
История СПб ГБПОУ 
«Фельдшерского колледжа»



Профессиональное образовательное учреждение, которое 
известно в настоящее время как “Фельдшерский колледж” 
берет свое начало от общины сестер милосердия имени 
генерал-адъютанта, барона, 
Михаила Петровича  фон Кауфмана.

Михаил Петрович Кауфман родился в 1821 году. Он был 
военным инженером и ученым, действительным членом 
Русского географического общества, Русского технического 
общества. Георгиевским кавалером.
Жил на Кирочной ул., 30. похоронен в Исидоровской церкви 
Александро-Невской лавры. Место захоронения и прах 
не сохранились (в революционный период прах из 
захоронений приделов лавры, по информации служителей 
церкви, был сброшен в Неву).

Являясь изначально кадровым военным, а в дальнейшем, первым 
Председателем Главного Управления Российского Общества Красного Креста, 
генерал М.П.Кауфман особенно остро понимал стратегическую значимость 
создания общин сестер милосердия.
 



Был одним из организаторов системы помощи раненым воинам и инвалидам, соединившей 
государственное управление и общественную инициативу. В 1874 избран на 3 года членом 
Главного управления Общества попечения о раненых и больных воинах, преобразованного в 1879 
в Российское общество Красного Креста (РОКК). 

В 1877 и 1880 вновь переизбирался в этот орган, а в 1883 был утвержден председателем 
Главного управления 
РОКК, сменив на этом посту 
ген. А. К. Баумгартена; 
сохранял этот пост до 1898. 

Во время Русско-турецкой 
войны 1877–1878 годов выступил 
с инициативой подготовки женского 
санитарного персонала и 
содействовал увеличению его 
численности до 3 000 сестер 
милосердия. 

 



Позже, благодаря его энергии и 
широкому пониманию задач 

общества, отряды РОКК успешно 
действовали на театрах войн 

Италии с Абиссинией (1895–1896), 
Греции с Турцией (1897), 

а также приняли участие в борьбе с 
голодом и эпидемиями в России в 

1891–1892. 



За труды на государственном и общественном поприще был удостоен многих 
наград, в том числе орденов Белого Орла (1873), св. Александра Невского (1876) и 
бриллиантовых знаков к нему (1883), орденов св. Владимира 1-й степени (1889) и св. 
Андрея Первозванного (1896), знака отличия РОКК при рескрипте императрицы 
Марии Федоровны (1900). 



Община сестер милосердия, получившая 
право носить имя Михаила Петровича фон 
Кауфмана, возглавлявшего Российское 
общество Красного Креста в течение 15 лет, и 
Школа сиделок были основаны 4 марта 1900 
года по распоряжению покровительницы 
РОКК императрицы Марии Федоровны. 

Первой 16 июля 1900 года начала работу 
Школа сиделок, а в конце сентября 1900 года 
– община сестер милосердия. 

Имя М.П. фон Кауфмана Общине было 
присвоено 2 октября 1900 года, незадолго до 
его кончины (7 ноября 1902 г.). 



Община управлялась Комитетом Российского 
общества Красного Креста Общины сестер 

милосердия им. генерал-адъютанта М.П. фон 
Кауфмана и Школы сиделок Красного Креста, в 

число действительных пожизненных членов 
которого входил сын Михаила Петровича фон 

Кауфмана Петр Михайлович, а его супруга 
Елизавета Петровна была избрана Почетным 

членом Комитета. 



• Первое собрание учредителей общины, состоявшееся 15 апреля 
1900, избрало правление. 

• Его председателем стала писательница и общественная 
деятельница баронесса В. И. Икскуль фон Гильденбанд, имевшая 
квалификацию медсестры. 

• Список учредителей насчитывал 52 человека. Среди них, помимо 
фон Кауфман П.М. и фон Кауфман Е.П  были титулованные 
благотворители – гр. С. В. Панина, князь и княгиня Л. Д. и М. В. 
Вяземские, гр. О. В. Левашева, баронесса Т. И. Медем и др., 
известные врачи, предприниматели и государственные деятели – 
директор Женского медицинского института В. К. фон Анреп, 
лейб-хирург двора, профессор Военно-медицинской академии Н. 
А. Вельяминов, профессора Ф. Ф. Мертенс, Д. О. Отт, С. С. Боткин, 
А. А. Кадьян, Н. Н. Феноменов, сенатор С. И.Лукьянов, директор 
Частного коммерческого банка А. И. Мураний



13 мая 1903 года Учредительным Советом был 
принят Устав общины сестер милосердия, 

утвержденный Императрицей Марией 
Федоровной. И с этой даты начинается 

официальная история Кауфманской общины 
сестер милосердия, продолжением которой 

является деятельность нашего фельдшерского 
колледжа.





