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В 1918 году, спустя почти год после Октябрьской революции, Николай Семашко стал
первым главой Народного комиссариата здравоохранения – нового органа, ведавшего все-
общим здравоохранением и санитарными делами страны и ставшего прообразом мини-
стерств здравоохранения в разных странах.

Семашко и сам был пламенным революционером, из-за чего его путь к медицине был
тернистым. Из Императорского Московского университета, где он слушал Ивана Сечено-
ва, Федора Эрисмана, Нила Филатова, Григория Захарьина и Николая Склифосовского,
его исключили, несмотря на хорошую успеваемость, за помощь в организации массовой
демонстрации студентов и рабочих. Будущего академика заключили в тюрьму на три ме-
сяца, выслали из Москвы и установили над ним полицейский надзор. Тогда он отправился
в Казань и поступил на медицинский факультет Казанского императорского университе-
та. Но и оттуда студента попросили удалиться – после участия в крупной политической
демонстрации ему запретили жить в университетском городке. Из города он уехал, но
учебу не бросил – договорился с профессорами университета, поселился за городом, и,
замаскировавшись, в очках, с накладной бородой и усами, посещал вечерние занятия в
университете, после чего блестяще сдал экзамены и получил ученую степень. Потом были
подпольные организации, аресты, надзор полиции, эмиграция вЖеневу, где познакомился
с Лениным, и Париж, возвращение и работа земским врачом в деревнях и селах, хирур-
гические операции и борьба с тифом. . .

Когда же Николай Семашко был назначен главой Наркомздрава, он получил в на-
следство от императорской России разрушенную в Гражданской войне и разрозненную
систему здравоохранения, состоящую из отдельных организаций и обществ, не связанных
друг с другом. Несмотря на то что уже существовали земства, специалистов на местах
катастрофически не хватало – на 20 тысяч человек приходился лишь один земский врач,
а стоили его услуги недешево. При такой нагрузке на специалистов речь о какой-либо про-
филактике не шла – врачам надо было успевать хотя бы принимать роды и осматривать
больных. В стране в то время бушевал брюшной тиф – с 1905 по 1917 год им заразились
больше миллиона человек. А оспа унесла жизни 32 тысяч человек только в 1909 году. По
воспоминаниям Семашко, его впечатлили чуть ли не ежедневные похороны крестьянских
детей, зараженных страшными болезнями.

Поэтому первое, за что комиссар взялся на новом посту, – вакцинация и просвещение
населения.

«Предохранительные прививки – надежное средство борьбы с кишечными заразными
болезнями», «Прививки безвредны для здоровья», – взывали плакаты по всей стране. Вак-
цина от оспы стала обязательной. Тех, кто отказывался от прививки, ждал народный суд.
Благодаря усилиям, которые приложил Семашко и его последователи, к 1939 году заболе-
ваемость брюшным тифом снизилась на 23,8 процента, а натуральная оспа практически
исчезла – в 39-м году было зарегистрировано всего два случая заболевания.
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«Принципами новой системы стала жесткая централизация, плановость, а самое
главное – доступная, качественная и бесплатная медицинская помощь всему населению
страны», – рассказал заведующий кафедрой общественного здоровья и здравоохранения
имени Н. А. Семашко Сеченовского Университета Владимир Решетников.

Основа же такой помощи, считал комиссар, – это не лечение, а профилактика. «Немед-
ленно развить самую широкую санитарно-просветительную деятельность среди насе-
ления (беседы, лекции, выставки)», – поручил он в 1918 году на I Всероссийском съезде
медико-санитарных отделов Советов. По его инициативе в стране создали сеть центров
раннего лечения и профилактики. На предприятиях, где были вредные условия труда,
открыли санитарные части и профилактории.

Николай Семашко был одним из основоположников системы диспансеризации – он
придумал систему преемственности, при которой человек проходит путь от амбулаторного
профилактического осмотра до стационара, если пациенту потребуется лечение.

Семашко сам выпускал брошюры, написанные доступным языком для широких масс:
«Долой бабку-повитуху!», «Чахотка – бич крестьян», «Культурная революция и оздоров-
ление быта». Наркомздрав напоминал о своей важной роли в картинках со стишками: «За
тобою смотрит он / дома и на улице, / чтоб ты был здоровяком, / а не мокрой курицей».
А для своих коллег-медиков Семашко писал пособия, посвященные организации больниц,
поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов.

Хотя народным комиссаром здравоохранения Николай Семашко проработал 11 лет, за
такой относительно небольшой срок в СССР была создана практически с нуля советская
система здравоохранения, впоследствии названная в честь академика. Несмотря на по-
трясения XX века, модель Семашко оказалась устойчивой. В тех условиях, в которых она
создавалась, единственным путем была жесткая плановая централизованная система.
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