
Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий родился 
в  1877 году в  Керчи в  семье провизора. После окон-
чания гимназии и  Киевского художественного учи-
лища учился живописи в  Мюнхене в  частной школе 
профессора Книрра.  В 1898 году стал студентом меди-
цинского факультета Киевского университета. Учился 
В.Ф. Войно-Ясенецкий в  университете хорошо, 
успешно сочетал учебу, самостоятельную исследова-
тельскую работу по топографической анатомии, 
хирургии и общественную работу старосты группы.

Однокурсники полагали, что он готовит себя 
к  аспирантуре и  карьере ученого и  уже на втором 
курсе пророчили ему скорое профессорское звание. 

Поэтому, оканчивая университет осенью 1903 
года, после блестяще сданных выпускных экзаменов 
и  получения диплома с  отличием, Валентин значи-
тельно обескуражил сокурсников заявлением, что 
«его жизненный путь – это путь земского врача». 
«Я  изучал медицину с  исключительной целью быть 
всю жизнь деревенским – мужицким врачом, помо-
гать бедным людям», – писал в  мемуарах святитель 
Лука.

В  годы русско-японской войны он работал 
хирургом в  составе медицинского отряда Красного 
Креста в военном госпитале в Чите. Вероятно, не слу-
чайно вся его судьба тесно переплелась с таким явле-
нием, как милосердие. Он женился там же, в Чите, на 
Анне Васильевне Ланской, сестре милосердия, дочери 
управляющего поместьем. Анна Васильевна покорила 
его «…не столько своей красотой, сколько исключи-
тельной добротой и  кротостью характера». Отметим, 
Анна Ланская была не просто медицинской сестрой.  
Она была Сестрой Милосердия. Отличие заключалось 
в том, что в обязанности Сестёр Милосердия, помимо 

© Г.А. Грибовская, А.А. Абдин, 2021       

  
В.Ф. Войно-Ясенецкий и его сестра милосердия

 Л.И. Каспрук
 Оренбургский государственный медицинский университет МЗ РФ 

e-mail: kaspruk61@yandex.ru

Информация об авторе 

Каспрук Людмила Ильинична, д.м.н., профессор кафедры об-

щественного здоровья и здравоохранения №1 ФГБОУ ВО 

«Оренбургский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, https://orcid.org/0000-0003-2782-7916

Резюме

В 2021 году исполняется 60 лет памяти Валентина 

Феликсовича Войно-Ясенецкого (1877–1961). Архиепископ 

Лука, в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, епи-

скоп Русской православной церкви, архиепископ 

Симферопольский и Крымский, российский и советский 

хирург, учёный, автор трудов по анестезиологии и гнойной 

хирургии, доктор медицинских наук, профессор; духовный 

писатель. 

Ключевые слова: медицинская сестра в хирургии, хирургиче-

ские медицинские сестры, сестринская помощь в хирургии.

Для цитирования: Каспрук Л.И. В. Ф. Войно-Ясенецкий и его 

сестра милосердия. Медицинская сестра. 2021; 4 (23): 

52–55.

V.F. Voino-Yasenetski and his nurse

L.I. Kaspruk

Orenburg state medical University, Russian Health Ministry 

 

Information about the author 

Lyudmila I. Kaspruk Ph.D., Professor, Public health and healthcare 

Department № 1,  Orenburg state medical University, Russian Health 

Ministry

Abstract

2021 marks the 60th anniversary of the Valentin Feliksovich 

Voino-Yasenetski’s memory (1877-1961). Archbishop Luke, in the 

real life Valentin Feliksovich Voino-Yasenetski, Bishop of the 

Russian Orthodox Church, Archbishop of Simferopol and Crimea, 

Russian and Soviet surgeon, scientist, author of works on anes-

thesiology and purulent surgery, doctor of medical sciences, pro-

fessor, spiritual writer.

Key words: surgery nurse, surgical nurses, surgery nursing.

For citation:  Kaspruk L.I. V.F. Voino-Yasenetski and his nurse. 

The Nurse, 2021; 4 (23): 52–55. 

