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Имя святителя Луки (профессора Валентина Феликсовича 
Войно-Ясенецкого) золотыми буквами подвига исповедни-
чества и верности Православию вписано в историю Русской 
Православной Церкви ХХ века. Особое место он занимает  
и в но вейшей истории Приенисейской Сибири и Красноярья.  
О святителе написаны десятки книги, сотни стаей, а его труды 
давно стали классикой как для профессиональных медиков, так 
и для православных христиан.

В 2022 году Русская Православная Церковь вспоминает  
трагические страницы минувшего столетия – инициированные 
богоборческой советской властью изъятие церковных ценностей 
1922 г. и возникновение тяжелейшего в новейшей истории Русской 
Церкви т.н. «Обновленческого раскола». Обновленчество, тре-
бовавшее пересмотра канонического устройства Православной 
Церкви, политически солидаризировалось с советской властью  
и стало механизмом борьбы большевиков с Церковью. Утверждая 
свою верность неким социальным идеям и заявляя о необходи-
мости реформ, на деле обновленчество стало типичным раско-
лом, в состав которого в разное время входило достаточно много 
клириков и мирян. Поддерживаемое большевиками, обновлен-
чество распространилось по всей территории СССР. На местах 
органы советской власти всячески ограничивали деятельность 
канонической Церкви и старались склонить клир и верующих  
к переходу к обновленцам. С 1922 г. действовал обновленческий 
«митрополит Новониколаевский и всея Сибири» Пётр Блинов. 
Он активно способствовал нарушению канонического строя 
церковной жизни в пределах Енисейской губернии, в которой 
вскоре появились и собственные обновленческие «иерархи», 
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при поддержке властей склонившие подавляющее большинство 
клириков в раскол.

Не вдаваясь в хорошо известные и описанные в десят-
ках книг подробности жизненного пути врача-святителя, стоит 
вспомнить, что в ссылках он провёл в общей сложности 11 лет  
[1, с. 5], из которых половина прошла в Сибири, большей ча-
стью в Красноярском крае. Эти годы стали временем не только 
его становления как епархиального архиерея, но и тем узким  
и тернистым путём спасения, которого жаждет верующая душа 
в своём уповании. Именно годы жизни на Красноярской земле 
заложили народную любовь верующих, вылившуюся затем в по-
читание и местную канонизацию. 

Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий) (27 апреля 1877 г. – 
11 июня 1961 г.) оставил огромный след в церковной, научной, 
медицинской и общественной жизни Красноярского края. 

С обновленцами будущий святитель столкнулся ещё  
в Ташкенте, когда решительно противостоял попыткам обнов-
ленческого Высшего церковного управления подменить собой 
каноническое церковное управление. Будучи арестованным  
в 1923 г. в Ташкенте и этапированным в Москву, святитель Лука 
имел возможность в течение целой недели проживать на частной 
квартире, что позволило ему посетить Святейшего Патриарха 
Московского и всея России Тихона, который благословил испо-
ведника, а также «подтвердил право епископа Туркестанского 
заниматься хирургией» [10, с. 152]. Относительная свобода 
продлилась считаные дни, после чего святитель был помещён 
в Бутырскую тюрьму. После томительных следственных дей-
ствий, продлённых решением комиссии ГПУ, он был определён 
к ссылке в Нарымский край и переведён в Таганскую тюрьму для 
дальнейшего этапа. «В конце ноября из Таганской тюрьмы орга-
ны НКВД направили святителя в арестантском вагоне в первую 
восточносибирскую ссылку по этапу» [6, с. 148]. Поездом через 
Тюмень, Омск и Новосибирск святитель прибыл в Красноярск, 
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откуда затем в январе 1924 года он был отправлен санным путём 
за 330 километров в Енисейск [6, с. 154]. 

