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Аннотация УДК 215 (929)
Цель исследования — описать соединение христианской православной веры и меди-
цинской хирургической науки в личности профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого (свя-
тителя Луки) в красноярский период его жизни и деятельности. Для этого автором 
представлены сведения об общем количестве научных трудов Валентина Феликсовича 
по хирургии, об объёме произнесённых и записанных проповедей и философско-те-
ологических произведений архиепископа Луки. В цифрах продемонстрирована его 
масштабная хирургическая деятельность. Показано исключительное значение хирурга 
В. Ф. Войно-Ясенецкого как учёного-новатора в области военно-полевой и, особенно, 
гнойной хирургии. Отмечена видная педагогическая роль Валентина Феликсовича в 

1 Исследование выполнено в Красноярском государственном педагогическом университете 
им. В. П. Астафьева, научный консультант д. и. н., профессор Г. Ф. Быконя. 
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подготовке им в Красноярске ученых-врачей, продолживших и развивших дело про-
фессора после его переезда в Тамбов. На основании воспоминаний очевидцев его 
священнического служения и научно-практической деятельности представлены убе-
дительные доказательства гармоничного соединения науки и религии в личности 
святителя Луки в красноярский период. В итоге автор формулирует вывод: успех науч-
но-практической работы учёного-монаха в глубоком тылу в военное время оказался 
возможным именно благодаря синтезу веры и науки. Необходимо отметить, что тема, 
изученная в данной статье, поднимается впервые.

Ключевые слова: синтез веры и науки, биография архиепископа Луки, профессора-хирурга 
В. Ф. Войно-Ясенецкого, история медицины, Русская Православная Церковь.
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Введение

Научный и общественный интерес к личности выдающегося хирурга 
и учёного В. Ф. Войно-Ясенецкого (святителя Луки) не угасает до сих 
пор. За последние десятилетия о нём написано много книг2 и статей3, 
в которых светские и церковные авторы с разной степенью полноты 
и достоверности разбирают широкую медицинскую деятельность 
Валентина Феликсовича и его архиерейское служение в разные годы 
жизни. Исключением не стал и красноярский период (1941–1944). 
Однако в опубликованных работах не раскрыт важнейший аспект — 
синтез медицинской науки и православной веры в личности В. Ф. Войно-
Ясенецкого в этот тяжелый период времени. Именно он стал предметом 
нашего интереса.

Основными источниками исследования явились: личное дело 
архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого), хранящееся в Государственном 
архиве Российской Федерации (ГАРФ)4; впервые исследованные доку-
менты фонда эвакуационного госпиталя № 15155; материалы фонда 
коллекции документов, посвящённых празднованию 65-летия Победы6, 
и фонда Красноярского краевого комитета КПСС за 1941–1943 гг.7 
Государственного архива Красноярского края (ГАКК); ранее неизвестные 
воспоминания кандидата медицинских наук, хирурга В. Н. Зиновьевой, 
врача Л. И. Слинковой и рентгенотехника И. С. Дубровина; рукописный 
дневник красноярского священника Николая Климовского за 1943 г.; 
опубликованные воспоминания доктора медицинских наук П. Т. 
Приходько. 

Цель статьи — на основании главным образом новых материалов 
последовательно раскрыть органичный синтез веры и научного знания 
в жизни и деятельности В. Ф. Войно-Ясенецкого (свт. Луки) в 

2 См., например: Косачев И. Д., Гладких П. Ф., Яковлев А. Е. Профессор В. Ф. Войно-Ясенец-
кий — архиепископ Лука: врачевание и священнослужение (1877–1961) / отв. ред. 
А. Е. Яковлев. СПб., 2013; Дамаскин (Орловский), архим. Житие священноисповедника 
Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского и Крымского. Козельск, 2018 
и др.

3 См., например: Петров С. Г. Пребывание архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого) в 
Новосибирске (свидетельство очевидца) // Вестник ПСТГУ. Серия II. История. История 
Русской Православной Церкви. 2011. Вып. 3 (40). С. 117–132 и др.

4 ГАРФ. Ф. Р-6991 (фонд Совета по делам религии при Совете министров СССР). Оп. 7. Д. 72.
5 Ф. 974 в филиале Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации 

ФЦАМО РФ.
6 Ф. П-1052.
7 Ф. П-26.
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красноярский период и показать, как это помогало страждущим людям 
в тяжелые годы Великой Отечественной войны. 

Научная деятельность

Всемирно известный хирург профессор Валентин Феликсович Войно-
Ясенецкий (1877–1961), принявший священный сан и монашество, 
причисленный к лику святых как архиепископ Лука8, сумел успешно 
соединить в своей жизни православную веру и медицинскую науку. 
К концу марта 1946 г. у профессора насчитывалось около пятидесяти 
пяти научных трудов по хирургии9. Всего научные открытия профес-
сора-епископа «изложены в более чем пятидесяти научных трудах, из 
которых три — монографии»10. Из этих монографий одна была суще-
ственно расширена и завершена в Красноярске для второго издания 
(«Очерки гнойной хирургии»), а другая («Поздние резекции11 при ин-
фицированных огнестрельных ранениях суставов») целиком написана 
там же в 1943 г. 

