
ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ



Лекция 4. Часть 1

ВРАЧЕВАНИЕ 
ДРЕВНЕЙ И 

СРЕДНЕВЕКОВОЙ 
РУСИ



1. Развитие врачевания в Древней Руси. 
Народная медицина. 

2. Развитие врачевания в Древней Руси. 
Монастырская медицина.

3. Развитие врачевания в Древней Руси. 
Светская медицина. 

4. Становление государственной 
(«придворной») медицины в России.



РАЗВИТИЕ ВРАЧЕВАНИЯ 
В ДРЕВНЕЙ РУСИ 

НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА

Первый вопрос



НАРОДНАЯ медицина 
     (с языческих времен)     

МОНАСТЫРСКАЯ медицина 
(с принятием Христианства)

СВЕТСКАЯ (мирская) 
медицина (формировалась
параллельно монастырской, 
в «миру»)

НАПРАВЛЕНИЯ ВРАЧЕВАНИЯ 
В ДРЕВНЕЙ РУСИ



Основное место в народной 
древнерусской медицине зани-
мали «зелия» (отвары)  расти-
тельного происхождения, над 
которыми проводился обряд 
заговора (нашептывание, шепт).

НАРОДНАЯ  МЕДИЦИНА

Известна эффективность 
противоядий и снадобий из 
трав и корений – скифской 
травы и скифского корня  
(ревень).

Народные целители не 
только собирали травы, но и 
разводили целебные 
растения в специальных      
огородах. 

Практиковали закаливание 
младенцев и  оперативное 
лечение травм и ран.Ревень



Популярными были лекарства, приготовленные из таких 
растений как полынь, крапива, подорожник, богульника 
«злоненавистника» (бодяги), цветы липы, листья березы, 
кора ясеня, можжевеловые ягоды, а так же лук, чеснок, 
хрен, березовый сок и др.

 

СРЕДСТВА НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ

Лекарства животного проис-
хождения: мед, сырая печень 
трески, кобылье молоко, 
панты оленей.



Природные минералы: 
порошок из хризолита при 
болях в животе, для 
облегчения родов женщины 
носили украшения из яхонта 
(или рубина), янтаря. 

Применяли успешно уксус, 
медный купорос, скипидар, 
селитра, серебро, ртуть, 
сурьма  и т.д.

СРЕДСТВА НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ



«ТРАВНИКИ» И «ЛЕЧЕБНИКИ»

Впоследствии опыт народных врачева-
телей был обобщен в многочисленных 
«ТРАВНИКАХ» и «ЛЕЧЕБНИКАХ», из 
которых до наших дней дошло немногим 
более 250.



Колдун
Ведун
Кудесник
Чаровницы

НОСИТЕЛИ НАРОДНОГО ВРАЧЕВАНИЯ

Народная медицина объединяла 
в себе и реальное знание  це-
лебных сил природы и веру в ее 
чудодейственные тайны. Враче-
ватели-язычники были среди 
волхвов (предсказатели, зна-
хари).

Врачеванием занимались 
ведуны, ведуньи, ведьмы (от 
древнерусского ведать  - знать), 
кудесники, чаровницы и т.д.

Все они представляли язычес-
кое жреческое сословие древ-
ней, дохристианской Руси.

Калика 
перехожий



Слово «ВРАЧ» – от «врати»: говорить, заговаривать.

НОСИТЕЛИ НАРОДНОГО ВРАЧЕВАНИЯ

Они готовят «зелья», заговаривают, проводят обряд. Кроме магичес-
ких на вид действий, они используют накопленные знания о лечеб-
ных свойств трав, ведут успокаивающие разговоры.

«ЗНАХАРЬ» – наиболее распространённое название народных цели-
телей, которое дожило до наших дней.

В летописи Нестора XI в. содержится 
первое упоминание о бане, где 
лечили простуду и суставы, кожные 
заболевания, вправляли вывихи, 
«накладывали горшки» (прообразы 
современных банок), мылись употреб-
ляя в качестве моющего средства 
«квас кожевенный» (применялся для 
вымачивания кож). 



РАЗВИТИЕ ВРАЧЕВАНИЯ 
В ДРЕВНЕЙ РУСИ 
МОНАСТЫРСКАЯ 

МЕДИЦИНА

Второй вопрос



МОНАСТЫРСКАЯ МЕДИЦИНА

Вместе с христианством Русь 
унаследовала высокие духовно-
нравственные ценности – мило-
сердие, сострадание, служение 
ближнему. 

