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Шикасюк В.П.

СВЯТИТЕЛЬ ЛУКА (В. Ф. ВОЙНО – ЯСЕНЕЦКИЙ):
ТАЛАНТЛИВЫЙ ХИРУРГ, УЧЕНЫЙ, 

РЕЛИГИОЗНЫЙ ДЕЯТЕЛЬ
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Кафедра социально- гуманитарных наук
Научный руководитель – ст. преподаватель Рындова О.Н.

Жизнь этого человека вместила многое. Профессор 
медицинского института, доктор медицинских наук, и 
…архиепископ; один из немногих, чей бронзовый бюст был 
прижизненно установлен в галерее выдающихся хирургов в 
Институте неотложной помощи им. Склифосовского в г. Москве, 
и…видный церковный деятель, занесенный в списки высшего 
духовенства русской православной церкви; автор «Очерков 
гнойной хирургии», удостоенный первой послевоенной 
Государственной премии СССР, и …религиозного трактата « Дух 
пророка Самуила»; врач, блестяще знающий анатомию 
человеческого тела, и священнослужитель, верящий, что в сердце 
помещается душа; человек, который не единожды столкнулся с 
последствиями Великой Отечественной войны, спасший 
огромное количество раненых солдат, и человек, который не 
потерял веру в Бога. Об архиепископе Луке знают и помнят не 
только в России, но и в Беларуси. Храм в честь святителя Луки, 
архиепископа Симферопольского обустроен в Гродненской
областной клинической больнице. 7 февраля 2010 г. он был 
освящен Митрополитом Минским и Слуцким Филаретом, 
Патриархом Экзархом всея Беларуси. Так кто он, архиепископ 
Лука? 

В миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий. Его жизнь 
началась 27 апреля (9 мая) 1877 г. в Керчи. Он принадлежал к 
древнему и знатному, но обедневшему, белорусскому 
дворянскому роду Войно-Ясенецких. В 1889 г. семья переехала 
в Киев, где Валентин окончил гимназию и художественную 
школу. После окончания гимназии юноша стал перед выбором 
жизненного пути между медициной и рисованием. Подал 
документы в Академию Художеств. Но, поколебавшись, решил 
выбрать медицину как более полезную обществу. Пытался 
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поступить в Киевский университет на медицинский факультет, но
не удалось. Получив предложение обучаться на естественном 
факультете, отдавая предпочтение гуманитарным наукам, он 
выбрал юридический. Проучившись год, покинул университет. 
Наблюдая нищету, бедность, болезни и страдания 
простолюдинов, Валентин принял окончательное решение стать 
врачом, чтобы приносить пользу обществу. В 1898 г. он стал 
студентом медицинского факультета Киевского университета, а 
после окончания устроился работать в Киевский медицинский 
госпиталь Красного Креста. В его составе в 1904 г. отправился на
русско-японскую войну. Работал в эвакуационном госпитале в 
Чите, заведовал хирургическим отделением. 

Валентин Феликсович записывал результаты своих работ, 
составляя научные труды, которые публиковались в журналах 
«Труды Тамбовского физико-медицинского общества» и 
«Хирургия». В 1915 г. издал в Петрограде книгу «Регионарная 
анестезия» с собственными иллюстрациями. В 1916 г. Валентин 
Феликсович защитил эту работу как диссертацию и получил 
степень доктора медицины. 

Ещё в Киевском госпитале Валентин познакомился с 
сестрой милосердия Анной Васильевной Ланской, которую 
называли «святой сестрой» за доброту, кротость и глубокую веру 
в Бога. В конце 1904 г. они обвенчались. В дальнейшем при 
работе Анна Васильевна оказывала мужу важную помощь в 
амбулаторном приёме и в ведении истории болезней. Весной
1916 г. Валентин Феликсович обнаружил у жены признаки
туберкулёза лёгких. По этой причине семья перебирается в 
1917 г. в Ташкент, где был сухой и жаркий климат. 

В 1919 г. происходит антибольшевистское восстание. 
Валентин Феликсович попал под подозрение и был арестован. 
Арест мужа нанёс здоровью Анны Васильевны серьёзный удар, 
болезнь резко усилилась, и в конце октября 1919 г. она 
скончалась. Две ночи после её кончины Валентин Феликсович 
читал над гробом Псалтырь. 