Управляемые Комитетом 
благотворительные медицинские 
учреждения впервые поставили 
своей целью подготовку, наряду с 
сестрами милосердия, 
квалифицированного низшего 
персонала – сиделок, нужда в 
которых была весьма велика

Деньги на создание  Школы 
сиделок пожертвовала известная 
чаеторговая фирма «С. Перлов и 
сыновья».



• В Школу принимались незамужние девицы и вдовы от 16 до 40 лет. В первый прием 
попали 10 грамотных крестьянских девушек из Псковской губ. Обучение сиделок 
проходило в хирургическом отделении городской женской Обуховской больницы. Курс 
обучения сиделок был рассчитан на 6 месяцев, по два выпуска в год. 

• Сестер сначала учили 2 года, а с 1906 подготовка стала трехгодичной, причем первые 2 
года изучались как теория, так и 

   практика, а третий год был 
   целиком отведен практике. 

• Первый выпуск – всего из двух 
   сестер – состоялся в декабре 
   1902. 

• Окончившие курс получали 
     аттестат сестры милосердия 
     с фельдшерским образованием.



• Вскоре здесь был организован эвакуационный 
Лазарет имени вдовствующей императрицы Марии 
Федоровны, который 7 февраля 1905 принял первых 
раненых Русско-японской войны. Лазаретом 
руководили главный врач общины проф. Г. Ф. 
Цейдлер и проф. Н. А. Вельяминов. Должность 
старшей сестры общины с 1903 бессменно исполняла 
Александра Филиппова. 

(На фотографии попечительница общины баронесса В. 
И. Икскуль фон Гильденбанд и старшая сестра 
Филиппова Александра)



• Порядки для воспитанниц общин сестер милосердия 
были строгими.

• Большое значение уделялось внешнему виду 
обучающихся и их форме одежды, которая 
регламентировалась Уставом. 

• У сестёр милосердия Кауфманской общины она была 
такой: зимой - шерстяное платье серого цвета, белый 
парадный передник или серый-повседневный с 
нашитым на груди красным крестом, белая головная 
косынка. Летом - платье из холста, того же цвета.

• На фотографии:

Сестра милосердия Общины фон Кауфмана Кох Мария 
Францевна.
23 сентября 1914 г. была направлена в г. Киев



Согласно § 54 нормального Устава общин, сестры милосердия  носят одежду, 
состоящую из шерстяного или холстинкового платья коричневого или серого 
цвета, имея на переднике отличительный знак своего звания, нашитый нагрудный 
знак Красного Креста. 
На фотографии: Знак школы сестер милосердия при Кауфманской общине сестер 
Красного Креста. Неизвестная мастерская, Россия, 1910-е гг. Серебро, эмаль. Вес, 
29,88 гр. Размер 49х43 мм.



Сестры милосердия Кауфманской общины на Иорданской 
лестнице Зимнего дворца.
Декабрь 1915 г. Фотограф И. Оцуп



Преподаватели Кауфманской общины
• Гефдинг Кнуд Федорович, 1878 г.р., Звание лекаря получил в 1902 г., Хирург. Ассистент 

Кауфмановской Общины Красного Креста. Петроград.

• Тен-Кате Гаспар Гаспарович, 1886 г.р., Звание лекаря получил в 1911 г., Ассистент 
Кауфмановской Общины Красного Креста. Петроград.

• Грус Николай Иванович, 1867 г.р., Звание лекаря получил в 1890 г., Детские болезни. Статский 
Советник. Врач Кауфмановской Общины Красного Креста. Петроград.

• Павлов Иван Петрович, 1849 г.р., 

Звание лекаря получил в 1879 г., 

Доктор медицины. 

Тайный Советник. Ординарный Академик ИАН, 

Профессор ИВМА, 

Врач Кауфмановской Общины Красного Креста.Петроград  

•  



• Община сестер милосердия им. генерал-адъютанта М.П. фон Кауфмана подготовила 
группу сестер милосердия для работы в других Общинах РОКК. Штатные сестры Общины 
были назначены:

• Жильцова Капитолина Ивановна - Заведующей Мариинской школой сиделок Красного 
Креста;

• Золотарева Нина Константиновна - Старшей сестрой милосердия Одесской общины 
Красного Креста;

• Лазарева Александра Николаевна - Старшей сестрой милосердия Владимирской общины 
Красного Креста;

• Микуцкая София Донатовна - Старшей сестрой милосердия Тобольской общины Красного 
Креста;

• Розенталь Ольга Генриховна - Старшей сестрой милосердия Красноярской общины 
Красного Креста;

• Баронесса Розен Мария Федоровна – Сестрой-Начальницей Московской общины «Утоли 
моя Печали».