О своих же богословских трудах свт. Лука в 1959 г. писал: «За 38 
лет своего священства и архиерейского служения я произнёс около 
1 250 проповедей, из которых 750 записаны и составляют 12 толстых 
томов машинописи»12. Кроме этого, архиепископ Лука написал фило-
софско-теологические произведения «Дух, душа и тело» и «Наука и 
религия», а в 1957 г. был избран почётным членом Московской духовной 
академии. Ныне именем профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого названы 
крупные лечебные и медицинские учебные заведения страны13, во имя 

8 В 1995 г. архиеп. Лука канонизирован в лике местночтимых святых Крыма, г. Симферо-
поль; в 1999 г. — в лике святых, в земле Сибирской просиявших, г. Красноярск; в 2000 г. — в 
сонме новомучеников и исповедников Российских для общецерковного почитания, 
г. Москва.

9 Личный листок по учету кадров (В. Ф. Войно-Ясенецкого) 30 марта 1946 г. // ГАРФ. 
Ф. Р-9506. Оп. 77. Д. 343. Л. 1.

10 Согласно данным академика РАМН и РАН Ю. Л. Шевченко (отца Георгия) (Шевченко Ю. Л. 
Приветствует вас Святитель Лука, врач возлюбленный. СПб., 2007. С. 572).

11 Резекция — «хирургическая операция: удаление части органа или анатомического об-
разования, обычно с соединением его сохранённых частей» (Резекция // Энциклопеди-
ческий словарь медицинских терминов: в 3 томах / гл. ред. Б. В. Петровский. М., 1982–1984. 
Т. 3. С. 33).

12 Косачев И. Д., Гладких П. Ф., Яковлев А. Е. Профессор В. Ф. Войно-Ясенецкий — архиепи-
скоп Лука: врачевание и священнослужение (1877–1961). С. 449.

13 Например, Красноярский государственный медицинский университет (КрасГМУ) 
им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого.
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свт. Луки (Войно-Ясенецкого) освящены многочисленные православные 
храмы14. В целом в России, да и в мире, многое сделано для прослав-
ления имени учёного-хирурга и епископа, что свидетельствует о со-
стоявшемся синтезе веры и науки в личности Валентина Феликсовича.

В город Красноярск В. Ф. Войно-Ясенецкий был доставлен само-
лётом 30 сентября 1941 г. из поселка Большая Мурта15 и сразу же при-
ступил к работе в самом крупном эвакогоспитале № 1515. О себе 30 
марта 1946 г. он писал: «1941–1943… Хирург и консультант эвакого-
спиталей… г. Красноярск»16. А ранее, 30 апреля 1944 г., он указал более 
точные сроки работы в Красноярске: «30. IX. 1941 г. переведён в 
Красноярск, где работал хирургом эвакогоспиталей до 28. I. 1944 г.»17 
Указом Московской Патриархии за № 40 от 27 декабря 1942 г. 
Преосвященному Луке (Войно-Ясенецкому) поручалось управление 
Красноярской епархией с титулом архиепископа Красноярского без 
отрыва «от работы в военных госпиталях по его специальности»18. 

Как свидетельствуют впервые обнаруженные данные объясни-
тельной записки за три года работы красноярского эвакогоспиталя 
№ 1515 (1941–1944) в госпитале было «сделано 2 985 операций, из них 
по корпусу б. 10 школы19 сделана 2 371 операция»20, то есть 79, 43 % от 
общего количества операций госпиталя. По итогам первого года работы 
на второй корпус приходилось 75 % хирургической нагрузки всех че-
тырёх корпусов эвакогоспиталя21. Такая повышенная концентрация 
оперативных вмешательств во втором корпусе медучреждения была 
вызвана тем, что профессор В. Ф. Войно-Ясенецкий единственный в 

14 Например, храм при КрасГМУ.
15 В. Ф. Войно-Ясенецкий в пос. Большая Мурта Красноярского края незаслуженно отбывал 

третью ссылку за священнический сан. Согласно сфабрикованному делу, официальной 
причиной третьей, пятилетней, ссылки было участие Валентина Феликсовича в антисо-
ветской организации.

16 Личный листок по учету кадров (В. Ф. Войно-Ясенецкого) 30 марта 1946 г. // ГАРФ. 
Ф. Р-9506. Оп. 77. Д. 343. Л. 1 об.

17 Автобиография архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого) 30 апреля 1944 г. // ГАРФ. 
Ф. Р-6991. Оп. 7. Д. 72. Л. 14 об.

18 Галкин А. К. Указы и определения Московской Патриархии об архиереях с начала Великой 
Отечественной войны до Собора 1943 года // Вестник церковной истории. 2008. № 2. 
С. 90.

19 Это корпус № 2, который был основным местом работы В. Ф. Войно-Ясенецкого в рас-
сматриваемый период.

20 Объяснительная записка за три года работы эвакогоспиталя № 1515 (1941–1944) // 
ФЦАМО РФ. Ф. 974. Оп. 64002. Д. 1. Л. 14.

