


К 145-летию со дня рождения
архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого)

…Вы спросите: «Господи, Господи! Разве легко 
быть гонимыми? Разве легко идти через тесные вра-
та узким и каменистым путем?» Вы спросите с не-
доумением, в ваше сердце, может быть, закрадется 
сомнение, легко ли иго Христово? А я скажу вам: «Да, 
да! Легко, и чрезвычайно легко». А почему легко? По-
чему легко идти за Ним по тернистому пути? По-
тому 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 не-
сти это бремя, этот крест.

Говорю не от разума только, а говорю по соб-
ственному опыту, ибо должен засвидетельствовать 
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 совершенно реально, со-
вершенно ощутимо, что рядом со мною идет Сам 
Господь Иисус Христос и поддерживает бремя мое и 
крест мой.

…Не бойтесь же, идите, идите смело. Не бой-
тесь тех страхов, которыми устрашает вас диа-
вол, мешающий вам идти по этому пути. На диавола 
плюньте, диавола отгоните Крестом Христовым, 
именем Его. Возведите очи свои горе — и увидите са-
мого Господа Иисуса Христа, Который идет вместе 
с вами и облегчает иго ваше и бремя ваше. Аминь.

Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий)
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Глава 1
РОДОСЛОВНАЯ. ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ.

ВЫБОР ПУТИ
1877—1905

Религиозного воспитания я в се-
мье не получил, и, если можно гово-
рить о наследственной религиозно-
сти, то, вероятно, я ее наследовал 
главным образом от очень набожно-
го отца.

Архиепископ Лука
(Войно-Ясенецкий)

Старинный род «Войно» («Войны») происходил, согласно 
«Гербнику Польскому», «из русских князей, из Руси, а не из 
России», то есть из живших в Киевской Руси еще до монголь-
ского нашествия. Поскольку Литва после захвата западнорус-
ских земель в XIV веке приняла православие и русский язык 
в качестве государственного, а обосновавшиеся в Галицкой 
Руси поляки поначалу на права православных не посягали, то 
русские княжеские и боярские роды охотно пошли на службу 
к новым властителям. Так было и с родом Войно. Но Литва 
недолго была православной, а поляки — терпимыми. Они 
всячески подталкивали русских князей и воевод к принятию 
католичества, суля им златые горы и реки, полные вина, или, 
напротив, угрожая лишить их шляхетского достоинства. Не 
смогли избежать соблазна окатоличивания и Войно.

Одним из первых в роду католиком стал Адам Войно, 
получивший в 1435 году от князя Болеслава Мазовецкого 
имение в Бельской земле. Потомство Адама Войно раз-
делилось на множество ветвей, принявших прозвища от 
названий имений, которыми они владели. Так появились 
Войно-Шубы, Войно-Пецки, Войно-Скварки, Войно-
Трубники, Войно-Оранские, Войно-Ясенецкие и прочие. 
Усадьбой Ясенец в Новогрудском воеводстве, давшей на-
звание этой ветви рода, Ясенецкие владели до 1720-х годов.

Во время расцвета Польско-Литовского государства 
представители рода Ясенецких-Войно1 были среди при-

1 Именно так представители этого рода именовались во всех офи-
циальных документах. И это написание используется в книге. Одна-
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дворных польских и литовских властителей, на высоких 
военных и административных должностях, получали дво-
рянские титулы за воинскую доблесть на полях сражений. 
Все эти «местники», «стольники», «каштеляны», «чашие», 
«скарбники и подскарбники» владели изрядными имени-
ями на территориях нынешней Белоруссии и Западной 
Украины. Но с конца XVII века должности, занимаемые 
Ясенецкими-Войно, начинают мельчать, род беднеет. 
В начале XVIII столетия потомки воевод и вельмож стано-
вятся прапорщиками Королевской гвардии, священника-
ми, судьями. К XIX столетию род Ясенецких окончательно 
обеднел, его представители превратились в лучшем случае 
в землепашцев, да и то находившихся на грани разорения.

Из документов известно имя деда будущего святителя 
Луки Крымского — Станислав (род. около 1820), как и имя 
прадеда — Иосиф. Они были потомственными дворянами, 
внесенными в VI часть родословной книги Могилевской 
губернии. Станислав Иосифович доживал свой век в Сен-
нинском уезде Могилевской губернии. Из добра в хозяй-
стве были старенькая мельница да курная изба, а ходил он в 
самодельных лаптях. Та же участь ждала его детей и внуков.