• Среди выпускниц Кауфманской общины были известные 
исторические личности:

• Мальцова (Мальцева) Елизавета 
Александровна (урождённая Немирович-Данченко, в первом 
браке Алексеева; 13.12.1893, Кавказ – 13.07.1945, Париж, 
похоронена на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем).

• Из дворян, дочь полковника. Окончила Санкт-Петербургский 
Мариинский институт. Поступила в Кауфмановскую общину 
сестер милосердия. Участница мировой войны. Дважды 
Георгиевский кавалер. В Гражданскую войну в Добровольческой 
армии. Участник 1-го Кубанского («Ледового») похода в 
армейском лазарете. Во ВСЮР и Русской Армии заведующая 
санитарным поездом до эвакуации Крыма. Эвакуировалась в 
1920-е гг. в Королевство сербов, хорватов и словенцев, затем 
жила в Париже. Работала сестрой милосердия. Член Бюро труда 
Ассоциации Российского общества Красного Креста (РОКК), 
исполняла обязанности секретаря (1930-е гг.).



• Блок Любовь Дмитриевна, урождённая Менделеева (29.12.1881 г., Санкт-
Петербург – 27.09.1939 г., Ленинград).  

• Поступила в Кауфмановскую общину сестер милосердия. Участница мировой 
войны в составе 5-го госпиталя Имени Государыни Императрицы Марии 
Феодоровны на средства семьи Е.М. Терещенко.

• В последующем актриса, историк балета, автор книг «И быль, и небылицы о Блоке 
и о себе» и «Классический танец: История и современность».

• Дочь химика 

   Дмитрия Ивановича Менделеева,

• Cупруга поэта Александра Блока.



• Кроме собственной больницы общины на Фонтанке (а ранее – Обуховской больницы) и 
амбулатории на Гутуевском острове, сестры работали в разных лечебных учреждениях 
(клиника Виллие, Военно-клинический госпиталь, Придворный госпиталь, светолечебный 
кабинет Хирургической клиники профессора Вельяминова, Гинекологический институт, 
лечебница доктора Кальмейера, глазная лечебница доктора Фельзера, Василеостровская 
лечебница, Мариинская больница и др.), а также посещали частные квартиры. 

• Сестер часто направляли в помощь населению при возникновении эпидемий и других 
чрезвычайных ситуаций. В 1902 они были командированы в Вятку на борьбу с цингой, позже 
участвовали в борьбе с холерой в Царицыне и С.-Петербурге, в 1912 выезжали в Самарскую 
губернию, пострадавшую от неурожая. Сестра общины Хрусталева была направлена в 
Тегеран для открытия там первой русской амбулатории. 

• Вместе с другими общинами РОКК, сестры Кауфмановской общины приняли участие в 
помощи раненым во время Русско-японской войны. За время военных действий общиной 
было отправлено на фронт 5 лазаретов на 200 кроватей каждый. На Дальнем Востоке 
функционировало 7 госпиталей общины. В феврале-октябре 1912 несколько отрядов сестер 
Общины отправились на Балканы. В их составе находилась и баронесса В. И. Икскуль фон 
Гильденбанд. 



Подготовка сестрами милосердия помещений Зимнего 
дворца для работы военного госпиталя



В годы I Мировой войны сестры общины под 
руководством В. И. Икскуль фон Гильденбанд 

работали на Юго-Западном фронте. В течение 1914 
община организовала 6 больших госпиталей и 5 
лазаретов со 140 сестрами. Первый госпиталь, 

сформированный на средства императора Николая II 
всего за 10 дней и названный в честь цесаревича 

Алексея Николаевича, отбыл в город Смела уже 30 
июля 1914. 





В первых числах марта 1916 года в 
клинику Кауфмановской общины поступил 

Б.М. Кустодиев с диагнозом «опухоль 
спинномозгового канала». 

Повторную операцию ему выполнил 
хирург Л.А. Стуккей. Более 7 месяцев 

художник продолжал лечение в клинике 
ГФ. Цейдлера. 