21 Там же. Л. 7 об.
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Красноярском крае проводил в этом корпусе сложнейшие и уникальные 
операции раненым и больным военнослужащим, прибывавшим с 
фронта в крайне тяжелом септическом и запущенном состоянии. 

Новые документальные сведения по практической работе В. Ф. 
Войно-Ясенецкого в Красноярске в годы Великой Отечественной войны 
приведены не случайно. Именно активная хирургическая практика 
легла в основу масштабной научной деятельности профессора-хирурга 
в тыловом регионе. Все выдающиеся научные результаты получены 
им благодаря непрерывному многодневному труду по лечению тяжело 
раненных и больных в Красноярске в 1941–1944 гг. Можно уверенно 
утверждать, что у В. Ф. Войно-Ясенецкого в это время была уникальная 
возможность для поиска и совершенствования новых знаний в области 
военно-полевой хирургии, поскольку тяжелых больных доставляли к 
нему непрерывно. Свой практический опыт профессор быстро обобщал, 
выстраивал определённую логическую цепочку и излагал на бумаге. 
Таким образом, из-под пера видного хирурга выходили научно обо-
снованные выводы, получившие закрепление в монографиях и 
статьях. 

За два с половиной года напряжённой работы в Красноярске 
Валентин Феликсович написал и опубликовал следующие научные 
статьи по хирургии: «Поздняя резекция при гнойном гоните»22, «Наш 
опыт лечения огнестрельного остеомиелита23 в госпитале глубокого 
тыла»24, «Разрез, без которого нельзя излечить гнойный коксит»25, 
«О лечении огнестрельных эмпием26 плевры»27. В статье «Наш опыт…», 
опубликованной в сборнике трудов окружной хирургической конфе-
ренции госпиталей Сибирского военного округа 28, В. Ф. Войно-
Ясенецкий сделал крайне важный и одновременно неутешительный 
вывод из работы хирургов военного времени: «Огромное количество 

22 Шевченко Ю. Л. Приветствует вас Святитель Лука, врач возлюбленный. С. 467.
23 Остеомиелит — «воспаление костного мозга, обычно распространяющееся на компактное 

и губчатое вещество кости и надкостницу» (Остеомиелит // Энциклопедический словарь 
медицинских терминов: в 3 томах / гл. ред. Б. В. Петровский. М., 1982–1984. Т. 2. С. 272).

24 Шевченко Ю. Л. Приветствует вас Святитель Лука, врач возлюбленный. С. 500.
25 Там же. С. 506.
26 Эмпиема — «значительное скопление гноя в какой-либо полости тела или в полом ор-

гане» (Эмпиема // Энциклопедический словарь медицинских терминов: в 3 томах / гл. 
ред. Б. В. Петровский. М., 1982–1984. Т. 3. С. 315).

27 Шевченко Ю. Л. Приветствует вас Святитель Лука, врач возлюбленный. С. 618.
28 Труды окружной хирургической конференции госпиталей Сибирского военного округа 

24–29 марта 1943 г. Новосибирск. Красноярск, 1944. С. 81–90.



173СИН Т Е З ВЕРЫ И Н А У ЧНОГ О ЗН А НИ Я В Ж ИЗНИ СВ Т. Л У КИ

раненых, страдающих остеомиэлитом29, находятся на попечении не 
умеющих оперировать врачей и многие месяцы лечатся перевязками, 
на которые расходуется бесчисленное множество материалов»30. При 
этом профессор понимал, что кроме него никто из практикующих 
тыловых хирургов не сможет предложить эффективного решения в 
лечении тяжелораненых военнослужащих, и он разрабатывал и пред-
лагал новаторские способы оперативных вмешательств. Вместе с 
В. Ф. Войно-Ясенецким в окружной новосибирской конференции при-
няло участие 344 военно-тыловых хирурга31. Доклад Валентина 
Феликсовича был опубликован в сборнике первым по списку в главе 
III «Огнестрельные остеомиелиты». Об актуальности и крайней важности 
научного сообщения свидетельствует реплика из заключительного 
слова председательствующего на секции заслуженного деятеля науки 
профессора Т. П. Краснобаева: «Всё внимание аудитории и основного 
докладчика профессора Войно-Ясенецкого было отдано тяжелой септи-
ческой форме огнестрельного остеомиэлита. Как клиническая его 
картина, так и лечение его — раннее оперативное и радикальное, да-
ющее наилучшие результаты — нашли прекрасных истолкователей… 
в лице профессора Войно-Ясенецкого»32. Сотни хирургов получили 
возможность не только услышать доклад именитого коллеги, но и 
увидеть проведённую им показательную операцию.

