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  Аннотация. 

 Статья рассказывает о новых неизученных фактах жития святителя и 
хирурга Луки (Войно-Ясенецкого), и почитаемой курской старицы – 
монахини Мисаилы (Зориной), которые познакомились в 1906 году в 
Глинской пустыни Курской Епархии у своего духовного отца и наставника 
игумена Исаии (Гомолко). В последствии изгнанного из обители, а ныне 
прославленного в лике святых как прп. Иоанникий Глинский (память н.ст. 22 
сентября). 
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 Annotation. The article tells, about the new unexplored facts of the life of St. 
Luke (Voino-Yasenetsky), a surgeon, and the revered Kursk elder nun Misaila 
(Zorina), who met in 1906 in the Glinsky desert of the Kursk Diocese with their 
spiritual father and mentor Abbot Isaiah (Homolko). Subsequently expelled from 
the monastery, and now glorified in the face of saints as St. Peter the Great. 
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 Невозможно не заметить такого явления, как всенародное почитание, 
мало примечательного человека. А такое почитание и уважение началось при 
ее земной жизни и по смерти остается известной, оставив нам свой наказ: 
«Приходите ко мне на могилку, я вам буду помогать», - говорила она, 
утешая. Это почитаемая курская старица – монахиня Мисаила (Зорина), в 
миру Матрона Гавриловна. Односельчане обращались к ней по-разному, 
Матронушка или Гавриловна, а родные ласково «бабушка». [1. С.5] 

 «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу кто ты», - гласит народная 
мудрость. Тесные взаимоотношения обычно складываются с людьми, 



родственными по духу, по крови, близкими становятся по вере и образу 
жизни. Из жизнеописания старицы Мисаилы, по свидетельству ее внучки 
Соколовой Людмилы Матвеевны (1925-2019), которая успела многое 
записать со слов бабушки. Что после скорого возращения домой из 
Иерусалима в 1906 году, Матрона Гавриловна заболела, болезнь была тяжкая 
и скоротечная. В результате которой она якобы умерла, по-научному, впала в 
летаргический сон. Когда же Матрона очнулась, то оказалась в гробу, а 
псаломщик, читавший Псалтирь бежал. Находясь в таком состоянии, 
женщине явилась Богородица в виде иконы «Троеручицы»…[2. С. 8] 

 После этих событий в ее жизни происходят необычные явления, о 
которых до сих пор говорят односельчане. А именно «первое чудо», когда 
Матрона указала место, где находится пропавшая лошадь соседа. Затем люди 
стали приходить к ней за советом и молитвой, видя в ней «человека Божия». 
Она как помолится, так все сбывается. Ведь у нас в народе было как, если на 
человеке почивает Дух Святой, то такой человек сразу был заметен. 
Известность Матроны Гавриловна начинает расти среди крестьян и 
священнических кругах. Среди ее знакомых были будующие святые – св. 
Лука (Войно-Ясенецкий), прп. Кукша Одесский (Величко), прп. Серафим 
(Амелин) и прп. Иоанникий (Гомолко) Глинские, свмч. Онуфрий (Гагалюк) и 
Петр Григорьев. [3. С.6] 

 Предположительно, в этот состоялось знаменитое знакомство старицы 
с земным врачевателем души и тела – свят. Лукой, Крымским (1877-1961). 

  В 1905 году Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий работал врачом в 
небольшом городке Ардатове Симбирской губернии, вместе с женой Анной 
Васильевной. В августе покинув Ардатов переселился в Киев к 
родственникам, от куда начинает переписку с Фатежской уездной земской 
управой Курской губернии, об новом месте работы. Спустя некоторое время 
получает согласие на переезд. [4. C.89] 

 Деятельность В, Ф. Войно-Ясенецкого как земского врача в Курском 
крае мало изучена. В большинстве биографических строк упоминается о 
факте его пребывания на курской земле. Достаточно обратиться к его 
воспоминаниям: «Я полюбил страдания…», где слава о его глазных 
операциях росла так стремительно, что новый хирург не успевал осматривать 
желающих оперироваться. Особенно после того, как прозревший в 
результате хирургического вмешательства молодой нищий собрал всех в 
округе, и они длинной вереницей ведя друг друга за палки, явились в врачу 
просить исцеления. [5] 

 Достоверно известно, что молодой хирург стал земским врачом 
Верхнелюбажского врачебного участка в октябре 1905 г. В других 
источниках приводятся сведениях, что в начале 1908 г. он приехал в Киев. 



Сам святитель приводит дату 1909 г., что также мало вероятно – он в это 
время уже жил в Москве. 

