
Защищая детство: 

история отечественной 

педиатрии

Презентация посвящена 
Дню защиты детей 



„Лечение болезни требует не только 

искусства врача и лекарства, но так же много 

забот и ласки по отношению к больному.“

Гиппократ

Русские врачи, занимавшиеся

педиатрией, сталкивались с такими

проблемами:

✓ бедность

✓ безграмотность населения

✓ отсутствие помощи со

стороны государства

✓ отсутствие материальной базы

для развития науки

✓ отсутствие системы качественного и

доступного образования для врачей.
Е.И. Бригадиров

«Портрет врача-педиатра 
Якубовой А.В.»



Педиатрия – самая молодая из основных лечебных дисциплин. Ее отделение

от акушерства с одной стороны, и терапии с другой пришлось на середину XIX

века. Если до этого периода большинство врачей были универсалами, то в XIX

веке происходит выделение отдельных дисциплин из общего массива

медицинских знаний. В это время выделились топографическая анатомия и

оперативная хирургия, патологическая физиология, неврология и психиатрия и т.

д. Многие выдающиеся врачи, ставшие в дальнейшем основателями педиатрии,

специализировались в акушерстве и гинекологии (Нестор Максимович Амбодик -

Максимович) или были врачами универсалами (Семён Герасимович Зыбелин).

Консультация у врача- педиатра



Воспитательный дом

В отсутствии систематической и целенаправленной помощи от государства

все основные достижения педиатрии в периоды ее становления – плод

самоотверженного труда отдельных энтузиастов и подвижников. Первым шагом в

становлении новых подходов к вопросам детского здоровья стали приютные

дома для «несчастно рожденных детей», на их базе возможно было делать

первые наблюдения, систематизировались данные по детским болезням, их

течении, фиксировались удачи и неудачи лечения. В 1702 году митрополит

новгородский Иов организовал на монастырские деньги «дом для

незаконнорожденных и всяческих подкидных младенцев».).



В 1712 г. Петр I издал указ, согласно которому, по примеру новгородского

митрополита по всем губерниям следовало учредить «незазрительный прием и

прокормление младенцев от незаконных жен рожденных».

Проблема стояла достаточно остро: женщины рожали нежеланных или так

называемых «зазорных» (т.е. рожденных вне брака) младенцев, и нередко их просто

оставляли умирать.

Обнаружить мертвого новорожденного где – то в безлюдном место было в ту эпоху

достаточно обычным делом. К сожалению, указ при жизни Петра не был

реализован, а после смерти, как и многие его начинания, был забыт.

С.И. Грибков
«У дверей приюта»



Затем приютные дома были открыты в царствование Екатерины II в Москве

(1764) и Петербурге (1771) под руководством Ивана Ивановича Бецкого. Он

же разработал правила по организации работы этих учреждений. К сожалению,

скученнось, плохой уход, недостаточное питание, инфекционные болезни

привели к тому, что дети умирали. Смертность детей в приютных домах доходила

до 98%. Как искажение благородного замысла приютных домов можно привести

и возникший в тоже время промысел по доставке детей в Москву из провинции.

Появились «подкидывательницы», которые партиями доставляли детей в

воспитательный дом, собирая с матерей за это деньги. Вполне естественно, что

большинство младенцев, отнятых, в первые дни жизни от груди, в тяжелых

условиях переезда погибали еще в пути или в первые дни пребывания в

приютном доме.

Воспитательный дом: 
учреждение брошенных детей

И.И. Бецкой



Была предпринята попытка решить сложившуюся проблему за счет патроната:

детей отправляли в крестьянские семьи на воспитание. Между тем смертность таких

детей и в крестьянских семьях была очень высока, как правило, они получали более

плохой уход, нежели свои дети. Кроме того, они привозили с собой в деревню корь,

дифтерию, скарлатину, кожные заболевания, среди них были отмечены вспышки

сифилиса.

В. Калистов
«Ревизия питомцев 

воспитательного дома» 



Попытки совершенствовать пути решения проблемы «зазорных детей» и снизить

высокую смертность можно считать первыми попытками разработать принципы

организации медицинской помощи детям. Многие основоположники русской

педиатрии получали свой первый врачебный педиатрической опыт в

воспитательных домах (Н. М. Максимович-Амбодик, С. Ф. Хотовицкий, К. A.