Чуть позднее в сборнике работ эвакогоспиталей Красноярского 
края33 был опубликован весь научно-клинический опыт, накопленный 
госпиталями региона в годы Великой Отечественной войны «в области 
основных разделов военно-полевой хирургии»34. В этом фундамен-
тальном сборнике явно выделена научная деятельность профессора В. 
Ф. Войно-Ясенецкого. Так, Валентин Феликсович стоит первым в списке 
редколлегии, в предисловии он отмечен как высококвалифицирован-
ный специалист и т. д. Там же опубликована научная статья ведущего 
хирурга эвакогоспиталя № 1515 В. Ф. Войно-Ясенецкого «О лечении 
огнестрельных эмпием плевры»35. В конце публикации учёный даёт 
дельное наставление хирургам и организаторам здравоохранения: 
«Ясно, что необходимо широко распространять среди врачей 

29 Остеомиелитом. — С. К.
30 Там же. С. 90.
31 Шевченко Ю. Л. Приветствует вас Святитель Лука, врач возлюбленный. С. 499.
32 Труды окружной… С. 189.
33 Сборник работ эвакогоспиталей Красноярского края. Красноярск, 1945.
34 Там же. С. 3.
35 Там же. С. 260–276.
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эвакогоспиталей необходимые сведения о хронической эмпиеме, с 
лечением которой большинство их очень мало знакомо»36. Широта и 
смелость предложений, основанных на активной хирургической прак-
тике, сопровождали Валентина Феликсовича на протяжении всего 
научно-практического пути.

В 1941–1944 гг. Валентин Феликсович вёл и активную научно-пе-
дагогическую работу: читал систематические лекции госпитальным 
хирургам и осуществлял индивидуальное руководство их научными 
работами. К примеру, в 1941–1944 гг. В. Ф. Войно-Ясенецкий подготовил 
достойную смену учёных-врачей, среди которых были молодые хирурги 
госпиталя № 1515 А. Х. Левикова37, Н. С. Панова, А. Д. Мочалова38 и 
Л. Б. Элинсон39. Эти женщины работали исключительно под началом 
В. Ф. Войно-Ясенецкого, поэтому их научные работы имели соответ-
ствующую направленность40. Начальник физиотерапевтического от-
деления эвакогоспиталя № 1515 в 1941–1944 гг. А. И. Кашаева так и 
вспоминала, что независимо от пола «всем (врачам госпиталя. — С. К.) 
он (Войно-Ясенецкий. — С. К.) давал темы для написания кандидатских 
диссертаций»41, но успешно справились только женщины-врачи. 
Современные исследователи И. Д. Косачев, П. Ф. Гладких и А. Е. Яковлев 
к воспоминаниям физиотерапевта добавляют, что возможность для 
учениц «быть с Учителем творила чудеса: из невропатолога вырастал 
нейрохирург, а из общего хирурга — высококлассный специалист в 
области грудной хирургии или зрелый научный сотрудник»42.

36 Там же. С. 276.
37 Анна Ханановна сменит В. Ф. Войно-Ясенецкого на должности ведущего хирурга госпи-

таля после его отъезда из Красноярска.
38 Анна Дмитриевна Мочалова — начальник одного из отделений госпиталя (Штатный 

список медицинского состава эвакогоспиталя № 1515 по состоянию на 27 февраля 
1942 г. // Центральный архив министерства обороны Российской Федерации (ЦАМО РФ). 
Ф. ЭГ-1515. Оп. 16174. Д. 4. Л. 46). 

39 Шевченко Ю. Л. Приветствует вас Святитель Лука, врач возлюбленный. С. 513.
40 А. Х. Левикова. «Хирургическое лечение травматического остеомиэлита тазовых костей»; 

Н. С. Панова. «Caries реберных хрящей и его хирургическое лечение» (Нина Степановна 
в сообщении часто ссылается на проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого); Л. Б. Элинсон. «Морфо-
логические типы и особенности смещения отломков при огнестрельных переломах 
бедра»; А. Д. Мочалова. «Хирургическое вмешательство при травматических повреждениях 
периферической нервной системы».

41 Воспоминания Кашаевой Августы Ивановны // ГАКК. Ф. П-1052. Оп. 1. Д. 37. Л. 4.
42 Косачев И. Д., Гладких П. Ф., Яковлев А. Е. Профессор В. Ф. Войно-Ясенецкий — архиепи-

скоп Лука: врачевание и священнослужение (1877–1961). С. 318.
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Среди десятков развёрнутых госпиталей Красноярского края, где 
научная работа была поставлена серьёзно и получила дальнейшее 
развитие, заведующая краевым отделом здравоохранения кандидат 
медицинских наук Т. М. Астафьева выделяла в первую очередь крас-
ноярский эвакогоспиталь № 151543, в котором, как уже было отмечено, 
самоотверженно трудился В. Ф. Войно-Ясенецкий. Обоснование для 
такой оценки у руководителя крайздравотдела было очень простым и 
ёмким: хирургический опыт профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого «с ре-
зекцией суставов следует перенести и на другие госпитали (края. — С. К.) 
как дающий сокращение сроков лечения»44, что вполне соответствовало 
требованиям военного времени. Высокий уровень в работе профес-
сор-хирург поддерживал до самого отъезда из Красноярска в начале 
февраля 1944 г. Незадолго до этого в газете «Красноярский рабочий» 
была дана заметка о прошедшей в краевом центре 25–27 декабря 1943 
г. научной конференции госпиталей региона: «С внепрограммными 
докладами выступили заслуженный врач РСФСР Зайцев, профессор 
Войно-Ясенецкий, доцент Симченко и др.»45, что свидетельствует о 
насущной потребности в учёных-профессионалах, на которых равня-
лись бы молодые и набиравшие опыт врачи. 