Его известный пейзаж – «Фонтанка у 
Калинкина моста» – представляет собой 
вид из окон Кауфмановской больницы.



Кауфмановская община действовала до 1918 года. 1 февраля 
1919 года во исполнение декрета Совета комиссаров Союза 

коммун Северной области «О ликвидации домовых церквей и 
часовен» от 8 августа 1918 года был закрыт ее храм. 11 

февраля 1922 года церковь была опечатана, а спустя год 
полностью ликвидирована. К тому моменту в зданиях 

общины разместилась больница им. Урицкого (позже – 
Объединенная больница № 18 им. Урицкого).

 



• Приказом Народного комиссариата здравоохранения от 6 апреля 1920 года за № 633 
при бывшей Кауфманской общине сестер милосердия создается школа сестер 
милосердия. Она начинает работать с 20 мая 1920 года.

•      Школа размещалась на территории Кауфманской общины, имела 1 учебный этаж и 1 
этаж общежития при больнице им. Урицкого. Учебными базами являлись: больница 
им. Урицкого, больница «В память 25 Октября», Обуховская больница.

•      Первым заведующим школы был известный хирург Лев Генрихович Стуккей (фото).  

• Его в 1923 году сменил профессор Эдвин Вильгемович Буш.(фото)

•      Набор в школу производился в секторе кадров Горздравотдела. Обучение 
продолжалось 2,5 года. В 1920 году в школу было принято 2 группы в количестве 70 
человек. В первую группу было принято большое количество бывших сиделок 
Красного Креста.

•      Первый выпуск состоялся в августе 1922 года.

•      Первоначально курсы готовили только медсестер по уходу за больными. В виде 
исключения выделялись сестры, проявившие способности для работы в перевязочном 
и операционном отделении. В дальнейшем стали готовить сестер общего профиля.



• В 1926 году медицинские школы были реорганизованы в медицинские 
многопрофильные техникумы. На базе школы имени Урицкого, школы имени Карла 
Маркса и акушерской школы при родильном доме им. Снегирева был организован 
медицинский техникум имени Карла Маркса.  Техникум имел три отделения: 
терапевтическое, хирургическое и акушерское. Обучение было 3-х годичное. 
Полтора года учащиеся занимались по общим программам. Следующие полтора 
года углубленно изучали специальность. Директором техникума был доктор 
Сервира, учебной частью заведовал Семен Семенович Гиргалов. Хирургическим 
отделением продолжал заведовать Эдвин Вильгельмович Буш. Его помощником по 
учебной части стала Мария Константиновна Тарановская, проработавшая в 
медицинской школе 40 лет. 

•      Это был период расцвета нашего учебного заведения. В нем работали 
замечательные хирурги Ленинграда: профессора Виноградов, Трон, Васильев, 
Кьянский, Твилиц, Озеров, Баранцевич и другие.



Студентки выпуска 1933 года



Успеваемость и дисциплина были на высоком уровне. Очень хорошо работали 
комсомольская и профсоюзная организации. Процветала художественная 

самодеятельность. Большинство юношей, окончивших хирургическое отделение, сразу 
уходило в армию, а оттуда в Военно-Медицинскую Академию. Девушки направлялись 

на должности операционных и перевязочных сестер. Техникум получал много 
благодарностей на наших выпускников.

    В 1936 году в Советском Союзе создается единая система среднего медицинского 
образования. Название «техникум» заменяется на «медицинскую школу». В результате 

этого хирургическое отделение бывшего медицинского техникума им. Карла Маркса 
преобразуется в 18-ю школу медицинских и ясельных сестер. Директором школы 
становится Гольдштейн Елизавета Григорьевна, а заведующим учебной частью – 

Дубинский Алексей Михайлович.

Школа готовила медсестер по двум профилям: общему и ясельному. 



С началом Финской войны в 1939 году школа досрочно выпустила две группы медсестер, 
которые ушли на фронт.

     В годы блокады Ленинграда школа продолжала работать. И за всю войну не было отменено 
ни одного занятия. За период с 1941 – 1945 годы школа выпустила 325 человек.

Вспоминает выпускница 18-й школы медицинских сестер 

“Мы были еще совсем девочки”

Когда началась война, мне не было 16 лет. В военкомате мне посоветовали поступить на курсы 
медицинских сестер. Ближайшая, 18-я школа медицинских сестер находилась на набережной 
реки Фонтанки, 148, при больнице им. М.С. Урицкого. Там я училась шесть месяцев — с ноября 
1941 г. по апрель 1942 г. Преподавали здесь врачи больницы. Все они были немолоды, может 

такими казались, ведь был голод и холод. Они старались обучить нас основам медицины. 
Особенно запомнилась преподавательница санитарии и гигиены, чьи советы, как оказалось, 

на всю жизнь.