Но одному из детей — Феликсу Станиславовичу (1841—
1931 ) — удалось прервать череду нищающих поколений 
предков. Он окончил гимназию, в 1862 году сдал экзамен на 
медицинском факультете Киевского университета и полу-
чил звание аптекарского помощника («фармацевт средней 
квалификации»). В феврале 1866 года в том же университе-
те он был удостоен звания провизора («фармацевта высшей 
квалификации»). В марте-апреле того же года Феликс стал 
управляющим единственной «вольной» (частной) аптеки в 
уездном городе Ахтырка Харьковской губернии. Владель-
цем аптеки являлся аптекарский помощник Веттерлинг.

В конце XIX века город становится центром торговли и 
кустарных промыслов. Общероссийскую известность имел 
здешний Троицкого-Благовещенский мужской монастырь, 
где хранилась чудотворная Ахтырская икона Божией Ма-
тери Всех Скорбящих Радость. Проживало в городе около 
двадцати тысяч человек.

ко в конце 1920-х годов будущий святитель Лука по неизвестным нам 
причинам стал постоянно придерживаться иного написания своей 
фамилии: «Войно-Ясенецкий». В целях единообразия, в книге везде 
в отношении В. Ф. Войно-Ясенецкого используется принятое им на-
писание фамилии.
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АРХИЕПИСКОПА КРЫМСКОГО ЛУКИ

(ВОЙНО- ЯСЕНЕЦКОГО)

1877, 14 апреля — родился в семье аптекаря (Керчь).
1889—1896 — учеба во 2-й Кишиневской и 2-й Киевской гимна-

зиях.
1890—1895 — учеба в Киевской художественной школе.
1898—1903 — учеба в Киевском университете (медицинский фа-

культет).
1904—1905 — работа хирургом в военно-полевом госпитале 

(Чита).
1904, 10 октября — бракосочетание (венчание) с Анной Васильев-

ной Ланской.
1905, февраль—октябрь — земский врач больницы в городе Арда-

тове (Симбирская губерния).
1905, ноябрь — 1908, январь — главный врач больницы в селе 

Верхний Любаж и городе Фатеж (Курская губерния).
1908—1909 — учеба в экстернатуре Московского университета.
1909, январь — 1910, октябрь — главный врач больницы в селе Ро-

мановка (Саратовская губерния).
1910, ноябрь — 1917, март — главный врач больницы в городе Пе-

реславле-Залесском (Владимирская губерния).
1915 — вышла в свет книга-диссертация «Регионарная анестезия» 

(Петроград).
1916, 30 апреля — защита докторской диссертации «Регионарная 

анестезия», присуждение степени доктора медицинских 
наук (Москва).

1917—1923 — главный врач городской больницы; зав. кафедрой 
Государственного университета (Ташкент).

1919, 27 ноября — смерть жены А. В. Войно-Ясенецкой. (Таш-
кент).

1921, февраль — рукоположен в сан священника (Ташкент).
1923, 31 мая — хиротония во епископа Барнаульского, викария 

Томской епархии (Пенджикент).
1923, 3 июня — 1927, сентябрь — возглавлял Ташкентскую и Тур-

кестанскую епархию (Ташкент).
1923, 10 июня — 1926, январь — первый арест и ссылка в Турухан-

ский край.
1926, январь—февраль — посещение родных в городе Черкассы 

(Украинская ССР).
1926, февраль — 1927, октябрь — возвратился в Ташкент; возглав-

лял Ташкентскую и Туркестанскую епархию; уволен на по-
кой (Ташкент).

1927, октябрь — 1930, май — проживал в Ташкенте, занимался 
частной врачебной практикой.

1930, 6 мая — 1933, ноябрь — второй арест и ссылка в Северный 
край (Архангельск).



1934, весна — 1937, июль — консультант (город Андижан), зав. от-
делением городской больницы, врач Института неотложной 
помощи, сотрудник Института усовершенствования врачей 
(Ташкент).

1934, осень — вышла в свет книга «Очерки гнойной хирургии».
1936, февраль — присуждена степень доктора медицинских наук.
1937, 24 июля — 1942, 30 сентября — третий арест и ссылка в Крас-

ноярский край.
1941, сентябрь — 1944, 29 января — переезд в Красноярск; назна-

чение и работа главным хирургом эвакогоспиталя.
1942, 27 декабря — 1944, 7 февраля — в сане архиепископа воз-

главлял Красноярскую епархию.
1943, 8 сентября — участвовал в Архиерейском соборе Русской 

православной церкви; избран временным членом Священ-
ного синода.