Кроме этого, нами выявлено, что названия тем46 межгоспитальных 
конференций того периода свидетельствуют о направляющей и опре-
деляющей роли опытного хирурга В. Ф. Войно-Ясенецкого. То же самое 
следует и из архивных документов, в которых сообщается о конферен-
циях эвакогоспиталя № 151547. 

Как уже отмечалось ранее, в 1941–1943 гг. в Красноярске профес-
сор-хирург «работал одновременно и над новой монографией (“Поздние 
резекции…” — С. К.), и над рукописью второго издания “Очерков 

43 Доклад о работе эвакогоспиталей Красноярского края за год (1941–1942) Отечественной 
войны // ГАКК. Ф. П-26. Оп. 3. Д. 552 а. Л. 174 об.

44 Там же. Л. 161–161 об.
45 Краевая научная конференция госпиталей // Красноярский рабочий. 1943. Декабрь. 

№ 263. С. 4.
46 «Поздние резекции при инфицированных огнестрельных повреждениях суставов», 

«Травматический остеомиелит», «Лечение хронических эмпием» и мн. др. (Доклад о 
работе эвакогоспиталей Красноярского края за год (1941–1942) Отечественной войны 
// ГАКК. Ф. П-26. Оп. 3. Д. 552а. Л. 175).

47 «Лечение гнойных воспалений голеностопного сустава», «Огнестрельные остеомиелиты 
тазовых костей», «Резекция реберных хрящей» и др. (Объяснительная записка за три 
года работы эвакогоспиталя № 1515 (1941–1944) // ФЦАМО РФ. Ф. 974. Оп. 64002. 
Д. 1. Л. 12).
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гнойной хирургии” (обе работы были подготовлены к опубликованию 
уже к середине 1943 г.). Это была беспримерная научная деятельность, 
сопровождавшаяся многодневными экспериментальными исследова-
ниями, без которых не обходился ни один научный труд епископа и 
хирурга»48. На «Очерки…» дали восторженные отзывы главный хирург 
СибВО профессор А. И Мануйлов и главный хирург Управления эвако-
госпиталей Наркомздрава РСФСР профессор Н. Н. Приоров. За 
«Очерки…» и «Поздние резекции…» автор был удостоен Сталинской 
премии I степени. Оба труда явились венцом научно-медицинского 
гения В. Ф. Войно-Ясенецкого, который в полной мере раскрылся и 
реализовался в Красноярске в 1941–1944 гг. 

Итак, очевидно, что профессора-хирурга чрезвычайно высоко 
ценили не только в тыловом регионе, но и во всей стране. Многих 
удивляла его трудоспособность и безжалостность к себе в работе.

Вера как главная причина успеха

Но каким же образом Валентин Феликсович добивался таких впечат-
ляющих и выдающихся результатов? Как ему всё это удавалось? И когда 
он всё успевал? Ответы на эти вопросы необходимо искать не только 
в уникальном таланте и исключительном трудолюбии В. Ф. Войно-
Ясенецкого. Одной из главных причин успеха была глубокая вера 
профессора-хирурга. Без веры он не смог бы достичь таких вершин в 
науке. Архимандрит Дамаскин (Орловский) проницательно отмечает, 
что в Красноярске владыка Лука «отбирал к себе самых тяжелых боль-
ных… которые считались безнадежными; многие из этих раненых 
выжили лишь благодаря тому, что их лечил епископ Лука. Здесь (в го-
спиталях. — С. К.) большое значение имело не только врачебное искус-
ство святителя, но в ещё большей степени его вера в помощь Божию, 
здесь было явлено множество чудес, которые Господь сотворил руками 
архиерея»49.

Академик Ю. Л. Шевченко, принявший священнический сан, ещё 
раньше писал, что научная монография В. Ф. Войно-Ясенецкого «Очерки 
гнойной хирургии» — это «труд и творение величайшего врача-про-
поведника, идущие от доброго сердца и милосердной души. Он написал 
“проповедь” на тему гнойной хирургии. Ею по-прежнему увлечены 

48 Шевченко Ю. Л. Приветствует вас Святитель Лука, врач возлюбленный. С. 468.
49 Дамаскин (Орловский), архим. Житие священноисповедника Луки (Войно-Ясенецкого), 

архиепископа Симферопольского и Крымского. С. 99–100.
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тысячи врачей в мире, для которых “Очерки…” епископа Луки оста-
ются настольной книгой»50. Работавшая с В. Ф. Войно-Ясенецким в 
Красноярске в 1941–1944 гг. хирург В. Н. Зиновьева неоднократно 
вспоминала, что профессор «учил своих помощников “человеческой 
хирургии”»51. Сам Валентин Феликсович, будто предвидя умозаклю-
чение Валентины Николаевны, написал следующее: «Человечность 
есть основа христианской религии»52. Любовь к людям по заповеди 
Иисуса Христа давала Его угоднику свт. Луке громадные силы и успех 
в медицинской науке. 

Многолетнее изучение жизни и деятельности В. Ф. Войно-
Ясенецкого привело нас к пониманию безусловного приоритета для 
него православной веры. В Красноярске профессор-епископ с именем 
Христа на устах делал сложнейшие и спасительные операции, резуль-
татом которых явилось совершенствование и развитие науки. Это 
подтверждается воспоминаниями коллег Валентина Феликсовича и 
очевидцев его работы в 1941–1944 гг.