Раухфус и др.).

Н.М. Максимович-
Амбодик

С.Ф. Хотовицкий



Основатель отечественной клинической школы, первый русский профессор

Московского университета Семен Герасимович Зыбелин одним из первых

провозгласил, что болезнь не является «наказанием божьим и роковой

неизбежностью», а развивается под влиянием неправильного образа жизни.

Следовательно, утверждал Зыбелин, «правильным воспитанием с младенчества»

можно вырастить здоровых людей, а изменением условий жизни и «наставлениями

врачебными» - предохранить от многих болезней. Зыбелин был горячим

сторонником грудного вскармливания и распространения среди населения правил

гигиены матери и ребенка. Работы Зыбелина оставили значительный след в

педиатрии, например «Слово о правильном воспитании с младенчества в

рассуждении тела, служащем к размножению народа» (1775 г.).



Нестор Максимович Максимович-Амбодик занимался акушерством, тем не

менее большой вклад внес и в педиатрию. Его значительный научный труд

«Искусство повивания или наука о бабичьем деле».

В труде были сформулированы актуальные и поныне постулаты педиатрии:

важность профилактики, просвещение народа, безопасное акушерство,

естественное вскармливание, рациональная фармакотерапия. Эпиграфом к

вышеназванному основному труду своей жизни ученый поставил следующую

мысль:

«Здравый рассудок повелевает больше пещися о размножении народа,

прилежном соблюдении новорожденных детей, чем продажей и

населением необработанной земли неизвестными чужеземными

пришельцами».

Один из трудов Н.М. Максимовича-
Амбодика



Из книги «Искусство повивания …



Долгое время вопросы педиатрии были предметом лишь теоретических

обсуждений. О необходимости решить проблему детской смертности писал

Ломоносов в своем письме "О размножении и сохранении российского

народа«. Он предлагал ряд мер по борьбе со смертностью. Практической попыткой

решить эту проблему стало открытие детских больниц. Первые детские больницы

России были открыты в 1834 г. в Петербурге, а в 1842 г. в Москве. С их открытием

начинается второй этап развития отечественной педиатрии. Обе больницы носят

сейчас имя Нила Фёдоровича Филатова.

Больница им. Н.Ф. Филатова в Москве



Детские отделения и больницы были открыты раньше, чем начали работать

кафедры педиатрии при медицинских академиях. Поэтому первыми врачами

детских больниц были врачи общей практики, терапевты, акушеры. Затем

положение начало меняться. Именно в России, впервые в мире было введено

обязательное преподавание педиатрии на медицинских факультетах. Начиная с

середины XIX века и вплоть до 1917 года в России резко увеличивается

количество благотворительных обществ и заведений. Это становится одним из

способов решения проблем с медицинским обслуживанием, в том числе и

обслуживанием детей. К концу второго периода развития отечественной

педиатрии в России было 17 высших медицинских учебных заведений,

выпускающих ежегодно около 1000 врачей - "универсалов" и около 600 врачей-

педиатров.

Н.Ф. Филатов с 
маленькой пациенткой



В 1913 г. по инициативе К. А. Раухфуса было организовано Всероссийское

попечительство по охране материнства и младенчества, в результате чего на

благотворительных началах было открыто 9 женских и детских консультаций, 19

ясель на 550 мест, 30 молочных кухонь (программа "Капля молока"). Ряд

мероприятий, проводимых в России в отношении здоровья детей, связаны с

деятельностью Вольно-экономического общества. Вокруг него группируются

лучшие деятели медицины того времени. Этому обществу, в частности,

принадлежит заслуга активного участия в развитии оспопрививания: были

организованны специальные телятники, рассылка оспенного материала, игл,

ланцетов и т.д. На средства Вольно-экономического общества издавались «Труды»,

где публиковались научные и научно-популярные, просветительские работы по

педиатрии.

