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СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ (ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО)

В ГОДЫ СЛУЖЕНИЯ НА ТАМБОВСКОЙ КАФЕДРЕ
(1944–1946)

Священник Александр Неплюев
преподаватель Тамбовской духовной семинарии

Аннотация. Статья посвящена медицинской деятельности и духов-
ным трудам святителя Луки в годы Великой Отечественной войны. Ав-
тор показывает, что архиепископ Лука не только спасал человеческие 
жизни, но и помог многим людям вновь обрести веру в годы военного ли-
холетья. Особое внимание в статье уделяется служению святителя Луки 
в 1944–1946 годы на Тамбовской земле.
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«Всякий народ, – писал русский религиозный мыслитель 
И. А. Ильин, – переживает во время войны такое духовное и нрав-
ственное напряжение, которое, в сущности, говоря, всегда превы-
шает его силы: от него требуется массовое самопожертвование, 
тогда как самопожертвование есть проявление высокой доброде-
тели; от него требуется сила характера, храбрость, победа духа 
над телом, беззаветная преданность духовным реальностям…»1. 
Именно в такие моменты человек особенно нуждается в приме-
ре и поддержке со стороны Церкви. Православное духовенство 
не только благословляло на ратный труд воинов, не только мо-
лилось о даровании победы, но и вдохновляло своим примером, 
своим трудом и духовным подвигом людей на терпение, на вер-
ный нравственный выбор, на борьбу и сопротивление злу. Таким 
нравственным примером для многих людей в годы Великой Оте-
чественной войны стали жизнь и труд архиепископа Луки.

1 Ильин И. А. Почему мы верим в Россию. М., 2007. С. 544.
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Когда началась Великая Отечественная война, епископ Лука 
отбывал свой третий срок недалеко от Красноярска в с. Боль-
шая Мурта. Владыка сразу же откликнулся на несчастье, по-
стигшее его Родину. Он отправил Председателю Президиума 
Верховного Совета М. И. Калинину телеграмму следующего 
содержания: «Я, епископ Лука, профессор Войно-Ясенецкий, 
отбываю ссылку по такой-то статье в поселке Большая Мурта 
Красноярского края. Являясь специалистом по гнойной хирур-
гии, могу оказать помощь воинам в условиях фронта и тыла, 
там, где будет мне доверено. Прошу ссылку мою прервать и на-
править в госпиталь. По окончании войны готов вернуться 
в ссылку. Епископ Лука»2.

Когда телеграмма пришла на городской телеграф, испуган-
ное руководство решило в Москву ее не передавать, а направить 
в крайком. В крайкоме долго обсуждали: посылать – не посы-
лать. В конце концов, было решено все-таки отправить телег-
рамму Калинину. Ответ из Москвы пришел незамедлительно. 
На тысячи километров вокруг не было более квалифицирован-
ного специалиста, чем владыка Лука, профессор Войно-Ясе-
нецкий.

Работа владыки Луки в госпиталях Тамбова была чрезвы-
чайно важна для раненых и медицинского персонала. Раненые 
офицеры и солдаты очень любили его. Когда он совершал утрен-
ние обходы, пациенты радостно приветствовали его. Как с заме-
чательным юмором вспоминал он сам: «Некоторые из них, без-
успешно оперированные в других госпиталях по поводу ранения 
в больших суставах, излеченные мною, неизменно салютовали 
мне высоко поднятыми ногами»3.

Что касается его коллег-медиков, то многие врачи охотно учи-
лись у него. Профессор требовал, чтобы врачи всегда делали все 
возможное, чтобы спасти больного, говорил, что они не имеют 
права даже думать о неудаче. Епископа-хирурга всегда возмуща-
ли случаи непрофессионализма, невежества во врачебной работе, 
от которых страдали люди. Владыка Лука не терпел равнодушия 
к медицинскому долгу.

2 Лука Крымский (Войно-Ясенецкий), свт. Я полюбил страдание… : автобиография. 
М., 2013. С. 122.

3 Там же. С. 124.
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По окончании работы в красноярском эвакогоспитале 15–15 
епископ Лука получил благодарственную грамоту Западно-Си-
бирского военного округа. Священный Синод при Местоблюсти-
теле Патриаршего престола митрополите Сергии приравнял ле-
чение раненых владыкой Лукой к доблестному архиерейскому 
служению и возвел его в сан архиепископа.

В 1944 году архипастырь получил указ о назначении на Там-
бовскую кафедру (февраль 1944 – май 1946). Одновременно он 
был назначен хирургом-консультантом эвакогоспиталей, кото-
рые вслед за победоносным наступлением наших войск перееха-
ли в Тамбов.