Так, уже упомянутая А. И. Кашаева писала: «Лечебной работой 
(госпиталя. — С. К.) руководил профессор (Войно-Ясенецкий. — С. К.). 
Кроме этого, он же был священнослужителем — епископом Красноярским, 
он состоял в Св. Синоде»53, «участвовал во многих конференциях… 
ездил проповеди читал в Николаевскую церковь»54, открытия которой 
он лично добился в начале 1943 г.

В. Н. Зиновьева поделилась с нами уникальными воспоминаниями 
о встречах с епископом-хирургом: «Мне было очень интересно с ним 
беседовать на различные темы. В медицине он был особенно увлечён 
той областью хирургии, которой раньше мало интересовались хирурги. 
Это гнойная хирургия. Им (Войно-Ясенецким. — С. К.) выпущены книги: 
“Гнойные заболевания крупных суставов” (“Поздние резекции…”. — 
С. К.), “Очерки гнойной хирургии”. Это животрепещущие для всей 
медицины темы. И он с ними прекрасно справлялся»55. «Он (Войно-
Ясенецкий. — С. К.) был такой противоречивый. С одной стороны, он 
был анатом. И я всё добивалась от него: “Ну, Вы анатом, где Вы там 
душу видели, когда вскрывали?” А он мне говорил: “Ну, как это бывает, 

50 Шевченко Ю. Л. Приветствует вас Святитель Лука, врач возлюбленный. С. 366.
51 Лисичкин В. А. Лука, врач возлюбленный. М., 2009. С. 314.
52 Лука (Войно-Ясенецкий), свт. Наука и религия. Симферополь, 22009. С. 101.
53 Воспоминания Кашаевой Августы Ивановны // ГАКК. Ф. П-1052. Оп. 1. Д. 37. Л. 2.
54 Там же. Л. 4.
55 Воспоминания В. Н. Зиновьевой, продиктованные автору статьи в 1997 г.
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что люди не различают цвета. Так Вы и религию не понимаете. А есть 
у человека и душа”»56, «мне было это (наблюдать. — С. К.) в какой-то 
мере любопытно, ведь перед тем, как оперировать, он сам крестился 
и больного крестил… С одной стороны, он — церковник, а с другой 
стороны, он смотрел как настоящий учёный»57. Добавим, что Валентина 
Николаевна благодаря влиянию владыки Луки на склоне лет призна-
лась, что коммунизм — это утопия.

Выпускник Воронежского рентгено-физиотерапевтического тех-
никума при Воронежском радио-рентгенологическом институте 
И. С. Дубровин с января 1940 г., проходивший службу в Красноярске, 
работал рентгенотехником в рентген-кабинете гарнизонного госпи-
таля58. Иван Семёнович вспоминал, как в этом госпитале во время 
войны консультировал и оперировал раненых и больных профессор В. 
Ф. Войно-Ясенецкий. Руководство госпиталя приглашало Валентина 
Феликсовича для проведения самых сложных операций по поводу 
ранений в голову и операций, связанных с гнойными осложнениями. 
Как отмечал информатор, В. Ф. Войно-Ясенецкий во время таких по-
сещений учил и помогал хирургам возле операционного стола. При 
этом он не снимал наперстный крест, даже когда надевал халат перед 
оперативным вмешательством59. А. И. Кашаева прибавляет, что перед 
и во время операции «на груди у него (Войно-Ясенецкого. — С. К.) что-
то было»60. Очевидно, что это был православный крест. Вероятнее всего, 
Августа Ивановна, до конца жизни остававшаяся атеисткой, так и не 
решилась засвидетельствовать это прямо.

Красноярский врач Л. И. Слинкова рассказывала нам, как её отец, 
хирург из Ачинска И. Н. Рожин, вместе с В. Ф. Войно-Ясенецким в 
1942–1943 гг. оперировал одного крайкомовского начальника. В памяти 
девочки на всю жизнь остались незабываемые воспоминания: «Операция 
была на желудке, какая-то очень серьёзная. Оперировали секретаря 
крайкома Кокарева… папа после операции, уже дома, говорил о своей 
тревоге, ведь тогда были репрессии на религию. А Войно-Ясенецкий 
повесил икону, сотворил молитву над секретарём партии… Когда 

56 Там же.
57 Воспоминания В. Н. Зиновьевой, продиктованные автору статьи в 1997 г.
58 Красноярский гарнизонный госпиталь существовал с 1920 г. и продолжает работать до 

сего дня в здании бывшей Духовной семинарии. В годы Великой Отечественной войны 
в нем размещался эвакогоспиталь № 336.

59 Воспоминания И. С. Дубровина от 6 февраля 2001 г. предоставлены сотрудниками 
Красноярского гарнизонного госпиталя А. В. Казаковым и Т. В. Казаковой.

