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Аннотация
Талант и трудолюбие. Признание и ссылки. Как делать

сложный жизненный выбор между славой художника и
самоотвержения ради служения людям и достойно следовать ему
до конца жизни исцеляя тела и души.
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В логике системы здравоохранения люди, как правило,
строят свою жизнь с ориентиром на два следующих векто-
ра. Это качество жизни и её продолжительность. Поскольку
потребность в радости, счастье и любви движет психически
здоровыми людьми. Однако при освоении врачебной про-
фессии возникает много вопросов общефилософской на-
правленности, в первую очередь морально-нравственного
содержания. Индивидуальное сознание будущего медицин-
ского специалиста начинает взаимодействовать с другими
людьми и это взаимодействие порою отличается большой
сложностью. Колебания между ожиданием сугубо личной
выгоды и безвозмездностью из любви к ближним, проще го-
воря альтруизмом и эгоизмом, могут лишить целостности и
заставить страдать.

Жизнь святого человека, если он прославлен не напрас-
но, отличается от прочих жизней наличием в ней духовного
измерения. Причём духовное измерение порою доминирует
над физиологическими потребностями, прочими нижними
этажами пирамиды Маслоу и даже инстинктом самосохра-
нения!

Трагический разрыв в понимании смысла жизни порож-
дает у обывателей, тем более у субпассионариев прискорб-
ное непонимание, возмутительное отторжение и даже агрес-



 
 
 

сивное неприятие образа жизни и поступков святых людей.
Современный мир потребления делает этот разрыв в пони-
мании глубокой пропастью. Слишком мало при торжестве
капитализма, как своеобразного культа Мамоны, настоящих
героев и тем более подлинно святых людей.

Совесть, сострадание, любовь редкое сочетаются в одном
человеке. В том числе и поэтому следует бережно сохранять
и удерживать в памяти свидетельства о живших в недавнем
времени, святых людях, к лику которых причислен и архи-
епископ Лука (Войно-Ясенецкий).

Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий родился 27 ап-
реля 1877 года. Ещё на излёте Российской Империи маль-
чик Валентин начал свой удивительный, подчас шокирую-
щий окружающих путь. Так он отказался от карьеры худож-
ника. Хотя у него был несомненный талант к живописи. Вме-
сто богемной жизни Валентин выбрал профессию врача, со-
пряженную с тяжелой ношей ответственности за жизнь и
здоровье людские, где вместо сияющих красок кровь и гной.
Впрочем, дар к живописи будущего хирурга не канул в летах,
а нашёл применение при иллюстрировании изданных им на-
учных трудов.

Изначально, как следует из его автобиографии, изучение
медицины далось ему с огромным трудом и только мощная



 
 
 

сила воли и желание помогать людям удерживало его на этом
пути. Позже студент Валентин попробовал применить свой
навык лепки и рисования, он создавал макеты костей и су-
ставов, достигая вершин погружения в топографическую хи-
рургию. Именно тогда появилась любовь к медицине и чув-
ство уверенности в правильности выбора жизненного пути.

Учился Валентин на отлично, но при этом не оставляя без
внимания общественных обязанностей. В частности он был
старостой группы и даже целого факультета, особенно пре-
успевая при изучении анатомии.

Валентин Феликсович просто блестяще сдав государ-
ственные экзамены в университете, который закончил в 1903
году. При этом будущий святой объявил о решении стать
земским врачом, чтобы помогать бедным! Огромные очере-
ди пациентов выстраивались к не стяжательному, вниматель-
ному и умному специалисту.

Во время Русско-японской войны, Валентин Феликсович
в 1904 году снова принимает удивительное для окружающих
решение, отправляясь на Дальний Восток. В военном госпи-
тале, в без малого прифронтовом городе Чите началась прак-
тическая работа молодого хирурга. Чуть позднее заведую-
щим отделением.

Русско-японская война быстро стала настолько непопу-



 
 
 

лярна в российском обществе, что Российская Империя все-
го лишь через полтора года после начала проиграла эту
войну многократно слабейшему противнику. Как и бывало
не раз, для смирения и переосмысления своего состояния,
православная империя проиграла противнику языческому.
Некоторым могло показаться, что вера в обожествляемые
Солнце (в синтоизме богиню Аматэрасу) и девятихвостую
лису – оборотня (в синтоизме богиню Инари) превзошла ве-
ру во Святую Троицу. Однако в русском народе по-прежне-
му ценилась жертвенная любовь к ближним – любовь Хри-
ста!