 Писатель Марк Поповский сообщат: «…в архивном фонде Курской 
области, находящиеся на хранении в Государственном архиве Курской 
области, имеются документы, отражающие период жизни и деятельности 
Войно-Ясенецкого В. Ф. в Фатежском уезде в должности земского врача с 
октября 1905 г. по октябрь 1907 г.». [6] В «Журнале заседаний Фатежского 
санитарного совета» от 11 декабря 1905 г. в числе присутствующих указан 
Ясенецкий-Войно. В протоколе отмечено, что на заседании заслушаны 
«ведомости о текущей деятельности за октябрь и ноябрь текущего года», но 
по Верхнелюбажскому участку ведомостей не представлено, т. к. там только 
начал работу новый приглашенный доктор. [6] Также в протоколе 
оговаривается, что на данном участке из-за заразных болезней отмечается 
тиф брюшной, корь и оспа. Еще в двух журналах встречается Валентин 
Феликсович от 11 марта и 17 апреля 1906 г., в протоколах которых записано: 
«Врач Ясенецкий-Войно возбудил вопрос о…», и «В. Ясенецкий-Войно 
просил…» соответственно. [6] 

 Очевидно, что и быт молодой четы Войно-Ясенецких был не легким. В 
письме Валентина Феликсовича своим друзьям, помеченного 1906 годом, 
записано, что в минувшую зиму супруги жили в холодной квартире и сильно 
замерзли. Делая вывод из всего вышеизложенного, можно утвердительно 
сказать, что будущий архипастырь весь 1906 год проживал только на 
территории Курской губернии. В течении 1906 года молодой врач активно 
занимался только амбулаторной работой на своем врачебном участке, и 
привлек к себе внимание не только местной власти, но и многочисленных 
пациентов. 

 Сам Владыка о курском периоде своей жизни вспоминал очень 
коротко: «Я решил перейти на работу в маленькую больницу и нашел 
такую… Однако и там было не легче, ибо в маленькой участковой больнице 
на 10 коек я стал широко оперировать и скоро приобрел такую славу, что ко 
мне пошли больные со всех сторон, и из других уездов Курской губернии, и 
соседней Орловской.» [7] 

 Из открытых источников интернета, доступно известно, что в это время 
(1906 г.)  молодой врач посещал Глинскую Рождество-Богородицкую 
пустынь, где вел долгие беседы с настоятелем обители игуменом Исаией 
(Гомолко), будущим схиархимандритом Иоанникием и преподобным 
Глинским. Отец Исаия показал Валентину Феликсовичу монастырскую 
больницу, созданную им при обители, аптеку с запасом медикаментов и 
хирургических инструментов. [8] 



 Игумен Исаия (1842-1912), в миру Иван Гомолко, пострижен в схиме 
Иоанникием, в честь прп. Иоанникия Великого. Прославился как строгий 
ревнитель церковной и монашеской жизни, благоукраситель монастыря и 
скита, основатель издательской деятельности Глинской обители, а также 
настоящий подвижник, старец и святой человек. Его почитали как 
высокодуховного, строгого и умного старца. Даже свят. Феофан Затворник 
называл о. Исаию старцем многоопытной мудрости и просил его молитв. Он 
же в свою очередь воспринял духовную преемственность от прежних 
глинских старцев: схиархимандрита Илиадора (настоятеля обители), 
архимандрита Иннокентия, монаха Досифея (которому явилась Божия 
Матерь), схимников Лаврентия и Евфимия и др. [9] 

 Отсекая во всем свою волю, предав себя в полное послушание старцам, 
молодой подвижник очищал свое сердце – ежедневным исповеданием, 
учился смирению, читал творения святых отцов, при помощи Божией стяжал 
собранность помыслов и сердечный плач о своих грехах. Даже лицо его 
носило отпечаток постоянной собранности. Внутренние духовные успехи 
вели к внешним. В 1874 году Иоанн был пострижен своим «духовным 
отцом» игуменом обители Иннокентием (Степановым) в монашество с 
именем Исаия, затем рукоположен с дьякона (1880 г.) и в иеромонаха (1884). 
Он становится правой рукой игумена, ведет дела монастыря, отвечает на 
многочисленные письма богомольцев. В 1889 году братия обители избирает 
его игуменом и под его руководством начинается преображение Глинской 
пустыни. Были перестроены и расширены храмы, выстроен каменный корпус 
для братии и два деревянных корпуса для приема паломников, благоустроил 
и больницу для монастыря, которую показывал Валентину Феликсовичу. А в 
годы его настоятельства (1888-1912), данная лечебница стала лучшей в 
Курской епархии, куда молодой и уже известный врач Войно-Ясенецкий 
приехал ее посмотреть, изучить опыт ее работы. [10] 

  Здесь и раскрывается тайна знакомства, которую наша группа по 
изучению фактов жизни старицы Мисаилы, никак не могла разгадать. За 
даваясь этим вопросом, возникало много догадок: например, вовремя 
эпидемии на территории губернии, куда врач выезжал в самый эпицентр или 
болезнь самой Матроны Гавриловны и возможность посещения ее молодым 
доктором в самом Муравлево, что также ничем не подтверждалось. Как мы с 
вами выяснили, что летом-осень 1906 года Матрона и земский врач имели 
уже не малую славу среди простого люда и далее Курской губернии не 
выезжали. А Глинская пустынь до 1928 года находилась в Путивльском уезде 
Курской губернии.  