К.А. Раухфус



В послереволюционный период начинается новый этап в развитии

отечественной педиатрии. Впервые в мире педиатрическая помощь стала

государственным делом. Много разного и спорного было в здравоохранении

СССР. Но одно бесспорно: была впервые в мире создана государственная система

охраны здоровья детей, включающая поликлиники, больницы, разные лечебные и

профилактические учреждения. Основной упор делался на профилактику и

оздоровление. Уже в конце 1920 гг. почти все детское население страны было

охвачено диспансеризацией. К 1940 г. в нашей стране сформировалась целая

сеть профилактических, лечебных, оздоровительных учреждений и женских

консультаций. К этому времени было около 8 тыс. детских и женских

консультаций и поликлиник, около 900 тыс. стационарных детских коек, более 147

тыс. коек для беременных и рожениц, работало 19,4 тыс. педиатров.

Центр охраны материнства и детства, 
г. Магнитогорск



После распада СССР начинается новый период в истории отечественной

педиатрии – постсоветский.

Его отличиями являются: профилактическая направленность работы

педиатрических учреждений, развитие высоких технологий. В настоящее время в

России имеется 18 разного профиля научно-исследовательских институтов

педиатрического направления.

Принято выделять две школы среди отечественных педиатров – первая –

петербургская, затем ленинградская, связанная со старейшим высшим

медицинским образовательным учреждением – Медико-хирургической академией.

Яркими представителями петербургской школы являются Степан Фомич

Хотовицкий, Николай Иванович Быстров, Николай Петрович Гундобин, Михаил

Степанович Маслов и другие.

Медико – хирургическая 
академия, Санкт-Петербург



И вторая – московская, связанная с медицинским факультетом МГУ. Яркими

представителями московской педиатрической школы являются Нил Фёдорович

Филатов, Николай Алексеевич Тольский, Василий Иванович Молчанов,

Александр Андреевич Кисель, Игорь Михайлович Воронцов и другие.

Московский государственный 
университет



Немного из истории  педиатрии Забайкальского края

Положение в крае с медицинским обслуживанием долгое время оставалось на

крайне низком уровне: недостаток медицинских учреждений, кадров, средств – были

повседневной реальностью медицины Забайкалья. Опустошительные эпидемии

сибирской язвы, тифозной горячки, холеры, оспы, чумы, случались очень часто,

случаи заболевания сифилисом, туберкулезом периодически переходили в

эпидемию. Так, в Читинском остроге от «горячки» в 1745 году умерли 57 человек. На

Нерчинских рудниках первым врачом был подлекарь Пётр Трумлер, присланный

из Екатеринбурга в 1741 году.

Нерчинский острог



Положительные изменения в педиатрии происходили нечасто и связаны они

были в основном с деятельностью отдельных людей, которых отличали

профессионализм с сочетании с активной гражданской позицией.

Так в 1744 в Забайкалье приезжает подлекарь Егор Томилин, на смену П.

Трумлеру. С его активным участие начинается обустройство первого госпиталя в

Забайкалье, открывается первая аптека, первая госпитальная школа. Добрую

память о себе оставил хирург Михаил Афанасьевич Дохтуров. Он одним из

первых обратил внимание на зоб, уровскую болезнь и малярию в Забайкалье.

Ссыльный декабрист Фердинанд Богданович Вольф лечил не только своих

товарищей по заключению, но и местных жителей, консультировал лекарей.

Ф.Б. Вольф в камере Петровской тюрьмы



Первым лечебным учреждением стал госпиталь, открытый в Нерчинске горным

ведомством (1742г.). В Нерчинске же открылась первая городская больница (1827).

Особый вклад оставили в истории забайкальской медицины Н.В. Кирилов и В.Я.

Кокосов, которые были не только известными в крае врачами, но и

общественными деятелями, краеведами. Так, они были в числе инициаторов

создания Забайкальского общества врачей, начавшего свою деятельность в 1893

году. В 1875-1905 годах при Читинском бригадном лазарете (ныне 321-й

клинический госпиталь Мин.обороны России) работала повивальная школа.

Нерчинская городская больница



В 1894 г. в Забайкалье было организованно краевое отделение Российского

общества красного креста, при котором в 1900 г. создана Община сестер

милосердия. В 1907 году построено здание для приема и лечения больных.

