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Как это ни странно, в Российской империи 
не было министерства здравоохранения. 
Казалось бы, в такой огромной стране 
обеспечение здоровья задача как раз 
министерского уровня. Но с начала 19-го 
века её решал медицинский департамент, 
который работал в структуре 
Министерства внутренних дел, а потом и 
вовсе перешёл в… Министерство 
полиции. 

Первым, кто предложил создать 
государственный орган для регулирования 
здравоохранения в послереволюционной 
России, был Михаил Барсуков, врач, 
большевик, который ещё на 
фронтах  Первой мировой  вошёл в 
полковой комитет. Год спустя Совет 
народных комиссаров выпустил декрет     
«О Народном комиссариате 
здравоохранения».   

Возглавил его Николай Семашко. 

Он же возглавил медико-санитарный  
отдел Военно-революционного комитета  
в Петрограде, то есть номинально  
был первым руководителем 
послереволюционного здравоохранения.  

Во второй половине 19-го в. возникла 

система земской медицины, благодаря 

которой впервые в сельской местности 

стали доступны врачи, а не только 

знахари и повивальные бабки. Это было 

важно, но недостаточно: на один 

земский врачебный участок 

приходилось около 28 тыс. человек, а на 

10 тыс. населения было доступно менее 

5 больничных коек. 



 Он родился 20 сентября  1874 г. в селе Ливенское 
Орловской губернии, учился в Ельце. Николай 
появился на свет  в очень любопытной семье. Отец, 
Александр Северинович, был учителем в селе 
Ливенское Елецкого уезда Орловской губернии. А 
мать, Мария Валентиновна, в девичестве носила 
фамилию Плеханова. Она была родной сестрой  
первому отечественному марксисту Георгию 
Плеханову, а Николай-племянником.  

 Учился Николай  гимназии вместе с будущим 
классиком отечественной литературы Михаилом 
Пришвиным, которого отчислили за дерзость 
учителю географии — будущему классику 

отечественной философии Василию Розанову. 
Семашко, впрочем, с Розановым не 
конфликтовал, поскольку брал выше: «В 
последних классах гимназии у нас уже 
образовался подпольный кружок для чтения 
запрещённой литературы». 

Судя по воспоминаниям Пришвина, Семашко увлёкся  подпольной деятельностью и 

конспирацией очень рано и  стал убеждённым противником монархии и религии. В 14 лет 

за организацию революционного кружка Николая исключили из гимназии; впрочем, потом 

восстановили как одного из первых учеников. Несмотря на отлично сданные экзамены, 

администрация гимназии оставила выпускника без медали.  



  в Московский университет юноша поступил. На 
медицинском факультете учился у лучших 
преподавателей: Склифосовского, Сеченова, 
Эрисмана. Но тяга к революционной деятельности 
была сильнее тяги к знаниям. Чисто теоретически его 
врачебная карьера должна была состоять из одних 
взлётов, поскольку Семашко действительно обладал и 
талантом, и призванием к этому делу. На практике же 
выходило, что взлёт сменялся резким падением, а 
иногда и арестом. Причём началось это ещё во время 
учёбы. Студент-медик четвертого курса Московского 
университета Николай Семашко в 1895 году был 
арестован, провёл три месяца в заключении и ещё два 
года — в ссылке на родине под гласным надзором 
полиции. В довесок — запрет на проживание в Москве 
и Петербурге. Доучивался в Казанском университете, 
да и там имел все шансы «пролететь» мимо диплома, 
поскольку в 1901 году его поймали на демонстрации и 
после месяца заключения запретили проживать в 
городах, где есть университеты... Заканчивать 
обучение пришлось в Казани. 

    После освобождения Н.А. Семашко был выслан на три года в Елец, под гласный      

политический надзор.  

     В 1898 году был зачислен на 4 курс медицинского факультета Казанского университета 

     В 1901 году он с отличием сдал государственный экзамен на врача. 