1944, 7 февраля — 1946, 5 апреля — возглавлял Тамбовскую и Ми-
чуринскую епархию.

1944, 21—23 ноября — участвовал в Архиерейском соборе.
1945, февраль — награждение Московской патриархией правом 

ношения бриллиантового креста на клобуке.
1946 — награжден медалью «За доблестный труд в Великой Оте-

чественной войне 1941—1945 гг.».
 Январь—февраль — присуждение и награждение Сталинской 

премией 1-й степени за научную разработку новых хирурги-
ческих методов лечения гнойных заболеваний.

1946, 5 апреля — 1961, 11 июня — возглавлял Крымскую и Симфе-
ропольскую епархию (Симферополь).

1957 — избрание почетным членом Московской духовной акаде-
мии (Загорск).

1961, 11—13 июня — кончина и погребение на Всехсвятском клад-
бище (Симферополь).

1995, 22 ноября — Святейший синод Украинской православной 
церкви Московского патриархата причислил к лику мест-
ночтимых святых как святителя и исповедника веры.

1996, 18—20 марта — обретение и перенесение мощей в Троиц-
кий кафедральный собор (Симферополь).

1999, октябрь — причислен к клику святых Красноярской епар-
хии (Красноярск).

2000, 12 апреля — решение Главной военной прокуратуры о реа-
билитации по четырем уголовным делам (Москва).

 Август — на Архиерейском соборе Русской православной 
церкви причислен к лику святых для общецерковного почи-
тания (Москва).



279

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

Список архивов

Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ).
Российский государственный исторический архив (РГИА).
Российский государственный архив социально-политиче-

ской истории (РГАСПИ).
Российский государственный архив новейшей истории (РГАНИ).
Государственный архив Красноярского края (ГАКК).
Государственный архив Республики Крым (ГАРК).
Государственный архив Владимирской области (ГАВО).
Государственный архив Тамбовской области (ГАТО).
Государственный архив Херсонской области (ГАХО).
Государственный центральный музей современной истории 

России (ГЦМСИР).
Архив внешней политики Российской Федерации (АВП РФ).
Научно-исторический архив Государственного музея исто-

рии религии (НИА ГМИР).
Научно-исследовательский отдел рукописей Российской го-

сударственной библиотеки (НИОР РГБ).
Отдел рукописей Государственного музея им. Л. Н. Толстого 

(ОР ГМТ).
Архив Московской патриархии (АМП).
Личный архив автора.

Труды архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого)

О вере, Христе и науке. Мысли и слова святителя Луки (Вой-
но-Ясенецкого). М., 2013.

Благодатный жар покаяния… Великопостные проповеди. М., 
2010.

Принесем Тебе любовь нашу. Беседы во дни Великого поста. 
М., 2008.

Избранные творения. М., 2007.
Проповеди годового круга. М., 2007.
Евангельское злато. Беседы на Евангелие. М., 2004.
Наука и религия. М., 2001.
«Сила моя в немощи совершается». Духовные беседы. М., 

1997.
Моя жизнь во Христе. Мемуары. СПб., 1996.
«Я полюбил страдание…». Автобиография. М., 1995.
Дух, душа, тело. М., 1995.
О искушении Господа диаволом в пустыне // Журнал Мо-

сковской патриархии (ЖМП). 1953. № 2.
Размышление о правде и лжи (к первой сессии Всемирного 

совета мира) // ЖМП. 1951. № 5.



280

Ко Второму всемирному конгрессу сторонников мира // 
ЖМП. 1950. № 11.

Защитим мир служением добру // ЖМП. 1950. № 5.
К миру призвал нас Господь // ЖМП. 1948, № I.
Слово в Великую Пятницу // ЖМП. 1946. № 5.
Возмездие совершилось // ЖМП. 1946, № 1.
Слово на второй день Пасхи на литургии // ЖМП. 1945. № 6.
Поздние резекции при инфицированных огнестрельных ра-

нений суставов. М., 1944.
Бог помогает народам СССР в войне против фашистских 

агрессоров // ЖМП. 1944. № 9.
Памяти Святейшего патриарха Сергия // ЖМП. 1944. № 8.
Праведный суд народа // ЖМП. 1944. № 2.
Кровавый мрак фашизма // ЖМП. 1943. № 4.
Очерки гнойной хирургии. М., 1934. (Повторные издания: 

1946, 1956, 2000, 2006.)