2021 – год памяти В.Ф. Войно-Ясенецкого 

С Т Р А Н И Ц Ы  И С Т О Р И ИС Т Р А Н И Ц Ы  И С Т О Р И И

  52                                   № 4 2021  



медицинских манипуляций, входило и такое понятие, 
как «милосердие». И, чтобы стать Сестрой Милосердия, 
требовалось не только пройти обучение на медицин-
ских курсах, но и  нужно было исполнить своео-
бразный «контракт», так как практиковался обяза-
тельный «обет безбрачия» для девушек, решившихся 
на выполнение такого рода работы в военное время. 
И  тогда, во время войны России с  Японией, - войны 
с  огромными потерями, - Анна по собственному 
желанию выбрала эту трудную дорогу своей жизни. 
Её,  красивую, хрупкую, кроткую, женственную, - 
называли святой Анной,  святой сестрой. Однако ради 
молодого врача Валентина Войно-Ясенецкого обет без-
брачия Анна нарушила. После свадьбы молодожёны 
уехали в  Центральную Россию до окончания войны. 
Это была земная любовь будущего Святого Луки, - 
хирурга и епископа, – Войно-Ясенецкого.

В  течение 15 лет работа в  условиях сельских 
больниц, когда операционная без электричества, 
а плановые операции проводились при дневном свете 
в  три больших окна в  операционной на деревянном 
столе. Были и  срочные операции при керосинке, 
и  трахеотомия в  исключительных условиях. Жизнь 
сельского врача начала XX века была нелегкой и, как 
говорил В.Ф. Войно-Ясенецкий, – «…приходилось при-
нимать амбулаторных больных во множестве и  опе-
рировать с  9 часов утра и  до позднего вечера. 
Разъезжать по довольно большому участку, а  по 
ночам исследовать под микроскопом, то, что вырезал 
при операциях. Да ещё делать рисунки для моих 
научных статей. И  скоро не стало хватать для этой 
огромной работы и  моих молодых сил». Жена Анна, 
конечно, помогала мужу в  работе как медицинская 
сестра при амбулаторной работе хирурга и в ведении 
документации, пока не появились дети. 

К  сожалению, у  Анны обнаружились явные при-
знаки туберкулёза лёгких. Валентин Феликсович 
делал все возможное и невозможное, стараясь спасти 
жену. Перевёз семью в  Ташкент, где сухой тёплый 
климат и  удобное жилье. Валентина Феликсовича 
избрали главным врачом Ташкентской городской 
больницы. С  марта 1917-го года работал главным 
врачом городской больницы Ташкента. В  октябре 
1919 года по ложному доносу служителя больничного 
морга Валентин Феликсович был арестован и едва не 
расстрелян. Арест вызвал шок у тяжело больной жены, 
которая через несколько дней скончалась в  возрасте 
38 лет, оставив на руках мужа четырех малолетних 
детей. Заботу о  детях приняла на себя медицинская 
сестра Софья Велецкая. В  последующем все дети 
и внуки профессора Войно-Ясенецкого стали врачами 
и  учёными. Сыновья Михаил, Алексей и  Валентин 
стали докторами медицины, дочь Елена работала вра-
чом-эпидемиологом. Внук Владимир Лисичкин стал 
инициатором процесса реабилитации деда и автором 
книги о нём «Лука, врач возлюбленный».

Валентин Феликсович работал земским хирургом 
в  г. Ардатов Симбирской губернии, в  с. Верхний 
Любаж Фатежского уезда Курской губернии, в городке 
Фатеж. В 1909 году В.Ф. Войно-Ясенецкий переехал из 
Фатежа в  Москву, где поступил экстерном сначала 
в  клинику профессора Дьяконова – основателя жур-
нала «Хирургия». Затем – в  Институт топографиче-
ской анатомии и оперативной хирургии.

