скорбит, терзается, кричит, рвется от злобы, есть 

вместилищем кротости и смирения. Лука опирался на Библию, на библейское богословие. 

Книга «Дух, душа и тело» содержит 105 цитат и ссылок на Новый Завет и 143 на Ветхий 

Завет.31 

Предполагаю, что вместе с написанием сочинения в то же самое время, прочитавши 

литературу многих биологов, философов пишет Лука сочинение «Наука и религия». Но 

возвратимся к сочинению «Дух, душа и тело». Анализ этого трактата позволяет выделить 

основные идеи, исследованные мыслителем: 

1. Антропологическая концепция, основанная на трихотомическом учении 

человеческой сущности; 

2. Учение о духовной жизни; 

3. Учение о сердце как источнике духовного и нравственного в человеке 

и источник высшего познания. 

4. Учение о духе и форме; 

5. Учение о сущности познания человека; 

6. Учение о бессмертии. 

Согласно христианской антропологии, человек поставлен над всем миром. Он одарен 

не только жизнью и душою, как животные и растения, но еще и духом. Таким образом, 

человек получил в мире естественное право начальства и власти силой своего ума, свобод-

                                                 
31 ЛУКА (Войно-Ясенецкий), Архиепископ. Наука и религия. Москва, 2006. 
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ным и бессмертным духом. Дух – это высшая составляющая человека, это дыхание Бога. 

В духе человека – свобода, бессмертие, совесть, воля, память, ум. Ум часто отождествляют 

с духом. Однако, В.Ф. Войно-Ясенецкий в своем труде «Дух, душа и тело» уточняет, что 

дух нечто большее, чем ум. Дух выступает за пределы мозга со всех сторон. Деятельность 

мозга ограничивается переводом в движение небольшой части того, что происходит в созна-

нии. В предоставлении мыслителя бесконечный путь развития духа – это личный опыт 

постижения Бога, божественной любви на всех уровнях. Духовность является способностью 

человека познавать и любить Бога в его бесконечных проявлениях. Это дает духу пищу для 

высоких переживаний. Только человеку из всех земных чувств дана способность переживать 

разные аспекты духа Божественного сознания во всем окружающем мире. Большое вни-

мание уделяет мыслитель духовной энергии человека, способной передаваться другому 

человеку на расстоянии.32 

Многие ученые отвергают идеи В.Ф. Войно-Ясенецкого о существовании духовной 

энергии, наделяют именно человеческую мысль способностью передавать импульсы на 

расстоянии. Они передаются материальными вибрациями, имеющими начала в каких-то 

молекулярных колебаниях мозгового вещества. Раскрывая разные случаи из жизни людей, 

профессор Лука опирается на наблюдения и исследования академика, крупного француз-

ского физиолога Шарля Р. Рише,33 который, однако, данные примеры приписывает к мета-

психическим явлениям. 

Эти предположения В.Ф. Войно-Ясенецкий в некотором роде перефразирует, 

открыто заявляя: «Я полагаю, что пока мы имеем право сделать одно, но чрезвычайно 

важное заключение: кроме обычных раздражений, адекватных нашим органам чувств, 

наши мозг и сердце могут воспринимать гораздо более важные раздражения исходящие 

из мозга и сердца других людей, животных и всей окружающей нас природы, и, что 

важнее всего, из неведомого нам трансцендентального мира.»34 

Архиепископ Лука утверждает, что таинственным образом мысль одного человека 

передается мыслям дургого человека, существует неразрывная связь с другими людьми. 

В своей работе «Дух, душа и тело» Лука исследует идею синтеза духа и формы. Влияние 

духа на материальные формы ярко выражены в человеческом облике. Дух направляет 

в процессе развития эмбриогенеза развитие соматических элементов, что образует внеш-

ность человека, добрый или злой человек. 