Владыка поселился в доме № 9 на улице Комсомольской. 
26 марта он делился первыми впечатлениями от города в пись-
ме сыну Михаилу: «Город недурной, почти полностью сохра-
нивший вид старого губернского города. Встретили меня здесь 
очень хорошо… По просьбе Президиума хирургического общест-
ва я сделал доклад об остеомиелите на окружной конференции 
Орлов ского военного округа. Выступал и заседал в рясе, с кре-
стом и панагией»4.

Хирургической работы в Тамбове оказалось значительно 
больше, чем в Красноярске. Главный хирург В. Ф. Войно-Ясе-
нецкий курировал около 150 госпиталей, в каждом из которых 
было от 500 до 1000 коек и, кроме того, хирургическое отделе-
ние большой городской больницы. Тамбовская госпитальная 
база испытывала огромную потребность в профессионалах. До-
статочно сказать, что в 1944 году в Тамбове было только 4 специ-
алиста с 10-лет ним довоенным стажем хирургической работы, 
а госпитальная база на 90% состояла из хирургических отделе-
ний. Третья часть врачебных штатов не была укомплектована, 
а многие врачи не имели необходимой практики. Между тем 
только в 1944 году через тамбовские госпитали прошло более 
72 000 раненых, при этом более 80% из них после лечения вер-
нулись на фронт. Это достигалось за счет четкой организации 
работы и многогранной консультативной деятельности мест-
ных специалистов и врачей московских бригад. В этот год в го-
роде было проведено 190 врачебных конференций и прочитано 

4 Лисичкин В. А. Крестный путь Святителя Луки. Подлинные документы из архивов 
КГБ. М., 2001. С. 415.
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значительное число лекций. В этих условиях практический 
опыт прибывшего в Тамбов хирурга-консультанта в ранге про-
фессора медицины был просто необходим.

Новый хирург с первых дней включился в напряженную рабо-
ту, читал лекции по гнойной хирургии, весной 1944 года сделал 
большой доклад на областном съезде медработников.

В феврале 1944 года святитель Лука развернул научно-практи-
ческую работу в эвакогоспиталях № 5355 и № 5894. На материа-
лах одного из лучших тамбовских госпиталей (№ 5894) им про-
водились исследования, результаты которых изложены в моно-
графии «О течении хронической эмпиемы и хондратах». Работы 
требовали затраты огромных физических сил и времени. Насы-
щенность и обширность хирургической работы была колоссальна.

Шестидесятисемилетний владыка работал по восемь-девять 
часов в сутки и делал четыре-пять операций ежедневно. Все это 
сказывалось на подорванном в ссылках и тюрьмах здоровье. 
В письмах к Н. П. Пузину, знакомому по красноярской ссылке, 
он с грустью сообщил о громадности нагрузки, о крайней устало-
сти и неврозах5.

Не все гладко складывалось у владыки на работе. Многие с не-
пониманием и даже агрессией воспринимали деятельность хирур-
га-епископа. Со слов своей покойной подруги врача В. П. Дмит-
риевской, учительница-пенсионерка из Тамбова О. В. Стрельцова 
описывала следующий случай: «При обходе больных красноар-
мейцев госпиталя владыкой Лукой в качестве врача один больной 
красноармеец позволил себе нанести ему обиду, сказав – зачем 
здесь ходит длинноволосый. И что же получилось: в тот же вечер 
этому обидчику было возмездие и вразумление. Ночью в двенад-
цать часов случился с ним смертельный приступ, который вра-
зумил его, и он, больной, потребовал врача с просьбой вызвать 
к нему профессора, то есть владыку Луку.

Он приехал ночью же, вошел в палату к больному, который 
со слезами просил прощения у епископа-врача за свою обиду 
и умолял спасти ему жизнь, так как он, больной, чувствовал уже 
приближение смерти. Владыка Лука дал команду немедленно 
приготовить все к срочной операции. Принесли больного, под-
готовили к операции. Владыка, как он обычно поступал в таких 

5 Пузин Н. П. Несколько писем В. Ф. Войно-Ясенецкого // Слово. 1991. № 3. С. 47.
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случаях, спросил больного, верует ли он в Бога, так как не про-
фессор возвратит ему жизнь, а Бог рукой доктора.

Больной, не прекращая слез, ответил, что он теперь верует 
и осознает, что поплатился за грубую насмешку над епископом. 
Владыка-профессор, сделав очень серьезную срочную операцию, 
возвратил больного к жизни. Этот случай очень подействовал 
на всех больных госпиталя»6.

Одновременно владыка совершал Богослужения в Покров-
ском храме г. Тамбова. 15 мая 1944 года в письме он делится ра-
достными переживаниями с сыном Михаилом: «Только теперь 
в Тамбове я чувствую себя в полной мере архиереем»7.