В  1915 году в  Петрограде вышла первая книга 
В.Ф. Войно-Ясенецкого «Регионарная анестезия», 
которую он представил и защитил в качестве доктор-
ской диссертации, и в 1916 году получил степень док-
тора медицины. В. Ф. Войно-Ясенецкий издал 
в  Петрограде книгу «Регионарная анестезия» с  соб-
ственными иллюстрациями. На смену прежним спо-
собам слойного пропитывания анестезирующим рас-
твором всего, что надо резать, пришла новая, изящная 
и  привлекательная методика местной анестезии, 
в  основу которой легла глубоко рациональная идея 
прервать проводимость нервов, по которым переда-
ётся болевая чувствительность из области, подле-
жащей операции. В  1916 году Валентин Феликсович 
защитил эту работу как диссертацию и получил сте-
пень доктора медицины. В предисловии автор пишет: 
«Во многих отношениях трудна деятельность участко-
вого земского врача, и  особенно трудно начинать ее 
врачу, имеющему склонность к хирургии, но не полу-
чившему специальной подготовки к ней и предостав-
ленному только своим силам и помощи книг. В таком 
положении земского хирурга-самоучки пришлось 
быть и  мне, и  с  особенной остротой переживались 
в  первые годы трудности и  опасности, связанные 
с  ведением наркоза при неопытных помощниках 
и  отсутствии собственного опыта в  нем. Как сейчас 
помню первую тяжкую асфиксию, которую мне при-
шлось пережить 10 лет тому назад. При таких усло-
виях естественно возник интерес к  местной ане-
стезии, дававшей возможность сосредоточить все вни-
мание на операции и избавлявшей от многих тревол-
нений». Внимание земских врачей к вышеозначенной 
работе было для автора лучшей наградой за труд 
и  важнейшим оправданием в  большой затрате вре-
мени на нее. Весь клинический материал собран 
в  течение пяти лет в  Переславской и  Романовской 
земских больницах.

За эту книгу В.Ф. Войно-Ясенецкому была присуж-
дена крупная премия от Варшавского университета 
с денежным вознаграждением 900 рублей золотом. Но 
вознаграждения он, к  сожалению, не получил по 
чисто техническим причинам: не смог предоставить 
в  Варшавский университет требуемого количества 
экземпляров книги, которая после опубликования 
мгновенно разошлась. После защиты диссертации 
В.Ф. Войно-Ясенецкий продолжал заниматься практи-
ческой хирургией в  с. Романовка Саратовской 
губернии, а затем в г. Переславль-Залесский.
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 В  конце 1920 года Валентин Феликсович при-
сутствовал на епархиальном собрании, на котором 
он произнес речь о положении дел в Ташкентской 
епархии. Это выступление произвело большое впе-
чатление на слушателей. После собрания правящий 
архиерей – епископ Ташкентский и Туркестанский 
Иннокентий – отвел профессора в  сторону и, вос-
торгаясь глубиной и  искренностью его веры, 
сказал: «Доктор, вам надо быть священником!» - 
«У меня никогда и мысли не было о священстве, но 
слова Преосвященного Иннокентия я  принял как 
Божий призыв архиерейскими устами и, минуты 
не размышляя, сказал: «Хорошо, Владыко! Буду свя-
щенником, если это угодно Богу!». В   1921 году 
рукоположен в диаконы, а через неделю в священ-
ники. 

Будучи священником, он оставался профессором 
медицины и  читал лекции по топографической ана-
томии и оперативной хирургии в рясе и с крестом на 
груди. Оставаясь главным хирургом Ташкентской 
городской больницы, служил по воскресеньям 
в соборе. Перед операцией он всегда творил молитву, 
ставил на теле больного йодом крест и только потом 
приступал к делу. «Рукоположен во епископа с именем 
святого апостола Луки» 31 мая 1923 года, а уже через 
неделю арестован по обвинению «в связях с оренбург-
скими казаками и  в  шпионаже в  пользу англичан 
через турецкую границу». Прошёл по этапу Ташкент–
Москва–Енисейск–Туруханск–деревня Плахино 
(между Игаркой и Дудинкой). В ссылке Владыка кон-
сультирует больных, оперирует. Однажды он вернул 
зрение целой семье слепцов, страдавших катарактой. 
Из семи человек шестеро стали видеть. Но в «награду» 
за бескорыстное служение народу городское началь-
ство, подстрекаемое завистниками-врачами, аресто-
вало и отправило епископа ещё дальше в деревню из 
восьми дворов с названием Хая. 

В  январе 1926 года вернулся в  Ташкент. И  6 мая 
1930 года был снова арестован по обвинению в выдаче 
«ложной справки о  самоубийстве» и  этапирован 
в  Архангельск. Освобождён был в  мае 1933 года. 
Весной 1934 года заболевает редкой болезнью, сопро-
вождавшейся отслоением сетчатки глаза, после неу-
дачной операции он слепнет на один глаз. 