                                                 
32 ЛУКА (Войно-Ясенецкий), Святитель. Дух, душа и тело. Киев, 2002. Стр. 48. 
33 Charles Robert RICHET (1850-1935). 
34 ЛУКА (Войно-Ясенецкий), Святитель. Дух, душа и тело. Киев, 2002. Стр. 48-49. 
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Войно-Ясенецкий различает степень духовности человека: высоко духовный человек 

(люди-ангелы), достигшие совершенства и приближающиеся к бесплотным духам; и люди 

с низшим духовным уровнем (люди-скоты, люди-трава).35 Святитель Лука говорит, что дух 

и душа человека при жизни неразрывно связаны. Душа человека не только мыслит, чув-

ствует, но она живая, бестелесная. «Душа – источник самого важного: познания, разуме-

ния, мудрости, нравственного религиозного, профессионального познания,» – отмечает 

В.Л. Курабцев, доктор философских наук, профессор РГСУ. 

Для общения с внешним миром тело человека наделено пятью органами чувств: 

зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием, и должно служить спутником души. Душа 

нематериальна и бессмертна. Архиепископ Лука доказывает наличие души на основании 

собственной хирургической практики. Как богослов и как ученый он пытается доказать, что 

душа существует, и что она бессмертна, как врач, он много уделяет внимания болезни души, 

которая приводит к различным заболеваниям тела человека. Болезни бывают как наказание, 

как вразумление, как испытания терпения и веры, а основа всего – греховность человека. 

Войно-Ясенецкий доказывает, что болезнь тела – результат болезни души, причина 

возникновения – грех, и только избавление от греха приведет человека к выздоровлению. 

Раскрывая духовную и нравственную жизнь человека, Войно-Ясенецкий уделяет большое 

внимание бессмертию, как главному качеству человеческого духа и его духовной жизни. 

Бессмертие отражает веру в продолжение жизни человека после его смерти.36 

Для архиепископа Луки бессмертие неразрывно связано с духом, жизнь которого – 

как незримого, бестелесного, разумного – продолжается после смерти тела, переходя в веч-

ность. Человек имеет два стремления: к правде и к бессмертию. Эти качества свойственны 

только душам высоким, живущим духовной жизнью. 

В.Ф. Войно-Ясенецкий отмечает, что было бы неразумно утверждать, что в неизме-

римом космосе человек – единственное разумное существо. За пределами материи суще-

ствует малоизученный мир особых существ, обладающих разумом, и человек, со своей сто-

роны, так же пытается вступить с ними в контакт. Душу Войно-Ясенецкий понимает как 

совокупность органических и чувственных восприятий, определяющие мысли, воспомина-

ния, чувства, волевые акты человека, душа видит свои мысли и желания. Это есть самопо-

знание человека. Все, что происходит в организме, и само анатомическое строение его, кла-

дет глубокий отпечаток на психику. Различным конструкциям тела соответствуют те или 

иные формы характера, а характер – одно из важнейший проявлений души и духа. 

                                                 
35 Там же. Стр. 74. 
36 Там же. Стр. 136-148. 
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Войно-Ясенецкий понимает душу в двух ракурсах: во-первых, как жизненный центр 

тела, во-вторых, как индивидуализация человека в обществе, которая выражается в свободе 

воли, как творческая сила. В зависимости от души тело может быть сосудом добра и зла, 

греха, тело, которое изменяется, стремится к распаду и смерти. Жизнь тела зависит от души 

и духа. 

То, что дух может иметь существование отдельно от души и тела, доказывается так 

же передачей по наследству духовных свойств родителей детям. А главное о наследствен-

ности именно духовных свойств, а не душевных, как обыкновенно говорят, потому, что 

наследуются только основные черты характера, их нравственное направление, склонность 

к добру или злу, высшие способности ума, чувства и воли, но никогда не наследуются 

воспоминания о жизни родителей, их чувственные или органические восприятия, их частные 

мысли и чувства. Это свидетельствует о разделении духа от души и тела.37 

Святитель Лука считает, что по ясному свидетельству Откровения и тела наши 

воскреснут в жизнь вечную и будут причастны блаженству праведных и нескончаемым 

мучениям грешников. В этом также камень преткновения для неверующих и глубокая тайна 

для верующих. Считают невозможным восстановление и воскресение тел, совершенно 

уничтоженных тлением, или сгоревших, превратившихся в прах и газы, разложившихся на 

атомы. Далее Лука пишет: «Но если при жизни тела дух был теснейшим образом связан 

с ним, со всеми органами и тканями, проникая во все молекулы и атомы тела, был его 

