
Святитель Лука (В.Ф. Войно-Ясенецкий): 

"Если вы уберете икону 
я не буду оперировать" 

- Святитель Лука (в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий) родился 27 апреля (9 мая) 1877 
года. Профессор медицины и духовный писатель, епископ Русской православной церкви, с апреля 
1946 года - архиепископ Симферопольский и Крымский. 

- В.Ф. Войно-Ясенецкий стал жертвой политических репрессий и провел в ссылке 11 лет. Реабилитиро
ван в апреле 2000 года. В августе того же года канонизирован Церковью в сонме новомучеников и 
исповедников российских для общецерковного почитания. 

- В 1945 году епископ Лука за свои труды на благо церкви и Отечества получает награды: как архи
ерей - право ношения бриллиантового креста на клобуке, как хирург- медаль «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.» В следующем году за научную разработку новых 
хирургических методов лечения гнойных заболеваний и ранений он становится лауреатом Сталин
ской премии 1-й степени. 

Святитель-хирург 
Не по своей воле попал в наш 

город в 1931 году известный хирург 
Валентин Феликсович Войно-Ясе-
нецкий. Но Котлас может гордиться 
своей причастностью к этому име
ни, хочется надеяться, что это был 
не самый худший период из его 
ссыльных лет... 

Святитель Лука (В.Ф. Войно-
Ясенецкий) был выдающимся хи
рургом, доктором медицинских 
наук. Он не приступал к своему делу 
без молитвы, говорят источники. В 
его операционной всегда была ико
на, что вызывало негодование со 
стороны атеистически настроенных 
людей. На него писались жалобы, 
что пропагандирует православие, 
но при этом он совершал чудеса за 
операционным столом. «Если вы 
уберете икону, я не буду опериро
вать», - говорил святитель. И тогда 
люди, зная о его таланте хирурга, 
разрешали проводить операции на 
таких условиях. 

Напомним читателям биогра
фию этого замечательного чело
века, открытую для земляков док-
торами Котласской городской 
больницы. 

ИСТОРИЯ ЖИЗНИ 

В 1903 году В.Ф. Войно-Ясенец
кий с отличием окончил киевский 
университет и объявил о своем же
лании «всю жизнь быть сельским 
врачом, помогать бедным людям». 
В составе медицинского отряда 
Красного Креста участвовал в рус
ско-японской войне, успешно опе
рировал раненых в военно-полевом 
госпитале в Чите. Медсестра этого 
госпиталя Анна Ланская вскоре ста
ла его женой. 

В те годы крайне несовершен
ным был общий наркоз. По сло
вам В.Ф. Войно-Ясенецкого, он 
был «несравненно опаснее самой 
операции», и Валентин Феликсо
вич разработал метод местной 
анестезии, в котором была огром
ная практическая потребность и за 
который Варшавский университет 
присудил ему премию имени Хой-
нацкого. 

В 1917 году семья Войно-Ясе-
нецких перебралась в Ташкент из-
за болезни Анны Васильевны, где 
она через два года умерла, оставив 
четверых детей. В 1920 году В.Ф. 
Войно-Ясенецкого приглашают 
возглавить кафедру оперативной хи
рургии во вновь открывшемся Тур
кестанском университете. 

В это время он активно участву
ет в церковной жизни, посещает за
седания церковного братства, и 
в 192 1 году Валентин Феликсо
вич был рукоположен во диа
коны, а через неделю - во иереи. 
Патриарх Московский и всея 
Руси Тихон послал ему наказ: 
«Медицину не оставлять». 
В 1923 году отец Валентин при
нимает монашеский постриг под 
именем Лука, а вскоре иеромо-
нах Лука был тайно посвящен в епис
копы города Пенджикента. 

После первой же епископской 
службы святитель Лука был арес
тован и отправлен в ссылку. И куда 
б его ни ссылали, он всегда опери
ровал в местных больницах. И всю 
жизнь, работая практическим хи
рургом, делая научные открытия в 
медицине, Войно-Ясенецкий парал
лельно читал проповеди, писал ду
ховные произведения. 

К больному - с любовью 

Монография святителя «Очер
ки гнойной хирургии» стала на
стольной книгой врачей. Тогда, до 
эпохи антибиотиков, когда не было 
другой возможности бороться с 
гноем, кроме хирургической, лю
бой молодой хирург, имея эту кни
гу, мог сделать операцию даже в ус
ловиях провинциальной больницы. 

Читая монографию, невозмож
но не заметить, что ее писал чело
век, с большой любовью относя
щийся к больным. В книге есть та
кие строки: «Приступая к операции, 
надо иметь в виду не только брюш
ную полость, а всего больною че
ловека, который у врачей, к сожале
нию, часто именуется «случаем». 
Человек в смертельной тоске и стра
хе, сердце у нею трепещет не только 
в прямом, но и в переносном смыс
ле. Поэтому не только выполните 
весьма важную задачу подкрепить 

сердце камфарой или дигаленом, но 
позаботьтесь о том, чтобы избавить 
его от тяжелой психической травмы: 
вида операционного стола, разло
женных инструментов, людей в бе
лых халатах, масках, резиновых пер
чатках - усыпите его вне операци
онной. Позаботьтесь о согревании 
его во время операции, ибо это чрез
вычайно важно». 

