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РЕЗЮМЕ. Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, прославленный в 2000 году в Собо-
ре новомучеников и исповедников церкви русской как святитель Лука Крымский, известен 
во всем мире как гениальный хирург и крупный ученый, открывший и развивавший в ме-
дицине такие направления, как регионарная анестезия и гнойная хирургия. Его научные и 
врачебные достижения, а также необычный жизненный путь, не укладывающийся ни в какие 
рамки, несколько затеняют еще одну грань личности этого человека — он был талантливым 
организатором здравоохранения. Хотя условия, в которых ему пришлось проявлять эти свои 
способности, были не самыми благоприятными. В статье впервые рассматриваются факты 
биографии В.Ф. Войно-Ясенецкого, относящиеся к сфере организации здравоохранения в 
дореволюционной России. Во время Русско-японской войны, сразу после окончания меди-
цинского факультета Киевского университета Святого Владимира, он был заведующим двух 
отделений Читинского госпиталя Красного Креста, в 1906–1916-е годы активно занимался 
организацией лечебного процесса во вверенных ему лечебных учреждениях, участвовал в 
профилактических противоэпидемических мероприятиях, выдвигал творческие инициативы 
на уровне земств. Благодаря его деятельности была создана научная медицинская библио-
тека, изменилась организация лечебного процесса в земских больницах Ардатова, Любажа, 
Фатежа, Романовки и особенно Переславля-Залесского, где он 6,5 лет проработал главным 
врачом земской больницы, приспособив ее в годы Первой мировой войны под лазарет и зани-
маясь организацией лечения раненых на уровне уезда. Он также выдвинул полезные инициа-
тивы в области обмена врачебным опытом и медицинской статистики. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: организация здравоохранения, земские больницы, лазареты для 
раненых Первой мировой войны, хирург В.Ф. Войно-Ясенецкий (святитель Лука)
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ABSTRACT. Valentin Felixovich Voyno-Yasenetsky, glorified in 2000 at the Council of New 
Martyrs and Confessors of the Russian Church as Saint Luke of Crimea, is known throughout 
the world as a brilliant surgeon and a major scientist who discovered and developed such areas of 
medicine as regional anesthesia and purulent surgery. His scientific and medical achievements, as 
well as his unusual life path that does not fit into any framework, somewhat obscure another facet 
of this man’s personality — he was a talented organizer of healthcare, although the conditions in 
which he had to demonstrate these qualities were not the most favorable. The article is the first 
to examine the facts of V.F. Voyno-Yasenetsky’s biography related to the organization of health 
care. During the Russian-Japanese War, immediately after graduating from the medical faculty 
of the Kyiv University of Saint Vladimir, he was the head of two departments of the Chita Red 
Cross Hospital, in 1906–1916 he was actively involved in organizing the treatment process in 
the medical institutions entrusted to him, participated in preventive anti-epidemic measures, put 
forward creative initiatives at the zemstvo level. Thanks to his initiatives, a scientific medical 
library was created, the organization of the treatment process in the zemstvo hospitals of Ardatov, 
Lyubazh, Fatezh, Romanovka and especially Pereslavl-Zalessky was changed. For 6.5 years he 
worked at the last mentioned zemstvo hospital as a chief physician, adapting it during the First 
World War for an infirmary for the wounded and organizing the treatment of the wounded at the 
district level. He also put forward useful initiatives in the field of exchanging medical experience 
and medical statistics.

KEYWORDS: health care organization, zemstvo hospitals, hospitals for the wounded during the 
First World War, surgeon V.F. Voyno-Yasenetsky (Saint Luke)
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НА ЗАЩИТУ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ 
«ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ»

В настоящее время понятие «здравоохране-
ние» определяется как общественная функцио-
нальная система, объединяющая «весь ком-
плекс государственных, коллективно-группо-
вых и личных мероприятий, направленных на 
защиту жизни и здоровья каждого человека и 
всего населения» [1].

Первая часть этой миссии — защита жизни 
и здоровья каждого человека — была с юности 
близка врачу В.Ф. Войно-Ясенецкому, будуще-
му святителю Луке. Еще не став студентом ме-
дицинского факультета Киевского университе-
та святого Владимира, он определил для себя 
целью жизни «быть полезным простым лю-
дям». Позднее, закончив учебу, сформулировал 
свою жизненную задачу так: «быть мужицким, 
земским врачом» [2].

