
Музей по месту жительства «Тамбовщина в истории и лицах» 

Виртуальная экскурсия 

 

Дорогие друзья, сегодня мы побываем в подростковом клубе «Аврора», 

расположенном по адресу: Тамбов, ул. Володарского, д. 12. В этом клубе создана 

музейная экспозиция, посвящённая Валентину Феликсовичу Войно-Ясенецкому. 

 

Святитель Лука (в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий) 

(1877 – 1961 гг.) 

Биография 

 

Войно-Ясенецкий В.Ф. 
 

Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий родился в 1877 году в Керчи. Он был  

четвертым, предпоследним, ребенком в семье. Его отец Феликс Станиславович Войно-

Ясенецкий был поляком, искренне верующим католиком. Как писал впоследствии 

святитель Лука, он часто бывал в костёле, молился дома. И при этом не препятствовал 

тому, чтобы его русская жена воспитывала детей в православной вере. В своих 

воспоминаниях святитель Лука писал, что его мать Мария Дмитриевна Кудрина была 

очень набожной женщиной и много молилась. 

 



Юность. Первый опыт врача хирурга. 

Через некоторое время семья переехала в Киев. Здесь, после окончания 

гимназии, Валентину пришлось выбирать, кем быть: художником или врачом. И к 

тому, и к другому поприщу у него были явные способности. Первый раз экзамены на 

медицинский факультет Киевского университета он провалил, собрался поступать в 

Академию художеств, но экзамена держать не стал. Молодой человек решает, что 

живопись не принесет человечеству столько же пользы, сколько медицина. 

В 1898 году он все-таки поступает на медицинский факультет. Студентом 

Валентин был очень хорошим. Он стремился овладеть знаниями с единственной 

целью: лечить простой народ. Выпускные экзамены были успешно пройдены, и 

студенты обсуждали свои дальнейшие планы. Все ожидали, что Валентин Феликсович 

будет устраивать карьеру в столице, но он удивил всех неожиданным признанием, что 

намерен быть простым, «мужицким» (земским) врачом.  

Вскоре он начинает трудиться в госпитале Красного Креста хирургом. А в 

начале русско-японской войны вместе с госпиталем отправился к театру боевых 

действий и был назначен заведующим хирургическим отделением. Именно здесь 

будущий святитель столкнулся впервые с тем, что в тогдашней медицине 

отсутствовали представления о гнойных заболеваниях в хирургии, а также крайне 

слабо были разработаны методы анестезии и обезболивания. 

Здесь же, в Чите, Валентин впервые увидел Анну Ланскую, которая трудилась в 

госпитале хирургической сестрой. Это была очень добрая, кроткая, верующая 

девушка. Они обвенчались. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анна Ланская – Войно-Ясенецеая – жена свт. Луки 



Земский врач Войно-Ясенецкий. 

Начинающий доктор и его супруга совершили многолетнее странствие по 

России. Симбирская, Курская, Черкасская, Саратовская, Владимирская губернии, – 

всюду энергичный доктор занимался организацией больничных мест, профилактикой 

инфекционных болезней, организацией обучения для своих коллег, созданием 

профильных библиотек для них, и принимал больных, оперировал, оперировал… Он 

никогда не делал разницы между бедным и богатым пациентом, между мужиком и 

представителем привилегированного класса. Из-за этого у него иногда даже возникали 

сложности с представителями власти. 

В этот период он начал работать над докторской диссертацией посвященной 

регионарной анестезии. 

 

Доктор Валентин Феликсович в операционной 

Смерть супруги 

В 1915 году в Санкт-Петербурге была напечатана монография «Регионарная 

анестезия», материалом для которой послужили наблюдения в госпитале и в 

больницах. В ней Валентин Феликсович излагал созданную им методику местной 

анестезии. В 1916 году диссертация была защищена, и Войно-Ясенецкому была 

присвоена степень доктора медицинских наук.  

Постоянные переезды, сложные условия, недостаток средств, сказались на 

состоянии супруги доктора. Она заболела, и муж диагностировал у нее чахотку. К 

тому времени у них было уже четыре ребенка. Валентин Феликсович написал заявку о 

переводе в Ташкент. Он надеялся, что горячий и сухой воздух Средней Азии окажется 

благотворным для жены. В 1917 году семья перебралась в Ташкент. 

В 1919 году здесь случился антибольшевистский бунт, который был разгромлен. 

за этим последовали аресты. В числе других был схвачен и Войно-Ясенецкий. В этот 



раз его быстро выпустили, однако, арест мужа тяжело сказался на здоровье Анны, она 

умирала. 