Монографии, брошюры, сборники статей,
докуменальные и архивные издания

Акты Святейшего патриарха Тихона и позднейшие докумен-
ты о преемстве высшей церковной власти: 1917—1943 гг. Сбор-
ник. В 2 ч. / Сост. М. Е. Губонин. М., 1994.

Архивы Кремля: Политбюро и церковь. 1922—1925. Кн. 1, 2 / 
Сост. Н. Н. Покровский, С. Г. Петров. Новосибирск; М., 1997—1998.

Блохина Н. Н., Калягин А. Н. Врачеватель тела, души и духа. 
(К 120-летию В. Ф. Войно-Ясенецкого) // Сибирский медицин-
ский журнал. 1997. № 1, 2.

Богомолов Б. П., Светухин А. М. Валентин Феликсович Вой-
но-Ясенецкий. К 130-летию со дня рождения // Хирургия. Жур-
нал им. Н. И. Пирогова. 2007. № 12.

Варшавский С., Змойро И. Войно-Ясенецкий — две грани од-
ной судьбы // Звезда Востока. 1989. № 4.

Врачу благий и милостивый. Сб. Симферополь, 2018.
Глянцев С. П. Профессор В. Ф. Войно-Ясенецкий (Архие-

пископ Лука) в ссылке в Северном крае (Архангельск, август 
1931 г. — ноябрь 1933 г.) // Анналы хирургии. 1998. № 3. 

Грекова Т. И. Два служения доктора Войно-Ясенецкого // На-
ука и религия. 1986. № 8.

Дамаскин (Орловский), архимандрит. Житие священноиспо-
ведника Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферополь-
ского и Крымского. Козельск, 2018.

Заславский В. Б. Церковная смута в Туркестанской епархии 
(по материалам Государственного архива Узбекистана и др. ис-
точникам) // Церковно-исторический вестник. 2004. № 11.

Каликинская Е. И. Святитель Лука: факты, документы. Вос-
поминания. М., 2015.



281

Каликинская Е. И. Народный врач, ученый, подвижник: 
В. Ф. Войно-Ясенецкий (святитель Лука Крымский) в Переслав-
ле-Залесском. М., 2017.

Каликинская Е. И. Детство со святителем Лукой по воспоми-
наниям родных и близких святителя Луки Крымского. М., 2020.

Кассирский И. А. Воспоминания о профессоре В. Ф. Войно-
Ясенецком // Наука и жизнь. 1989. № 5, 6.

Кожевников С. В. Проблемы эвакогоспиталей Красноярско-
го края в 1941—1943 гг. и вклад в их преодоление В. Ф. Войно-
Ясенецкого (святителя Луки) // Вестник Кемеровского государ-
ственного университета. 2018. № 1.

Кожевников С. В. Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) и власть 
в 1941—1943 гг.: контакты и отношения // Известия Иркутского 
государственного университета. Серия «История». 2018. Т. 23.

Козовенко М. Н. Крымский период семьи Войно-Ясенецких, 
в которой родился хирург и епископ Лука (Войно-Ясенецкий) // 
Вестник медико-хирургического центра им. Н. И. Пирогова. 
2017. Т. 12. № 2.

Колесов В. И. Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий: 
К 100-летию со дня рождения // Вестник хирургии им. И. И. Гре-
кова. 1977. Т. 119. № 9.

Крестный путь святителя Луки (Войно-Ясенецкого). Жизне-
описание, чудеса, акафист. М., 2018.

Крымская епархия под началом святителя Луки (Войно-Ясе-
нецкого): сборник документов / Сост. протоиерей Николай До-
ненко, С. Б. Филимонов. Симферополь, 2014.

Крымская епархия в документах святителя Луки (Войно-Ясе-
нецкого) и надзирающих органов. 1946—1961. Сб. документов. 
Симферополь, 2015.

