
В минувшую субботу, 11 июня исполнилось ровно 50 лет со 
дня смерти известного врача Валентина Феликсовича Войно-
Ясенецкого, причисленного к лику святых. Это его имя — свя
тителя Луки — носит теперь котласская (Архангельская об
ласть) центральная городская больница. 

Имя архиепископа Луки, профессора-хирурга, известно как в Рос
сии, так и Европе. В миру - Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, 
он родился в Керчи 27 апреля 1877 года в семье аптекаря. Этот ве
ликий человек заслуживает того, чтобы о нем узнали котлашане: 

Профессор-хирург В.Ф.Войно-Ясенецкий, он же архиепископ 
Симферопольский и Крымский, в 1931 году работал хирургом в Кот
ласской городской больнице 

продолжение стр. 14 



В Котласе вспоминали святителя Луку, имя которого носит городская больница 
продолжение. Начало стр. 1 В 1903 году В. 

Ф. Войно-Ясенецкий окончил Киевский универси
тет с отличием. Невзирая на уговоры друзей за
няться наукой, он объявил о своем желании «всю 
жизнь быть сельским врачом, помогать бедным 
людям». Помня о народном бедствии - слепоте, 
сразу после выпускных экзаменов в универси
тете осенью 1903 года он начал посещать в Ки
еве глазную клинику. Этот киевский опыт очень 
пригодился ему потом в земских больницах. В.Ф. 
Войно-Ясенецкий в составе медицинского отряда 
Красного Креста участвовал в русско-японской 
войне. В военно-полевом госпитале в Чите он 
успешно оперировал раненых. Здесь же работа
ла медсестрой Анна Васильевна Ланская, став
шая его женой. Занимаясь научной работой, Ва
лентин Феликсович всегда руководствовался 
желанием облегчить страдания больных и труд 
врачей. 

В те годы крайне несовершенный общий нар
коз часто был, по словам доктора Войно- Ясенец-
кого, «несравненно опаснее самой операции», и 
он разработал метод местной анестезии, в кото
ром была огромная практическая потребность, особенно у земских 
врачей. В 1908-1909 гг. в журнале «Хирургия» появляются первые 
научные работы В. Ф. Войно-Ясенецкого, посвященные вопросам 
обезболивания, а в 1915 году Войно- Ясенецкий выпустил моногра
фию «Региональная анестезия», за которую Варшавский универси
тет присудил Валентину Феликсовичу премию имени Хойнацкого, 
которую получали авторы лучших сочинений, прокладывающих но
вые пути в медицине. В 1917 году семья будущего святителя пере
бралась в Ташкент из-за туберкулеза легких Анны Васильевны, а в 
1919 году она умирает, оставив четверо детей. 

Осенью 1920 года В. Ф. Войно-Ясенецкого приглашают возгла
вить кафедру оперативной хирургии и топографической анатомии 
открывшегося в Ташкенте Государственного Туркестанского уни
верситета. В это время он активно участвует в церковной жизни, 
посещает заседания ташкентского церковного братства. В 1921 
году Валентин Феликсович был рукоположен во диаконы, а через 
неделю, в день Сретения Господня, во иереи. Отец Валентин был 
определен в Ташкентский собор с возложением на него обязанно
сти проповедовать. Патриарх Московский и Всея Руси Тихон, узнав 
о посвящении Валентина Феликсовича в сан, послал ему наказ: 
«Медицину не оставлять». В священном сане Войно-Ясенецкий не 
перестает оперировать и читать лекции. В 1923 году отец Вален
тин принимает монашеский постриг под именем Лука. 30 мая того 
же года иеромонах Лука был тайно хиротонисан (посвящен) во епи
скопа города Пенджикента. Многое из происходящего он не пони
мал, и принятие сана священника Валентин Феликсович рассма
тривал как протест против насилия, вандализма, посягательства на 
личность, ее права и свободы, как защиту святынь от осквернений 
и разрушений. 

После первой же епископской службы святитель Лука был аре
стован и отправлен в ссылку. В ссылке он оперировал в местной 
больнице и однажды вернул зрение целой семье слепцов, стра
давших катарактой: из семи человек шестеро стали видеть. В «на
граду» за бескорыстное служение народу городское начальство от
правило епископа еще дальше - в Туруханск, а затем в д. Плахино 
на Енисее, что между Игаркой и Дудинкой. Ссылка закончилась в 
январе 1926 г. В 1930 г. епископ Лука был вновь арестован и со
слан. Вначале он работает хирургом в Котласе, а затем в Архан
гельске. Об этой ссылке в своей книге «Архипелаг ГУЛАГ» вспоми
нает А. И. Солженицын. 