Супруг неотлучно находился рядом с ней, а когда она умерла, сам читал над ее 

телом Псалтирь. 

Принятие священнического сана 

Уход из жизни любимой супруги стал толчком для нового этапа духовной жизни 

Валентина Феликсовича. До сих пор он был просто добрым хорошим человеком, 

христианином. Теперь же стал активно принимать участие в жизни епархии, часто 

бывать в церкви. Коллеги обратили внимание на то, что перед началом операции 

доктор Войно-Ясенецкий теперь обязательно осеняет крестом себя, своих помощников 

и больного, независимо от того, христианин это или иноверец из местных жителей. 

Когда ему как-то указали, что перед ним татарин, он ответил: «Религии разные, Бог 

един!». 

Утрата любимой женщины не сломила врача. Он неустанно оперировал, читал 

лекции на медицинском факультете, где заведовал одной из кафедр. 

Деятельное участие в епархиальной жизни не прошло мимо внимания 

священноначалия. Валентину Феликсовичу предложили стать священником. Это были 

времена жестокого гонения на религию, тем не менее, доктор не колеблясь принял это 

предложение. В день Сретения в 1921 году произошло рукоположение в иереи. С 

этого дня доктор приходил на занятия в университете и на работу в госпиталь в 

священнической одежде – в рясе и с крестом. В операционной он поместил икону 

Богородицы, а перед каждой операцией совершалась молитва. 

 

Святитель Лука 



Годы гонений 

Все это происходило в период активной антицерковной пропаганды, которая 

велась правительством большевиков, не скрывавших своей цели – уничтожения 

церкви и религии и повсеместного насаждения атеизма. Одновременно с этим в 

церковной среде развивалось движение обновленчества, сторонники которого 

призывали к компромиссу с властью. Отец Валентин с первых дней своего 

пасторского служения вступил на борьбу и с обновленчеством, и с государственным 

атеизмом. 

В 1921 году в столице Туркестана грянул революционный суд по делу «врачей-

вредителей», которые, как говорили, не оказали помощь раненым красноармейцам, 

доставленным из Бухары. Отец Валентин на этом процессе выступал в качестве 

эксперта. 

Обвиняемых во вредительстве медиков удалось спасти от расстрела. 

В 1923 году состоялся монашеский постриг под именем Лука. Это имя взято не 

случайно: апостол Лука, согласно традиции, исцелял людей и был живописцем. 

Вскоре отец Лука был назначен архиереем и встал во главе Туркестанской епархии. Не 

прошло месяца после этого события, как епископ Лука был арестован. Обвиняли его в 

саботировании распоряжений местной власти, агитации и возбуждении бунтов и т.п. 

Сидя в тюрьме епископ Лука завершил свой научный труд - первую часть «Очерков 

гнойной хирургии», который до нашего времени остается основополагающим 

пособием в этой области медицины. 

В начале 1924 года владыка Лука прибыл в Енисейск, на место своей ссылки. 

Здесь он начал прием пациентов. Богослужения он проводил у себя в доме, чтобы не 

входить в обновленческие храмы. За период первой ссылки владыке несколько раз 

меняли пункт пребывания. И всюду он продолжал исполнять свой архиерейский и 

врачебный долг. В 1925 году ссылка была прекращена, и владыка смог вернуться в 

Туркестан. 

По возвращении владыку не взяли на работу ни в госпиталь, ни на кафедру 

медицинского факультета. Он занялся частной практикой: лечил больных, которых 

приводили ему его добровольные помощники. 

В 1929 году против епископа Луки было возбуждено фантастическое дело. Его 

обвинили в соучастии в убийстве доктора Михайловского.  



ОГПУ возбудило дело об убийстве. Якобы жена Михайловского, подстрекаемая 

епископом Лукой, убила мужа, чтобы помешать опытам, которые посрамят религию. 

По приговору арестант направился на Север: в город Котлас, а затем – в 

Архангельск. Здесь он также принимал и лечил больных. 

Ссылка продлилась до 1933 года. Тогда же были опубликованы «Очерки 

гнойной хирургии», которые приобрели известность у врачей во всем мире. 

Интересный факт - труд «Очерки гнойной хирургии» стал неоценимым вкладом 

в развитие медицины и до сих пор является учебным пособием в медицинских вузах. 

Когда владыка приехал в Ташкент, он вновь начал вести прием больных, 

оперировать. Этому не помешала даже болезнь, которая завершилась слепотой на 

один глаз. 