 Родные м. Мисаилы рассказывали, что матушка всегда имела 
постоянную связь с Глинской пустынью, что подтверждается фотографиями 



из семейного альбома – это дореволюционная литография монастыря и 
фотография схиархимандрита Серафима (Амелина). [11] 

 В книге «Глинская мозаика» Г. А. Пыльневой говорится о некой  
старице жившей в Курске, которую люди считали прозорливой, и о Анатолии 
Печеневе (будущий иеромонах Амвросий) живший в Глинской обители в 
плоть до закрытия в 1961 г. В этой книге матушка предсказала ему 
монашеский путь, а к ней его послали глинские старцы. [12 С.52-54] 

 В 1905 году Матрона Гавриловна со своей подружкой отправляются в 
паломничество на Святую Землю, вместе с другими богомольцами делают 
первую остановку в Глинской пустыни. Где первый раз она встречается с 
настоятелем обители о. Исаием. Женщина, опираясь на свой духовный опыт, 
познания священника из Муравлево (о. Григория), решившаяся на столь не 
простой шаг, наверняка хотела утвердиться в правильности своего пути и 
нуждалась не только в молитвенной помощи, но и прозорливом совете. С 
этого момента игумен Исаия становится ее духовным руководителем и 
наставником. После возвращения ее на родину из Иерусалима, она находит 
ответы на жизненные вопросы только у него. «Обмирание» Матроны, 
встреча с Пресвятой Богородицей и первое чудо происходит только под его 
старческим опытным духовным руководством. Отец Исаия, сохраняя 
преемственность древней иноческой традиции, ввел в Глинской обители 
правило – каждому поступавшему в монастырь назначался старец, не по 
собственному выбору новоявленного, а по благословению игумена. И в 
дальнейшем, данный послушник должен был ежедневно исповедывать свои 
помыслы, только этому старцу. При столь высокодуховном и многоопытном 
настоятеле в обители были созданы условия для развития старчества, под его 
душепопечительством выросло множество старцев и стариц. [13] Одними из 
которых явились будущий святитель Лука и старица-монахиня Мисаила. 

 А теперь подведем итог о том, что схиархимандрит Иоанникий 
высокодуховный старец имел множество духовных чад, среди которых мы 
находим Матрону Гавриловну и Валентина Феликсовича. Именно в 
Глинской обители у о. Исаии и познакомились врач и прозорливица. Это 
факт не оспоримый и доказательство тому многолетняя переписка. Которая 
велась до конца жизни старицы Мисаилы и могла бы открыть нам тайну 
подвижнической жизни матушки. Эта переписка хранится в одной из 
библиотек Нью-Йорского Университета, где последние годы жизни своей 
преподавал писатель Марк Поповский. Он, эмигрировав увез собой большую 
часть личных писем святителя Луки. Прочитав эти письма, можно было бы 
погрузиться в глубокие душеспасительные беседы обоих столпов Церкви, их 
воспоминаниях о своем духовном отце, теперь уже прославленном в лике 
святых, как прп. Иоанникий Глинский. Который в 1912 году в довершение 
всех своих подвигов претерпел неправедное гонение, когда уходил из 



пустыни не по своей воли, в округе был большой разлив рек, а он 
перекрестил воду и пошел по ней, как по земле. [14] 

 Внучка м. Мисаилы Людмила Соколова вспоминает: «Присылал 
письма и архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий) из Симферополя; он прислал 
бабушке свою фотографию, которая сохранилась до сих пор. Письма хранить 
не могли, после ответа сжигали». [15 С.67] Все еще боялись репрессий. 