По данным тамбовского облисполкома, на 1 сентября 1942 года 
в области числилось 147 незакрытых храмов, однако действую-
щими оставались только два – в Тамбове и Мичуринске. Осталь-
ные были заняты различными организациями или использова-
лось как подсобные и складские помещения.

26 февраля 1944 года в Покровском храме владыка произнес 
свою первую проповедь: «Пятнадцать лет были закрыты и связа-
ны мои уста, но теперь они вновь раскрылись, чтобы благовест-
вовать вам слова Божии. Примите мои утешения, мои бедные, го-
лодные люди. Вы голодны отсутствием проповеди Слова Божия, 
храмы наши разрушены, они в пепле, угле и развалинах. Вы 
счастливы, что имеете хоть небольшой, но все же храм. Он гря-
зен, загажен. Темен. Но зато в сердцах наших горит Свет Хри-
стов. Давайте сюда живописцев, художников. Пусть они пишут 
иконы, нам нужен ваш труд для восстановления уничтоженного, 
и вера засияет новым пламенем». Эта проповедь, как и все после-
дующие, была отправлена под грифом «Сов. секретно» Председа-
телю Совета по делам Церкви Г.Г. Карпову в Москву. Как писал 
в своих письмах владыка, «тяжелый невроз прошел, когда возоб-
новилось церковное служение»8.

Получив запрет на созыв общеепархиального собрания ду-
ховенства и мирян, он обратился к верующим с призывом: 
«Примемся все, сильные и слабые, бедные и богатые, ученые 
и неученые, за великое и трудное дело Церкви Тамбовской 

6 Лука Крымский (Войно-Ясенецкий), свт. Я полюбил страдания… С. 126.
7 Лисичкин В. А. Указ. соч. С. 415.
8 Пузин Н. П. Указ. соч. С. 49.
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и жизни ее»9. И действительно, общенародный духовный подъ-
ем привел к тому, что к первому января 1946 года было откры-
то 24 прихода.

На прихожан проповеди святителя производили сильное впе-
чатление. Их приходили послушать и верующие, и неверующие, 
в том числе представители интеллигенции. Их записывали прямо 
в храме, а затем переписывали на машинке, сохранилось 77 пере-
писанных от руки проповедей архиепископа.

За каждым Богослужением, и в праздники, и в будни, в хра-
ме звучало наставление архипастыря. Профессор гомилетики 
Московской духовной академии А. Ветелев считал пропове-
ди владыки Луки исключительным событием в современной 
церковно-богословской жизни. Как предсказывал ему архи-
епископ Туркестанский Иннокентий: «Вам надо не крестити, 
а благовестити»10.

В годы войны каждое слово проповеди владыки Луки было 
проникнуто пламенной верой, чувством гражданского долга, сы-
новней любви к Родине, отеческой заботой к многострадальному 
народу.

Сколько боли о людях и осуждения захватчиков в словах 
из проповеди «О слезах», произнесенной 16 сентября 1944 года: 
«О, сколько слез пролито всеми народами в наше время, в эту 
страшную, дьявольскую войну!»; и каким утешением дышат за-
ключительные слова святителя: «Придет Царство Божие, в кото-
ром Бог утрет всякую слезу, в котором не будет уже места нашей 
печали, нашей тоске, нашему горю».

В проповеди «Притча о винограднике» архиепископ Лука 
гневно осуждает фашизм и гитлеровских захватчиков: «На 
кого же падет Камень, на кого обрушивается всесожигаю-
щий, истребляющий гнев Божий? На тех, кто в делах дьяволь-
ских дошел до предела, на тех, кого назвать можно слугами 
антихриста.

И видим мы, как этот страшный камень истребляющего 
гнева Божия уже готов обрушиться на слугу дьявола – Гитле-
ра и на народ, отвергший любовь Христову, сделавший зна-
менем своим смерть и разрушение; на народ, издевающийся 

 9 Кученкова В. А. Войно-Ясенецкий. Тамбов, 1944 // Новая тамб. газ. 1995. 5 мая.
10 Лисичкин В. А. Указ. соч. С. 416.
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над нашими святынями, разрушивший дивные храмы Божии 
и осквернивший тысячи и тысячи храмов наших. На этот народ 
уже готов упасть этот Камень, и раздавит он его и сотрет его, 
как стирается глава змея. Скоро увидим и услышим праведный 
суд Божий»11.

Размышляя о духовных причинах войны и о народе Герма-
нии, святитель-богослов, архипастырь, проповедник, ссылаясь 
на слова апостола Павла о мудрости мира и безумии, говорил 
в слове на праздник Воздвижения Животвороящяго Креста 
Господня 27 сентября 1945 года: «В безумие обратил Бог всю 
мудрость мира сего. Одним из мудрейших народов мира из-
давна считался народ германский. Этот народ был носителем 
мудрости мирской. Из его недр вышли такие великие филосо-
фы, как Кант, Фихте, Гегель; наука германская стояла выше 
всех европейских наук.