Монастыри становились цент-
рами знаний, в том числе и ме-
дицинских.

Именно в монастырях на Руси 
стали развиваться монастыр-
ские больницы.



Врачевателя на Руси 
называли:

✔ Льчец
✔ Целебник
✔ Льчец-резальник

В монастырях было принято оказывать помощь болящим, и при неко-
торых из них устраивались целые госпитали. 

Они занимались уходом за больными, следили за их питанием и лечи-
ли народными средствами, молясь о пациентах Богу.

МОНАСТЫРСКИЕ  ВРАЧЕВАТЕЛИ

Болезнь рассматривалась как 
наказание, а порой как результат 
«вселения» бесов. 

Исцеление от болезни 
расценивалось как духовное 
«прощение».

Первые больницы при монастырях были устроены в 
Киеве и Переславле. 



ПЕРВЫЕ МОНАСТЫРСКЕ БОЛЬНИЦЫ

В 1051 г. монахи АНТОНИЙ и 
ФЕОДОСИЙ  основали 
больницу при первом русском 
монастыре  - Киево-
Печерской лавре (название 
от пещер – печеры), в которых 
первоначально селились 
монахи.

Первые сведения об этой 
больнице относятся к 1060 г. и 
приведены в «Киево-
Печерском патерике» – 
сборнике рассказов о лавре.



МОНАСТЫРСКАЯ МЕДИЦИНА

В Переславле в 1091 г. Митропо-
лит Киевский Ефрем поставил 
каменную церковь, «строение 
банное», устроил больницы.

Приставил к ним «врачев», кото-
рые подавали «всем приходящим 
безвозмездно врачевание».

Позднее больницы были 
устроены в Нов городе, 

Смоленске, Львове и других го 
родах земли Русской.



Врачевателя на Руси 
называли:

КИЕВО-ПЕЧЕРСКИЙ ПАТЕРИК

КИЕВО-ПЕЧЕРСКИЙ ПАТЕРИК 
сборник рассказов об основании Киево-

Печерского монастыря и житий его 
первых насельников

В нём же сообщается о некоторых 
монахах-подвижниках, прославившихся 
своим врачебным искусством:
 



ДРЕВНЕРУССКИЕ ЛЕЧЦЫ-МОНАХИ

Пречудный лечец АНТОНИЙ 
(983-1073)  – основатель 
Киево-Печёрский лавры.

Ранее практиковал практико-
ковавшийв  Афонском монас-
тыре в Византии, где и постиг 
основы врачебного знания.

Первый организовал уход
за больными в монастыре. 

Лично ухаживал за больны-
ми, сам подавал им приготов-
ленное исцеляющее «зелье».



ДРЕВНЕРУССКИЕ ЛЕЧЦЫ-МОНАХИ

Преподобный АЛИМПИЙ 
(XI в.) – был известным 
иконописцем.

Одновременно лечил. 
прокаженных.

Излечивал прокаженных, 
которых не могли вылечить 
«волхвы и неверные люди».

Для лечения заболеваний 
кожи в качестве мазей 
использовал краски, 
которыми писал иконы.



ДРЕВНЕРУССКИЕ ЛЕЧЦЫ-МОНАХИ

Святой и блаженный АГАПИТ 
(ум. в 1095) - безмездный врач.

Ближайший ученик Антония. 

Бесплатно лечил и обитателей 
монастыря, и мирян, сам гото-
вил лекарство, сам ухаживал за 
больными. Пользовался боль-
шой известностью в народе.

Прославился лечением Влади-
мира Мономаха. 

Известны также имена монахов-лечцов: Ефрем, Кирилл, Дамиан и 
Пимен Постник. 



Первые сведения о врачебной этике на Руси XI – XII вв. 
можно встретить в «Киево-Печерскиом патерике»: 

1.Лечец должен был быть образцом человеколюбия, вплоть 
до самопожертвования.

2.Ради больного выполнять самые черные работы.

3.Быть терпимым и сердечным по отношению к нему.

4.Делать все, что в его силах для излечения больного и не 
заботиться о личном обогащении и профессиональ-ном 
тщеславии.

ВРАЧЕБНАЯ ЭТИКА НА РУСИ

Церковная медицина всячески противопоставляла себя как светской, 
так и народной.



Специальных 
медицинских книг со 
времен  Киевской Руси 
до нас не дошло, но их 
существование весьма 
вероятно, об этом 
говорят биологические 
и медицинские вопросы 
в книгах общего 
содержания. 