Обслуживание было бесплатным, врачи и сестры милосердия работали без

оплаты, все расходы на содержание и лечение оплачивались за счет

благотворительности. Здесь принимали всех и даже безнадежных больных, от

которых отказывались другие больница города. Начиная с 1924 г. РОКК особое

внимание уделял охране материнства и детства, борьбу с социальными болезнями.

В 1925 г. был открыт Дом матери и ребенка.

Сёстры милосердия в Забайкалье



Первыми врачами, которые оказывали помощь детям и подросткам Забайкалья

можно считать Кашина Николая Ивановича и супругов Евгения

Владимировича и Анну Николаевну Бек. Патология, названная болезнью

Кашина-Бека начинается и быстро прогрессирует именно у детей в период

интенсивного формирования скелета. Позднее, после смерти мужа Анна

Николаевна заведовала секцией детства в Министерстве здравоохранения

Дальневосточной республики, и фактически была первым педиатром нашего

края.

Болезнь Кашина-Бека



Для сельского населения Забайкалья первая больница была открыта только в

1916 года. Эта больница обслуживала села Кенон, Верх-Чита, Домна,

Ключевское и угданские бурятские населенные пункты. В больнице было 10 коек

штатных и 10 платных. Почти половина врачей Забайкалья не обслуживала

население, так как они сидели в канцеляриях или работали в военном ведомстве.

И в большинстве это были врачи общей практики. О том, что бы в Забайкалье

направлялись педиатры, организовывались бы детские больницы или хотя бы

отделения речи не велось. Положение стало меняться только в 1920 гг. Тогда

открылись: детский костнотуберкулезный санаторий на ст.Кука, в 1924 г.

открылась больница им. Ленина, где были акушерское и детское отделения.

Здание детской больницы им. В.И. 
Ленина



В 1928 году открыли первую амбулаторию лечебно-профилактической помощи

детям, ее возглавила Елена Константиновна Соболева. Если сравнивать историю

забайкальской педиатрии с историей педиатрии России, отправной точкой отсчета

можно считать открытие первых специализированных лечебных детских заведений.

Следовательно, история педиатрии края начинается в 1928 году. С этой амбулаторией

связана деятельность очень многих известных в крае педиатров. Все они стояли у

истоков зарождения и развития педиатрии Забайкалья. Забайкальская педиатрия стала

развиваться уже в 1920 - 30гг. XX в. Тогда в профессию массово пришли женщины, и

очень многие из них выбирали как специализацию именно педиатрию. В 1930-40е гг.

ширится сеть медицинских учреждений для детей. В 1936 была открыта детская

железнодорожная больница, в 1940 - 1941гг. еще две детские больницы в 1941 –

Городская инфекционная детская больница.

В 1981—1983 гг. осуществлен перевод 
всех отделений детской больницы  в 

новое здание 



В последующие годы число детских больниц возрастало, но все более остро

вставала проблема с педиатрическими кадрами. В 1953 был открыт Читинский

медицинский институт, в 1957 открыта кафедра педиатрии, первой заведующей

которой была Дора Моисеевна Шилевская. В 1960 году эту должность заняла

Елизавета Павловна Четвертакова, которая чуть позже стала инициатором

создания педиатрического факультета и первой заведующей кафедрой детских

болезней.

1 сентября 1979 г. был открыт педиатрический факультет, его возглавил

Анатолий Владимирович Серкин. Анатолий Владимирович стал создателем

крупной школы педиатров, им написано более 40 научных работ.

А.В. Серкин Е.П. Четвертакова



В настоящее время проблема с кадрами в поликлиниках и детских больницах

края решена. Острой остается еще много проблем: материально-техническое

обеспечение и зарплата врачей и т.д. Но одно – несомненно, усилиями создана и

функционирует система медицинского обслуживания детей в стране и крае. Самая

важная задача на сегодняшний день – не разрушить эту систему. Педиатрия, как и

любая другая отрасль медицины находится в непрерывном развитии. Каждый

день она приносит врачам и их пациентам новые радости и горести, знаменуется

маленькими и громкими победами и поражениями, ставит новые задачи,

открывает новые горизонты.
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