Однако эта мечта осуществилась не сразу. 
Закончив университет в год начала Русско- 
японской войны, выпускник отправился с Киев-
ским отрядом Красного Креста в Читу вслед за 
своей невестой А.В. Ланской, бывшей там се-
строй милосердия. Работая в лазарете Киевско-
го отряда, он получил свой первый хирургиче-
ский опыт. И вскоре показал настолько выдаю-
щиеся способности, что его сразу же назначили 
заведующим двух отделений — инфекционного 
и офтальмологического, поскольку он проявлял 
особый интерес к операциям на глазах. Моло-
дой доктор также стал постоянным ассистентом 
у опытного хирурга С.Я. Голомба в хирургиче-
ском отделении. А вскоре ему уже поручили 
заведовать вторым хирургическим отделением, 
открывшимся в это время в лазарете в связи с 
притоком раненых с фронта. Таким образом, 
уже с первых своих шагов в медицине хирург 
Войно-Ясенецкий столкнулся с необходимо-
стью решать организационные задачи, пока на 
уровне своего отделения, состоявшего из не-
скольких палат для нижних чинов (70 коек) и 
одной палаты для офицеров (20 коек) [3].

По-видимому, заведование отделением и хи-
рургическая работа начинающего врача были 
настолько успешны, что С.С. Боткин, зани-
мавшийся организацией здравоохранения в 
военное время на Дальнем Востоке, планиро-
вал пригласить его руководить большим го-
спиталем во Владивостоке. Боткин писал жене 
20 августа 1904 года: «в недалеком будущем от-
крываем хороший хирургический госпиталь на 
400 коек, с хорошим хирургом во главе (некий 
Войно)» [4]. Однако по к аким-то причинам это 
назначение не состоялось, и в январе 1905 года 

Валентин Феликсович покинул Читу вместе со 
своей супругой Анной Васильевной.

После окончания войны чета Войно-Ясе-
нецких начала осуществлять жизненный план 
Валентина Феликсовича — служение в земской 
медицине. Работая хирургом в Ардатовской 
земской больнице Симбирской губернии, мо-
лодой доктор не только совершенствовал свою 
оперативную технику и врачебное искусство, 
начал исследования по применению разных 
видов наркоза, но и занимался организацион-
ными вопросами. В 1905 году в Симбирской 
губернии и во всем Среднем Поволжье гото-
вились к вспышке азиатской холеры, что было 
обычным явлением того времени. По этому 
поводу в Москве 24–25 марта состоялся Пиро-
говский противохолерный съезд, в работе ко-
торого В.Ф. Войно-Ясенецкий принял участие. 
На съезде обсуждались вопросы эпидемиоло-
гии и профилактики холеры, организация про-
тивохолерных мероприятий в земствах, приме-
нение противохолерных прививок, которые в 
ту пору были новшеством и нелегко пробивали 
себе путь [5]. 

Вернувшись в Ардатов, Валентин Фелик-
сович приложил немало усилий, чтобы орга-
низовать и провести эти мероприятия. Однако 
эффективности его работы серьезно мешала 
огромная, превосходящая человеческие силы 
нагрузка, которая падала на земских врачей Ар-
датовского уезда Симбирской губернии — она 
превышала 15 000 амбулаторных больных в 
год. В других губерниях нагрузка была не выше 
10 000–12 000 больных в год, что считалось 
нормой того времени, при которой врач спосо-
бен работать эффективно [3]. Всегда стремясь 
к максимальной продуктивности своей работы 
при полной самоотдаче, Валентин Феликсович 
через 5 месяцев перешел работать в земскую 
больницу Верхнелюбажского врачебного участ-
ка, Фатежского уезда Курской губернии. 