 



После завершения учёбы Н.А. Семашко был отправлен на борьбу с эпидемиями в 

село Орлов-Гай, а затем в деревню Новую Александровку, где были 

зарегистрированы случаи заболевания чумой.  

 

Зная, что в Москве только-только выпущена первая партия новейшей 

противодифтерийной сыворотки, он устраивает дело так, что почти вся 

экспериментальная партия в 15 370 ампул отправлена именно в Самарскую 

губернию. Ну а то, что произошло в деревне Александровка, и вовсе может 

считаться врачебным подвигом. Там в ноябре 1901 года выявили вспышку 

бубонной чумы. По предписанию противочумной комиссии деревню следовало 

сжечь. С разрешения начальства, Н.А. Семашко выехал на место для выяснения 

причин заболевания. После необходимых лабораторных исследований он пришёл к 

заключению, что это была не чума, а кожная форма Сибирской язвы, и сразу 

приступил к лечению больных и профилактике. Вскоре все случаи заболевания 

были ликвидированы.   



 

Селение, согласно выкладкам губернской медицинской полиции, подлежало 

сожжению. Но молодой врач-эпидемиолог, пробиваясь через военно-полицейские 

кордоны, всё-таки приехал туда. И обнаружил, что свирепствует не чума, а сибирская 

язва. Что тоже не сахар. Но Семашко удалось пресечь эпидемию в кратчайшие сроки 

— вот его сообщение в Губернскую земскую управу: «В дер. Александрия 

заболевания сибирской язвой между людьми за декабрь месяц не было». Карантин 

сняли, деревню спасли от уничтожения. 

Благодарность была оригинальной. Самарский губернатор в январе 1902 года издаёт 

приказ: «Бывший студент Казанского университета Семашко не может быть допущен 

на службу в губернское земство».  

Сам Николай Александрович вспоминал об этом так: «Мои три месяца истекли, я 

получил бумагу, что не имею более права жить в Самарской губернии. Так меня 

отметили и отблагодарили. Пришлось вновь сниматься с якоря и пускаться в плавание 

по бурному житейскому морю». 



   Но для него сделали исключение — уж очень 
паршивой была там эпидемиологическая 
обстановка: «Лихорадки, сыпной и возвратный 
тиф, дифтерия и оспа имеют циклическое 
распространение». И допустили к испытательному 
сроку в три месяца. Мол, если покажешь себя 
хорошо, примем на службу окончательно. 

   Молодой специалист показал, что диплом получен 
не зря. Для начала он полностью ликвидировал 
эпидемию дифтерии на Орлово-Гайском участке, 
проявив не только личное мужество, выезжая в 
самые опасные очаги, но и организаторские 
способности. 

    Но в том-то всё и дело, что врачом Семашко, всё-
таки получивший диплом, оказался первоклассным 
врачом. Чему свидетельством его дебют — в 1901 
году политически неблагонадёжный Семашко стал 
земским врачом-эпидемиологом Самарской 
губернии. Вообще-то это было против правил. 

 После революции Николай Александрович возглавил медико-санитарный отдел 

Моссовета. Видимо, уже в этот момент стало очевидно: без системного подхода 

побороть эпидемии и наладить врачебную помощь нельзя. Работа Семашко на посту 

наркома стала образцом этого самого подхода.  



Н.А. Семашко устроился на должность заведующего сельским врачебным участком с 

небольшой больницей в Мценском уезде Орловской губернии. 

А в 1904 году переехал в Нижний Новгород и устроился на должность земского 

санитарного врача.  

В декабре 1905 года был одним из руководителей восстания рабочих Нижнего Новгорода 

и Сормово. Во время восстания он возглавлял работу санитарных отрядов, которые 

оказывали восставшим медицинскую помощь. Нижегородская партийная организация 

переправила его  за   границу.  



