
ИСТОРИЯ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА 
ИЗ ДРЕВНЕГО МИРА ДО НАШИХ ДНЕЙ



Чувство любви к ближнему 
во все века было присуще 

человеку. Согласно 
христианской религии, 

ближний  это тот, кто создан 
по образу и подобию 

Божьему, то есть все люди. 
Одним из многочисленных 

проявлений любви к 
ближним стал уход за 

больными. Причем, женщине 
в большей степени, чем 
мужчине, приходилось 

заниматься этим. 



У народов Древнего 
мира уход за 

больным 
осуществляли 
родственники. 
Специальных 

людей, которые 
посвящали бы себя 

делу ухода за 
больными, не было



Оказанием помощи роженицам 
и новорожденным занимались 

только женщины. 
Вначале это были пожилые 

родственницы, 
но со временем появились особые 

специалисты. 
Наибольшего развития организация 

подобной помощи
 достигла у греков и римлян. 



По определению Гиппократа, акушерками могли 
быть только рожавшие женщины, а также 

женщины с большим жизненным опытом. Им 
полагалось быть грамотными, "подвижными, 

приличными и иметь нормальные органы 
чувств, быть здоровыми и сильными, иметь 

длинные тонкие пальцы с коротко обрезанными 
ногтями". Если акушерки были не особенно 

молоды, им рекомендовалось "быть постоянно 
трезвыми, спокойными и молчаливыми, не быть 

суеверными», т.к.  они определяли сроки 
беременности, наступления родов, им 
предоставлялось право ускорять роды 

лекарственными средствами и священными 
песнями. Акушерки занимались также лечением 

женских болезней и даже были свахами. 



История служения больным и раненым 
в России, исходит к ранним векам 

христианства. Женщины выполняли 
гигиенические мероприятия и 

создавали комфортабельные условия 
для больных, чаще родственников. 





17 век, Франция. В 1617 году 
священник Викентий Поль 

организовал первую общину 
сестер милосердия и сам 
составил для неё устав. В 

1633 главой общины 
становится Луиза де 

Мариллак. Её стараниями 
организовывались семинары 

для сестер милосердия и 
сиделок, а в 1641 году 

создала специальную школу 
по их обучению. Это была 

первая попытка 
организовать научную и 

практическую подготовку 
сестер милосердия.



   Развитие сестринского дела в 
России, как и за рубежом, 

началось в середине 18 века и 
было связано с 

преобразованиями Петра I. 
Создавались общины сестер 

милосердия, были учреждены 
дома для ухода за неимущими 

и престарелыми людьми. 
Изначально роль сиделок в 

больницах и госпиталях 
выполняли отставные 

солдаты, не располагавшие ни 
навыками, ни наклонностями 

к уходу за больными. 



В 1814г.  года к уходу за больными приступили 24 вдовы 
Петербургского вдовьего дома. Опыт оказался удачным, было 
учреждено особое звание «Сердобольная вдова». Принимая это 

звание, посвященная вдова давала клятву беззаветного 
служения избранному делу по уходу за больными.



Сердобольные вдовы дежурили в 
Мариинской больнице бригадно 
по 2 недели и получали зарплату 
5 рублей за этот период. Через 10 

лет службы вдова получала 
ежегодное вознаграждение в 

размере 150 рублей.



«Руководство и Правила, как ходить за больными, для 
пользы каждого, сим делом занимающегося, а наипаче для 

сердобольных вдов, званию сему особенно себя посвятивших»



Перелом в развитии профессии медицинской сестры связан 
с деятельностью Флоренс Найтингейл, выделившей два 

направления в области сестринского дела – уход за 
больными людьми и уход за здоровыми людьми. 

В 1971 году Международный совет медицинских сестер 
утвердил Международный день медицинской сестры 12 

мая в честь дня рождения Флоренс Найтингейл.





Крестовоздвиженская  община была учреждена Великой 
княгиней Еленой Павловной в 1854 г. в Петербурге для 
организации медицинской помощи раненым на полях 

сражений. Организация и деятельность общины 
проходила под руководством выдающегося русского 
хирурга и педагога Николая Ивановича Пирогова.



Н.И. Пирогов впервые распределил обязанности 
между сестрами: 

часть из них он назначил хозяйками отделений – 
в их обязанности входило питание раненых.  

Другая часть сестер назначалась аптекаршами, 
они ведали медикаментами. 



Многие сестры привлекались к 
дежурствам, а так же выделялись в 

помощь врачам для работы в 
операционных и перевязочных



Несколько позже Н.И. Пирогов создает 
«особый отряд транспортных сестер», 

который должен был сопровождать 
раненых в пути.