Лисичкин В. А. Святой Лука. Краснодар, 1999.
Лисичкин В. А. Крестный путь святителя Луки. Подлинные 

документы из архивов КГБ. М., 2001.
Лисичкин В. А. Земский путь святителя Луки. М., 2005.
Лисичкин В. А. Военный путь святителя Луки (Войно-Ясенец-

кого). М., 2011.
Лисичкин В. А. Лука, врач возлюбленный. Жизнеописание 

святителя и хирурга Луки (Войно-Ясенецкого). М., 2017.
Марущак Василий, протодиакон. Святитель-хирург. Житие ар-

хиепископа Луки (Войно-Ясенецкого). М., 2006.
Марущак Василий, протодиакон. Святой врач. Архиепископ 

Лука (Войно-Ясенецкого). М., 2013.
Марущак Василий, протодиакон. Святитель Лука: исповедник, 

целитель, чудотворец. Симферополь, 2021.
Никитин В. А. Несгибаемый страстотерпец // Слово. 1990. 

№ 5.
«Обновленческий раскол» (Материалы для церковно-исто-

рической и канонической характеристики) / Сост. И. В. Соло-
вьев. М., 2002.



282

Одинцов М. И. Государство и церковь (История взаимоотно-
шений. 1917—1938 гг.). М., 1991.

Одинцов М. И. Государство и церковь в России. XX век. М., 
1994.

Одинцов М. И. Русские патриархи XX века: Судьбы Отечества 
и Церкви на страницах архивных документов. М., 1999.

Одинцов М. И. Русская православная церковь в XX веке: исто-
рия, взаимоотношения с государством и обществом. М., 2002.

Одинцов М. И. Высокопреосвященнейший Арсений (Стад-
ницкий), митрополит Ташкентский и Туркестанский. 1862—
1936 гг.: Биографический очерк // Церковно-исторический вест-
ник. 2002. № 9.

Одинцов М. И. Власть и религия в годы войны: Государство и 
религиозные организации в СССР в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941—1945 гг. М., 2005.

Одинцов М. И. Записи бесед председателей Совета по делам 
Русской православной церкви при СНК (СМ) СССР Г. Г. Карпо-
ва и В. А. Куроедова с патриархами Русской православной церк-
ви (1943—1961 гг.) // Государство и церковь в XX веке. Эволюция 
взаимоотношений, политический и социокультурный аспекты. 
Опыт России и Европы. М., 2011.

Одинцов М. И. Думский вызов: религиозные свободы и веро-
исповедные реформы в Российской империи (1900 г. — февраль 
1917 г.). СПб., 2013.

Одинцов М. И. Патриарх Сергий. М., 2013 (серия «Жизнь за-
мечательных людей». Вып. 1383).

Одинцов М. И. Совет по делам Русской православной церкви 
при СНК (СМ) СССР и Московская патриархия: эпоха взаимо-
действия и противостояния. 1943—1965 гг. СПб., 2013 (в соавт. с 
Т. А. Чумаченко).

Одинцов М. И. Русская православная церковь накануне и в 
эпоху сталинского социализма. 1917—1953 гг. М., 2014.

Одинцов М. И. Конфессиональная политика в Советском Со-
юзе в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. М., 2014 
(в соавт. с А. С. Кочетовой).

Одинцов М. И. Патриарх Победы. Жизнь и церковное служе-
ние патриарха Московского и всея Руси Алексия (Симанского). 
М., 2015.

Одинцов М. И. Жребий пастыря. Жизнь и церковное служе-
ние патриарха Московского и всея России Тихона (Беллавина). 
1865—1925. М., 2021.

Одинцов М. И. Крестный путь патриарха. Жизнь и церковное 
служение патриарха Московского и всея Руси Сергия (Страго-
родского). 1867‒1944. М., 2022.

Орабей Георгий, иерей. Подвижник веры и науки. Пастырское 
служение архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого). М., 2020.

Поляков В. А. Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий 
(к 80-летитю со дня рождения) // Хирургия. 1957. № 8.



Поповский М. А. Жизнь и житие святителя Луки Войно-Ясе-
нецкого, архиепископа и хирурга. СПб., 2022.

Поспеловский Д. В. Русская православная церковь в XX веке. 
М., 1995.

Пузин Н. П. Несколько штрихов к биографии профессора 
В. Ф. Войно-Ясенецкого, архиепископа Луки (По неопублико-
ванным письмам и воспоминаниям) // Вестник РХД. 1994. № 170.

Религии, церкви и верующие в Советском Союзе в годы Вели-
кой Отечественной войны 1941—1945 гг. (200 документов о Вере, 
Мужестве и Любви). Сборник документов / Сост. М. И. Одинцов. 
СПб., 2020.