Некогда набожный и известный своими православными 
храмами Енисейск на тот момент представлял собой в церков-
ном плане удручающее зрелище. Благодаря деятельности ОГПУ 
практически всё духовенство и все храмы уклонились в обнов-
ленческий раскол. Но именно тут начинается история духовного 
окормления православных верующих Красноярского края святи-
телем Лукой. В Енисейске епископ Лука активно занимался при-
ёмом больных, помогал в местной больнице, усердно совершал 
богослужения на дому со ссыльными клириками, оставшимися 
верными канонической Православной Церкви и не уклонивши-
мися в обновленческий раскол. Причём епископ Лука совершил 
два монашеских пострига и хиротонию в сан пресвитера одно-
го местного диакона, в отличие от всего местного енисейского 
духовенства не уклонившегося в раскол. Кроме того, вокруг свт. 
Луки стал организовываться круг ревностных православных ве-
рующих, решительно отвергавших самую мысль об уклонении  
в раскол и твёрдо стоявших на позициях «тихоновской» Церкви 
(то есть канонической Русской Церкви во главе с Патриархом 
Московским Тихоном). Хорошо известно, что спустя многие 
годы эти верующие сохраняли благодарную память о святителе 
[10, с. 171]. Конечно же, популярность епископа среди местного 
населения была очень высока, вследствие чего местные органы 
ГПУ приняли решение о ссылке святителя ещё далее, сначала  
в деревню Хая, севернее села Богучаны, а затем, вновь переведя 
в Енисейск, отправили ещё далее на Север – в Туруханск.

В Туруханске святитель сделал огромное количество опе-
раций, активно вёл приём больных, съезжавшихся в местную 
больницу со всего района. Помимо этого, святитель обратил 
из обновленческого раскола местного священника Мартина 
Римшу, приняв его в Православную Церковь. Это событие стало 
одним из главных событий в жизни данного клирика и послу-
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жило примером для прочих священников, уклонившихся в рас-
кол и задумавшихся о возвращении в каноническую Церковь. 
Случившееся стало также предметом недоумения и досады для 
представителей раскола. Так, один из них, обращаясь к своему 
московскому руководству, писал о свт. Луке: «Держится реакци-
онно и непримиримо. Священников даже косвенно причастных 
к Ж[ивой] Ц[еркви] ненавидит и называет еретиками» [7, с. 331]. 
«И в Туруханске … ему предлагают сделку – отказ от сана в обмен 
на сокращение срока ссылки. Ответ нетрудно было предвидеть,  
и тогда его отправляют ещё дальше, за полярный круг, в Плахино. 
Это был станок из трёх изб, в которых оконные стёкла заменя-
ли льдины, снег лежал в углах и не таял. Но и там его встречают 
как спасителя. Он лечит, крестит детей. Святителя возвращают  
в Туруханск – но не из милости: тамошние жители устроили 
бунт, разгромили здание сельсовета и ГПУ, требуя вернуть сво-
его пастыря и врача» [9]. После этого местные представители 
ОГПУ были вынуждены деликатно обращаться с ссыльным епи-
скопом и не принимать во внимание, что он преподаёт благо-
словения посещающим его больным [14, с. 339–340]. В ноябре  
1925 года стало известно об освобождении из ссылки еписко-
па Луки, и 4 декабря он покинул Туруханск, направившись  
в Красноярск, куда добирался почти месяц, проповедуя и слу-
жа по пути в церкви [8, с. 42]. Примечательно, что, продолжая 
нещадно обличать обновленчество, святитель своими богослу-
жениями фактически воссоединял эти общины с Церковью. 
Так, «в Енисейске всё духовенство, прежде бывшее поголов-
но обновленческим, встречало владыку и совершило благо-
дарственный молебен» [7, с. 365]. Прибыл он в краевой центр  
в начале января 1926 года. Пробыв там совсем мало времени, 
он, тем не менее, продолжал помогать больным и проводить 
операции.

После обретения свободы, епископ Лука посетил родствен-
ников на Советской Украине, а затем вернулся в Ташкент, где 
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продолжил заниматься частной медицинской практикой. Желая 
сосредоточиться на предоставлении квалифицированной помо-
щи пациентам, святитель отказался от ряда назначений на раз-
личные вакантные архиерейские кафедры, подав Заместителю 
Патриаршего Местоблюстителя митрополиту Сергию (Стра-
городскому) рапорт о почислении на покой, который и был 
удовлетворён. В Ташкенте святитель проработал недолго, и по 
сфабрикованному делу в 1930 г. был вновь арестован и сослан  
в Северный край, где проживал в Котласе и Архангельске.  
В 1933 г. был освобождён и вновь продолжил заниматься вра-
чебной практикой.