Служба сестер милосердия проходила в тяжелых 
условиях, они оказывали помощь раненым в любую 

погоду, сутками не ложились спать, дежуря у 
постели раненых в насквозь промокших палатках 

или помогая врачам во время операций.



С невероятным спокойствием и самоотверженностью 
трудились все сестры милосердия 

Крестовоздвиженской общины.  В истории навсегда 
остались имена Александры Стахович,  Екатерины 

Бакуниной и многих других героических русских 
женщин



Отмечая подвиги женщин в бою, 
Высочайшим повелением для них 
была учреждена боевая награда – 
нагрудный позолоченный крест, 

которым удостоили 158 сестер, а 68 
сестер милосердия награждены 

солдатской медалью
 «За оборону Севастополя».



Участница Крымской войны, 
сестра милосердия 

ЕКАТЕРИНА БАКУНИНА



Подвиг медицинских сестер во время 
Великой Отечественной войны 

1941 – 1945 гг.



В первый день войны семнадцатилетняя 
Вера Щекина пришла в военкомат 
с просьбой отправить ее на фронт и 

услышала: «Нужны сандружинницы, 
пойдешь учиться на курсы». 

В сентябре 1941 года Веру Щекину назначили  командиром 
санитарной дружины и поручили обход квартир жителей в 
своем микрорайоне. Однажды, обходя разрушенный дом, 

она увидела лежащую женщину, подошла ближе,
 пощупала пульс – мертва.  Вера хотела уже идти дальше,

 но вдруг заметила, как что-то зашевелилось под женщиной. 
Ребенок! Мать намеренно заслонила его от осколков!

 Вера отнесла девочку в детский приемник. 
Принимая ребенка, няня спросила: «Как тебя зовут?». 

Девочка ответила: «Маринка». Фамилии своей девочка не 
знала. Нянечка, подумав, сказала: «Будешь Щекиной».



Было обычное дежурство. Вера Щекина шла, 
внимательно оглядываясь по сторонам. Вот у 

большого серого дома остановился старик. 
Прислонился к стене – нет сил двигаться 

дальше. Девушка подошла к нему, взяла его под 
руку и помогла дойти до квартиры. Вышла на 

улицу и увидела на мостовой лежащего ребенка. 
Стала тормошить его – живой! 

От радости сил прибавилось!
 Скорее в детский приемник.

 Там спросили у нее: 
«Как зовут девочку?»

 Вера не знала. Дежурная сказала:
 «Значит, будет Вера, и опять Щекина»



Об отважной семнадцатилетней 
санитарной дружиннице  

распространялась добрая слава. За 
годы блокады вместе со своими 

подругами она оказала помощь почти 
500 нуждающимся. Только в детские 

приемники было сдано более 
50 детей, спасенных ею из пустующих 

квартир и разрушенных зданий.

В 1975 году заслуженная награда 
нашла свою героиню. 

 Бывшая сандружинница, 
Вера Ивановна Иванова – Щекина 

 была удостоена медали 
Флоренс Найтингейл.



Подвиг медицинских сестер в мирное время. 
Работа в горячих точках

 (Афганистан, Чеченская республика)



Ирина Янина 
единственная медицинская сестра, 

посмертно получившая звание «Герой 
России» за героизм, проявленный в бою 

на кавказской войне.

31 августа 1999 года сержант Янина в составе эвакогруппы выполняла 
боевое задание в районе населенного пункта Карамахи. Рискуя своей жизнью,
 пришла на помощь 15 нашим воинам и организовала их эвакуацию
 в медицинский пункт. 

При ее личном участии было совершено три рейса на бронетранспортере 
к линии противостояния, в результате чего 28 военнослужащих,
 получивших тяжелые огнестрельные ранения, были направлены в тыл,
 где им была оказана своевременная медицинская помощь. 

При отходе от позиций, бронетранспортер оказался в зоне сильного
 гранатометного огня. Две гранаты попали в корпус и топливный бак 
боевой машины, которую мгновенно охватило пламя. Помогая раненым 
выбраться из бронетранспортера, мужественная медсестра не смогла покинуть
 горящую машину. Она геройски погибла, до конца выполнив воинский долг.
 Звание Героя Российской Федерации Ирине Юрьевне Яниной 
посмертно присвоено 14 октября 1999 года. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

И  БУДЕТ!ЕСТЬБЫЛО,
МИЛОСЕРДИЕ