Этот участок только открылся в конце 
1905 года, здание больницы было еще не до-
строено, и потому молодой доктор первое 
время вел только амбулаторный прием, что не 
помешало ему сделать 368 оперативных вмеша-
тельств в год и привлечь к своей больнице мно-
жество пациентов. И здесь Валентин Феликсо-
вич проявил особое внимание к организации 
врачебного процесса: с первых месяцев работы 
он потребовал от земской управы дополнитель-
ного финансирования на приобретение новых 
хирургических инструментов, а также большей 
самостоятельности в своих действиях, напри-
мер права самому выбирать себе помощников, 
добавить к утвержденному штату еще одного 
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фельдшера и сотрудников амбулатории, просил 
ограничить число пациентов амбулаторного 
приема до 60 человек в день [3]. В результате 
земская управа, видя, что высокая активность 
и профессиональный уровень молодого хирур-
га не вмещаются в рамки скромных условий 
Верхнего Любажа, перевела его в городскую 
больницу уездного города Фатежа. При этом 
ему удалось установить новый порядок приема 
больных, при котором вместе с врачом паци-
ентов принимал фельдшер, так что удавалось 
справляться с большей нагрузкой. 

В Фатеже В.Ф. Войно-Ясенецкий поставил 
несколько условий для своего перевода: предо-
ставление ему самостоятельности, уравнение 
его в правах со старшим врачом, постройка но-
вой амбулатории, где принимались бы исключи-
тельно хирургические больные. Большинство 
этих мер были одобрены земской управой и на-
чали осуществляться, но процесс был прерван 
конфликтом хирурга с новым председателем 
земской управы, давним его врагом Л.П. Бате-
затулом. Валентин Феликсович «не отправился 
немедленно, оставив все дела, к заболевшему 
исправнику», за что был объявлен едва ли не 
революционером, не желающим подчиняться 
начальству, и был просто уволен [2].

В.Ф. Войно-Ясенецкий отправился в Киев, 
затем в Москву, поступил в ординатуру Импе-
раторского Московского университета к про-
фессору П.И. Дьяконову, что положило осно-
вание его будущей блестящей докторской дис-
сертации по регионарной анестезии. С марта 
1909 года В.Ф. Войно-Ясенецкий стал работать 
хирургом в земской больнице слободы Рома-
новка Балашовского уезда Саратовской губер-
нии. О результатах своей работы в Романовке 
хирург подробно рассказывает в «Отчете о хи-
рургической деятельности Романовской зем-
ской больницы Балашовского уезда с 20 марта 
1909 года по 6 сентября 1910 года», который он 
посвятил светлой памяти профессора П.И. Дья-
конова, отмечая, что многому научился у него 
за недолгое время их общения в Императорском 
Московском университете. Сам отчет был сде-
лан по примеру публикаций Дьяконова, считав-
шего крайне важным обобщать свой опыт на-
блюдений за больными и делать его доступным 
коллегам-врачам. Из этого отчета мы можем 
узнать, что за полтора года в Романовской зем-
ской больнице доктором В.Ф. Войно-Ясенец-
ким было выполнено 515 операций, продол-
жались поиски новых методов обезболивания, 
одним из первых он применил в России новока-
ин и заложил основы своих научных трудов по 
хирургии [6]. 

Впоследствии публикация регулярных отче-
тов о своей деятельности в земских больницах 
была взята за правило хирургом Войно-Ясенец-
ким. Из этих публикаций можно многое узнать 
не только о его врачебной и научной деятель-
ности, но и о вкладе в организацию здравоох-
ранения и развитии его медицинской этики. 
В Балашовском уезде Валентин Феликсович 
продолжал заботиться не только об улучшении 
организации лечебного процесса, но и о повы-
шении квалификации земских врачей и эффек-
тивном обмене опытом между ними. Уже через 
несколько месяцев после вступления в долж-
ность, в августе 1909 года, он выступил на за-
седании Балашовской земской уездной управы 
и пытался убедить земское начальство в необ-
ходимости создания медицинской библиотеки 
при управе, куда выписывались бы ведущие 
медицинские журналы, в том числе и иностран-
ные, чтобы врачи были в курсе последних но-
востей науки. Кроме того, хирург настаивал на 
публикации ежегодных отчетов о деятельности 
Романовской земской больницы за счет зем-
ства, чтобы можно было проводить научную 
обработку историй болезней и обмен клиниче-
ским опытом между врачами. По-видимому, это 
предложение не было поддержано, поскольку 
публикация «Отчета о хирургической деятель-
ности Романовской земской больницы…» была 
осуществлена только в 1916 году, во время ра-
боты Валентина Феликсовича в Переславле, 
и видимо, за свой счет, в той же типографии 
Владимирской губернской земской управы, где 
печатались отчеты о его работе в переславский 
период. 

