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История российского законодательства в 
сфере здравоохранения

◦ Начиная с 16 века, отмечается прогресс медицины в России, однако ее 

правовое регламентирование развивается медленно. Но уже 

появляются отдельные указы, посвященные вопросам медицинской 

деятельности.

◦  Более детально медицинская деятельность, тогда называемая 

врачебной деятельностью, в России регламентируется при Петре I. 

◦ Законодательные акты Петра I определяли требования не только к 

профессиональной деятельности, но и к личным качествам врача, 

отношение к больному.

◦ В 1797 г. появилась Инструкция о правах и обязанностях врачебных 

управ. Она стала основой для Единого врачебного закона, появившегося 

в России в 1857 году. Единый врачебный закон с незначительными 

частными дополнениями просуществовал до октября 1917 года. 

◦ Большую роль в истории правовой регламентации медицинской 

деятельности сыграл Декрет ВЦИК РСФСР от 01.12.1924 г. "О 

профессиональной работе и правах медицинских работников". Этот 

законодательный акт был первым советским медицинским уставом до 

1969 г., когда были изданы "Основы законодательства СССР".



Влияние законодательства на современное 
состояние здравоохранения 

 Конец 1980-х — начало 1990-х годов в России можно считать переходом к 

новой экономической формации, важным этапным завершением 

которого стали Конституция Российской Федерации (1993) и ряд 

законов, имеющих отношение к регламентации медицинской 

деятельности. 

 1993—2000 гг. — период активного правотворчества, перехода от 

ведомственных нормативных актов к гражданско-правовым, к 

регулированию профессиональной деятельности в здравоохранении. 

 В настоящее время правовая регламентация медицинской 

деятельности осуществляется: 

- действующей Конституцией РФ, а именно конституционным правом на 

охрану здоровья и медицинскую помощь (ст. ст. 41-42 Конституции РФ);

- ведущим законодательным актом, регулирующим вопросы обеспечения 

прав медицинских работников, является ФЗ № 323 от 21.11.2011 г. 
"Об основах охраны здоровья граждан в РФ";

- Закон "О медицинском страховании граждан РФ";

- Закон РФ "О защите прав потребителей";

- Закон РФ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". 



Возникновение и развитие земской 
медицины, ее задачи, основные 
организационные принципы

◦ Становление общественной медицины связано с политическими преобразованиями 1864 года, оставшимися в истории под 
названием «Земская реформа». Согласно «Положению о губернских и уездных земских учреждениях 1 января 1864 года», в 
России отменялось крепостное право и вводилось всесословное выборное местное самоуправление (земства) на уровне 
губерний и уездов. «Положение…» предусматривало создание земств в 34 губерниях страны. Реформа не распространялась 
на Сибирь, Архангельскую, Астраханскую и Оренбургскую губернии, а также на национальные окраины России (Прибалтику, 
Польшу, Кавказ, Казахстан, Среднюю Азию).

◦ После отмены крепостного права на свои средства земства помогали обустраивать многое из того, что определяло 
повседневную жизнь: дороги, школы, богадельни и др. В ведение губернских земств перешли губернские больницы, 
психиатрические лечебницы, фельдшерские и повивальные школы. Уездные земства заботились о развитии сельской 
медицины, содержании больниц в уездных городах, о расходах по эпидемиям. Проект организации земской медицины был 
разработан комиссией под руководством председателя земского собрания и губернского предводителя дворянства врача 
князя Н.А. Долгорукова.

◦ Первой задачей земской медицины, указывалось в этом проекте, является устранение причин заболеваний - общественная 
гигиена; намечалось оказание медицинской помощи заболевшим - общественное врачевание, а также обеспечение 
существования неимущих старцев, калек, увечных - общественное призрение. Появилось одно из самых больших достижений 
земской медицины - участковое обслуживание сельского населения. Крупнейшим достижением земской медицины было то, 
что она провозгласила принцип сочетания лечебной и санитарно-профилактической деятельности. 

◦ Одним из основополагающих принципов земской медицины был принцип бесплатности больничной помощи. Земская 
медицина сыграла главную роль в создании советского здравоохранения. Из земской медицины были взяты почти все 
основные принципы: бесплатность и общедоступность, профилактическое направление, участие общественности и самого 
населения в охране здоровья, единство науки и практики.