Ленинград и обещал дать инстигут 
в обмен на сложение рясы. От тако
го варианта владыка Лука отказал
ся. Он пытался добиваться этого в 
Москве, но на предложения ссыль
ного профессора никто не ответил. 
Вернувшись в Ташкент, он выписал 
к себе Вальневу и продолжил опы
ты. Один из профессоров-хирургов 
вскоре пишет статью «Медицина на 
грани знахарства». После такой ста
тьи должны были последовать реп
рессивные меры, но... 

На Памире во время альпий
ского похода заболел бывший лич
ный секретарь В. Ленина Н. Гор
бунов. Его состояние оказалось 
крайне тяжелым, из Москвы о его 
здоровье запрашивал В. Молотов. 
Все были в смятении. И тут вспом
нили про опального профессора. 
На самолете его доставили из Таш
кента в Сталинабад. Больного уда
лось спасти. Войно-Ясенецкого 
стали приглашать на консультации, 
разрешили читать лекции для вра
чей. Он продолжил свои опыты с 
мазями Вальневой. Более того, ему 
разрешили выступить в газете с оп
ровержением клеветнической ста
тьи. Но наступил 1937 год, и его 
снова арестовали. Дальнейшая 
судьба Вальневой не известна, а ра
боту с мазями запретили. 

Халат и ряса 
несовместимы? 

За 38 лет священства Лука про
изнес 1250 проповедей, которые 
были собраны в 10 томов. Совет 
Московской духовной академии на
звал это собрание исключитель
ным явлением и избрал автора по
четным членом академии. 

В.Ф. Войно-Ясенецкий внес 
большой вклад в анестезиологию, 
создав метод регионарной анесте
зии, он был блестящим мастером 
хирургических операций на органах 
зрения, предложив свою оригиналь
ную методику их проведения. 

Открытие 
в архангельской ссылке 

Во время архангельской ссыл
ки (последовавшей после котлас
ской), Войно-Ясенецкий узнает, что 
его хозяйка Вальнева лечит гной
ные раны специальными, приго
товленными ею, мазями, в которые 
входят земля, сметана, мед и какие-
то травы. Профессор удивлен ис
пользованием почвы в медицин
ских целях. И вдруг хирург обнару
живает, что в почве есть вещества, 
действующие аналогично поло
вым гормонам. Возможно, имен
но они помогают организму спра
виться с болезнью, оставаясь стой
кими при температуре +120 граду
сов С. Он изучает случаи успеш
ного лечения, анализирует. Заинте
ресованность его легко понять, ведь 
в то время в распоряжении врачей 
не было антибиотиков, и они на 
каждом шагу вынуждены были ка
питулировать перед гноем. 

У Войно-Ясенецкого появляет
ся идея проекта крупного научно-
исследовательского института. С. М. 
Киров в 1932 году вызвал его в 

Во время войны Войно-
Ясенеикий работал в воен
ном госпитале в Красноярс
ке, где разработал новые ме
тоды операций на суставах и 
спасал конечности раненых 
солдат. В Тамбовском воен
ном госпитале у него, 67-лет
него человека, была колос
сальная нагрузка: он писал по 

8-9 часов в сутки и делал ежедневно 
по четыре-пять операций. 

В Крыму, куда владыка переехал 
в мае 1946 года на должность архи-
епископа Симферопольского и 
Крымскою и где читал доклады и 
лекции, оперировал больных, уже к 
концу следующего года его переста
ли допускать к работе в больнице. 
Администрация и коллеги были не
довольны тем, что под медицинским 
халатом он носил рясу и крест. Ему 
не позволили читать лекции в Крым
ском мединституте. Но доклады на 
двух съездах врачей имели большой 
успех, и это многим не понрави
лось. Ему дали понять, что делать 
доклады в архиерейском облачении 
он не должен. Так он перестал бы
вать в Хирургическом обществе. 

В 1956 году владыка полностью 
ослеп, но и будучи слепым, он про
должал заниматься наукой, исследо
ваниями, анализом. Владыка обла
дал бесценным даром: с поразитель
ной точностью ставил диагнозы, 
мог предвидеть будущее. 

Преставился святитель Лука 
11 июня 1961 года. В августе 2000 
года он был причислен к лику свя
тых новомучеников и исповедников 
российских. Множество чудесных 
случаев исцеления после молитвен
ного обращения к святителю Луке 
зафиксировано документально в на
шей стране и за рубежом. 

Имя святителя Луки навечно за
писано в историю и нашего города. 