В этом же году, наконец, удается издать «Очерки 
гнойной хирургии», ставшие настольной книгой для 
нескольких поколений хирургов. Но 24 июля 1937 
года арестован в  третий раз по обвинению «в  шпио-
наже в  пользу иностранной разведки». В  тюрьме 
Владыку допрашивают конвейером (13 суток без сна), 
с  требованием подписать протоколы. Он объявляет 
голодовку на 18 суток, но протоколов не подписы-
вает. После многомесячных пыток и  издевательств 
в  декабре 1937 года епископа осудили и  отправили 
в  пятилетнюю ссылку в  Красноярский край, село 
Большая Мурта. Там ему дали возможность работать 

хирургом в  районной больнице, так как совсем не 
было специалистов.

С  марта 1940-го года он работает хирургом 
в ссылке в Большой Мурте,  С октября 1941 года явля-
ется консультантом всех госпиталей Красноярского 
края и главным хирургом эвакогоспиталя. В 1942 году 
читает курс лекций по военно-полевой хирургии сту-
дентам Красноярского медицинского института.

Осенью 1942 года он возведён в сан архиепископа 
и назначен на Красноярскую кафедру. В начале марта 
1943 года святитель добился открытия маленькой 
кладбищенской церкви в  Николаевке, предместье 
Красноярска. Из города до этой церкви пять-семь 
километров, куда почти в  течение целого года он 
ходил пешком. В  1944 году пишет монографию 
«О течении хронической эмпиемы» и книгу «Поздние 
резекции инфицированных огнестрельных ранений 
суставов». С февраля 1944 архиепископ Лука возглав-
ляет Тамбовскую кафедру. В  феврале 1945 патриарх 
Алексий I наградил его правом ношения на клобуке 
бриллиантового креста. Пишет книгу «Дух, душа 
и тело» (впервые опубликована в издательстве «Жизнь 
с Богом», Брюссель, 1978). 

В  своей книге архиепископ Лука рассматривает 
теорию высшей нервной деятельности академика 
И. П. Павлова, считавшуюся в СССР как высшее дости-
жение материализма. Он показывает, что един-
ственное философское учение, позволяющее вклю-
чить в себя павловскую теорию, – это самое антимате-
риалистическое из всего того, что дала философия 
в  нашем веке, – учение А. Бергсона. Заметим при 
этом, что, когда с подобной апологетической теорией 
выступает лауреат Сталинской премии по медицине, 
она, конечно, гораздо более весома. Книга эта не пред-
ставляет собой трактат по догматическому бого-
словию или антропологии. Например, различение 
«духа» и «души» не являются в данном формате мета-
физическими утверждениями. Признавая влияние 
телесной стороны человека на духовную сторону, 
автором показано обратное влияние духа на тело. 
В.Ф. Войно-Ясенецкий «Духом» называет сферу, где 
преобладает и  владычествует духовная сторона.  
«Душа» у него – это та сфера, где духовное сопряжено 
с телесным и зависит от него.

В 1946 году В.Ф. Войно-Ясенецкому была присуж-
дена Сталинская премия Первой степени за опублико-
ванные труды «Очерки гнойной хирургии» и «Поздние 
резекции при инфицированных ранениях больших 
суставов» с  очень большим денежным вознагражде-
нием. Сталинскую премию он почти полностью 
пожертвовал сиротам и  вдовам воинов, павших 
в  Отечественной войне. Труд В. Ф. Войно-Ясенецкого 
«Очерки гнойной хирургии» впервые увидел свет 
в  1934 году, и  практически сразу стал настольной 
книгой для многих поколений хирургов. Вероятно, не 
будет ошибкой отметить, что и сегодня произведение 
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актуально и имеет высокую научно-практическую зна-
чимость для начинающих врачей, профессионалов 
в  качестве источника идей для специалистов самого 
высокого класса. И в настоящее время к книге могут 
обращаться нейрохирурги, офтальмологи, стомато-
логи, урологи и  представители других специально-
стей, применяя ее как энциклопедию хирургического 
лечения гнойных заболеваний разнообразной локали-
зации.