60 Воспоминания Кашаевой Августы Ивановны // ГАКК. Ф. П-1052. Оп. 1. Д. 37. Л. 4.
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Войно-Ясенецкий с папой закончили операцию… он сказал слова мне 
и благословил… Папа часто о нём (Войно-Ясенецком. — С. К.) говорил. 
Лука подарил ему авторский экземпляр учебника61 по гнойной хирур-
гии»62. Как видим, согласно и этому воспоминанию, в этом человеке 
соединялись наука и вера.

Отдельного внимания заслуживают отрывки из мемуаров сотруд-
ника санитарного отдела СибВО П. Т. Приходько63, который встречал 
В. Ф. Войно-Ясенецкого на вокзале Новосибирска в марте 1943 г. перед 
началом уже упомянутой окружной хирургической конференции го-
спиталей округа. Пётр Трофимович писал о профессоре следующее: 
«Он с воодушевлением, деловито и очень квалифицированно докла-
дывал о своих наблюдениях в одной из трудных областей военной 
хирургии. Большое впечатление произвело его сообщение об успешном 
лечении остеомиелита пяточных костей»64. Этим очевидец подтвердил 
активные исследовательские поиски В. Ф. Войно-Ясенецкого в 
Красноярске, направленные на совершенствование оперативных вме-
шательств при лечении раненых и больных с гнойными 
заболеваниями. 

Пётр Трофимович, пожалуй, откровеннее других информаторов 
раскрыл секрет эффективной и результативной работы епископа-хи-
рурга, одновременно практической и научной. П. Т. Приходько вспо-
минал, как перед операцией в Новосибирске «профессор (именно 
профессор. — С. К.) прошёл в восточный угол предоперационной и… 
погрузился в молитву. Молился он долго»65. 

Однако автор мемуаров давал оценку происходящему в духе со-
ветского атеизма и резко отрицательного отношения к религии66. Но 

61 «Очерки гнойной хирургии».
62 Воспоминания Л. И. Слинковой продиктованные автору статьи в 2017 г.
63 Петр Трофимович Приходько (1901–1981), новосибирский доктор медицинских наук, 

профессор (Петров С. Г. Пребывание архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого) в Ново-
сибирске (свидетельство очевидца) // Вестник ПСТГУ. Серия II. История. История Русской 
Православной Церкви. 2011. Вып. 3 (40). С. 125).

64 Петров С. Г. Пребывание архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого) в Новосибирске 
(свидетельство очевидца). С. 127.

65 Там же. С. 128.
66 К примеру, П. Т. Приходько писал: «Относился (Войно-Ясенецкий. — С. К.) к делу и к людям 

как “князь церкви”, делал вид, что хотел убедить других, что духовные его дела выше 
мирских. Вольно или невольно, но такое демонстративное моление производило сильное 
эмоциональное воздействие на людей с неустойчивой психикой» (Петров С. Г. Пребы-
вание архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого) в Новосибирске (свидетельство очевидца). 
С. 128) и т. д.
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тем и имеют некоторую ценность его свидетельства. Пётр Трофимович, 
очевидно не желая соглашаться со своими же впечатлениями, но на-
блюдая важность момента для хирурга-епископа, писал: «В самом деле, 
некоторые женщины могли задуматься. Если уж такой просвещённый 
человек обращается с молитвой к богу (со строчной у Петрова — С. К.) 
о помощи перед операцией, то, может быть, в самом деле есть такая 
неземная таинственная сила, которая может помогать людям в трудные 
минуты. И эту сторону, психологическую в религии, не мог не учитывать 
учёный поп»67. Обратим внимание на незамысловатое словосочетание 
«учёный поп». Если более точно, то учёный в хирургии и православный 
архиерей в Церкви. Тот же П. Т. Приходько с нескрываемым удовлет-
ворением отмечал: «В начале 1944 года в Санотдел Сибво поступила 
от Войно-Ясенецкого объёмистая папка с рукописью второго, перера-
ботанного издания его монографии “Очерки гнойной хирургии”… 
Я — не специалист по хирургии, но меня, как врача и науковеда, не 
могла не заинтересовать яркая и образная форма изложения этой 
оригинальной книги»68.

Не случайно нами подробно рассмотрены фрагменты воспоми-
наний П. Т. Приходько. Дело в том, что признанный научно-медицин-
ский талант В. Ф. Войно-Ясенецкого даже явными атеистами не мыс-
лился в отрыве от его религиозных убеждений, поэтому синтез веры 
и научного знания самым прямым образом отражён в словах новоси-
бирского учёного врача-атеиста.

Обратимся к воспоминаниям священнослужителей, окружавших 
владыку Луку в Красноярске. Так, потомственный священник Николай 
Климовский в своём дневнике за 1943 г. писал: «Вечером, часов в шесть, 
неожиданно пришел проф. Лука с предложением сходить в Николаевку 
к Захарову и узнать: в каком положении находится дело об открытии 
там, в часовне, храма… Служил епископ Лука (проф. Войно-Ясенецкий, 
хирург)… Служил еп. Лука (профессор) и два священника»69. Очевидно, 
что отец Николай вполне осознанно упоминал в дневнике учёное 
звание архиепископа. Но для чего это было нужно? Ведь достаточно 
было назвать правящего архиерея архиепископом или владыкой без 
каких-либо дополнений, не имеющих отношения к сану. Однако 

67 Петров С. Г. Пребывание архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого) в Новосибирске 
(свидетельство очевидца). С. 128.