организующим началом, то почему долждна навсегда исчезнуть эта связь после смерти 

тела? Почему немыслимо, что эта связь после смерти сохранилась навсегда, и в момент 

всеобщего Воскресения по гласу трубы архангеловой восстановится связь бессмертного 

духа со всеми физическими и химическими элементами истлевшего тела и снова про-

явится организующая и творящая форму власть духа? Ничто не исчезает, а только 

видоизменяется. Настанет время нового мироздания, новой земли и нового неба. Все 

будет совершенно иным, и новая жизнь наша будет протекать в совершенно новых 

условиях, в новом Иерусалиме.»38 

Дух человека – согласно взгляда мыслителя Луки – жизненный центр тела, бес-

смертен, определяющий срок жизни или смерти. Тело человека – организм, который 

ведомый в земной жизни человека, микрокосмос, который зависит от души и духа, подлежа-

щий измене, стремящийся к смерти и распаду. Значит, что жизнь человека есть постоянная 

борьба плоти с духом. 

                                                 
37 Там же. Стр. 104. 
38 Там же. Стр. 145. 
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Войно-Ясенецкий утверждает, что было бы неразумно отвергать существование 

разумных существ метафизического характера, они существуют вместе с человеком и вли-

яют на него. «Признано существование не имеющих материальной формы мистических 

существ, ангелов или демонов, духов, иногда вмешивающихся в наши поступки, могущих 

абсолютно неизвестными нам путями по своей воле изменять нашу материю, на-

правлять некоторые наши мысли, принимать участие в нашей судьбе, – а так же при-

знать существование существ, которые могут принимать материальную и психологи-

ческую форму умерших людей, чтобы войти в общение с нами, так как иначе бы мы не 

знали о них – это наиболее простой способ понять и разъяснить большую часть мета-

психических явлений. Было бы неразумно утверждать, что в неизмеримом космосе 

человек – единственное разумное существо, за пределами материи существует мало-

изученный мир особых существ, обладающих разумом, и человек со своей стороны так же 

пытается вступить с ними в контакт.»39 

Большое внимание уделял святитель Лука работе «Наука и религия», главной 

задачей которой было высветлить анализ христианского закона, этики, свободы, морали, 

проблем добра и зла, любви, противопоставления науки и религии. Мысль Войно-Ясенец-

кого отражается в его словах: «Религия потому движет науку, потому что в религиозном 

ответе мы вступаем в контакт с вечным Разумом – Голосом Мира. Кто любит Бога, 

тому дано знание от него.40 Не потому ли часть великих открытий и изобретений при-

надлежит тем, которые были и великими учеными, и великими христианами». Войно-

Ясенецкий не мыслит разрыва между религиозным и научным знанием: «Наука без религии 

как небо без солнца, а наука, облеченная светом веры – это вдохновенная мысль, пронзаю-

щая ярким светом тьму этого мира.»41 Эта мысль подтверждается словами Иисуса Христа 

из Священного Писания: «Я свет миру, кто последует за Мной, тот не будет ходить во 

тьме, но будет иметь свет жизни.»42 

Книга «Наука и религия» святителя Луки стала ответом на вопрос, не потому ли 

кризис у образованного человека, что у него ум не в ладах с сердцем? Кто нашел гармонию 

между наукой и религией? Это все сам пережил Войно-Ясенецкий в ссылках и духовных 

гнетах. Согласно Луке, следование за Богом изменяет жизнь человечества, призывает всех 

людей, забыв о личных обидах, подняться на ту высокую степень, когда все мелкое и личное 

                                                 
39 Там же. Стр. 139-140. 
40 1 Кор. 8,3. 
41 ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКИЙ, В.Ф. Наука и религия. Москва, 2001. Стр. 61. 
42 Ин. 8,12. 
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уходит из человеческого сердца, становится ненужным, а человек стремится самого себя 

отдать на служение человечеству. 

В главе «О религии» Владыка Лука, опираясь на слова Библии, постепенно раскры-

вает перед нами картину сотворения мира, приводит цитаты, свидетельствующие о тайнах 

бытия, которые были открыты Духом Святым человеку по велению Божию в Библии. Это те 

знания, к которым современная наука лишь понемногу начинает приближаться. 