Откровенно устарела к началу двадцатого века от Рож-
дества Христово идея Третьего Рима. Подчинение Церкви
государству и вовсе приняло гротескную форму. Абсолют-
ное большинство русских (и не только) поданных Россий-
ской Империи мечтало о социальной справедливости, о рае
на земле и о светлом будущем у себя на Родине. С ростом
продолжительности и (по крайней мере материального) ка-
чества жизни потускнела мечта о загробном блаженстве, что
мнилось эдаким вечным отдыхом на Небесах малопривлека-
тельным для людей деятельных, тем более подлинно пассио-
нарных. По крайней мере, если рассказывалось о загробном
блаженстве фактически ветхозаветным языком. К русским
людям индустриальной эпохи требовался иной подход, чем
к древним евреям и античным грекам. Поэтому деятельная



 
 
 

любовь к ближним со стороны юного хирурга находила ку-
да больший отклик, чем пафосные речи некоторых седобо-
родых иерархов.

С 1905 по 1917 годах Войно-Ясенецкий работал земским
врачом в периферийных больницах Центральной России и
Поволжья. Также в то время он проходил практику в клини-
ках Москвы, которая тогда была старой (второй) столицей
Российской Империи. При этом молодой хирург с риском
для жизни активно посещал эпидемические очаги, чтобы по-
мочь страждущим.

Валентин Феликсович, был любящим мужем и заботли-
вым отцом. Будущий святой глубоко переживал смерть су-
пруги и еще большей тяжестью для него было расставание с
детьми из-за тюремных заключений и ссылок. Однако связь
с детьми сохранялась всю жизнь. Так на склоне лет Святой
Лука, отказывается от срочной операции на глазах. Посколь-
ку его помощь, как врача, была необходима его сыну. Стар-
цу пришлось отправиться в дальнюю дорогу и фактически
пожертвовать своим зрением.

В 1915 году молодой хирург Войно-Ясенецкий, выпустил
монографию под названием «Региональная анестезия». По-
сле чего на высоком уровне защитил по данной теме в 1916
году диссертацию, получив степень доктора медицины. В
1917 году Валентин Феликсович получил по конкурсу ме-



 
 
 

сто главного врача и при этом практикующего хирурга Таш-
кентской больницы. Там он ещё и преподавал в медицин-
ской школе, преобразованной позднее в медицинский фа-
культет. Более того, Войно-Ясенецкий вошёл в число иници-
аторов организации Ташкентского университета. Был избран
профессором топографической анатомии и оперативной хи-
рургии этого ведущего в своём роде университета советской
Средней Азии.

Иногда возникает мысль, что Валентин Феликсович при-
нес больше пользы людям, если бы всецело сосредоточился
на раскрытии себя в качестве великого хирурга. Однако, как
подчеркивал сам Валентин-Феликсович, ему никогда бы не
добиться таких высоких результатов без веры в помощь Бога
и молитвы. Именно поэтому, он отказывался оперировать в
случае если ему запрещали разместить икону в операцион-
ной.



 
 
 



 
 
 

Во времена разгула троцкизма нетерпимость к религиоз-
ному инакомыслию в СССР стала сравнима с той, что на-
блюдается ныне в самых безбожных странах либерального
Запада. И действие рождало противодействие. Вместо спо-
койного сосуществования верующих и неверующих во вре-
мена разгула троцкизма между ними наблюдался трагиче-
ский разрыв во взаимопонимании, времена переходящий в
открытый конфликт между наиболее яркими пассионария-
ми.

Валентин Феликсович, сначала поддержавший идеи рево-
люции о равенстве, братстве, хлебе голодным, практически
сразу понял, что обещанные блага достигаются путем край-
ней жестокости в том числе выражавшиеся в гонении на цер-
ковь. И подлинно талантливый, замечательный хирург при-
нимает сан и становиться священнослужителем. Это был от-
крытый вызов правящим в то время атеистам, который при-
вёл к закономерному финалу в виде последовавших репрес-
сий.

Позднее Сталин частично исправил ряд из троцкистских
перегибов и даже в определенной степени проявил справед-
ливость. В частности Валентин Феликсович стал достойным
обладателем большой Сталинской премии первой степени за
свои научные труды во благо здоровья жителей страны!