В годы массового сталинского террора был в третий раз 
арестован 24 июля 1937 года и прошёл весь круг пыток и т.н. «до- 
просов с пристрастием», практиковавшихся большевистскими 
палачами. В это время, терпя и превозмогая нечеловеческие 
физические и моральные страдания, святитель отверг неодно-
кратные предложения о снятии священного сана. Он никого не 
оговорил и не признался в инкриминируемых ему обвинени-
ях. То, что он, пройдя страшную сталинскую мясорубку, остал-
ся жив, можно объяснить лишь чудом Божией милости. По его 
делу были расстреляны почти все свидетели, и приговор Особого 
совещания НКВД от 13 февраля 1940 г. по нему пришёлся уже 
на период фактического окончания массовых расстрелов по  
I категории и осуждений на длительные сроки по II категории. 
Согласно приговору, он был определён к пятилетней ссылке  
в уже хорошо знакомый ему Красноярский край [6, с. 308–309]. 
Данный период особенно подробно рассмотрен в недавно вы-
шедшей монографии красноярского историка и искреннего по-
читателя святителя Луки С. В. Кожевникова [5].

Нужно отметить, что обновленчество к началу Великой 
Отечественной войны было практически разгромлено в СССР. 
Небольшие епархии и приходы ещё действовали, но закат об-
новленчеств, его очевидная ненужность для целей строителей  
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коммунизма и тотальные репрессии, обрушившиеся на верующих 
и духовенство всех религиозных конфессий СССР, сделали своё 
дело. Из 188 арестованных священнослужителей в Красноярском 
крае в 1937–1938 гг. были расстреляны 158 или 88,2 % всех аресто-
ванных [15, с. 371], были закрыты все православные храмы.

Третья ссылка началась в с. Большая Мурта, к северу 
от Красноярска. Уже в марте он приступил к работе хирургом  
в местной больнице, при этом продолжая работать над главным 
научным трудом своей жизни – «Очерками гнойной хирургии» [2]  
(первое издание вышло в 1934 г.), для чего вёл обширную пере-
писку с учёными-медиками, работал с доступными ему в услови-
ях ссылки материалами. Осенью ему было разрешено посетить  
г. Томск для работы в местной научной библиотеке медицинско-
го факультета [11, с. 150]. Работая с научной литературой на ино-
странных языках, святитель смог завершить работу над вторым 
изданием «Очерков». 

Сразу после начала Великой Отечественной войны святи-
тель обратился с телеграммой на имя председателя Президиума 
ВС СССР М. Калинина, в которой предложил свою профессио-
нальную помощь раненым советским солдатам там, где сочтёт 
нужным Правительство, при этом оговаривая, что готов отбыть 
после войны свою ссылку и подписавшись: «епископ Лука». В ус-
ловиях катастрофы первых месяцев войны, массового захвата тер-
ритории немецкими войсками, паники, перегруженности тыла, 
отсутствия необходимого количества медицинских работников, 
данное предложение, очевидно, было принято. И уже в сентябре 
1941 года святитель Лука становится консультантом всех госпи-
талей Красноярского края и главным хирургом эвакогоспиталя  
№ 1515 [11, с. 153]. При огромной нагрузке, делая несколько опе-
раций в день, он регулярно молился, не пряча свою живую веру  
и религиозность от сотрудников госпиталя и больных. Из-за боль-
шого напряжения и усталости святитель и сам был вынужден ле-
читься и несколько недель провёл в больнице крайкома [6, с. 316].
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Срок ссылки официально закончился в июле 1942 г., что, 
очевидно, способствовало согласованию с органами советской 
власти нового церковного назначения владыки. В декабре 1942 го- 
да решением Священноначалия святитель был назначен ар-
хиереем Красноярской епархии с возведением в сан архиепис-
копа [3, с. 90]. С 1942 года он начал активные переговоры с вла-
стями об открытии в Красноярске хотя бы одного православно-
го храма. Для возрождения церковной жизни в области влады-
ка задействовал все возможные средства, главным из которых 
было его особое положение учёного-хирурга. Так как на тер-
ритории епархии были закрыты все православные храмы, свя-
титель смог получить разрешение на официальное служение с 
февраля 1943 г. «в Никольской часовне (в Николаевской слободе  
г. Красноярска)» [7, с. 378, 389]. Первое пасхальное богослуже-
ние 1943 года, совершённое в данной часовне, стало отправной 
точкой для возрождения церковной жизни на обширной терри-
тории Красноярской епархии, будущей митрополии [5, с. 76]. 
В качестве архиепископа Красноярского святитель Лука при-
нял участие и в Архиерейском Соборе Русской Православной 
Церкви, который состоялся 8 сентября 1943 года в Москве  
[12, с. 6; 13, с. 541–543]. На имя архиепископа поступала масса 
обращений из разных уголков края об открытии храмов и молит-
венных домов, однако такие разрешения от властей получены не 
были. В «это время в крае был всего лишь один санкционирован-
ный Советом по делам РПЦ к открытию ещё в 1943 г. приход, но 
уже начали поступать и рассматриваться ходатайства о регистра-
ции общин от верующих других городов и сёл края. Поначалу 
новые приходы открываются с большой осторожностью: когда 
в конце апреля 1944 г. Совет по делам РПЦ дал разрешение на 
открытие Покровского собора, то формально сделал это – вза-
мен Никольской кладбищенской часовни, которая самостоя-
тельный статус обретёт вновь только через год» [7, с. 378, 389].  
Покровский собор станет кафедрой красноярских епископов  
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и будет местом молитвы верующих Красноярска вплоть до 
1961 г., когда его вновь закроют в годы очередных гонений на 
Православную Церковь, известных как «хрущёвские». 