 В семье Зориных бережно хранится фотография святителя с памятной 
надписью: «+Старице Мисаиле на молитвенную память. Архиепископ Лука. 
12-IV.50» и почтовая карточка, на обратной стороне рукой архиепископа 
написано: «Монахине Мисаиле, Захарию и Анисии мир и благословение и 
благодарность за добрую память и заботы о моем здоровии, которое 
понемногу улучшается. Архиепископ Лука 30.-XII.52». Обращаем внимание 
на очень важные моменты этих писем, в то время, когда все знали матушку 
Мисаилу по имени и отчеству, святитель точно обозначает ее церковный 
статус, называя «монахиня» и «старица». [16] Второе обозначение – о доброй 
памяти, которую Владыка хранит о Матроне Гавриловне, после упомянутого 
ранее знакомства. И наконец, он упоминает знакомых ему Анисию и Захария. 
Это также духовные чада о. Иоанникия, сведения о них черпаем из их 
жизненного пути и места жительства, близ Глинской пустыни. Инокиня 
Анисия, в миру - Анисия Ивановна Сопова (1890-1972), насельница 
Троицкого женского монастыря г. Курска, после закрытия обители духовно 
окормлялась у протоиерея Павла Говорова, друга матушки Мисаилы. 
Артемов Захарий Афанасьевич (в монашестве – Зиновий), родился в 1899 г. 
с. Михайловка Хомутовский район Курская обл., священник, год ареста 1936, 
дальнейшая судьба не известна. Еще святитель Лука пишет о заботах о его 
здоровье, здесь имеется молитвенная помощь конкретных, что привело лиц.  

 В 1952 году архиепископ Лука, целыми днями напролет, как в 
молодости, сидел в Москве за библиотечным столом, работая над новым 
трудом «Регионарная анастезия», что привело к постепенному потери зрения. 
Работа над монографией шла успешно, но вдруг четкие строки рукописи 
стали расплываться, превращаясь в неразборчивые пятна и линии. 
Единственный здоровый глаз Владыки не выдержал огромного напряжения в 
работе, и с тех пор острота зрения стала катастрофически снижаться. [17. 
С.568-569] Это частично видно на почтовой карточке присланной старице 
Мисаиле. В последствии архиеп. Лука вовсе потерял зрение. 

 В Курском крае в г. Фатеже имеется монастырь свят. Луки Крымского 
в Железногорской епархии, в г. Курчатов при сан.части  АЭС есть 
больничный храм св. Луки, и на родине монахини Мисаилы в Муравлево 
также возводится большой каменный храм посвященный архиепископу и 
хирургу. Матушка пророчески говорила: «Муравлево прославится», что 



место здесь «ценное-драгоценное». Воистину слова эти сбываются, ее родину 
знают многие куряне, место сие включено в туристическую карту Курской 
области. Огромную роль в этом деле, сыграл и святитель Лука, новый храм 
которому и посвящается. 

Список литературы. 

1. Борисова С. Л. В своем кругу: монахиня Мисаила (Зорина) и церковнослужители. 

Курск. «Мечта», 2016. – С. 5. 

2. Сурова С. Ф. Жизнеописание старицы Мисаилы. М.: «Отчий дом» 2002. – С. 8. 

3. Борисова С. Л. В своем кругу: монахиня Мисаила (Зорина) и церковнослужители. 

Курск. «Мечта», 2016. – С. 6. 

4. Шевченко Ю. Л. Приветствует вас Святитель Лука, врач возлюбленный. Спб. «Наука». 

2007. – С. 89. 

5.  https://www.rulit.me/books/ya-polyubil-stradaniya-avtobiografiya-read-225270-3.html 

6.https://cyberleninka.ru/article/n/k-biografii-v-f-voyno-yasenetskogo-kurskiy-period-zhizni-

svyatitelya-luki-1905-1908-gg 

7. https://azbyka.ru/otechnik/Luka_Vojno-Jasenetskij/ja-poljubil-stradanie-avtobiografija/ 

8.https://mbrsm.ru/2023/06/08/zhitie-svyatitelya-luki-vojno-yaseneckogo-arxiepiskopa-

simferopolskogo-i-krymskogo/ 

9.https://stjohndc.org/ru/list-of-relics/ioannikiy-gomolko-glinskiy-shiarhimandrit-nastoyatel-

prepodobnyy 

10. https://elitsy.ru/info/saint/4647/ 

11. Борисова С. Л. Сердца утешающая. Курск. ИП Бабкина Г. П. 2022. – С.35, 37. 

12. Пыльнева Г. А. Глинская мозаика. М. «Паломник». 1997. – С. 52-54. 

13. https://sdamp.ru/news/n7101/ 

14. https://azbyka.ru/otechnik/Zhitija_svjatykh/pisma-glinskih-startsev/7 

15. Борисова С. Л. Сердца утешающая. Курск. ИП Бабкина Г. П. 2022. – С. 67. 

16. Там же. 

17. Шевченко Ю. Л. Приветствует вас Святитель Лука, врач возлюбленный. Спб. «Наука». 

2007. – С. 568-569. 

 

 

 

  