Русская православная церковь и Великая Отечественная вой-
на. М.,1943.

Русская православная церковь в годы Великой Отечествен-
ной войны. 1941—1945 гг. Сборник документов. М., 2009.

Святитель Лука (Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий) 
(1877—1961). Биобиблиографический указатель / Сост. О. А. Бор-
зова. Тамбов, 2017.

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий). Сб. / Сост. Е. И. Кру-
глова. М., 2019.

«Секретно»: архиепископ Крымский Лука (Войно-Ясенец-
кий) под надзором партийно-советских органов: новые докумен-
ты к биографии святителя / Сост. протоиерей Николай Доненко, 
С. Б. Филимонов. Симферополь, 2004.

Споров Б. Ф. Воин Христов. М., 2015.
Суворов С. В. За веру Христову. Архангельск, 2006.
Ходаковская О. «Как мелко, глупо то, чего я домогался…». Взле-

ты и падения епископа Сергия (Лаврова) // Восток Свыше. Ду-
ховный, литературно-художественный журнал. Вып. XL. № 1—2. 
Январь—июнь. Ташкент, 2016.

Цыпин В. История Русской православной церкви. Синодаль-
ный и новейший периоды. 1700—2005. М., 2007.

Чеботарев С. А. Тамбовская епархия 40—60 гг. XX в. (с при-
ложением документальных материалов). Тамбов, 2004.

Шаповалова А. Архиепископ Симферопольский и Крымский 
Лука // ЖМП. 1946. № 5.

Шаповалова А. 25 лет архиерейского служения Высокопреос-
вященного Луки, архиепископа Крымского и Симферопольско-
го // ЖМП. 1948. № 6.

Шевченко Ю. Л. Приветствует вас святитель Лука, врач воз-
любленный. СПб., 2007.

Юнусов Х. Я. Выдающийся хирург и ученый, профессор 
В. Ф. Войно-Ясенецкий в Андижане // Хирургия. 1968. № 4.



284

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 1. Родословная. Детство и юность. Выбор пути.
1877—1905  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6

Глава 2. Земский доктор. 1905—1917  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25
Земская медицина в Российской империи. . . . . . . . . . . .  25
Симбирская губерния. Город Ардатов. 1905  . . . . . . . . . .  28
Курская губерния. Деревня Верхний Любаж, город
Фатеж. 1905—1908. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30
Работа над диссертацией. Москва. 1908—1909  . . . . . . . .  36
Саратовская губерния. Село Романовка. 1909—1910  . . .  38
Владимирская губерния. Город Переславль-Залесский.
1910—1917  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41

Глава 3. Туркестан. 1917—1923  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54
Медицинское служение людям. Ташкент  . . . . . . . . . . . .  54
На пути духовного служения: священник, епископ . . . .  68

Глава 4. Годы арестов, тюрем, ссылок. 1923—1942 . . . . . . . . .  94
Первый арест и ссылка. Туруханский край. 1923—1926  . .  94
Возвращение в Ташкент. 1926—1930. . . . . . . . . . . . . . . . .  115
Второй арест и Архангельская ссылка. 1930—1933 . . . . .  126
Третий арест и ссылка в Красноярский край.
1937—1942  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  138

Глава 5. Возвращаясь к церковному служению. 1942—1944. .  157
Красноярская епархия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  157
Совет по делам  Русской православной церкви при
СНК СССР: формирование и основные направления
деятельности  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  173

Глава 6. На Тамбовской кафедре. 1944—1946 . . . . . . . . . . . . .  177
Возрождение епархиальной жизни  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  177
На путях милосердного служения  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  191
Участие в общецерковной жизни. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  197

Глава 7. На родной земле. Крымская кафедра. 1946—1961  . .  220
Православие в Крыму в военный и послевоенный
периоды  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  220
Бои вокруг церковных зданий  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  230
Клир и паства Крымской епархии. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  236
Общецерковная жизнь в Советском Союзе . . . . . . . . . . .  241
На службе здоровья людей. Научные связи
и исследования  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  260
Кончина архиепископа Луки и прощание с ним  . . . . . .  266



Послесловие  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  272
Основные даты жизни и деятельности архиепископа
Крымского Луки (Войно-Ясенецкого) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  277
Основные источники и литература . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  279


	Пустая страница



