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Войно-Ясенецкий Валентин Феликсович 
(1877–1961) 

Биография 

Святитель Лука Крымский, в миру Валентин 

Феликсович Войно-Ясенецкий (1877–1961) – 

архиепископ Симферопольский и Крымский, 

российский и советский религиозный деятель, врач-

хирург, доктор медицинских наук, профессор, доктор 

богословия. Автор трудов по анестезиологии и гнойной 

хирургии, духовный писатель. Лауреат Сталинской 

премии первой степени. 

Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий родился  

27 апреля (9 мая по новому стилю) 1877 года в Керчи в 

семье провизора. Он окончил гимназию и художественную школу, после чего поступил  

на юридический факультет Киевского университета. Однако через год Валентин Феликсович 

бросил учебу, так как решил работать врачом, чтобы приносить пользу обществу.  

В 1898 году он стал студентом медицинского факультета.   

В 1904 году в составе Киевского медицинского госпиталя Красного Креста Валентин 

Феликсович отправился на Русско-японскую войну в качестве хирурга. В том же году они  

с сестрой милосердия Анной Ланской обвенчались в Читинской церкви Михаила Архангела. 

Валентин Феликсович пользовался большим авторитетом среди коллег: помимо лечения 

раненых он занимался наукой, разрабатывал новые методы анестезии и обезболивания. 

После войны Валентин Феликсович работал уездным доктором. В 1908 году уехал в Москву, 

где поступил в экстернатуру при московской хирургической клинике профессора Дьяконова. 

В 1915 году Валентин Феликсович издал книгу «Регионарная анестезия»: на смену прежним 

способам пропитывания анестезирующим раствором всего, что надо резать, он предложил 

новую методику местной анестезии, в основу которой легла идея прервать проводимость 

нервов в области операции. Год спустя Валентин Феликсович защитил эту работу,  

как диссертацию и получил степень доктора медицины. В 1917 году в семье Войно-

Ясенецких случилось горе: Анна Васильевна заболела туберкулезом легких. Стремясь спасти 

жену, Валентин Феликсович добился перевода в Ташкент: в то время считалось,  

что вылечить туберкулез можно только жизнью в сухом и жарком климате. Но, несмотря на 

все усилия, в 1919 году Анна Васильевна умерла, оставив сиротами четверых маленьких 

детей. Смерть жены стала тяжелым ударом и поворотным моментом в судьбе доктора. 

Переживая утрату, он укрепился в вере. Начав с простого чтеца, вскоре Валентин постригся 

в монахи под именем Лука и был наречен епископом Туркестанским. Вскоре началась череда 

ссылок, в которых он провел одиннадцать лет. В том же году епископа арестовали,  

как сторонника патриарха Тихона, свой знаменитый труд «Очерки гнойной хирургии» он 

закончил в тюрьме. Святитель Лука был сослан на Енисей, а после за Полярный круг,  

в Плахино. В 1930 году по новому делу его сослали в Архангельск, где он продолжил 

амбулаторный прием и лечение больных. В 1934 году, после возвращения в Ташкент,  
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Лука издал «Очерки гнойной хирургии». В 1937 году последовал новый арест, после 

которого Святителя Луку отправляют в Сибирь. Шесть лет спустя он становится 

архиепископом Красноярским. В 1944 году его перевели в Тамбов архиепископом 

Тамбовским и Мичуринским. В то время на попечении владыки были сто пятьдесят 

госпиталей. Во время одного из следствий глава ЧК спросил его: «Как это вы верите в Бога, 

поп и профессор Ясенецкий-Войно? Разве вы его видели, своего Бога?» Святитель ответил: 

«Бога я действительно не видел, гражданин общественный обвинитель. Но я много 

оперировал на мозге и, открывая черепную коробку, никогда не видел там также и ума.  

И совести там тоже не находил». 

В 1945 году Лука Крымский удостоился права ношения бриллиантового креста на клобуке,  

а также был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне  

1941–1945 годов». Через год он стал лауреатом Сталинской премии I степени за научную 

разработку новых хирургических методов лечения гнойных заболеваний и ранений. В то же 

время Лука был переведен в Симферополь и назначен архиепископом Крымским  

и Симферопольским. 

