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Валентиин Феликсович Войно-Ясенецкий

Архиепиископ Лука (в миру Валенти́н Фе́ликсович 
Во́йно-Ясене́цкий; 27 апреля 1877, Керчь, Таврическая 
губерния — 11 июня 1961, Симферополь) — епископ 
Русской православной церкви, с апреля 1946 года — 
архиепископ Симферопольский и Крымский, 
российский и советский хирург, учёный, автор трудов 
по анестезиологии и гнойной хирургии, доктор 
медицинских наук, профессор; духовный писатель, 
доктор богословия (1959). Лауреат Сталинской 
премии первой степени (1946). 

Профессор, врач, 
архиепископ, святой



СТАНОВЛЕНИЕ ВЗГЛЯДОВ «Для хирурга не должно быть «случая», – говорил он, – а 
только живой страдающий человек». 

Ради этого страдающего человека Валентин Феликсович и 
пожертвовал своей юношеской мечтой – стать художником.

После окончания в Киеве гимназии и художественного 
училища во время вступительных экзаменов в Петербургскую 
Академию художеств он вдруг решил, что не вправе 
заниматься тем, что ему нравится, «но обязан заниматься тем, 
что полезно для страдающих людей», т.е. медициной, т.к. 
именно в медицинской помощи нуждалась российская 
глубинка.

Впрочем, он все же стал художником – «художником в 
анатомии и хирургии», как сам себя называл. Преодолев 
отвращение к естественным наукам, Валентин с блеском 
окончил медицинский факультет и получил диплом с 
отличием. Но карьере ученого предпочел должность простого 
земского лекаря – «мужицкого» врача. Иногда, не имея под 
рукой инструментов, он использовал перочинный нож, 
гусиное перо, слесарные щипцы, а вместо ниток – женский 
волос.



Весной 1916 года Валентин Феликсович обнаружил у жены признаки 
туберкулёза лёгких. Узнав о конкурсе на должность главного врача 
Ташкентской городской больницы, немедленно подал заявку, поскольку в те 
времена у врачей бытовала уверенность, что туберкулёз можно вылечить 
климатическими мерами. Сухой и жаркий климат Средней Азии в этом случае 
подходил идеально. Избрание профессора Войно-Ясенецкого на эту 
должность произошло в начале 1917 года.

Войно-Ясенецкие прибыли в Ташкент в марте. Эта больница была устроена 
намного лучше, чем земские, однако и здесь же было мало специалистов и 
слабое финансирование; отсутствовала система канализационных стоков и 
биологическая очистка сточных вод, что в условиях жаркого климата и 
частых эпидемий, включая холеру, могло повлечь превращение больницы в 
постоянно действующий резервуар опасных инфекций. У здешних людей 
были свои особенные болезни и травмы: например, на лечение одновременно 
приходило множество детей и взрослых с серьёзными ожогами стоп и 
голеней. Это происходило от того, что местные жители использовали для 
обогрева своих жилищ горшок с горячими углями, на ночь его ставили в 
центр комнаты и ложились спать ногами к горшку. При чьём-либо 
неосторожном движении горшок опрокидывался. С другой стороны, опыт и 
знания Войно-Ясенецкого были полезны местным врачам: с конца 1917 года 
в Ташкенте происходили уличные перестрелки, в больницы поступало много 
раненых. 

МЕДИЦИНСКАЯ РАБОТА



Профессор Войно-Ясенецкий регулярно посещал воскресные и 
праздничные богослужения, был активным мирянином, сам выступал с 
беседами о толковании Священного писания. В конце 1920 года он 
присутствовал на епархиальном собрании, где произнёс речь о 
положениях дел в Ташкентской епархии. 

Под впечатлением этого епископ Туркестанский и Ташкентский 
Иннокентий предложил Валентину Феликсовичу стать священником, на 
что он сразу согласился. Уже через неделю был посвящён в чтеца, певца и 
иподиакона, затем — в диакона, а 15 февраля 1921 года, в день Сретения, 
— в иерея. И в больницу, и в университет отец Валентин стал приходить в 
рясе с крестом на груди; кроме того, он установил в операционной иконы 
Божьей Матери и стал молиться перед началом операции. Отец Валентин 
был назначен четвёртым священником собора, служил только по 
воскресеньям, и на него легла обязанность проповеди.

Начало пастырской 
деятельности



Достижения в медицине, в науке

 «Наука и религия» - 
профессор отстаивал 

теологическую теорию 
создания мира, 

обличал субъективизм 
человеческого 

познания: 

Монография 
святителя «Очерки 
гнойной хирургии» 
стала настольной 

книгой врачей

 Монография 
«Регионарная 

анестезия»; докторская 
диссертация «О 

регионарной анестезии 
второй ветви 

тройничного нерва»



ПЕРИОД АКТИВНЫХ РЕПРЕССИЙ

Вторая ссылка

Во второй половине 1929 года 
ОГПУ было сформировано 
уголовное дело: убийство 
Михайловского якобы было 
совершено его «суеверной» женой, 
имевшей сговор с Войно-
Ясенецким, чтобы не допустить 
«выдающегося открытия, 
подрывающего основы мировых 
религий». 
6 мая 1930 он был арестован
Обвинялся по статьям 10—14 и 186 
п.1 Уголовного кодекса Узбекской 
ССР.
Войно-Ясенецкий объяснял свой 
арест ошибками местных чекистов 
и из тюрьмы писал руководителям 
ОГПУ с просьбами выслать его в 
сельскую местность Средней Азии, 
затем — с просьбой выслать из 
страны