Доктор Войно-Ясенецкий также предложил 
организовать патологоанатомический музей, 
который бы служил целям обучения местных 
врачей и помогал уменьшить число врачебных 
ошибок. Из трех предложений нашло отклик 
только одно — об организации библиотеки. Два 
других его предложения были отвергнуты зем-
ским начальством, что привело хирурга к реша-
ющим выводам о его дальнейшем пути. 

Пытаясь осуществить в провинциальном 
городке цели, поставленные в клинике про-
фессора Дьяконова, по образцу, принятому в 
одном из лучших медицинских учебных заве-
дений России, выдающийся хирург и начина-
ющий организатор здравоохранения чаще тер-
пел неудачи, чем достигал успеха, что вызыва-
ло конфликты. И поэтому он подал заявление 
об увольнении в августе 1910 года и решил 
участвовать в конкурсе на должность заведу-
ющего Переславской земской уездной больни-
цей (рис. 1). 
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Рис. 1. Вид Переславской земской больницы. 1910-е годы. Из собрания Переславль-Залесского Историко-архитектур-
ного и художественного музея-заповедника 

Fig. 1. View of Pereslavl Zemstvo Hospital. 1910s. From the collection of Pereslavl-Zalessky Historical, Architectural and Art 
Museum Reserve

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ПЕРЕСЛАВСКОЙ 
ЗЕМСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 

Проанализировав результаты конкурса, в но-
ябре 1910 года врачебная комиссия при Пере-
славской уездной земской управе приняла ре-
шение пригласить доктора В.Ф. Войно-Ясенец-
кого, отдав ему предпочтение среди нескольких 
других кандидатов. Сыграла роль не только его 
известность как врача, его выступления в меди-
цинской прессе и на заседаниях хирургических 
обществ, его научные работы, но и мнение пре-
дыдущего заведующего больницей Ф.Г. Бут-
кевича, который сам присутствовал 13 ноября 
1910 года на заседании врачебной комиссии при 
Переславской земской управе, где В.Ф. Войно- 
Ясенецкий получил место заведующего Пере-
славской земской больницей [7].

Должность заведующего, то есть главного 
врача больницы, сулила более широкие воз-
можности. Хотя, на первый взгляд, новое место 
работы главного врача Войно-Ясенецкого мало 
отличалось от предыдущих. За 12 лет до его 
приезда в Переславль больница выглядела так: 
«...На весь уезд была только одна больница. 
Она помещалась в каменном двухэтаж ном зда-
нии с мезонином и была устроена на 25 крова-
тей (хотя число больных зачастую доходило до 
50 человек)… чувствовался большой недоста-
ток в хозяйственном инвентаре, медикаментах, 

и не было почти хирургических инструментов; 
отхожие места были холодные и разносили 
зловоние по больничным палатам… В здании 
больницы... имеются... отдельная операционная 
комната, ванная. Родильного отделения и сифи-
литического не имеется» [8].

В ведении земской больницы Переслав-
ского уезда в 1910 году находилось 442 насе-
ленных пункта с населением 114 000 человек. 
А в земской больнице Переславля лишь уве-
личилось количество коек, их стало 65, что, 
безусловно, было недостаточно. Обслуживали 
больницу всего два врача — терапевт и хирург, 
то есть главный врач Войно-Ясенецкий дол-
жен был выполнять всю хирургическую ра-
боту, другого хирурга во всем уезде не было! 
При этом на него легла и большая админи-
стративная работа: за год до его вступления в 
должность, в декабре 1909 года, сгорели два 
барака, где располагались амбулатория и ап-
тека, после пожара от них сохранились только 
фундаменты. Существенными недостатками 
было отсутствие дезинфекционной камеры, 
ветхость инфекционного барака — старого и 
тесного деревянного здания, больше похожего 
на деревенскую избу, чем на медицинское уч-
реждение. Не было в больнице центрального 
водопровода, бетонные выгребные ямы каждо-
дневно опорожняла приезжавшая ассенизаци-
онная бочка на колесах. Освещались палаты 
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керосиновыми лампами, так что оперировать 
с комфортом можно было только в операцион-
ной с большими окнами на север, где в днев-
ные часы освещенность была вполне удовлет-
ворительной.

В первом же опублик ованном «Отчете о дея-
тельности Переславской земской больницы за 
1912–1913 годы» главный врач В.Ф. Войно- 
Ясенецкий вынужден доказывать земскому 
начальству необходимость электрического ос-
вещения: «Электрическое освещение операци-
онной… не является предметом роскоши, как 
может показаться на первый взгляд: освещение 
операционной керосиновыми... лампами подвер-
гает большой опасности оперируемого больного 
и всех участников операции, т.к. от соединения 
паров хлороформа с газообразными продукта-

ми горения керосина и спирта образуется очень 
ядовитый газ, хлорокись углерода» (рис. 2) [9]. 

Преобразования, которые начал прово-
дить Валентин Феликсович в больнице, каса-
лись прежде всего хирургической активности. 
Во-первых, значительно увеличилось количе-
ство операций: в течение 1911 года фактически 
удвоилось по сравнению с показателями пре-
дыдущего года. Было проделано 1056 хирур-
гических вмешательств, включая амбулатор-
ные (рис. 3). 

Во-вторых, были предприняты меры по 
улучшению обеззараживания рук во время опе-
рации. В предоперационной хирургического 
отделения появился специальный умывальник, 
с помощью которого мытье рук осуществля-
лось «по системе Дьяконова»: калийно-олеино-
вым мылом, кипяченой водой, затем руки про-
тирались марлей, смоченной 95% спиртом. Но-
вый хирург также ввел правило использовать 
при операциях резиновые перчатки. Третьим 
новшеством стала установка в операционной 
наркозного аппарата Брауна, с помощью кото-
рого стали проводить эфирно-хлороформные 
наркозы по последнему слову медицинской на-
уки в то время. Валентин Феликсович, заботясь 
об эффективности оказываемой больницей ме-
дицинской помощи, постоянно анализировал 
причины, снижающие ее. В 1912 году он писал: 
«Количество стационарных больных в хирур-
гическом отделении уменьшилось на 53, одна-
ко отделение было переполнено больше, чем 
в предыдущем году, число больничных дней 
увеличилось на 322... Объясняется это увеличе-
нием средней продолжительности пребывания 
одного больного в отделении… это увеличение 
в свою очередь зависело от двух причин: увели-
чения числа больных, требующих весьма дли-
тельного лечения, и уменьшением числа глаз-
ных больных, недолго остающихся в больни-
це». Он также предлагает выделить отдельное 
помещение для венерических больных: «Не ме-
нее неотложна, не менее важна потребность в 
отделении для венерических больных… для 
которых на весь уезд нет ни одной кровати… 
Это надо изменить, в таком положении нельзя 
оставлять имевших несчастье заболеть сифили-
сом…» [9].

Не совсем обычным в те годы было требо-
вание главного врача создать при больнице ро-
дильное отделение: ведь тогда большинство 
женщин, в том числе и его супруга Анна Василь-
евна, рожали в домашних условиях.  Однако хи-
рург Войно-Ясенецкий, уже в те годы опере-
жавший медицинскую этику своего времени на 
несколько десятилетий и руководствовавшийся 

Рис. 2. Обложка из «Отчета о деятельности Переслав-
ской-Земской больницы за 1912–1913 гг.». Из со-
брания Переславль-Залесского историко-архитек-
турного и художественного музея-заповедника

Fig. 2. Cover from the “Report on the activities of 
Pereslavl-Zemstvo Hospital during 1912–1913”. 
From the collection of Pereslavl-Zalessky Historical, 
Architectural and Art Museum Reserve
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Рис. 3. Доктор В.Ф. Войно-Ясенецкий осматривает пациента. 1913 год. Из собрания Переславль-Залесского историко- 
архитектурного и художественного музея-заповедника

Fig. 3. Doctor V.F. Voyno-Yasenetsky examines a patient. 1913. From the collection of Pereslavl-Zalessky Historical, 
Architectural and Art Museum Reserve

в своей работе евангельскими приоритетами, 
формулирует свою позицию так: «Необходимо 
и родильное отделение… так как нельзя отка-
зать в приеме беременной арестантке, город-
ской прислуге, безприютной городской житель-
нице, прохожей женщине» [9].

Валентин Феликсович считал публикации 
«Отчетов о деятельности Переславской зем-
ской больницы» очень важным делом не толь-
ко для своего региона. Недавно обнаружены 
несколько его писем 1914 года к доктору Алек-
сандру Васильевичу Смирнову, члену Влади-
мирской ученой архивной комиссии, историку 
и архивисту, издателю Врачебно-санитарной 
хроники, о возможности публикации «Отче-
тов» за 1912–1913 годы в приложении к этому 
изданию. Доктор Войно-Ясенецкий высказы-
вал свое мнение об особой важности таких пу-
бликаций, называя их «делом немалой обще-
ственно-земской важности, ибо подобного рода 
отчеты могут послужить важным материалом 
для решения большого и насущного вопроса о 
значении губернских земских больниц… они 
также могут иметь значение в вопросах орга-
низации медицины в уездах, о централизации 
или децентрализации, они могут побуждать 
к полезному для дела соревнованию земств и 
врачей, наконец, смею думать, и с чисто кли-
нической стороны они могут представлять 
интерес для читателей «хроники» [10]. В этих 

письмах Валентин Феликсович предстает как 
уже сложившийся организатор здравоохране-
ния, масштаб мысли которого выходит далеко 
за пределы вверенной ему Переславской зем-
ской больницы. 

В годы служения В.Ф. Войно-Ясенецкого 
в Переславле-Залесском врачом амбулатории 
в селе Кабанское Н.А. Губиным, взявшим на 
себя нелегкую роль популяризатора здравоох-
ранения, были проведены медицинские народ-
ные чтения в 7 селах. Энтузиаст медицинско-
го просвещения рассказывал крестьянам (а их 
собиралось на чтения от 100 до 250 человек в 
каждом селе) о профилактике заразных забо-
леваний, о вреде пьянства, лечении сифилиса 
и чесотки и даже показывал простые опыты, 
которые приводили в восторг деревенских ре-
бят [11]. Поскольку лекции Губина касались в 
основном терапевтических заболеваний, нам 
неизвестно о каком-то участии в этом начина-
нии доктора Войно-Ясенецкого, однако трудно 
представить, чтобы он остался равнодушным к 
медицинскому просвещению крестьян в селах, 
откуда приезжали к нему больные. 

Как главный врач больницы, Валентин Фе-
ликсович постоянно добивался улучшений 
условий работы врачей и содержания пациен-
тов в своей больнице на заседаниях врачебной 
комиссии при Переславской уездной земской 
управе. Там он был секретарем и  единственным 
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хирургом из числа присутствующих. Его авто-
ритет и упорство в достижении целей позволи-
ли добиться от земства средств на многие пре-
образования. Он также завел платную палату 
с улучшенными условиями для состоятельных 
пациентов и использовал эти средства на улуч-
шение быта других больных. 

Все эти изменения сделали Переславскую 
земскую больницу неузнаваемой уже через год 
после его вступления в должность. 

Заботясь о людях, страдающих от отсутствия 
медицинской помощи, В.Ф. Войно-Ясенец кий 
на заседаниях врачебной комиссии и уездного 
земского собрания выдвинул несколько предло-
жений по организации здравоохранения в уезде: 
необходимо организовать еще одно хирургиче-
ское отделение в самой удаленной от Переслав-
ля земской участковой больнице, а в остальных 
участковых больницах — помещения для пере-
вязочных и небольшие, хорошо оборудованные 
операционные. Каким образом собирался глав-
ный хирург Переславской земской больницы 
оказывать помощь в этих пунк тах, до которых 
нужно было добираться на лошади не один час? 
Где он рассчитывал найти столько хирургов? 
Ответ прост: он полагался исключительно на 
собственные силы. Хирургические операции в 
участковых больницах и в удаленном хирурги-
ческом отделении Войно- Ясенецкий собирался 
осуществлять самостоятельно, регулярно делая 
объезды для выполнения плановых операций и 
обучая ассистировать ему участковых врачей. 
«Чем разводить маленьких хирургов, лучше 
иметь одного хорошего и его вызывать в участ-
ки для операций», — решительно заявлял он 
[12]. К сожалению, его предло жение не было 
поддержано.

В 1912–1913 годах главный врач и хирург 
успешно занимался строительством новых 
больничных корпусов (рис. 4). В первой поло-
вине 1914 года было открыто новое отделение 
для инфекционных больных, на необходимость 
которого доктор Войно-Ясенецкий неоднократ-
но указывал в отчетах земским органам. «Но-
вый заразный барак» вмещал 16 коек и был 
разделен на две половины, которые, правда, по 
недостатку персонала обслуживала всего одна 
медсестра. Прежнее инфекционное отделение 
на 8 коек, как и планировал главный врач, при-
нимало теперь венерических больных. В новом 
кирпичном здании разместилась дезинфекци-
онная камера и прачечная, а в пристройке — 
двигатель с насосом и резервуары для воды, 
чтобы обеспечить нужды больницы. 

На эти работы удалось добиться финанси-
рования от земства. Однако напрасно Валентин 

Феликсович надеялся на осуществление давней 
своей мечты: покупку рентгеновского аппара-
та для больницы. Тем не менее доктор Войно-
Ясенец кий, «благодаря просвещенной отзывчи-
вости Варвары Сергеевны Варенцовой», пред-
ставительнице местного купечества, дочери 
одного из богатейших переславских мануфак-
турщиков Павлова, нашел на рентген средства 
иным путем [13]. 

Этим планам помешала начавшаяся Первая 
мировая война. Приобретение рентгеновского 
аппарата, которые тогда закупались только в 
Германии, стало невозможно. Война изменила 
ритм работы больницы. Были призваны в дей-
ствующую армию ее сотрудники, с 20 августа в 
больнице был организован небольшой земский 
лазарет, заведующим которым стал тот же глав-
ный врач. 

Находившийся далеко от железной дороги и 
путей эвакуации с фронта в тыл, Переславский 
земский лазарет работал не слишком напря-
женно. За все время войны через него прошло 
около 100 раненых и военнопленных. Вален-
тин Феликсович, однако, отмечает, что «в свя-
зи с усло виями военного времени больница 

Рис. 4. Современный вид операционного корпуса Пере-
славской земской больницы. Фото автора 2015 года

Fig. 4. Current appearance of the operating room of Pereslavl 
Zemstvo Hospital. Photo by the author in 2015
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 работала весьма напряженно», не только пото-
му, что «в эти цифры вошли и нижние чины, 
эвакуированные с театра военных действий», 
но и потому, что 20 коек, предназначенных для 
раненых, никогда не пустовали, а «при пер-
вой возможности занимались обыкновенными 
больными». Также в больнице «число коек уве-
личилось… до 84 вследствие открытия зараз-
ного лазарета на 16 коек для эвакуированных 
с театра действий, койки эти были оборудова-
ны на средства Союза городов и размещены в 
новом заразном бараке, вместимость которого 
была увеличена до 24». Но ему удалось эффек-
тивно организовать работу, несмотря на труд-
ные условия. Валентин Феликсович даже сето-
вал на то, что «в Переславль эвакуируется мало 
раненых, при том исключительно такие, для 
которых не была затруднительна перевозка за 
20 верст от железной дороги. Об этом нельзя не 
пожалеть, т.к. в Переславской больнице было 
бы возможно лечение тяжело раненых в гораз-
до большей степени, чем во многих больницах, 
расположенных по линиям железных дорог, но 
не имеющих хирургов-специалистов» [14]. 

В эти годы он завершил свои исследования 
по регионарной анестезии и блестяще защи-
тил докторскую диссертацию в Императорском 
Московском университете 30 апреля 1916 года. 
В этой статье нет необходимости напоминать о 
научной и врачебной значимости этого труда, 
сделавшего его имя широко известным хирургом 

Российской империи и не утратившего своей 
значимости и сегодня. Академик Ю.Л. Шевчен-
ко, биограф святителя Луки, считает переслав-
ский период звездным часом деятельности хи-
рурга В.Ф. Войно-Ясенецкого (рис. 5) [15].
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