В 1955 году он ослеп и не смог больше практиковать как врач. 11 июня 1961 года профессор, 

лауреат Сталинской премии и доктор богословия скончался в Симферополе. 

Медицинская деятельность 

По окончании гимназии Валентин Феликсович избрал медицину в качестве дела, которому 

решил посвятить жизнь. Интересно, что впоследствии святитель вспоминал, что испытывал 

больше склонностей к занятиям живописью, тогда как «к естественным наукам чувствовал 

почти отвращение», однако, как глубоко верующий человек, посчитал своей обязанностью 

«заняться тем, что полезно для страдающих людей». Учась на медицинском факультете 

университета, увлекся хирургией. Впоследствии о его хирургическом мастерстве было 

сложено много легенд. Сам же он в своих «Воспоминаниях» так резюмировал итог своих 

юношеских исканий: «Из неудавшегося художника я стал художником в анатомии  

и хирургом». 

По окончании университета Валентин в составе медицинского отряда Красного Креста 

участвовал в Русско-японской войне. В военно-полевом госпитале в Чите он успешно 

оперировал раненых. 

В 1915 г. вышла его первая книга – «Регионарная анестезия», посвященная вопросам 

местного обезболивания при оперативном лечении больных. В 1916 г. за этот труд он был 

удостоен степени доктора медицинских наук. Вслед за этим у Валентина возникла мысль 

изложить свой обширный хирургический опыт в книге под заглавием «Очерки гнойной 

хирургии». При этом, как он вспоминал позднее, ему явилась «крайне странная, неотвязная 

мысль: когда эта книга будет написана, на ней будет стоять имя епископа». 

В 1917 г. умерла от туберкулеза его жена. А в 1921 г. Валентина Феликсовича рукоположили 

в сан священника, в 1923 г. постригли в монашество и вскоре хиротонисали в епископский 

сан.  
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Самой яркой проповедью христианства, которую всю свою жизнь вел святитель Лука, было 

его служение в качестве врача-хирурга. Вряд ли возможно назвать хирурга, равного ему  

в его врачебном искусстве. Он одним из первых в России делал операции не только на 

желчных путях, почках, желудке и кишечнике, но даже на сердце и на мозге, прекрасно 

владел и техникой глазных операций. Такой диапазон кажется сегодня невероятным. Один из 

лучших его биографов, Марк Поповский, упоминает о том, что в 1924 г., за десять лет до 

официально известного случая трансплантации чужеродной почечной ткани, он пересадил 

больному почку свиньи, то есть произвел операцию, с которой отсчитывается эра пересадок 

почки в нашей стране. 

С октября 1941 г. святитель Лука стал консультантом всех госпиталей Красноярского края  

и главным хирургом эвакогоспиталя. Он много работал, совершая по пять сложных операций 

в день. Несмотря на то, что в это время ему было уже за шестьдесят, Владыка проводил  

в операционной по пять–десять часов ежедневно, особое внимание уделял тяжелораненым, 

которых нередко спасал от смерти. 

Служение 

После смерти жены в конце октября 1919 года, Валентин Феликсович стал «активным 

мирянином» и все больше находил утешение в вере. Посещал православное религиозное 

общество, изучал богословие, ближе сошелся с духовенством, принимал участие  

в церковных делах. Как он сам рассказывал, однажды он выступил на епархиальном съезде 

«по одному очень важному вопросу с большой горячей речью». После съезда Ташкентский 

епископ Иннокентий (Пустынский) сказал ему: «Доктор, вам нужно быть священником».  

«Я принял это, как Божий призыв, – говорил архиепископ Лука, – и, ни минуты не 

раздумывая, ответил: «Хорошо, владыко, я буду». 

В 1921 г., в день Сретения Господня, профессор 

Войно-Ясенецкий был рукоположен во диакона,  

12 февраля – во иерея и назначен младшим 

священником Ташкентского кафедрального собора, 

оставаясь и профессором университета.  