Конечно же, в таких условиях полного разгрома бого-
борцами церковной жизни никаких активных последователей  
обновленческого раскола на территории Красноярской епар-
хии уже не существовало, вследствие чего святитель Лука был 
избавлен от необходимости противостоять этому явлению, как 
в 1920-е гг.

Как известно, уже в январе 1944 года святитель был назна-
чен на Тамбовскую архиерейскую кафедру, и в его жизни начал-
ся новый период, однако связь с благодарными красноярцами  
и сибиряками у него осталась. Она выражалась как в личной пе-
реписке и контактах, так и в народной любви и почитании.

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно 
сделать следующие выводы:

- Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) с первых месяцев 
своего церковного служения показал себя последовательным 
сторонником Патриарха Тихона и выступил с решительным 
осуждением обновленчества.

- Будучи призванным к епископскому служению, вслед-
ствие своей непримиримой позиции, был осуждён и отбывал 
свои ссылки в том числе и в пределах Красноярского края. На 
всех метах своего пребывания он смело выступал против обнов-
ленчества и старался привести в лоно Канонической Церкви ра-
нее уклонившихся в раскол.

- В пределах севера Красноярской епархии он лично при-
нял в общение как минимум одного клирика, а затем способ-
ствовал переходу в каноническую Церковь Енисейского духо-
венства.

Через всю свою священническую жизнь святитель Лука 
пронёс знамя борьбы за каноническую Русскую Церковь. 
Противостоя обновленцам и в Средней Азии, и в Приенисейской 
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Сибири, он стяжал славу защитника Православия и именно с та-
ким ореолом вошёл в сонм исповедников Церкви Русской.
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Priest Pavel Bochkov

ST. LUKE (VOINO-YASENETSKY): 
HIS MINISTRY AND STRUGGLE 
AGAINST RENOVATIONISM WITHIN 
THE KRASNOYARSK DIOCESE

Abstract: The article is devoted to the history of the stay on the Yenisei 
land of the outstanding scientist – surgeon and confessor of the Orthodox faith, 
Archbishop Luke (V.F. Voino-Yasenetsky) and his uncompromising struggle 
against renovationism. Over the years of serving and being in exile within the 
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Krasnoyarsk Territory, St. Luke gained respect and fame as an authoritative sur-
geon, and thanks to his integrity in matters of the canonical nature and structure  
of the Orthodox Church, he became a spiritual authority for believers. In a relative-
ly short time, the saint was able to heal this schism, accept the repentance of the 
clergy and their flock who had fallen away earlier in Renovationism, uniting them 
with the canonical Russian Church.

Key words: Luke (Voino-Yasenetsky), Orthodoxy in the Prieniseisk ter-
ritory of Siberia in the 20th century, the Renovationist schism, church divisions  
of the 20th century.
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