
НИЕ ДОБР
Так называется книга доктора медицинских
наук Льва Хунданова, которая выйдет
в Ленинграде, В ней — наблюдения
и раздумья врача о борьбе с недугами,
о товарищах по профессии, о проблемах
медицинской этики.

Сегодня мы публикуем отрывок из книги.
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Работу медика невозмож-
но сравнить ни с какой дру-
гой. Специфичность ее пре-
красно выразил известный
венгерский врач М. Балинт:
«Воач и сам — лекарство».

Разнообразие функций ме-
дика (на сегодняшний день
насчитывается около 200
врачебных специальностей,
причем у каждой из них свои
особенности) очень часто не
укладывается в рамки офи-
циальных предписаний, ин-
струкций и циркуляров. Но
при этом общепризнано, что
лечить надо и болезнь, и в
равной мере самого больно-
го. Пртому-то знание и со-
блюдение этических норм по-
ведения врача приобретают
такую силу.

Древнеиндийский врач Ча-
рака сформулировал некото-
рые тезисы врачебной этики,
которые дошли до нас в его
трактате «Чарака-Сумхита».

. «Чтобы стать врачом, нуж-
но не только много лет полу-
чать- знания из уст учителя,
но и воспитывать в себе оп-
ределенные свойства ума и
характера. Будущий врач
должен, не щадя своих сил,
тщательно изучить все сто-
роны медицины так, чтобы
народ называл его подателем
жизни», — писал основопо-
ложник древнеиндийской ме-
дицины. Далее он говорил:
«Идя к пациенту, успокой
сври мысли и чувства, будь
добр и человечен и не ищи в
своем труде выгбды, обладая
симпатией к пациенту, ощу-
щай. .радость от его выздоров-
ления и стремись лечить да-
же врагов — эти качества оп-
ределяют поведение врача,
пусть гуманность станет тво-
ей религией. Пациент может
сомневаться в своих родст-
венниках. сыновьях и даже в
родателях, но он должен ве-
рить врачу, поэтому относись
к нему лучше, чем его дети
и родители».

Эффективность врачебно-

го вмешательства во многом
обусловлена степенью соче-
тания медицинских и немеди-
цинских факторов. Первые-
это объективное состояние
больного, серьезность его за-
болевания, наличие интен-
сивных методов и средств
борьбы против данного неду-
га. Вторые факторы — это
все остальное, на что спосо-
бен врач в силу своего разу-
ма, профессиональной подго-
товки и интуиции. Если пере-
вести сказанное на язык ста-
тистики, то примерно пятая
часть случаев оказания вра-
чебной помощи коренным об-
разом связана с немедицин-
скими факторами.

Я не сомневаюсь: скепти-
чески настроенный читатель
не преминет заметить, что
лечить внушением, самодис-
циплиной хорошо нервные
заболевания. А пусть попро-
буют бороться разумом с фи-
зическими болезнями. Да
пробуют же! Кто возьмется
отрицать роль мобилизован-
ной готовности человека по-
мочь самому себе? Сколько
раз она творила чудеса! И
даже если не удается изба-
виться от хвори, то большое
достижение — не оказаться
у нее в плену, найти силы
жить продуктивно. Это тоже
способ лечения. Вспомним
Николая Островского. Не ме-
нее показательна судьба Ге-
роя Советского Союза А. П.
Маресьева, воспитанного на
книгах Островского. Чело-
век, потерявший на фронте
обе ноги, по всем законам
был обречен на инвалид-
ность. Но он совершил не-
возможное — вернулся в
строй...

Когда врач намечает так-
тику преодоления болезни,
ему важны личностные осо-
бенности пациента. Представ-
ление о них можно получить
в беседах или разговорах,
выходящих за, рамки боль-
ничной темы. Наблюдения

подскажут, как поступить, —
сразу ли вербовать больного
в свои союзники, быть с ним
откровенным или шаг за ша-
гом укреплять в нем веру в
выздоровление. Работа в
этом направлении трудна и
требует эмоционального ин-
теллекта, то есть умения на-
страивать больного на опти-
мистическую позицию в пре-
делах разумного. Здесь глав-
ное — не переиграть, излиш-
ний, ложный оптимизм уби-
вает доверие.