«В архангельской ссылке, - пишет Солженицын, - Войно-
Ясенецкий разработал новый метод лечения гнойных ран. Его вы
зывали в Ленинград, и лично Киров уговаривал его снять сан, по
сле чего тут же ему предоставляли институт. Но упорный епископ 
не соглашался даже на печатание своей книги без указания в скоб
ках сана». 

Находясь в Котласе, Лука продолжал работать над книгой «Очер-

ки гнойной хирургии», которая осенью 1934 
года после десятилетней подготовки вышла в 
свет и которую высоко оценили коллеги. На из
дании перед именем автора стоял сан - епи
скоп. В июле 1937 г. чекисты снова арестовали 
святителя, обвинив в создании «контрреволю
ционной церковно-монашеской организации», 
убийстве больных на операционном столе. И 
вот третья ссылка - Красноярский край. 

В 1944 г. вышла книга «Поздние резекции ин
фицированных огнестрельных ранений суста
вов». За эти два труда ему была присуждена 
Сталинская премия I степени. Из 200 тыс. ру
блей этой премии 130 тыс. владыка перечислил 
в помощь детям, пострадавшим в войне. 

67-летний владыка работал по восемь - де
вять часов в сутки и делал четыре-пять опе
раций ежедневно. Если не было другой воз
можности спасти больного, владыка шел на 
рискованные операции, несмотря на то, что это 
налагало на него большую ответственность. За 
огромный вклад в медицинскую науку и прак
тическую хирургию святитель Лука был награж

ден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной вой
не 1941-1945 годов». 

В мае 1946 г. владыка переехал в Крым на должность архиепи
скопа Симферопольского и Крымского. До конца 1947 года он как 
хирург и профессор читал доклады, лекции врачам, оперировал 
больных и раненых, были опубликованы результаты его последних 
медицинских исследований. Но вид профессора, читающего лек
ции в рясе и с панагией, раздражал медиков. Один военный хирург 
задал ему вопрос: «Как вы, такой специалист, хирург, можете ве
рить в того, которого никто никогда не видел, в Бога?» Профессор 
ответил: «Вы верите в любовь?» - «Да». - «Вы верите в разум?» -
«Да». - «А вы видели ум?» - «Нет». - «Вот так и я не видел Бога, 
но верю, что Он есть». В 1956 г. он полностью ослеп. Будучи сле
пым, Войно-Ясенецкий продолжает заниматься наукой, исследова
ниями, анализом. 

В августе 2000 года на Юбилейном архиерейском соборе русской 
православной церкви архиепископ Симферопольский Лука причис
лен к лику святых новомучеников и исповедников российских для 
общецерковного почитания. К святителю Луке сегодня, как и пре
жде, люди прибегают в случае тяжелой, а то и неизлечимой болез
ни, когда современная медицина оказывается бессильной помочь 
страждущему человеку. Множество чудесных случаев исцеления 
после молитвенного обращения к святителю Луке зафиксировано 
документально не только в нашей стране, но и в ближнем и 
дальнем зарубежье. 

Александр Хрусталев. 

Из книги Святителя Луки-Крымского (Войно-Ясенецкого) «Я по
любил страдание». 

«По приезде в Котлас нас поместили за три версты от него, на 
песчаный берег Северной Двины, в лагерь, получивший название 
«Макариха», состоявший из двухсот бараков, в которых целыми се
мьями жили «раскулаченные» крестьяне очень многих русских гу
берний. Двускатные досчатые крыши бараков начинались прямо от 
песчаной земли. В них было два ряда нар и срединный проход. Во 
время дождей через гнилые крыши лились в бараки потоки воды. 
Однажды утром я был свидетелем того, как на срединную площад
ку лагеря согнали двести заключенных и после регистрации по
гнали на баржи. Все отправленные на баржах были высажены в 
дремучем лесу в нескольких десятках верст от Котласа, им дали 
топоры и пилы и приказали строить избушки. Вскоре меня переве
ли из Макарихи в Котлас и предложили вести прием больных в ам
булатории, а несколько позже перевели как хирурга в котласскую 
больницу: Очень недолго пришлось мне оперировать в котласской 
больнице, и скоро мне объявили, что я должен ехать на пароходе 
в город Архангельск» 


