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Становление советского 
здравоохранения и медицины 

(первые годы советской власти)

›1) становление здравоохранения и 
медицины в СССР (первые годы 
советской власти)

› 2) нобелевские премии в области 
физиологии и медицины и смежных с 
ними наук

›3)становление международного 
сотрудничества в области 
здравоохранения



›Декрет о мире от 26 октября (8 ноября) 
1917 г. стал одним из первых декретов 
советской власти. Он создавал условия 
и для осуществления задач по 
сохранению жизни и здоровья 
трудящихся, провозглашенных 
правительством в числе первоочередных. 

«В стране, которая разорена, – говорил В. 
И. Ленин в 1919 г., – первая задача – спасти 
трудящегося. Первая производительная 
сила всего человечества есть рабочий, 
трудящийся. Если он выживет, мы все 
спасем и восстановим».



Создание Народного 
комиссариата здравоохранения

Совет Народных Комиссаров издал декреты: 

✔о 8-часовом рабочем дне – от 29 октября 
(11 ноября) 1917 г., 

✔о помощи пострадавшим от несчастных 
случаев на предприятиях – от 9 (22) 
ноября 1917 г., 

✔о бесплатной передаче больничным 
кассам всех лечебных учреждений 
предприятий – от 14 (27) ноября 1917 г., 

✔о страховании на случай болезни – от 22 
декабря 1917 г. (4 января 1918 г.).



›24 января (6 февраля) 1918 г. 
декретом Совета Народных 
Комиссаров был образован Совет 
Врачебных коллегий, на который 
возлагались функции «высшего 
медицинского органа Рабочего и 
Крестьянского правительства»



Перед Советом Врачебных – коллегий стояли 
тогда три основные задачи:

«1. Продолжить организацию на местах медико-
санитарных отделов при Советах рабочих и 
солдатских депутатов.

2.Закрепить начатую реорганизацию военной 
медицины.

3.Всемерно укреплять санитарное дело, наладить 
борьбу с эпидемическими заболеваниями и всеми 
силами помочь советской власти в устранении 
санитарной разрухи».



В состав первой Коллегии Народного 
комиссариата здравоохранения РСФСР вошли: В. 
М. Бонч-Бруевич(Величкина), А. П. Голубков, 

П. Г. Дауге, Е. П. Первухин, Н. А. Семашко,
3.П. Соловьев. 

Первым народным комиссаром 
здравоохранения РСФСР был назначен Н. А. 
Семашко, его заместителем – З. П. Соловьев.



Николай Александрович Семашко 
(1874-1949)

Возглавлял Наркомздрав до 1930 г. – в годы 
гражданской войны, иностранной военной 
интервенции и послевоенного периода, когда 
создавалась государственная система 
здравоохранения, велась борьба с эпидемиями, 
разрабатывалась программа охраны 
материнства и детства, развивалось 
санаторно-курортное дело, расширялась сеть 
научно-исследовательских институтов, 
реорганизовывалась система высшего 
медицинского образования.



Зиновий Петрович Соловьев
В1923 г. З. П. Соловьев 
организовал и возглавил вторую в 
стране кафедру социальной
гигиены на медицинском 
факультете 2-гоМосковского 
государственного университета 
(ныне Российский 
государственный медицинский 
университет). По его инициативе в 
1925 г. на берегу Черного моря 
был создан Всесоюзный 
пионерский лагерь «Артек».



18 июля 1918 г. Совет Народных Комиссаров утвердил «Положение о 
Народном комиссариате здравоохранения», которым определялся круг 
стоящих перед ним государственных задач:

а) разработка и подготовка законодательных норм в области медико-
санитарного дела;

 б) наблюдение и контроль за применением этих норм и принятие мер к 
неуклонному их выполнению;

 в) издание общеобязательных для всех учреждений и граждан Российской
Социалистической Федеративной Советской Республики распоряжений и 

постановлений в области медико-санитарного дела;
г) содействие всем учреждениям Советской республики в осуществлении 

медико-санитарных задач;
д) организация и заведование центральными медико-санитарными 

учреждениями научного и практического характера;
е) финансовый контроль и финансовое содействие в области медико-

санитарной деятельности центральных и местных медико-санитарных 
учреждений;

ж) объединение и согласование медико-санитарной деятельности местных 
Советов депутатов.



Профилактическое направление
 мероприятия по борьбе с сыпным тифом (28 января 1919 г.), 
меры борьбы с эпидемиями (10 апреля 1919 г.), 
обязательное оспопрививание (10 апреля 1919 г.), 
 снабжение бактериологических институтов и лабораторий 

необходимыми для их работы материалами и инвентарем (10 
апреля 1919 г.),

санитарная охрана жилищ (18 июня 1919 г.),
борьба с сыпным тифом на Восточном и Туркестанском 

фронтах (5 ноября 1919 г.),
обеспечение Красной Армии и гражданского населения мылом 

(30 декабря 1919 г.), 
 санитарно-пропускные пункты на вокзалах г. Москвы (13 мая 

1920 г.), 
обеспечение населения Республики банями (30 сентября 1920 

г.) и многие другие. 



Декрет «О санитарных органах 
Республики» (15 сентября 1922 г.)

›санитарные и противоэпидемические 
мероприятия

›охрана материнства и младенчества, 

›борьба с туберкулезом, 

›охрана детей и подростков,

›  физическая культура 

›санитарное просвещение. 

›санитарная охрана труда 

›  санитарная статистика



«От борьбы с эпидемиями к 
оздоровлению труда»



› основные теоретические положения 
диспансеризации;

›  созданы новые виды лечебно-профилактических 
учреждений – специализированные диспансеры 
(туберкулезные, психоневрологические, 
наркологические, венерологические), 

› ночные и дневные санатории, 
› профилактории, 
› диетические столовые;
›  введено диспансерное обслуживание рабочих 

крупных промышленных предприятий;
›  начато диспансерное наблюдение матери и ребенка. 

На базе диспансеров стали проводиться научные 
исследования по изучению здоровья трудящихся. 



›В чрезвычайно короткий срок в стране 
были ликвидированы особо опасные 
инфекции: холера (1923), оспа и чума 
(1936). 



В послевоенный период были 
ликвидированы тифы (брюшной, сыпной 
возвратный), значительно снизилась 
заболеваемость желудочно-кишечными  
инфекциями и трахомой. К 1960 г. 
практически была ликвидирована малярия. 



В1920 г. по инициативе Наркомздрава РСФСР был создан 
Государственный институт народного здравоохранения (ГИНЗ). 

В его состав вошли восемь научно-исследовательских институтов: 
› Институт контроля вакцин и сывороток (директор – Л. А. 

Тарасевич),
› Санитарно-гигиенический институт (директор – П. Н. 

Диатроптов), 
› Тропический институт, или институт протозойных болезней и 

химиотерапии (директор – Е. И. Марциновский),
›  Микробиологический институт (директор – В. А. Барыкин); 
› а позднее – институты: питания (директор – Н. М. Шатерников), 

биохимии (директор – А. Н. Бах), туберкулезный (директор В. А. 
Воробьев) и экспериментальной биологии. 

› В30-егоды входившие в ГИНЗ институты стали самостоятельными 
научными учреждениями. 