ПЕРВЫЕ ПИСЬМЕННЫЕ 
ИСТОЧНИКИ о МЕДИЦИНЕ



Так, содержится описание строения 
человеческого тела и функций его 
органов: 
описаны легкие («плюще»), бронхи 
(«пролуки»), сердце, печень 
(«естра»), селезенка («слезна»).

«ШЕСТОДНЕВ» 
(Иоанна Экзарха, переведенный с болгарского в X в.)

«Шестоднев» (от греч.  - «шесть дней») 
- произведение религиозно-философс-
кого характера, представляющее собой 
толкование первых глав книги Бытия 
(Библия), объяснявшее основы мирозда-
ния с точки зрения христианского учения. 

Состоят, как правило, из шести отдель-
ных трактатов, по числу шести дней тво-
рения мира.



РАЗВИТИЕ ВРАЧЕВАНИЯ 
В ДРЕВНЕЙ РУСИ 

СВЕТСКАЯ МЕДИЦИНА

Третий вопрос



Со времени княжения Ярослава Мудрого (1019-1054) на Руси 
появилась и светская (мирская) медицина. В отличии от «без-
мездной» монастырской медицины, она была «возмездной», 
т.е. платной.  

Врачевателей стали называть ЛЕЧЦАМИ. 

«РУССКАЯ ПРАВДА» 
(IX-XII вв.) - древнейший из 

дошедших до нас свод 
русских законов (Ярослав 

Мудрый)

СВЕТСКАЯ (МИРСКАЯ) 
МЕДИЦИНА НА РУСИ

Человек, которому была кем-
либо нанесена рана, имел 
право  требовать от обидчика 
3 гривны пени и сверх того – 
особое вознаграждение тому, 
кто будет лечить эту рану, 
позднее их стали называть 
«лечебными». 

Утверждалось право на 
медицинскую практику и 
взимание за нее платы. 



Описаны некоторые болезни, 
представление об их причинах, 
лечении и предупреждении. 
Приведены советы по питанию 
(например, «силы в овощи вели-
ки», или «питье без меры» само 
по себе «бешенство есть»). 
Рекомендуется содержать тело в 
чистоте, систематически мыться, 
проводить омовения.

«ЦЕРКОВНЫЙ УСТАВ 
Великого князя 

Владимира 
Святославича» 

(X-XI вв.) - источник 
церковного права 
государственного 
происхождения 

«ИЗБОРНИК» 
(переведен с болгарского 

в 1073 г.) - одна из 
самых 

древних  сохранившихся 
древнерусских 

рукописных книг 
(Святослав Ярославич)

Узаконил 
положение 
врача в 
обществе.



Внучка Владимира Мономаха 
ЕВПРАКСИЯ Мстиславовна 
(1108-1180), вышедшая замуж за 
византийско-го императора. С ранних 
лет занималась лечением. Овладела 
медицинскими знаниями, читая 
Гиппократа, Галена, Ибн-Сину и др.   

В 1130-х годах написала  трактат по 
медицине, который называется «МАЗИ» 

Трактат состоял из пяти разделов: 
«Гигиена вообще», «Гигиена брака, 
беременной и новорожденного», 
«Гигиена питания», «Наружные 
болезни», «Внутренние болезни».

ПЕРВЫЕ ДРЕВНЕРУССКИЕ  ИСТОЧНИКИ 
ПО МЕДИЦИНЕ

Евпраксия (или Добродея)



В X-XI вв. были построены в Новгороде первые водопро-
воды и водосборники, широкое распространение получи-
ли бани, в которых принимались роды, осуществлялся 
первый уход за новорожденным, лечили вывихи, делали 
кровопускание и т.д.

В связи с эпидемиями в XIII в. стали «запирать заморные 
места» – жилища, либо целые селения с организацией 
застав.

Только с XVI в. умерших во время эпидемии стали хоро-
нить на пораженной территории или за пределами насе-
ленного пункта.

САНИТАРНОЕ ДЕЛО НА РУСИ



 Принятие христианства Киевской Русью способствовало 
централизации и укреплению государства сближению ее с 
христианскими странами  (Византия, Болгарией, Чехией, 
Германией, Францией, Англией) , а так же с Грузией и 
Арменией и другими христианскими странами на Востоке.

Великие князья стали приглашать из-за границы врачевателей 
для лечения себя и членов двора.   

Иностранные врачеватели привозили с собой книги по 
медицине – в виде переводных трактатов или выдержек.

Книги переписывались и сохранялись в монастырях.

ПОЯВЛЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ 
ВРАЧЕВАТЕЛЕЙ 



Медицинские произведения 
XV-XVI вв.

«ГАЛИНОВО НА 
ИПОКРАТА» - небольшой 

переводной трактат-
комментарий, в котором 

кратко излагались теории 
медицины античных авторов.

Переписал трактат в XV в. Кирилл 
Белозерский - основатель Бело-
зерского монастыря. Он был одним из 
выдающихся монастырских "леч-цов", 
с  наклонностями к теоретичес-ким 
обобщениям и рассуждениям в 
диагностике и в трактовке природы 
заболеваний. 



Врачевателя на Руси 
называли:

Таких врачей называли:
✔Врач «мудрый»
✔ «хитрок»,
✔«филозов» 

СВЕТСКИЕ («ПРИДВОРНЫЕ») ЛЕКАРИ

Светские лекари-иноземцы упо-
минаются в хрониках, относя-
щихся ко временам правления 
Владимира I.

При дворе Ивана III упомянуты 
два врача «мастера: жидовин 
ЛЕОН да немчин АНТОН»  - 
неудачно лечили его детей, за 
что и поплатились жизнями. 

Иностранных лекарей привлека-
ло в Москву полное отсутствие 
конкурентов и щедрые награды, 
раздаваемые русским князем в 
случае успеха.



В конце лета  1570 г. переехал в Россию и быстро обрёл большое 
влияние на Ивана Грозного, став впоследствии его любимцем.  

Официально числился придворным лекарем. Занимался астрологией 
и магией. Иногда выполнял обязанности 
палача.

В летописях упоминается как 
«лютый волхв» и «злой 
еретик», «безумный Бомелий». 

Сам Малюта Скуратов боялся его.
Трепетали бояре, гадая, кому по-
дадут на царском пиру чашу с 
отравой. 

Иван Грозный приказал зажарить 
его живьём. После пытки его бросили в тюрьму, где он и умер.

Элизеус БОМЕЛИУС (Елисей Бомелий)



При Борисе Годунове из Европы приглашались врачи, и при 
дворе существовал целый штат из пяти человек. Все они были 
немцы, и с тех пор русская медицина надолго осталась в руках 
выходцев из германских государств. 

Услуги врачей были дороги, — иметь при себе ученого доктора-
иноземца было невообразимой роскошью. Такое могли себе 
позволить только цари.

Пользоваться услугами царских 
лекарей имели право только 
близкие к трону придворные. 
Исключением были богатейшие 
купцы Строгановы, нанявшие 
медика, который жил при их 
«дальних заводах».

«Придворная» медицина



    Обрисован этический облик врача. 
    Проводилась идея обособления медицины от религии. 
Высказаны принципы построения медицинской помощи 
в государстве. 
    Изложены способы исследования глаз, уха, неба, 
кожи, груди, конечностей.

«ВРАТА АРИСТОТЕЛЕВЫ»
или «ТАЙНАЯ ТАЙНЫХ» 

Древнерусский вариант сочинения средневековой 
Европы, которое восходит к арабскому оригиналу 
VIII-IX вв. Представляет собой собрание житейских 
наставлений по различным вопросам - от политики до 
алхимии, которые будто бы были преподаны 
Аристотелем его ученику Александру Македонскому. 

Медицинские произведения 
на Руси XV в.



Прописи для лечения всех 
известных тогда болезней.

Содержал главы -«Учения», 
«Рассуждения о пульсе», «О 
лихорадке». 

Правила «вхожьдения бальнаго». 

Советы, как вести себя здоровому 
при моровых поветриях.

«ВЕРТОГРАД ЗДОРОВЬЯ» 1534 г.

Медицинские произведения 
на Руси XVI в. 



«ВЕЛИКОЕ ЗЕРЦАЛО» 

Медицинские произведения 
XVII в. на Руси

Рукописная книга, состоящая из ряда (около тысячи) небольших 
рассказов, подобранных по темам и заключённых соответствующими 
нравоучениями.



СТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
(«ПРИДВОРНОЙ»)

МЕДИЦИНЫ В РОССИИ 

Четвёртый вопрос



1706 г. – Указ Петра I гласил об 
открытии вольных аптек. 

1581 г. – при Иване IV соз-
дана первая придворная 
Государева аптека. Она 
обслуживала только царя и 
его семью. 

1. СТРОИТЕЛЬСТВО АПТЕК

Тогда же английская коро-
лева прислала царю свое-
го врача Роберта Дже-
коба, в свите которого 
были аптекари. 