В сентябре 1917 года, возвратившись из эмиграции 
в Москву, Н.А. Семашко совместно с другими 
врачами (М.Ф. Владимирским, В.А. Обухом, З.П. 
Соловьёвым и др.) занимается политической 
деятельностью. От партии большевиков он был 
избран председателем Пятницкой управы Москвы. 
На этом посту он активно занимался налаживанием 
пострадавшего за годы войны городского 
хозяйства, организацией здравоохранения и 
народного образования. 

В основу нового советского здравоохранения он 
положил принципы централизации, равного 
доступа всех граждан к профилактике и лечению, 
соблюдения стандартов на всех уровнях. Упор 
делался на профилактику, вакцинацию, гигиену, 
охрану материнства и детства, ликвидацию 
социальных основ болезней. Боролись с 
венерическими заболеваниями, туберкулёзом, 
алкоголизмом и т. д.  

И результаты были: например, к началу Второй мировой смертность от туберкулёза в 

СССР сократили в три раза по сравнению с дореволюционным уровнем. Частной 

медицины не стало, а государственная действовала в условиях чёткого планирования. 

Удалось сделать то, что не получилось у земской медицины. 



 

В октябре 1917 года был создан Совет районных дум. Н.А. Семашко был избран его 

членом и возглавил врачебно-гигиеническое отделение. 

 

В мае 1918 года Н.А.Семашко был назначен заведующим медико-санитарным 

отделом Московского Совета.  

 

 

В марте 1918 года Н.А.Семашко вошёл в состав Совета Врачебных коллегий – 

высшего медицинского органа. 15 мая 1918 года вышел первый номер 

официального печатного органа Совета Врачебных коллегий при Совете народных 

комиссаров РСФСР – «Известия советской медицины».  

 

11 июль 1918 год – образование Народного Комиссариата здравоохранения РСФСР 

 

 

 

 

 

 



  Надо отдать Семашко должное — в особенно тяжёлые периоды он не 

препятствовал получению иностранной помощи.  

Так, в сентябре 1921 г. в Петроград прибыла делегация немецкого Красного Креста, 

в октябре — санитарный пароход «Тритон», затем немцы собрали и отправили в 

Россию специальный санитарно-питательный поезд.  

А эпидемиолог Хайнц Цейсс даже остался в СССР, где стал заведующим 

всесоюзной микробиологической коллекции живых культур. Советские врачи 

достаточно активно принимали участие в эпидемической комиссии Лиги Наций, 

Наркомздрав приобретал за рубежом научную литературу и оборудование. 

Агитационные плакаты 1921 года 



     По инициативе Н.А. Семашко был создан Отдел санитарного 

просвещения.  

     По его указанию был создан ряд популярных брошюр («Сыпной 

тиф и борьба с ним», «Сыпной тиф, его лечение и меры борьбы с его 

распространением») и плакатов по вопросам борьбы с сыпным и 

возвратным тифами.  

     К агитации можно отнести санитарные митинги, санитарные 

суды, пьесы, инсценировки, организацию передвижных выставок по 

санитарному просвещению. 

    Уже в 1921 году значительно (в 6 раз по сравнению с 1920 годом) 

снизилась заболеваемость паразитарными тифами (в 6 раз), не 

получили распространения брюшной тиф, дизентерия и холера. 

 



*

 Заболеваемость и смертность от инфекционных болезней к 1929 году снизилась 

на 20%.  

  Количество больничных коек возросло на 40 % по сравнению с 1913 годом 

 Число врачебно-амбулаторных учреждений увеличилось с 5597 в 191 году до 

13204. 

 Число женских консультаций составило 2151 против 9 в 1913 году. 

 Плодотворная работа Н.А. Семашко на посту народного комиссара 

здравоохранения продолжалась до 1930 года.  

 В 1930 году он перешёл в Президиум ВЦИК и возглавил работу Детской 

комиссии. 