С этого времени его религиозные взгляды укрепились: 
профессор Войно-Ясенецкий регулярно посещал воскресные и 
праздничные богослужения, был активным мирянином, сам 
выступал с беседами о толковании Священного писания. В конце
1920 г. он присутствовал на епархиальном собрании, где 
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произнёс речь о положениях дел в Ташкентской епархии. Под 
впечатлением этого епископ Туркестанский и Ташкентский 
Иннокентий предложил Валентину Феликсовичу стать 
священником, на что тот сразу согласился. А уже через неделю 
был посвящён в чтеца, певца и иподиакона, затем – в диакона, а
15 февраля 1921 г. в день Сретения – виерея. 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. 

В мае 1923 г. Валентин Феликсович был пострижен в 
монахи с именем Луки. А 3 июня, в день памяти 
равноапостольных Константина и Елены, епископ Лука отслужил 
свою первую воскресную всенощную литургию в кафедральном 
соборе. На следующий день, 4 июня, в стенах Ташкентского 
университета состоялся студенческий митинг, на котором было 
принято постановление с требованием увольнения профессора 
Войно-Ясенецкого. Руководство университета его отвергло, и 
даже предложило Валентину Феликсовичу руководить ещё одной 
кафедрой. Однако он сам написал заявление об уходе. 5 июня он 
в последний раз, уже в епископском облачении, присутствовал на 
заседании Ташкентского научного медицинского общества. 
6 июня в газете «Туркестанская правда» появилась статья 
«Воровской архиепископ Лука», призывающая к его аресту. 
Вечером 10 июня, после Всенощного бдения, он был арестован. 
За всю свою жизнь он был трижды репрессирован. 

30 сентября 1941 г. ссыльный профессор Войно-Ясенецкий 
переводится в г. Красноярск для работы консультантом в 
многочисленных госпиталях. Начальство отнеслось к Валентину 
Феликсовичу настороженно – все-таки ссыльный поп. Но с 
первых же дней работы в красноярских госпиталях он трудился 
самозабвенно: много оперировал, все свои силы и знания отдавал 
обучению молодых хирургов и, как всегда, тяжело переживал 
каждую смерть. 

Все трудности и несправедливости последних лет, 
обрушившиеся на него, не убили в профессоре пытливого 
исследователя. Валентин Феликсович один из первых в Великую 
Отечественную войну указывает на необходимость раннего и 
радикального лечения остеомиелитов, осложняющих ранения 
костей. «Лечение тяжелых осложнений гнойной инфекцией ран
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суставов является одной из важнейших задач тыловых 
госпиталей», – пишет он в кратком вступлении к своей новой 
книге «Поздние резекции при инфицированных огнестрельных 
ранениях суставов», изданной в 1944 г. Эта книга становится 
незаменимым пособием для хирургов страны. Благодаря Войно-
Ясенецкому, тысячам и тысячам раненых не только была спасена 
жизнь, но и возвращена ни с чем не сравнимая радость 
самостоятельного передвижения. 

Первые годы Великой Отечественной войны убедительно 
показали, что религиозность вполне сочетается с патриотизмом и 
гражданским мужеством. В марте 1943 г. была открыта первая 
маленькая церковь в Николаевке, и ссыльный епископ Лука был 
назначен красноярским епископом. 8 сентября 1943 г. Валентин 
Феликсович участвует в соборе епископов Русской православной 
церкви, где избирается постоянным членом священного синода. 
Причем, священный синод возводит его в ранг архиепископа, 
приравняв лечение раненых «к доблестному архиерейскому 
служению».

В начале 1944 г. часть эвакогоспиталей была переброшена 
из Красноярска в Тамбов. Вместе с ними переехал в Тамбов и 
Войно-Ясенецкий. Одновременно он получил перевод и по 
церковной линии, возглавив тамбовскую епархию. Здесь, 
несмотря на возраст и ухудшившееся здоровье, особенно зрение, 
Валентин Феликсович продолжал активно работать и в медицине,
и на религиозном поприще. 

Законы жизни неумолимы. 11 июля 1961 г. в 84-летнем 
возрасте Валентин Феликсович закончил сложный и трудный, но 
всегда честный и отданный человечеству жизненный путь... 
Хоронили архиепископа Луку со всеми религиозными почестями. 
Огромное количество людей провожало в последний путь 
блестящего хирурга, известного врача и ученого, религиозного 
деятеля, замечательного душевного человека, верного сына своей 
Родины.

Люди, больные и здоровые, посетители и пациенты, врачи и 
студенты, приходящие в храм Гродненской областной 
клинической больницы, молящиеся о здоровье, вряд ли знают о 
том, кто такой святитель Лука, имя которого носит эта обитель. 
Наша задача в том, чтобы узнали… 
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