Третье следствие

24 июля 1937 года арестован в третий раз. В 

вину епископу вменялось создание 

«контрреволюционной церковно-монашеской 

организации», проповедовавшей следующие 

идеи: недовольство советской властью и 

проводимой ею политикой, 

контрреволюционные взгляды на внутреннее и 

внешнее положение СССР, клевета на  Иосифа 

Сталина, пораженческие взгляды в отношении 

СССР в предстоящей войне с Германией, 

указывание на скорое падение СССР

Первая ссылка

Приписывались обвинения:

Невыполнение распоряжений местной власти — 

продолжение существования незаконного союза 

приходов

Агитация в помощь международной 

Распространение ложных слухов и непроверенных 

сведений союзом приходов, дискредитирующих 

Советскую власть — внушение массам якобы 

неправильного осуждения Патриарха Тихона; 

Возбуждение масс к сопротивлению постановлениям 

Советской власти — рассылкой воззваний союзом 

приходов; Незаконное  назначение и смещение 

священников, административное управление церквями.



В 1923 году Луку (Войно-Ясенецкого) арестовали по нелепому 
стандартному подозрению в «контрреволюционной 

деятельности» — неделю спустя после того, как он был тайно 
рукоположен в епископы. Это стало началом 11 лет тюрем и 
ссылок. Владыке Луке дали проститься с детьми, посадили в 

поезд… но тот минут двадцать не трогался с места. Оказывается, 
поезд не мог двинуться, потому что толпа народа легла на рельсы, 

желая удержать епископа в Ташкенте…

В тюрьмах епископ Лука делился теплой одеждой со «шпаной» и 
получал в ответ доброе отношение даже воров и бандитов. Хотя 

иной раз уголовники его грабили и оскорбляли…

А однажды во время следования по этапу, на ночлеге, профессору 
пришлось произвести операцию молодому крестьянину. «После 
тяжелого остеомиелита, никем не леченного, у него торчала из 

зияющей раны в дельтовидной области вся верхняя треть и 
головка плечевой кости. Нечем было перевязать его, и рубаха, и 

постель его всегда были залиты гноем. Я попросил найти 
слесарные щипцы и ими без всякого затруднения вытащил 

огромный секвестр»

11 лет тюрем и 
ссылок



Клопы, голодовка 
и пытки

В тюрьмах и ссылках владыка Лука не терял присутствия духа и 
находил в себе силы для юмора. Он рассказывал о заключении в 
Енисейской тюрьме, во время первой ссылки: «Ночью я подвергся 
такому нападению клопов, которого нельзя было и представить себе. Я 
быстро заснул, но вскоре проснулся, зажег электрическую лампочку и 
увидел, что вся подушка и постель, и стены камеры покрыты почти 
сплошным слоем клопов. Я зажег свечу и начал поджигать клопов, 
которые стали падать на пол со стен и постели. Эффект этого 
поджигания был поразительным. Через час поджигания в камере не 
осталось ни одного клопа. Они, по-видимому, как-то сказали друг 
другу: «Спасайтесь, братцы! Здесь поджигают!»

 В последующие дни я больше не видел клопов, они все ушли в другие 
камеры».



Однако было время, когда он и роптал на Бога: 
слишком долго не кончалась тяжелая северная 
ссылка… А во время третьего ареста, в июле 1937 
года, епископ доходил почти до отчаяния от 
мучений. К нему применили жесточайшую пытку — 
13-дневный «допрос конвейером». Во время этого 
допроса сменяются следователи, арестанта же днем 
и ночью держат практически без сна и отдыха. 
Епископа Луку били сапогами, сажали в карцер, 
содержали в ужасающих условиях…

Трижды он объявлял голодовку, пытаясь таким 
образом протестовать против беззаконий властей, 
против нелепых и оскорбительных обвинений. 
Однажды он даже предпринял попытку перерезать 
себе крупную артерию — не с целью самоубийства, а 
чтобы попасть в тюремную больницу и получить хоть 
какую-то передышку. Изможденный, он падал в 
обморок прямо в коридоре, терял ориентацию во 
времени и пространстве…



Его мощи были обретены 22 
ноября 1995 года. В том же году 
определением Синода 
Украинской Православной 
Церкви архиепископ Лука был 
причислен к лику местночтимых 
святых. А в 2000 году 
Архиерейский Собор Русской 
Православной Церкви прославил 
священноисповедника Луку в 
сонме новомучеников и 
исповедников Российских XX 
века.



Назар родился в Черкассах, где родители святого 
Луки жили с семьей его старшего сына. В детстве 
Назара он прищемил пальцы тяжелыми ставнями 
двери из-за чего его фаланги пальцев пришлось 
ампутировать.  Мама приложила к руке сына 
иконочку святителя Луки и мазала пальцы 
освященным на его мощах маслом.

"– Так как я пианист и всю жизнь хотел заниматься 
музыкой, – вспоминает Назар. – Когда это все 
случилось, первая мысль была: как я буду играть на 
фортепиано?.."

Врач недоумевал: у мальчика заново начала расти 
кость! Каково же было его удивление, когда в 
течение трех недель у Назара полностью и без 
всякого изъяна заново выросли пальцы! И мама, а 
позже и отец Нектарий рассказывали врачу о 
святителе Луке, но врач был в недоумении, так как 
был неверующим. Он так и не поверил, что это чудо 
святителя Луки. Меньше чем через год после 
операции Назар занял второе место на фортепианном 
конкурсе «Североморские затеи».

ЧУДЕСА

*материалы из программы «Пусть 
говорят»



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ


