
Abstract

The Soviet period of reforming nursing training and the forma-

tion of the profession in 1920-1930, the feat of nurses during the 

Great Patriotic War and today serve as a vivid example of self-

less work and high service in the profession. The study of this 

experience of mobilizing all resources and training nursing per-

sonnel for solving emergency problems, according to health or-

ganizers, may be of practical interest in situations of challenges 

not only in wartime, but also in peacetime, for example, in an 

unfavorable epidemiological situation, a pandemic. In the re-

gional context, the history of training nurses at the Tyumen 

Medical College, which turns 100 in May-October 2021, reflects 

the patterns and trends of Soviet nursing education and the 

practice of nurses in the most difficult years of the last century.
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Вслед за революционными событиями и «пере-
стройкой» здравоохранения на советский лад 
в 1920-е годы уходит в прошлое профессия «сестра 
милосердия». Даже слово «милосердие» на многие 
десятилетия исчезает из медицинского обихода. 
Ликвидируются общины сестер милосердия, появ-
ляются первые государственные медицинские 
школы. 

Молодой стране нужны были новые сестры, 
подготовленные по совершенно другим, только 
формирующимся еще, требованиям. Так, 27 
декабря 1919 года совместным приказом 
Реввоенсовета и  Народного комиссариата здраво-
охранения были утверждены положения «О курсах 
красных сестер» и  «О  курсах красных санитарок». 
На курсы принимались коммунистки и сочувству-
ющие им из среды рабочих, имеющие рекомен-
дацию партийных органов. По окончании двухме-
сячного обучения, сдачи экзаменов и  получения 
свидетельства сестры направлялись на фронт. 
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Советский период реформирования сестринской подготовки 

и становления профессии в 1920-1930 годы, подвиг медицин-

ских сестер в период Великой отечественной войны и сегодня 

служат ярким примером самоотверженного труда и высокого 

служения в профессии. Изучение этого опыта мобилизации 

всех ресурсов и подготовки медсестринских кадров для ре-

шения чрезвычайных задач, по мнению организаторов здра-

воохранения, может иметь практический интерес в ситуации 

вызовов не только военного, но и  мирного времени, на-

пример, при неблагоприятной эпидемиологической обста-

новке, пандемии. В  региональном контексте история подго-

товки медицинских сестер в  Тюменском медицинском кол-

ледже, которому в мае-октябре 2021 года исполняется 100 лет, 

отражает закономерности и  тенденции советского сестрин-

ского образования и  практической деятельности медсестер 

в самые, пожалуй, сложные годы прошлого века. 
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В  период Гражданской войны с  1917 по 1923 
годы в Красной Армии служили 66 тысяч женщин, 
в  том числе  –  10 тысяч сестер по уходу за боль-
ными и ранеными. 

В  новых учебных планах и  программах для 
медицинских школ 1924 года издания отмечалось, 
что «сестра должна быть не только механическим 
выполнителем назначения врача, но должна ясно 
отдавать себе отчет в значении указанного метода 
лечения». 

С 1926 года эти школы стали называться меди-
цинскими техникумами, в  учебных программах 
декларировалось, что «средний медработник 
должен быть только помощником врача, работа-
ющим по его указаниям и под его наблюдением». 

В 1927 году по указанию наркомата здравоохра-
нения и  под руководством Н. А. Семашко было 
издано «Положение о медсестрах», в котором четко 
определялись обязанности медицинских сестер 
по уходу за пациентами больниц и  госпиталей. 
А в 1929 году был решен вопрос об усовершенство-
вании квалификации среднего медперсонала 
с периодичностью не реже одного раза в 5 лет.

Между тем, участники Всесоюзных конфе-
ренций по среднему медицинскому образованию 
не раз поднимали вопрос о  том, что звание 
«сестры» изжило себя и его нужно заменить более 
подходящим наименованием «медицинский 
техник».

В  номенклатуре специальностей среднего 
медицинского персонала от 1930 года было ука-
зано 13 специальностей, в том числе лечебно-про-
филактический техник по уходу и техник по соци-
альной помощи.

В  период с  1934 по 1938 годы в  медицинских 
школах страны было подготовлено свыше девяти 
тысяч медицинских сестер. Накануне войны 
в  Советском Союзе насчитывалось 967 медицин-
ских и санитарных школ и отделений.

Тюменские медсестры – в гуще санитарной 
пропаганды и прививочных кампаний
В  Тюменской фельдшерско-акушерской школе 

(ФАШ), созданной в 1921 году путем перевода учеб-
ного заведения из Тобольска, отделение техников 
по уходу (медицинских сестер) было открыто 
в конце 1920-х годов. И с этого времени подготовка 
сестринских кадров для здравоохранения не пре-
кращалась, а  напротив, только увеличивалась 
в ответ на растущие потребности отрасли.

В  1920–1930 годы Тюменский медицинский 
техникум тесно взаимодействовал со всеми лечеб-
но-профилактическими учреждениями города 
Тюмени: родильный дом №1, Советская больница 
№1, больница железнодорожников, специализиро-
ванные туберкулезный и  венерологический 

диспансеры... Учащиеся осваивали клинические 
дисциплины под руководством опытных настав-
ников – практикующих врачей.  

Большое внимание в  течение всего периода 
обучения будущих медицинских сестер в  1920-
30-ые годы уделялось навыкам санитарно-просве-
тительской работы. Учащиеся выступали перед 
жителями сельских территорий, рабочими. На 
предприятиях  –  знакомились с  условиями труда, 
оценивали санитарно-гигиеническое состояние 
помещений, исследовали профессиональные пато-
логии, заболеваемость рабочих, давали рекомен-
дации, оформляли «красные уголки».   

В  период летней производственной практики 
принимали участие в  оспопрививании, вели 
борьбу с трахомой, работали в яслях, которые в то 
время входили в систему здравоохранения и были 
предназначены для изоляции заболевших детей.

«В 1933 году в деревне Зоново близ Ишима воз-
никла эпидемия септической ангины, и  нас, вто-
рокурсников, отправили на борьбу с  этой 
страшной инфекцией. Люди вымирали семьями. 
Приходилось делать все работы  –  выявляли 
больных, делали прививки. В  обязательном 
порядке также проводили оспопрививание», – из 
воспоминаний Нины Максимельяновны Цигель-
Дубровской, выпускницы Тюменской ФАШ  30-ых 
годов. 

Будни войны: спасти нельзя оставить…
Традиционно большая роль в подготовке меди-

цинских сестер принадлежала Союзу обществ 
Красного Креста и  Красного Полумесяца. В  соот-
ветствии с  «Положением об обществе Красного 
Креста» 1925 года под эгидой этой общественной 
организации создавались школы и курсы для под-
готовки медицинских работников. Так, за период 
Великой отечественной войны организации 
Красного Креста подготовили более 280 тысяч 
медицинских сестер, около 500 тысяч санитарных 
инструкторов и 36 тысяч санитарок.

В  годы ВОВ впервые в  мире Советская армия 
вывела на линию огня женщину  –  санитарного 
инструктора, которая, рискуя собственной 
жизнью, выносила с  поля боя раненых и  оказы-
вала им неотложную помощь. И, конечно, по 
законам военного времени при спасении раненых 
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медикам категорически запрещалось оставлять 
оружие и обмундирование.

Суровая статистика военных лет: смертность 
среди санитарных инструкторов рот была самой 
высокой, иногда из боев выходило только 30 про-
центов личного состава. «Ни один раненый не 
должен остаться на поле боя!» и  «Ни при каких 
обстоятельствах не бросать оружие!» – такими 
были требования тяжелого 1941 года. 

Будни войны знали немало случаев, когда спа-
сение одного раненого стоило жизни двум или 
трем санитарным инструкторам, санитарам-но-
сильщикам, хотя их действия нередко прикрыва-
лись огневой поддержкой целого подразделения.

По обобщенным данным исследователей, на 
фронтах войны первая помощь была оказана 
в  течение первого часа после ранения 66,5 про-
центам раненых, а в первые два часа ее получали 
88,6 процентов бойцов. Это имело огромное зна-
чение для выживаемости и  достижения хороших 
результатов лечения. 

Наградная политика свидетельствует 
о  высокой оценке работы санитарных инструк-
торов. В первые месяцы войны, в августе 1941 года, 
вышел приказ «О  порядке предоставления к  пра-
вительственной награде санинструкторов и  сани-
таров-носильщиков». 