В  конце войны был награжден медалью 
«За доблестный труд в  Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». В  1946 году Преосвященный Лука, 
несмотря на протесты тамбовской паствы, переведён 
в Симферополь и назначен архиепископом Крымским 
и  Симферопольским. Болезнь глаз прогрессировала, 
сначала отказал один глаз, а  в  1958 году наступила 
полная слепота. Однако даже такой недуг не мешал 
Владыке совершать Божественные службы. Ослепший 
архипастырь, также продолжал управлять 
Симферопольской епархией в  течение трех лет 
и  иногда принимать больных, поражая местных 
врачей безошибочными диагнозами. 22 ноября 1995 
года архиепископ Симферопольский и  Крымский 
Лука определением Синода Украинской Православной 
Церкви «причислен к  лику местночтимых святых». 
Канонизирован как «местночтимый святой 
Красноярской епархии».

В 1996 году состоялось обретение святых останков 
архиепископа Луки, которые в настоящее время почи-
вают в  Свято-Троицком кафедральном соборе 
Симферополя. В  2000 году Архиерейским Собором 
Русской Православной Церкви прославлен как испо-
ведник (святой) в  сонме новомучеников и  исповед-
ников Российских. Почитается, как святой, и другими 
Церквями, в  частности, Греческой Православной 
Церковью. Определением Поместного Собора Русской 
православной Церкви от 13–16 августа 2000 г. установ-
лено всероссийское почитание памяти Свя-
щенноисповедника Луки. Святитель Лука соединил 
в  своей личности, казалось бы, несоединимое  –  веру 
и знание, религию и науку. 

Автор заявляeт об отсутствии конфликта интересов.

Статья не имеет спонсорской поддержки.

The author  declares no conflict of interest.

The article is not sponsored.

Литература

1. Буш Е. «Быть всю жизнь земским, мужицким врачом». 
На берегу Енисея поставят памятник ученому и  хирургу. 
Медицинская газета. 2016. 31 августа. (№ 65): 15. 

2. Памятные места Святителя Луки Войно-Ясенецкого 
в Красноярске. Под ред. О.С. Кечина. – Красноярск:    Дар, 
2015: 60  

3. Смирнова Н. Земная любовь Святого Луки - хирурга 
и  епископа ВойноЯсенецкого.URL:https://zen.yandex.ru/
media/id/5c19c284863c0600ac86ab7e/zemnaia-liubov-
sviatogo-luki--hirurga-i-episkopa-voinoiaseneckii (дата обра-
щения 2.11.2020).

4. Лисичкин В. А. Лука, врач возлюбленный. 
Жизнеописание святителя и  хирурга Луки (Войно-
Ясенецкого).    М.: Издательство Московской Патриархии 
РПЦ. – 456с. – URL: https://zyorna.ru/catalog/item/luka-
vrach-vozlyublennyj zhizneopisaniesvyatitelya-i-hirurga-luki-
vojno-yaseneckogo-3268 (дата обращения 2.11.2020). 

5. Святитель Лука Крымский (Войно-Ясенецкий) Я полю-
бил страдание. Автобиография. Москва: Сибирская 
Благозвонница, 2014. URL: https://iknigi.net/avtor-
svyatitel-luka-krymskiy-voyno-yaseneckiy/93646-ya-
polyubil-stradanie-avtobiografiya-svyatitel-luka-krymskiy-
voyno-yaseneckiy (дата обращения 2.11.2020).

6. Курыгин А. Профессор Валентин Феликсович Войно-
Ясенецкий. Святитель Лука (1877-1961). Вестник хирургии 
им. И. И. Грекова. 2015, т. 174; 6: 9-12. 

7. Козовенко М. Н. Валентин Феликсович Войно-
Ясенецкий (Архиепископ Лука) – основоположник отече-
ственной регионарной анестезии: (к 100-летию диссерта-
ции доктора медицины). М. Н. Козовенко. Клиническая 
медицина. 2017, Т. 95 (4): 378-382.

8. Войно-Ясенецкий, Лука. Наука и  религия. Л. Войно-
Ясенецкий.  Москва: Феникс  Троицкое слово, 2001. 320 с. 

9. Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) Дух, душа и  тело. 
Москва: Православный Свято-Тихоновский Богословский 
Институт, 1997, 54 с. 

  № 4 2021                               55

Ю Р И Д И Ч Е С К А Я   К О Н С У Л Ь Т А Ц И ЯЮ Р И Д И Ч Е С К А Я   К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я