В 1937 году владыка Лука был снова арестован. Он обвинялся в недовольстве 

советской властью, пораженческих взглядах, а также во вредительстве – убийстве 

пациентов и в работе на вражескую разведку. Вынуждая его сознаться следователи 

применили к владыке изощренную пытку: допрос методом «конвейера». Следователи 

сменяли один другого, а подследственному не давали возможности сомкнуть глаз ни 

на минуту. 

Священника, которому к тому времени было уже 60 лет, долго истязали. Это 

длилось 13 суток. Подследственный объявил голодовку и упорно отрицал свою вину. 

Начался новый виток истязаний. И, наконец, мучители добились своего: дойдя до 

полного изнеможения и утратив возможность контролировать себя, подследственный 

подписал признание в участии в антисоветском заговоре.  

 

 

Епископ Лука, Ташкент, тюрьма НКВД, 1939 год 



Дело велось два года. Приговор был доведен до сведения осужденного в начале 

1940 года: его сослали в Сибирь под Красноярск. Здесь он продолжил свою врачебную 

деятельность в районной больнице. Когда началась Великая Отечественная война 

Войно-Ясенецкий немедленно обратился к правительству с телеграммой, в которой 

указывал на то, что как практикующий врач с огромным опытом, он мог бы быть 

полезен армии. 

Епископа назначили главным хирургом одного из эвакогоспиталей. Раненые 

поступали ежедневно, работы было очень много. Владыка иногда оперировал по 

четыре раза в день. 

В 1942 году он получил сан архиепископа, и поручение управлять Красноярской 

епархией. 

В феврале 1944 года он был назначен на должность Тамбовского епископа. За 

плечами Валентина Феликсовича уже тогда был существенный опыт церковной и 

врачебной деятельности. 

Тамбовская земля обязана Луке за начало возрождения духовной жизни. При 

нём был восстановлен старейший храм города – Покровский. В стенах этого собора он 

проводил свои богослужения, которые особо почитались верующими горожанами. 

Владыка написал несколько икон для Покровского храма. 

Два года пробыл Лука в Тамбове. И, конечно же, Святитель продолжал 

врачевать. 

Во время Великой Отечественной войны маленький город на Цне превратился в 

большой госпиталь. В 250 госпиталях Тамбовщины дни и ночи шла битва за жизни 

людей.  

В Тамбове Лука получил высшую государственную награду того времени – 

Сталинскую премию. Так высоко был оценён его труд «Очерки гнойной хирургии». 

Работа вышла в свет в 1943 году и, благодаря ей, были спасены тысячи жизней. 

Полученная премия была пожертвована на оказание помощи детям, оставшимся 

без родителей. 

Интересный факт -Святитель Лука стал единственным священником, который 

был удостоен этой награды. 

В 1946 году Святитель был направлен на кафедру в Симферополь,  получив 

титул архиепископа Симферопольского и Крымского.  



Умер архиепископ Лука в 1961 году в Симферополе, в День всех святых. На его 

погребение собрался весь город. Огромная процессия прихожан двигалась несколько 

часов. 

В 2000 году святитель Лука был причислен к сонму святых новомучеников и 

исповедников Российских. 

В нашем городе памятник хирургу-священнику воздвигнут у больницы, которой 

присвоено его имя в 1994 году. 

 

Памятник святителю Луке, скульптор — Г. Юсупов. 

 

В 2017 году на праздник пресвятой Богородицы (14 октября) к 140-летию со 

дня рождения архиепископа в Тамбове состоялось торжественное открытие 

памятника святителю Луке (Войно-Ясенецкому). Скульптура установлена 

Российским военно-историческим обществом в рамках проекта «Аллея 

российской славы» рядом с домом № 9 на ул. Комсомольская, в котором с 1944 по 

1946 годы жил святитель. 

 

 

 



 

памятник святителю Луке на улице Комсомольской г. Тамбова 

 

После открытия бюста последовала презентация мемориальной музейной 

экспозиции «Келья архиепископа Луки», которая создана в доме, где жил 

святитель. 

 

Комната, в которой с 1943 по 1946 годы проживал святитель Лука. 

Память о великом враче и священнослужителе до сих пор живёт в Тамбове. И 

будет вечно жить. 

 



- Сколько храмов на Тамбовщине открыл святитель Лука во время пребывания 

на территории Тамбовской области с 1943 по 1946 годы? 

 

В следующей нашей экскурсии мы узнаем про летчицу-штурмана, героя 

Советского Союза М.М. Раскову. 

Спасибо за внимание. 
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