За транспортировку с поля боя 15 раненых с их 
винтовками и  ручными пулеметами санин-
структор представлялся к  правительственной 
награде  –  медали «За боевые заслуги» или «За 
отвагу». Вынесшие с линии огня 25 раненых награ-
ждались орденом Красной Звезды, 40 
раненых  –  орденом Красного Знамени. Самая 
высокая награда того времени  –  орден 
Ленина  –  вручался за спасение 80 раненых с  их 
винтовками и ручными пулеметами. 

Не менее сложной была работа медицинских 
сестер в  тыловых эвакуационных госпиталях. 
Однако результат того стоил: в  строй после изле-
чения были возвращены 72,3 процентов раненых 
и 90,6 процентов больных воинов.

Тюменские «сестрички» на фронте 
и в госпиталях

В  первые дни после объявления войны на 
фронт ушли сотни тюменских медиков. В сентябре 
1941 года в  Тюмени была сформирована 368 
Краснознаменная Печенегская стрелковая 
дивизия. В  ее состав вошел 461 отдельный меди-
цинский батальон.

Очевидно, что в  годы войны требовалась 
быстрая подготовка большого числа медицинских 
кадров. По сокращенной программе велось обу-
чение в  Тюменской фельдшерско-акушерской 
школе. 

С  первых месяцев войны были организованы 
краткосрочные курсы Общества Красного Креста 
совместно с Тюменской ФАШ. По ускоренным про-
граммам велась подготовка фельдшеров, медицин-
ских сестер, санинструкторов, санитаров для 
фронта и госпиталей. 

На курсах в  небольшом здании ФАШ занима-
лись одновременно до 17 групп. Медицинских 
сестер и  санинструкторов обучали в разные годы 
войны от 3 до 6 месяцев, санитарок – от 10 дней до 
месяца.

Из 1200 тюменских выпускников курсов более 
тысячи ушли на фронт, остальные героически, не 
щадя сил, трудились в  эвакогоспиталях, встре-
чали эшелоны с  ранеными, сами регулярно сда-
вали кровь и организовали донорские пункты для 
населения. 

С  первых месяцев войны в  Тюмени, Ишиме, 
Ялуторовске и Заводоуковске было сформировано 
23 эвакогоспиталя, которым предоставили лучшие 
здания. В Тюмени в первую очередь были развер-
нуты госпитали №№ 1498, 1500, 2475… За годы 
войны в  эвакогоспиталях региона медики оказы-
вали квалифицированную врачебную помощь 
более чем 70 тысячам раненых и больных воинов 
Советской Армии.   

В  госпиталях трудились лучшие врачи, среди 
которых были преподаватели Тюменской ФАШ: 
ведущий хирург эвакогоспиталя № 1498 Павел 
Иванович Сазонов, ведущий хирург эвакогоспи-
таля № 1500 Николай Васильевич Сушков, 
начальник эвакогоспиталя № 1500 Иван Сергеевич 
Карелин, Вера Владимировна Утробина и  многие 
другие. Рядом с  такими героическими наставни-
ками, опытными врачами-педагогами учащиеся 
получали «боевое крещение».

Всего за годы войны в  Тюмени было развер-
нуто порядка 11 госпиталей в  26 зданиях, в  сово-
купности на шесть тысяч коек. Каждый из госпи-
талей специализировался по характеру ранений: 
терапевтический, хирургический, травматологи-
ческий, психоневрологический, инфекционный... 
В  условиях нехватки кадров медицинские сестры 
нередко заменяли врачей-ассистентов во время 
хирургических операций, самостоятельно перели-
вали кровь, давали наркоз, заменяли врачей на 
обходах больных.

Не хватало оборудования, медикаментов, пере-
вязочных материалов, продовольствия, санитар-
ного транспорта. В  зданиях отопление было 
печное, и выезжать на заготовку дров, носить воду, 
ухаживать за больничным огородом приходилось 
медицинскому персоналу. Выздоравливающие 
бойцы, увидев все тяготы медперсонала, организо-
вывали дежурства, во время которых занимались 
«трудотерапией». 
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Примечательно, что находилось время и  на 
досуг: при эвакогоспиталях были организованы 
спортивные команды и  коллективы художе-
ственной самодеятельности из числа медперсо-
нала и  выздоравливающих пациентов, высту-
павшие с  концертами для поднятия боевого духа 
солдат и офицеров.