1672 г. – Указом Алексея Михайловича 
открыта вторая аптека на Руси «… для 
продажи лекарств всяких чинов людям».

В 1682 г. Указом царя Федора Алексе-
евича открыта третья аптека.

В аптеках работали наемные люди : 
аптекари, лекари, алхимисты, дистилля-
торы и подьячие. Кроме того, были выбор-
ные люди, которые избирались на один 
год при вступлении в должность целовали 
крест (целовальники) и хранили деньги и 
имущество.



2. СОЗДАНИЕ АПТЕКАРСКОГО ПРИКАЗА

1620 г. создан АПТЕКАРСКИЙ ПРИКАЗ

Это было придворное медицинское учреждение, которое 
управляло царской аптекой, ведало медицинским персона лом. 

В обязанности приказа входило также лечение ца ря, его семьи и 
приближенных. 

ШТАТ АПТЕКАРСКОГО 
ПРИКАЗА: 
2 врача, 
5 лекарей, 
1 аптекарь, 
1 окулист, 
2 переводчика 
и 1 подья чий. 



ФУНКЦИИ  АПТЕКАРСКОГО ПРИКАЗА

1. Руководство аптеками, аптекарскими огородами и сбор 
лекарственного сырья;
2. Приглашение на службу ко двору врачей, проверка их 
документов об образовании;
3. Контроль за их работой и ее оплатой;
4. Подготовка и распределение врачей по должностям;
5. Проверка докторских сказок (историй болезни) ;
6. Подбор лекарей в стрелецкие полки и снабжение войск 
медикаментами;
7. Организация некоторых карантинных мероприятий;
8. Судебно-медицинское освидетельствование;
9. Собирание и хранение травников, лечебников и других 
медицинских книг;
10. Подготовка российских лекарей (с 1654 г.). 



РЕОРГАНИЗАЦИЯ  АПТЕКАРСКОГО 
ПРИКАЗА

1803 г. 
 МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

1716 г. 
АПТЕКАРСКАЯ   КАНЦЕЛЯРИЯ 

1721 г. 
МЕДИЦИНСКАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

1763 г.
МЕДИЦИНСКАЯ КОЛЛЕГИЯ



Органы управления медицинским делом в России в 
XVII – XVIII вв.

Годы Органы 
управления

Функции Глава

Около
1620-1

719

Ближний 
Государев 
Аптекарский 
приказ

Руководство аптеками, аптекарскими 
огородами и сбором лекарственного  
сырья; снабжение войск 
медикаментами; приглашение на 
службу врачей и лекарей; проведение 
экзаменов врачам и аптекарям; 
контроль за их работой и оплатой; 
организация некоторых карантинных 
мер; собирание и хранение 
медицинских книг; подготовка 
российских лекарей; заготовка и 
продажа водки, вина, пива и меда.

Боярин

1714 Канцелярия 
Главнейшей 
аптеки

(Функции Аптекарского приказа) Архиатр



1721-17
63

Медицинская 
канцелярия

Надзор за госпиталями и аптеками; 
контроль за деятельностью докторов и 
лекарей; меры по прекращению 
эпидемий; определение права на 
врачебную практику; подготовка 
кадров врачей и лекарей.

Архиатр
(доктор 

медицины)

1763-18
03

Медицинская 
коллегия

Организация медицинской помощи 
населению; надзор за деятельность 
аптекарей; подготовка кадров 
докторов и лекарей; проверка знаний 
иноземных и русских врачей; 
организация экспедиций  для розыска 
отечественного лекарственного сырья; 
оспенные  дома и вариоляция; 
приказы общественного призрения (с 
1775 г.); врачебные управы ( с 1797 
г.).

Президент
( не врач )



C 1802 Минис-
терство 
внутренних 
дел

Медицинский департамент (при МВД) – 
главный орган управления 
медицинским делом в стране

            -

С 1803    Министер-
ство 
внутренних 
дел

Медицинский совет (при МВД); 
управление приказами общественного 
призрения (среди прочих функций 
МВД).

             
-

С 1803          Минис-
терство 
народного 
просвещения

Управление медицинским 
образованием (среди прочих функций 
МВД)

             
-



Первый ВРЕМЕННЫЙ 
ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ 

был создан на 
территории Троицко-
Сергиевской Лавры в 

период польско-
литовской интервенции 

(1611-1612) 

3. ОГАНИЗАЦИЯ
БОЛЬНИЦ И ГОСПИТАЛЕЙ

В госпитале оказывалась 
медицинская помощь не 
только раненым, но и 
заболевшим цингой, 
дизентерией гражданским 
лицам, всем укрывшимся 
за стенами монастыря.