И мы видели, как посрамил Господь эту мудрость мирскую 
народа германского, как обратил он ее в безумие. Ибо было ли 
когда-нибудь безумие страшнее, чем то, свидетелями которого 
мы недавно были? Разве когда-нибудь безумствовал народ до та-
кой степени, чтобы самым зверским образом уничтожить мно-
гие миллионы людей, храмы Божии? Так на народе германском 
в наши дни сбылось слово апостола Павла: «Не обратил ли Бог 
мудрость мира сего в безумие?»

Прошло чуть больше двух месяцев после назначения архи-
епископа Луки на Тамбовскую кафедру, но эхо его самоотвер-
женной архипастырской деятельности докатилось и до Москвы. 
Уполномоченный по делам религии Г. Г. Карпов выговаривал 
патриарху Сергию, что «Тамбовский владыка в хирургическом 
госпитале в своем кабинете повесил икону, перед исполнением 
операций совершает молитвы, на совещании врачей эвакогоспи-
таля за столом президиума находится в архиерейском облаче-
нии, в дни Пасхи 1944 г. делал попытки совершать богослуже-
ния в нефункционирующих храмах, делал клеветнические вы-
пады по отношению к обновленческому духовенству»12.

11 Лука (Войно-Ясенецкий), архиеп. Сила моя в немощи совершается. М., 2013. 
С. 88.

12 Крестный путь Патриарха Сергия : документы, письма, свидетельства современ-
ников : (к 50-летию со дня кончины) // Отечеств. архивы. 1994. № 2. С. 76.
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Святитель Лука, находясь на высоте своего архиерейского 
достоинства, никогда не угодничал перед властями, и это раз-
дражало светских начальников всех рангов. Тем не менее они 
не могли не отметить его огромный вклад в медицинскую науку 
и практическую хирургию. Нарком здравоохранения послал ру-
копись «Очерков гнойной хирургии» в комитет по Сталинским 
премиям, и комитет присудил Сталинскую премию I степени 
за 1944 год выдающемуся хирургу, доктору медицинских наук, 
профессору В. Ф. Войно-Ясенецкому. Из полученных 200 тысяч 
рублей 130 архиепископ передал в фонд помощи «сиротам – 
жертвам фашистских извергов». В архивном фонде Тамбова хра-
нятся копии телеграмм, адресованных Сталину о передаче этих 
средств. На телеграммах подпись: «Тамбовский архиепископ 
Лука» и только после – «профессор хирургии»13.

В 1944 году вышла книга «Поздние резекции инфицирован-
ных огнестрельных ранений суставов». А в декабре 1945 года 
председатель облисполкома вручил хирургу-архипастырю ме-
даль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

В феврале 1945 года Патриарх Алексий I наградил владыку 
Луку правом ношения на клобуке бриллиантового креста. Это 
была высшая архиерейская награда. Все эти награды Влады-
ка Тамбовский воспринимал только через призму полезности 
для Отечества и укрепления авторитета Русской Православной 
Церкви.

С 1945 года владыка Лука работал над сочинением «Дух, 
душа, тело». По замыслу автора эта книга имела целью религи-
озное просвещение отпавших от веры. Своими серьезными бого-
словскими размышлениями о проблемах христианской антро-
пологии святитель Лука противостоял официальной пропаганде 
о непримиримом противоречии науки и религии.

В мае 1946 года архиепископ Лука был назначен на Крым-
скую кафедру, где прослужил Богу и людям до своей блаженной 
кончины в 1961 году. Определением Синода Украинской Право-
славной Церкви от 22 ноября 1995 года архиепископ Симферо-
польский и Крымский Лука причислен к лику местночтимых 
святых, а в августе 2000 года святитель Лука был канонизирован 

13 ГАТО. Ф. Р-5220. Оп. 1. Д. 53.
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в сонме новомучеников и исповедников Церкви Русской для 
обще церковного почитания. Память святого архиепископа Луки 
празднуется 18 марта и 11 июня по новому стилю.

Жители Тамбова и через 60 с лишним лет с благодарностью 
вспоминают труды святителя-хирурга. Городская больница № 2 
названа его именем. При этой же больнице создан музей архи-
епископа Луки, и в 1993 году в дни визита в Тамбовскую епар-
хию Патриарха Московского и всея Руси Алексия II святому ис-
поведнику Луке был установлен памятник.

Архиепископ Лука своим жертвенным служением Богу и лю-
дям, своим духовным трудом, своими проповедями не только 
спасал человеческие жизни, но и помог многим людям вновь 
обрести веру Христову.

Священник Александр НЕПЛЮЕВ