«Когда началась война, мне исполнилось 14 лет. 
Я  поступила в  Тюменскую ФАШ в  1941 году на 
отделение медицинских сестер. Программу прохо-
дили двухгодичную за один год. Было трудно, 
в  помещениях холодно, голодно, однако же, все 
старательно учились, стремились быстрее закон-
чить, чтобы помочь Родине. Помню, я сдала кровь 
как донор и  сразу пошла на занятие, кружилась 
голова. Выручило меня то, что в то время в буфете 
нам давали булочки по 50 граммов, это подкре-
пило меня, прибавило силы и  бодрого настро-
ения, я знала, что моя кровь очень кому-то нужна.

В 1942 году я закончила обучение и поступила 
работать в  госпиталь. Мы встречали санитарные 
поезда днем и ночью, разгружали их, завертывали 
тяжело раненных в овчинные одеяла, укладывали 
на носилки и  везли по госпиталям. Очень стара-
лись помочь, облегчить страдания тяжело-
больных. Перевяжешь, покормишь их, погово-
ришь, напишешь им письмо домой. Очень они бла-
годарили нас за это…» – из воспоминаний выпуск-
ницы Тюменской ФАШ 1942 года Нины 
Дмитриевны Беловой.

«В  1940 году я  поступила в  Тюменскую фельд-
шерско-акушерскую школу на сестринское отде-
ление. Учиться надо было три года, но, из-за начав-
шейся войны, в 1941 году учебу сократили. В марте 
1942 года, сразу после получения диплома  медсе-
стры, я была призвана на фронт в возрасте 18 лет...   
Первое боевое крещение получила в Сталинграде. 
Помню, нам выдали винтовки, научили пользо-
ваться ими. Это было нелегко! Ведь винтовка была 
очень тяжелой, да еще и  со штыком. Стоишь, 
бывало, в строю, подойдет командир и скажет, что 
штык плохо начищен. Вот мы и  начищали до 
блеска. Так начистишь, что устанешь, а  надо еще 
и патруль сменить на ночь. И опять вместе с вин-
товкой на плече ходишь всю ночь. Наша стрел-
ковая дивизия пехотинцев состояла из 90 человек. 
Так пешком и дошли от Сталинграда до Берлина… 

Когда подвели нас к  Волге, надо было пере-
браться с одного берега на другой. Но не было ни 
плотов, ни пароходов, а  я  плавать не умела. 
Солдаты нашли где-то дырявую лодку, посадили 
меня в нее, дали кружку, чтобы воду вычерпывать, 
а  сами плыли сбоку. Так и  добрались до берега… 
Немцы окружили нас, пришлось залечь в  окопы. 

Дождавшись команды, мы бросились в атаку. Это 
был ужасный бой, в  живых осталось 6 человек. 
Нашу уцелевшую стрелковую пехоту отправили 
в  Саратов отдохнуть. И  там снова сформировали 
дивизию. Перешли Курскую дугу. И  вновь много 
людей погибло, много раненных. Мы вытаскивали 
с  поля боя полуживых солдат,  бинтовали  их, 
успокаивали, хотя  сами  еле  на ногах стояли…  

Дошли до Германии. Местные жители нас 
очень боялись, прятались. Но этот страх скоро 
у  них прошел. Мы, медсестры оказывали помощь 
всем нуждающимся. И никогда не делили на своих 
и  чужих. Когда мы выходили из Берлина, люди 
бросали нам под ноги цветы. Такое никогда не 
забыть.

Уже после войны, в сентябре 1946 года, я устро-
илась на работу в  Тюменский роддом №1 медсе-
строй. Немало было бытовых трудностей, 
например,  печное отопление, дрова носили 
с  теплохода, который подплывал к  берегу Туры. 
Дорогу у  роддома приходилось самим выклады-
вать булыжником. Не принято было отказываться 
от работы и  бояться трудностей…» – из воспоми-
наний выпускницы Тюменской ФАШ 1942 года 
Нины Алексеевны Вологодской. 

Такими они были, «сестрички» военных лет! 
Бесстрашные, выносливые, неунывающие, 
готовые к  ежедневному жертвенному подвигу. 
Закаленные войной, они продолжали помогать 
людям на своем мирном «боевом посту» в  боль-
ницах и  поликлиниках, с  легкостью преодолевая 
трудности и аскетизм послевоенного времени. 
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