68 Там же. С. 128–129.
69 Дневник о. Николая Климовского (1943 г.), хранящийся в семье Климовских-Яковле-

вых-Фоминых (г. Красноярск).
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священник понимал неразрывную связь веры и науки для владыки. 
Из этого становится ясно, что оба священнослужителя неоднократно 
вели беседы на соответствующие темы и отец Николай Климовский 
проникся важностью и необходимостью научных занятий для свт. Луки.

Подтверждение синтеза веры и научного знания явствует из письма 
самого архиепископа Луки сыну Михаилу от 19 апреля 1943 г. из 
Красноярска: «“Даже если бы не изменилось столь существенное по-
ложение церкви70, даже если бы не защищала меня моя высокая научная 
ценность, я не поколебался бы снова вступить на путь активного слу-
жения церкви”»71. На склоне лет, в 1959 г., владыка Лука, подводя некий 
итог, свидетельствовал: «Свои “Очерки гнойной хирургии” я написал 
уже будучи епископом»72, тем самым подтвердив собственное более 
раннее резюме: «Наука без религии — “небо без солнца”»73.

В завершение отметим, что в личном деле архиепископа Луки (Войно-
Ясенецкого) нами обнаружена справка на В. Ф. Войно-Ясенецкого, архи-
епископа Тамбовского74, с заголовком «Архиепископ-хирург». В ней 
информатор, некая Р. Зверина, среди прочего, пишет: «Ученый всецело 
посвятил себя медицинскому труду и церкви. В его скромной квартире… 
самым ценным является состоящая из четырёх тысяч томов уникальная 
библиотека — медицинская и богословская»75. Безусловно, большинство 
экземпляров Валентин Феликсович привёз с собой из Красноярска в 
феврале 1944 г. Учёный не мог обойтись без книг, без библиотеки, а у 
епископа-хирурга она состояла из трудов по хирургии и анатомии наряду 
с произведениями святых отцов Церкви и богословов. 

Заключение

Таким образом, подводя итог, можно вполне доказательно утверждать, 
что в продолжение небольшого, но напряжённого промежутка времени 

70 Явное улучшение церковно-государственных отношений произошло в 1942 г., что 
привело к восстановлению патриаршества и возобновлению деятельности Священного 
Синода РПЦ в сентябре 1943 г. Временным членом Синода был избран и архиепископ 
Красноярский Лука.

71 Поповский М. А. Жизнь и житие Святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа и 
хирурга. Paris, 1979. С. 342.

72 Косачев И. Д., Гладких П. Ф., Яковлев А. Е. Профессор В. Ф. Войно-Ясенецкий — архиепи-
скоп Лука: врачевание и священнослужение (1877–1961). С. 449.

73 Лука (Войно-Ясенецкий), свт. Наука и религия. С. 67.
74 Архиепископом Тамбовским владыка Лука был в 1944–1946 гг.
75 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 7. Д. 72. Л. 55 об.
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(1941–1944) профессор В. Ф. Войно-Ясенецкий (свт. Лука) успешно 
соединял православную веру и научное знание. Именно этот синтез 
позволил ему добиться существенных достижений в медицинской 
науке, которые опережали своё время и были востребованы врачами, 
ранеными и больными. Сформулированные Валентином Феликсовичем 
научные выводы, изложенные им в монографиях, статьях и на госпи-
тальных конференциях, определили вектор движения в работе воен-
но-тыловых хирургов всей страны. Использованные в настоящей статье 
ранее неизвестные сведения убедительно показали, что в годы Великой 
Отечественной войны свт. Лука сопрягал обширные знания и профес-
сионализм с упованием на Бога и верой в Него.
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Abstract. The aim of the study is to describe the connection of the Christian Orthodox 
faith and medical surgical science in the personality of Professor V. F. Voino-Yasenetsky (St. Luke) 
in the Krasnoyarsk period of his life and activity. For this purpose, the author presents informa-
tion on the total number of scientific works of Valentin Feliksovich on surgery, the volume of 
sermons delivered and recorded, and philosophical and theological works of Archbishop Luke. 
The figures show his large-scale surgical activity. The exceptional value of the surgeon Valentin 
Felixovich is shown. Voyno-Yasenetsky as a scientist-innovator in the field of military and, espe-
cially, purulent surgery. The prominent pedagogical role of Valentin Feliksovich in the training of 
scientists-doctors in Krasnoyarsk, who continued and developed the work of the Professor after 
his move to Tambov, was noted. Based on the recollections of eyewitnesses of his priestly Minis-
try and scientific and practical activities, convincing evidence of the harmonious Union of science 
and religion in the personality of St. Luke in the Krasnoyarsk period is presented. As a result, the 
author formulates a conclusion: the success of scientific and practical work of the scientist-monk 
in the deep rear in wartime was possible thanks to the synthesis of faith and science. It should 
be noted that the topic studied in this article is raised for the first time.

Keywords: synthesis of faith and science, biography of Archbishop Luke, Professor-surgeon 
V. F. Voino-Yasenetsky, history of medicine, Russian Orthodox Church.
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