 
 
 

Награда нашла героя в годы Великой Отечественной Вой-
ны, когда уже немолодой в то время хирург продолжал са-
моотверженно трудиться на благо ближним. По-своему вно-
ся весьма существенную лепту в защиту социалистической
Родины от фашистских агрессоров. При этом большую до-
лю награды святой пожертвовал детям, пострадавшим от фа-
шистских зверств! А оставшуюся часть распределял между
заключенными за веру в Бога и их родными.

В 1944 году ради своевременной заботы
о красноармейцах, раненых и заболевших на
фронтах Великой Отечественной Войны. Великий



 
 
 

хирург переве-



 
 
 

ден в Тамбов поближе к фронту, где продолжил самоотвер-
женно заботиться о телах и душах людских!

В конце победного, 1945 года Валентин Феликсович был
награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной Войне». Тогда как лауреатом ранее упомянутой
сталинской премии он стал чуть позднее, уже в начале 1946
года.

В конце своей земной жизни, на Крымской кафедре свя-
титель Лука прозорливо разоблачал в многочисленных пуб-
ликациях враждебные происки заокеанских капиталистов.
Будущее показало его правоту вплоть до наличия пророче-
ского дара. На Западе докатились до того, что в СССР бо-
ялись сделать и самые страшные богоборцы в годы разгула
троцкизма.

«Очерки гнойной хирургии» за авторством великого хи-
рурга Войно-Ясенецкого переиздаются и поныне. Поныне по
ним учатся будущие хирурги. Хотя казалось бы сей труд дол-
жен был давно устареть, но есть в нём нечто сильнее време-
ни…

Однако у святителя Луки есть и собственно богословские
труды. Среди которых особо выделяется знаменитый труд
«Дух, душа и тело» о трисоставной природе человека. Каза-



 
 
 

лось бы какая разница две или три природы в человеке? К че-
му подробно обсуждать сей вроде бы отвлечённо-богослов-
ский вопрос в нашем научно-популярном труде с биографи-
ческим оттенком? Однако если у людей лишь две природы,
то в чём состоит наше кардинальное отличие от животных?
Да, существует ли оно вовсе это кардинальное отличие?!

Для начала отставим в сторону смехотворное утвержде-
ние, что у животных нет души, как у вещей. Разница меж-
ду кошкой и камнем, между собакой и столом столь ощу-
тима, что не нуждается в доказательствах. Достаточно про-
явить ласку и заботу к созданию Божию доверенное нашему
попечению и ощутить в ответ тепло благодарности.

В холодном мире смертоносной техносферы среди без-
душных машин людям особенно не хватает живого тепла и
душевного уюта, щедро даруемого нашими четвероногими
друзьями. Вот из классического учения о двусоставной при-
роде человека люди техногенной эпохи порою и делают вы-
воды, которых возможно не делали прежде. Во времена, ко-
гда люди жили хотя бы в относительной гармонии с приро-
дой.

В наступающую эпоху распаковки биотехнологического
пакета межвидовое скрещивание может стать настолько обы-
денным, что среди высших (плацентарных) млекопитающих



 
 
 

посредством генной инженерии могут быть сломлены по-
чти все природные барьеры мешающие обзаводиться общим
потомством. Может настать век генетических химер, полу-
чаемых путём биотехнологического смешивания человече-
ского и звериного ДНК.

Вместо технологической невозможности во весь рост
встанет вопрос о нравственной допустимости межвидового
скрещивания с участием людей и нашего ДНК. И тут на пер-
вый план выходит учение о трисоставной природе человека,
которое имеет две основные вариации. Прав ли святитель
Лука утверждавший, что дух на Земле присущ только лю-
дям? Ныне эти вопросы о правоте перестаёт быть сугубо тео-
ретическими. Станут ли реальны кентавры, минотавры… из
древних мифов и легенд? Возвысят ли люди животных или
сами вконец озвереют?!

Ответы на эти всё более животрепещущие вопросы зави-
сят от того кто прав. Кто прав из ранее упомянутых великих,
русских мыслителей?!

Впрочем, не стоит завершать сей биографический труд
на такой ноте, при всей своей растущей важности всё же
несколько отвлечённой непосредственной от жизни святите-
ля Луки. Пожалуй, самое удивительное в сём святом челове-
ке – это сохранение любви к людям. Хотя Валентин Фелик-



 
 
 

сович сильно пострадал от человеческих жестокости и рав-
нодушия. Так сложно любить, в подобных обстоятельствах,
ближнего, но особенно сложно любить врагов и гонителей.

В наше время так важны примеры тех которые лечили и
молились за людей творящих злые и неблагодарные поступ-
ки.
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