И латынь, и лекарствоведение (преподавал старенький врач) я помню до сих пор.





Запомнилось, как в больнице им. М.С. Урицкого мы присутствовали на операции трепанации 
черепа (в доме рядом с больницей женщина из-за карточек хотела убить свою племянницу). 

Операция проводилась при освещении керосиновой лампой. Мне стало плохо/

С улицы Правды, где жила, до школы ходила пешком. В районе Красноармейских улиц и 
Балтийского вокзала полыхали пожары, в небе стояло зарево. Были частые налеты и 

обстрелы/

Однажды на набережной реки Фонтанки я увидела такую картину. Стояла лошадь, 
запряженная в сани, на них — гроб. Бородатый кучер в шубе был неподвижен, и снег на его 
лице не таял. Стоял сильный мороз, улицы — пустынны. Картина была жуткой и печальной/

Я жила с матерью и отцом, брат ушел добровольцем на фронт. Как и у всех ленинградцев, 
дома было холодно и голодно/





В послевоенный восстановительный период в 1947 
году под руководством директора 

Сыромятниковой Агнии Владимировны, которая 
являясь, защитницей блокадного Ленинграда в 

годы  Великой Отечественной войны, награждена 
медалями:

 “За Боевые заслуги”
 “За Оборону Ленинграда” школа становится 
базовой для профессии медсестра города и 

области. 



• В школу стали принимать учащихся с 14-15 лет.  

• С 1952 года открылось вечернее отделение и курсы доквалификации. Контингент 
учащихся стал быстро расти.

•      С марта 1955 года 18 школа медсестер стала именоваться медицинским училищем № 
8 города Ленинграда.

(памятная фотография 

преподавателей 1954 год)







Потребность города в средних медицинских кадрах росла. Учащихся становилось больше, 
но помещение из 2- х этажей на Фонтанке 138 не позволяло проводить занятия даже в три 

смены и училищу в 1961 году было предоставлено дополнительное здание при больнице «В 
память 25 Октября». 

Этот 3-х этажный корпус  площадью 520 кв.м был быстро отремонтирован и к 1962 году всё 
было подготовлено для проведения международного симпозиума по среднему 

медицинскому образованию, организованному Всемирной организацией здравоохранения. 
С этого момента училище стало базой для ознакомления иностранных делегаций с 

подготовкой средних медицинских кадров в Ленинграде. А с 1965 года в училище стали 
обучаться и иностранные учащиеся, в основном из развивающихся стран Азии, Африки и 

Латинской Америки.



Директор колледжа Л.Д. Погодина вручает диплом выпускнице ЛМУ 
№8







В 1966 году при Государственном институте усовершенствования врачей 
был организован цикл повышения квалификации директоров 

медицинских училищ и их заместителей. Наше медицинское училище 
стало базой для этого цикла. Это способствовало расширению связей с 

медицинским училищами Советского Союза. К нам постоянно приезжали 
директора и преподаватели медицинских училищ страны для 

ознакомления с учебным процессом и обмена опытом. 

С 1967 года до 1970 года наше училище приняло свыше 20 делегаций из 
разных стран мира.







с 2000 года на базе колледжа открыто новое, единственное в России, структурное 
подразделение – учебно-практический комплекс « Скорая помощь», расположенный в 

отдельном корпусе площадью 524 кв. метров.

В этот комплекс входят специализированные классы фельдшерской выездной 
бригады, анестезеологии и реаниматологии, медицины катастроф. Также лекционный 

зал и учебно-тренажерный зал, в котором размещены автомашины скорой помощи 
марки  «РАФ» и «ФОРД», оборудованные необходимой диагностической и лечебной 
аппаратурой, используемой в санитарных автомашинах подстанций скорой помощи. 

На тренажерах и в автомобилях этого комплекса наши студенты отрабатывают все 
способы спасения жизни больных и пострадавших.



Директор Ковальчук В.И. 
на открытии УПК “Скорая медицинская помощь” 2000 г.
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Ф Е С Т И В А Л Ь З А Р Н И Ц А



Конкурс «МЫ ВЫБИРАЕМ ЖИЗНЬ»



И 
многое
многое
 другое



В счастливый 
путь!