В Московском государстве монастыри 
имели важное оборонное значение. Во 
время вражеских нашествий на базе их 
больничных палат создавали времен-
ные (военные) госпитали для лечения 
раненых, содержание которых в воен-
ное время осуществлялось за счет госу-
дарства.



На свои средства 
открыл ряд 
больниц, 

богаделен, школу 
в Андреевском 

монастыре.

Федор 
Михайлович 
РТИЩЕВ 

(1626-1673)

1656 г. - Амбулаторный приют

1650 г. – им построен приют для бедных 
больных, нищих и пьяных 

РАЗВИТИЕ 
МЕЦЕНАТСТВА

Подобные больницы были открыты 
также Черкасским, Матвеевым, 

Апраксиным.



1707 г. Построен первый 
ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ

1670 г. Указ о
 строении 

БОГАДЕЛЕН

1682 г. Указ о строении 
БОЛЬНИЦ-БОГАДЕЛЕН 
(«шпитальные дома») для 
гражданского населения, 
предназначенные как для 

лечения больных, так и для  
обучения лекарскому делу.

Сегодня это главный военный клинический 
госпиталь имени 
Н.Н. Бурденко

Строительство госпиталей, богаделен, 
больниц



1715 г. 
Указ об обязательном 

строительстве 
ГОСПИТАЛЕЙ 

1712 г. 
 Указ о строительстве 
«ШПИТАЛЕТ» для 

самых увечных

Строительство госпиталей, богаделен, 
больниц

В первой половине XVIII в. в крупных центрах России было открыто 
более 10 госпиталей: горнизоный  (1710), адмиралтейский (морской) 
и сухопутный (1716), госпитали в Санкт-Петербурге, адмиралтейские 
в Кронштадте и Ревеле (1720), сухопутные госпитали в Казане 
(1722), Астрахани (1725) и др. городах. 



В период борьбы с чумой в Москве в 1771-1772 гг. впервые разработаны 
методы государственной организации противоэпидемических 
мероприятий:

1) Государственное планирование, финансирование и контроль за 
деятельностью больниц, карантинов, торговли, полицейской службы.

2) Ежедневный учет заболеваемости и смертности.
3) Метод санитарного просвещения.

4) Финансовые поощрения;
5) Снабжение города продовольствием “коронным иждивением”;
6) Государственное попечение за детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а так же нищими и бродягами; 
7) Организация захоронений;
8) Планомерная обработка города после эпидемии; 
9) Издание фундаментального труда по пресечению моровой язвы.

ПРОТИВОЭПЕДИМИЧЕСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ



1715 г. – созданы ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ 
ДОМА, в которых должны были 
служить женщины в роли сиделок.

1721 г. – вышел указ «О строении в 
Москве госпиталей для помещения 
незаконнорожденных младенцев и 
о даче им и их кормилицам денежного жалования».

1728 г. – Медицинская коллегия ввела штатные единицы для 
женщин по уходу за больными.

С 1775 г. начали создаваться «ПРИКАЗЫ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПРИЗРЕНИЯ», в которые входили представители всех сословий. В их 
функции входила организация сиротских домов, богаделен, больниц и 
аптек. В то же время были учреждены должности уездных врачей.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗРЕНИЕ



ОФИЦИАЛЬНЫЕ НАЗВАНИЯ 
БОЛЕЗНЕЙ в РОССИИ в XVIII в.

Повышение температуры - ГОРЯЧКА
Жар и озноб – ЛИХОРАДКА 
Эпилепсия – ПАДУЧАЯ 
Инфаркт миокарда – РАЗРЫВ СЕРДЦА 
Тиф – ГНИЛАЯ ГОРЯЧКА 
Гепатит – ЖЕЛЧНАЯ ГОРЯЧКА
Инсульт – АПОПЛЕКСИЧЕСКИЙ УДАР 
     а в случае смерти –    КОНДРАШКА
Туберкулез легких – ЧАХОТКА
Скарлатина – КРАСНУХА
Дифтерия и круп – ГЛОТОШНАЯ
Гангрена – АНТОНОВ ОГОНЬ
Ангина – ГРУДНАЯ ЖАБА 

Стояла задача становления высшего медицинского 
образования в России, развития науки и 
медицинской терминологии. 



Спасибо за внимание !


