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Кафедра общественного здоровья и здравоохранения с курсом истории медицины



� Здравоохранение — отрасль деятельности 
государства, целью которой является 
организация и обеспечение доступного 
медицинского обслуживания населения, 
сохранение и повышение его уровня здоровья

Определение понятия



Представляет собой совокупность мер 

политического, экономического, социального, 

правового, научного, медицинского, санитарно-

гигиенического, противоэпидемического и 

культурного характера, направленных на 

сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья каждого человека, 

поддержание его долголетней активной жизни, 

предоставление ему медицинской помощи в случае 

ухудшения здоровья. 

Здравоохранение



� Понятие «здравоохранение» входит в понятие 
«медицина» как ее социальная, 
организационная, нормативная функция.

� Медицина (в Большой медицинской 
энциклопедии) –  система научных знаний и 
практической деятельности, целью которых 
является укрепление и сохранение здоровья, 
продление жизни людей, предупреждение и 
лечение болезней человека.

Медицина



Элементы такой деятельности были уже в глубокой 
древности, еще до первых государств и городов, 
когда проявлялась забота общины, племени, рода 

о больных и каких-то мерах предупреждения 
заболеваний или повреждений. Сюда можно 

отнести и лечебные манипуляции.



� Лишь к середине XIX в. на основе элементов 
здравоохранения и первых опытов 
общественного попечения о здоровье 
отдельных групп населения началось создание 
системы здравоохранения.



� Земская реформа 1864 г. в России охватила 
лишь 34 губернии, но стала важной мерой 
«огосударствления» здравоохранения, так как 
затронула организацию медицинской помощи 
сельскому населению, до того практически ее 
полностью лишенному. Реформа создала 
действующую структуру с участковостью, 
разъездной врачебной помощью, обеспечением 
фельдшерами, элементами бесплатности и др.



На I Съезде медико-санитарных отделов в июне 
1918 г. были обсуждены и приняты принципы 
здравоохранения нового общества: 
� государственный характер, 
� плановое развитие, 
� единство, 
� санитарная самодеятельность населения - его 
активное участие в здравоохранении,

� профилактическое направление. 
Эти основные принципы считались теоретическим 
и организационным базисом и своего рода 
вектором развития здравоохранения в советский 
период.

Основные принципы развития 
национального здравоохранения.



1. Ответственность общества и государства за 
охрану и укрепление здоровья населения, создание 

общественной системы, интегрирующей 
деятельность учреждений и организаций всех форм 

собственности, всех форм и структур 
(государственных, муниципальных, частных, 
страховых и др.), гарантирующей охрану и 

укрепление здоровья населения.

Современные принципы:



2. Обеспечение со стороны государства и 
общества всех граждан общедоступной 
квалифицированной медицинской помощью, 
бесплатной по ее основным видам.

Современные принципы:



3. Сохранение и развитие социально-
профилактического направления охраны и 
укрепления здоровья на основе санитарно-
гигиенических, противоэпидемических, 
общественных и индивидуальных мер, 
формирования здорового образа жизни, охраны и 
воспроизводства здоровья здоровых - санологии 
(валеологии).

Современные принципы:



4. Личная (персональная) ответственность за 
свое здоровье и здоровье окружающих.

Современные принципы:



5. Интеграция охраны здоровья в комплексе мер 
(программ) по защите, охране окружающей 
среды, экологической политике, 
демографической политике, 
ресурсосберегательной, ресурсоохранной 
политике.

Современные принципы:



6. Сохранение и развитие планирования 
(программирования) в соответствии с целями 
(целевое планирование) и задачами развития 
общества и государства, стратегии 
здравоохранения как отрасли государства и 
функции общества.

Современные принципы:



7. Интеграция науки и практики здравоохранения. 
Использование достижений науки в практике 
здравоохранения.

Современные принципы:



8. Развитие медицинской самодеятельности - 
участия населения в охране здоровья.

Современные принципы:



9. Охрана и улучшение здоровья как 
интернациональная задача, глобальная 
проблема, сфера международного 
сотрудничества.

Современные принципы:



10. Гуманизм медицинской профессии, 
соблюдение норм и правил врачебной этики и 
медицинской деонтологии.