В мае 1923 г. отец Валентин принял пострижение  

в монашество с именем Луки, в честь св. апостола  

и евангелиста Луки, который, как известно, был  

не только апостол, но и врач, и художник. 

12 мая того же года он хиротонисан тайно  

в г. Пенджекенте во епископа Ташкентского  

и Туркестанского.  

Нужно добавить, что, принимая священнический 

сан, профессор Войно-Ясенецкий получил  

от патриарха Тихона наказ, подтвержденный  

и патриархом Сергием, – не оставлять научную  

и практическую деятельность по хирургии;  Епископ Лука. 1923 год 
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и все время, в какие бы условия ни попадал, он везде продолжал эту работу. В больницу и на 

лекции он неизменно ходил в рясе с крестом, в операционной висели иконы, так что каждая 

операция освящалась молитвой.  

С 25 января 1925 г. по сентябрь 1927 г. епископ Лука снова епископ Ташкентский  

и Туркестанский. С 5 октября по 11 ноября 1927 г. – епископ Елецкий, викарий Орловской 

епархии. С ноября 1927 г. проживал в Красноярском крае, затем в городе Красноярске,  

где служил в местном храме и работал врачом в городской больнице.  

Осенью 1942 г. он был возведен в сан архиепископа с назначением на Красноярскую 

кафедру. 8 сентября 1943 г. он был участником собора, единогласно избравшего 

митрополита Сергия патриархом Московским и всея Руси. В январе 1944 г. его назначают 

архиепископом Тамбовским и Мичуринским. 

В 1946 году ему присудили Сталинскую премию за выдающиеся научные труды «Очерки 

гнойной хирургии» и «Поздние резекции при инфицированных ранениях больших суставов», 

которые до сих пор не теряют своего значения. 

Кроме трудов на медицинские темы, архиепископ Лука составил много проповедей и статей 

духовно-нравственного и патриотического содержания. В 1945–1947 гг. он работал над 

большим богословским трудом – «Дух, душа и тело», в котором разрабатывал вопрос о душе 

и духе человека, а также учение Святого Писания о сердце, как органе богопознания. Много 

времени уделял он и укреплению приходской жизни. В 1945 году высказывал мысль  

о необходимости избрания патриарха по жребию. 

В феврале 1945 г. за архипастырскую деятельность и патриотические заслуги архиепископ 

Лука был награжден правом ношения креста на клобуке. 

В мае 1946 года он назначен архиепископом Симферопольским и Крымским.  

По воспоминаниям людей, знавших его, “когда Владыка служил, в храм нельзя было войти – 

столько там было народу. Он обладал не только даром слова и огромной эрудицией, 

огромным умом и высокой культурой, он обладал подлинной духовной силой и мог заразить 

своей верой человека, который был атеистом до мозга костей”. 

В Симферополе опубликовал три новые медицинские работы, но зрение его становилось все 

хуже. Левый глаз его уже давно не видел света, а в это время и на правом стала зреть 

катаракта, осложненная глаукомой. 

В 1956 году архиепископ Лука совсем ослеп. Практическую врачебную деятельность он 

оставил еще в 1946 году, но продолжал помогать больным советами. Епархией же управлял 

до самого конца с помощью доверенных лиц. В последние годы своей жизни он только 

слушал, что ему читают, и диктовал свои работы и письма. 

Скончался архиепископ Лука 11 июня 1961 года в день Всех Святых, в земле Русской 

просиявших. На похороны его пришло огромное количество народу, так что власти, которые 

пытались не допустить “пешей процессии”, ничего не могли сделать. 2 июля 1997 г,  

в Симферополе, городе, где святитель жил в 1946–1961 гг., ему открыт памятник. 
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На Архиерейском соборе Русской Православной Церкви в 2004 г. святитель Лука был 

причислен к лику святых для общецерковного почитания. Память его празднуется  

29 мая ст. ст. / 11 июня н. ст, а также 25 января (7 февраля) – вместе со святыми 

новомучениками и исповедниками Российскими и 15 (28 декабря) – собор всех Крымских 

святых. Мощи Владыки Луки почивают в Свято-Троицком кафедральном соборе  

г. Симферополя. 

 

Святитель Лука Крымский. Икона 