Говоря о бессмертии, мыслитель Лука уделяет большое внимание вопросу воскресе-

ния и спасения человека. От того, как человек живет (добродетельно или порочно), зависит 

его будущее. Людей, у которых огромную силу и власть имеет дух, он называет «носителя-

ми Святого Духа». Все, что мы думаем, чувствуем, творим, желаем, кладет неизгладимый 

отпечаток на жизнь нашего духа, и под влиянием того, чем живет наша душа. Если наша 

жизнь стремится к святому, то дух наш получает власть над душой и телом. От этого за-

висит спасение человека, либо он будет бессмертен в раю, либо он будет вечно мучиться 

в аду.43 

                                                 
43 ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКИЙ, В.Ф. Сила моя в немощи совершается. Стр. 339. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исторический период деятельности Луки Войно-Ясенецкого, выбранный мной 

и излагаемый в настоящей работе, очень разнообразен. Это время, когда Россия взяла курс 

на уничтожение Православия, духовенства и наиболее активной части мирян по всем 

Советском Союзе. Повседневный контроль, доносы, аресты не прекращались. Моя работа 

целиком построена на архивных документах, а также высказаниях людей, которые в это 

время жили и были свидетелями этой кровавой расправы. 

Святитель Лука был человеком необыкновенным: хирург с мировым именем, лауреат 

Сталинской премии, многие годы проведший в тюрьмах и ссылках за исповедание веры. Он 

стал активным участником воссоздания структур Русской Православной Церкви. Опираясь 

на документы можно проанализировать деятельность архипастыря и постараться понять 

сильные и слабые стороны его деятельности. 

Меня очень потрясло то, что в такое трудное время, война, разруха, а человек так 

устремленно идет до своей цели, которую выбрал себе по воле Божий. Никто не смог сбить 

с этого пути. Немало высказываний самого Луки я использовала в своей работе. Но много 

надо была прочитать литературы, которая бы свидетельствовала о работе Войно-Ясенец-

кого, как выдающегося ученного. В архивных документах и в самых работах святителя 

в области медицины и искусства прослеживается большая одаренность Луки как писателя, 

художника, умение ясно и конкретно излагать данную тему. А как он преподавал студентам 

лекции по хирургии, при этом никогда не снимал рясу! Сам же был инициатором организа-

ции Ташкентского университета. Его бывшие ученики стали видными ученными в области 

медицины, но его сердце тянулось к Богу. 

Этот выдающийся ученный находит утешение в вере. При своей большой занятости, 

не покидает его мысль о судьбе Православия. На призыв преосвященного Иннокентия Таш-

кентского стать священником, ни минуты не размышляя, принял предложение: «Хорошо, 

владыко! Буду священником, если это угодно Богу.» В возрасте 46 лет Лука уже не смог 

достигнуть такого совершенства, как в медицине. Много трудов по богословию не печата-

лись из-за богословских противоречии. Зато проповеди его были на высоком богословском 

уровне. Они отличаются простотой, доступностью каждому простому человеку. 

После его смерти, указом Священного синода Украинской Православной Церкви (22 

ноября 1995 г.) архиепископ Симферопольский и Крымский Лука, на своей же земле, был 

причислен к лику местночтимых святых. Множество случаев исцелений после молитвенного 
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обращения к святителю Луке зафиксированы документально. В настоящие время на 

Украине, в России, в Греции открыто много храмов в честь святителя Луки. 

Пусть и мы постараемся запомнить то, что нам заповедовал этот большой ученный 

и «пастырь по сердцу Господнему, пасущий со знанием и благоразумием» (Иер 3,15): 

 

«Помните твердый, ясный и простой, как солнце, 

принцип, которым руководствовались древние христиане: 

они считали несчастным 

того, кто познал все тайны науки, но не знает Бога, 

и считали блаженным 

того, кто знает Бога, хотя бы он не знал больше ничего. 

Храните эту великую истину, храните, 

как величайшее сокровище сердца своего 

и не озирайтесь по сторонам.»44 

                                                 
44 ГЛУЩЕНКОВ, В.А. Святитель Лука – взгляд в будущее. Панагия и белая мантия. Полтавская епархия, 
Мгарский монастырь, 2002. С. 113. 
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