Современные принципы:



Профилактика в медицине - широкая и 
разносторонняя сфера деятельности, относящаяся к 
выявлению причин заболеваний и повреждений, их 
искоренению или ослаблению у отдельных людей, 

их групп и всего населения. Выделяют 
индивидуальную (личную) и общественную 
профилактику. В зависимости от объекта 

приложения профилактических мер говорят о 
первичной профилактике, когда меры направлены 
на непосредственную причину заболевания или 
повреждения, и о вторичной профилактике в 
случаях воздействия на условия и факторы, 
способствующие развитию уже возникшего 

заболевания или     повреждения.

Профилактика



Профилактическое направление заключается, по 
словам Н.А. Семашко, в заботе общества о 
здоровье населения, путем осуществления 
социально-экономических мероприятий по 

улучшению, 

преобразованию условий труда, быта, самого 
образа жизни населения, направленных на 

охрану здоровья населения, предупреждение 
причин и факторов риска заболеваний и 

повреждений, на осуществление определенной 
социальной политики.



� Конституция Российской Федерации констатирует и 
законодательно закрепляет права человека и 
гражданина на охрану здоровья и получение 
качественной медицинской помощи, что 
предполагает существование развитой стабильной 
системы здравоохранения (ст. 41 Конституции РФ).

Законодательная база системы 
здравоохранения.



� Федеральный закон № 323-ФЗ от 21 
ноября 2011 г. (ред. от 25.06.2012)
«Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» 
 

Федеральное законодательство в 
сфере здравоохранения



� Федеральный закон № 210-ФЗ от 27 июля 
2010 г. (ред. от 28.07.2012)
«Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»
 

� Федеральный закон № 8-ФЗ от 09 февраля 
2009 г. (ред. от 07.06.2013)
«Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления»

� Федеральный закон № 99-ФЗ от 04 апреля 2011 
г. (ред. от 04.03.2013)
«О лицензировании отдельных видов деятельности»



� Федеральный закон от 23.02.95 № 26-ФЗ 
   «О природных лечебных ресурсах, лечебно-
оздоровительных местностях и курортах»

� Федеральный закон № 15-ФЗ от 23 февраля 
2013 г.
«Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака»
 

� Федеральный закон № 3-ФЗ от 08 января 
1998 г. (ред. от 01.03.2012)
«О наркотических средствах и психотропных 
веществах»
 



 
� Федеральный закон № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 
г.
«О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»
 

� Федеральный закон N 5-ФЗ от 12 января 1995 г.
   «О ветеранах»

 
� Федеральный закон № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. 

(ред. от 05.04.2013)
«О персональных данных»



� Федеральный закон № 61-ФЗ от 12 апреля 2010 
г. (ред. от 25.06.2012)
«Об обращении лекарственных средств»

� Федеральный закон от 28.06.91 № 1499-1              
«О медицинском страховании граждан в 
Российской Федерации» 



� Федеральный закон от 22.12.92 № 4180-1      
  «О трансплантации органов и (или) тканей 
человека»

� Федеральный закон от 09.06.93 № 5142-1 
   «О донорстве крови и ее компонентов» (в 
редакции Федерального закона от 04.05.2000 
№ 58-ФЗ)

� Федеральный закон № 157-ФЗ от 17 
сентября 1998 г.
«Об иммунопрофилактике инфекционных 
болезней»
 



� Федеральный закон от 30.03.95 № 38-ФЗ 
  «О предупреждении распространения в 
Российской Федерации заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекции)» 



 Стандарты материально - 
технического обеспечения 
системы здравоохранения

 

� 1. Стандарты материально - технического 
обеспечения системы здравоохранения 
основываются на отраслевых нормативах и 
нормах, устанавливаемых соответствующими 
федеральными органами исполнительной власти 
и утверждаются в порядке, определенном 
Правительством Российской Федерации. 



� 2. Соответствие оснащения организаций 
здравоохранения стандартам материально - 
технического обеспечения учитывается при 
выдаче им лицензий на заявленные виды 
медицинской деятельности. 



� 3. Стандарты материально - технического 
обеспечения системы здравоохранения 
учитываются при формировании 
федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и бюджетов 
муниципальных образований.



Спасибо за внимание.