 



Необходимым условием для развития сельской медицины он считал широкое 

внедрение коллективных форм хозяйствования. По его мнению, совхозы и колхозы, 

являясь центрами агрокультуры для окружающего населения, должны были стать и 

центрами санитарной культуры. Именно поэтому Н.А. Семашко поддерживал переход 

к сплошной коллективизации.  



По инициативе Н.А. Семашко началась работа по составлению Большой 

медицинской энциклопедии (БМЭ). Она продолжалась более 10 лет.  

Первый том вышел 29 февраля 1928 года, а последний (35-й) – в 1936 году.  

Энциклопедия содержала около 8,5 тысяч авторских листов, 80 000 терминов, 

относящихся почти к 100 медицинским и сопутствующим дисциплинам.  

Н.А. Семашко был её главным редактором. В создании энциклопедии приняли 

участие около 1050 авторов, в том числе 20 академиков,692 профессора и 1046 

других научных работников.  

Статья Н.А.Семашко «Болезнь как социальное явление» 



В течение 27 лет он заведовал кафедрой социальной гигиены  1 Московского 

медицинского института.  

 

По мнению Н.А. Семашко, методика высшего медицинского образования должна 

была быть перестроена с учётом двух важнейших направлений – связи 

преподавания с жизнью, повседневной врачебной практикой и самостоятельности 

студентов в процессе обучения. Он настаивал на приучении студентов к 

самостоятельному мышлению в любой отрасли, как теоретической, так и 

клинической.  



В 1930 г. Семашко оставил свой пост в Наркомздраве и перешёл на не менее 

сложный участок. Под его руководством работала Комиссия по улучшению жизни 

детей (Деткомиссия) при ВЦИК. Видимо, призванием Николая Александровича 

была организаторская работа: при нём началась систематическая помощь 

голодающим детям и их эвакуация в районы страны, где снабжение 

продовольствием было лучше (а во время его работы наркомом в Наркомздраве и 

Наркомпросе бесплатно получали питание около 1,5 млн детей и подростков). 

Понимая основные причины бегства из детских домов и интернатов, он настаивал 

на том, чтобы разделять детей: малолетних преступников помещать отдельно, 

больных отделять от здоровых. Во многом благодаря ему удалось создать целую 

сеть детских домов, интернатов, детских трудовых коммун, решавших проблему 

беспризорников. Продолжил эту работу он и после войны, когда вплотную занялся 

вопросами школьной гигиены. Так что именно благодаря Семашко в советские 

времена в каждой школе был свой врач.  

Семашко с участниками научного 

студенческого кружка 1-го МОЛМИ  



В 1944 году при участии Н.А. Семашко была создана Академия медицинских наук 
СССР – высшее научно-медицинское учреждение, объединившее ведущие научно-
исследовательские институты.  

 

В 1945 году по инициативе Н.А. Семашко была создана Комиссия по изучению 
санитарных последствий войны.  

 

В 1945 году Н.А. Семашко был избран действительным членом Академии 
педагогических наук РСФСР.  

 

В 1947 году Н.А. Семашко возглавил работу Института организации здравоохранения 
и истории медицины. 

 

Ему приходилось часто представлять советскую науку за границей. Выступая на 
различных международных конференциях, он рассказывал о достижениях советской 
медицины, об основных принципах советского здравоохранения.   

  

Имя Семашко носят поликлиники, больницы и научные институты. Наверное, 
мало кто сделал для развития советского здравоохранения больше, чем его 
первый нарком. 

 



18 мая 1949 года  

на 75-году жизни Николай 

Александрович Семашко 

скончался 

 

Он жил в полном соответствии со сформулированным им же правилом для врачей: 

«Во-первых, учиться, учиться и ещё раз учиться… 

 Во-вторых, добросовестно относиться к своим обязанностям, в особенности — 

к больным…  

И, наконец, в-третьих, и лечебнику, и санитарному врачу нужно быть врачами-

общественниками, то есть служить на благо обществу». 
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