Если врач невнимателен,
рассеянно слушает то, что
ему рассказывают, вставляет
реплики невпопад, это спо-
собствует образованию «тре-
щины» в его отношениях с
больным, которую впоследст-
вии ликвидировать нелегко.

Все мы являемся свидете-
лями того, как растет коли-
чество и качество приборов,
разнообразных аппаратов,
предназначенных для меди-
цинских целей. Все чаще и
чаще врач прибегает к опос-
редованным методам обсле-
дования больного. Конечно,
это способствует увеличению
процента правильно постав-
ленных диагнозов. Находят-
ся специалисты, которые да-
же склонны считать, что бу-
дущее медицины зависит от
степени технизации. На пер-
вый взгляд такой вывод под-
тверждается и результатами
практических исследований.
Но именно только на первый
взгляд.

Знания и опыт — две точ-
ки опоры правильного враче-
вания. Не менее необходима
и третья точка опоры, а
именно та самая душев-
ность. Как бы это ни каза-
лось странным, в наш век —
век бурного научно-техниче-
ского прогресса, когда ком-
пьютеры дают рациональный
совет по любому вопросу,
выступают консультантами
врачей,— неимоверно воз-
росла цена обыкновенного
доброго, тактичного слова.

Еще в начале нынешнего
столетия крупный немецкий
терапевт и невропатолог
А. Штрюмпель огорченно от-
метил: «Успехи механизиро-
вания, титрования, фильтро-
вания, колориметрирования
и тому подобных методов
приводят к тому, что молодой
врач иногда почти забывает
о самом больном».

«Было бы большой ошиб-
кой думать, что все это дает
врачу возможность передове-
рить диагностику лаборатор-
ным методам исследования,
считать, что они могут заме-
нить взгляд умного врача-кли-
нициста, который видит боль-
ного в целом, учитывает его
индивидуальные особенности,
понимает, как больной пере-
живает свою болезнь, как он
относится к перспективе из-
лечения»,— пишет академик
Е. И. Чазов.

Недавно в США в одном
из медицинских колледжей
экспериментально ввели прог-
рамму по развитию навыков
общения с больными. Роли
больных исполняли актеры.
Студенты-медики интервьюи-
ровали «пациентов», беседы
записывали на видеомагни-
тофон, а потом преподавате-
ли разбирали и корректиро-
вали ошибки. Обсуждение
программы показало ее цен-
ность для приобщения сту-
дентов к сложному искусству
человековедения.

Умение врача вступать в
контакт с больным' не зря
приравнииается к искусству.
По роду своей деятельности
ему приходится иметь дело
с людьми самых разных про-
фессий, возрастов, характе-
ров и склада ума. Общая эру-
диция, осведомленность о
текущих событиях политиче-
ской и культурной жизни,
знание специфики того, чем
занимается больной на рабо-
те, крайне желательны для
врача, если он хочет создать
воистину доверительную ат-
мосферу.

В любой профессии, в лю-
бом деле успех обеспечива-
ется творчеством, а безраз-
личие приводит к ремеслен-
ничеству. Врачу, однако, рав-
нодушие противопоказано ка-
тегорически.

«Не о знаниях вы только
должны ваботиться, но н о
сердце»,--- напоминал зна-
менитый польский врач
В. Беганьский. составивший
«Мысли и афоризмы о вра-
чебной этике».

■Заботиться о сердце... Сту-
дентов второго курса лечеб-
ного факультета Московско-
го стоматологического инсти-
тута спросили, какими каче-
ствами должны обладать
врачи; 45 процентов ответи-

ли, что это любовь к людям,
33 процента — совершенное
владение специальностью, 16
процентов — глубокое осо-
знание долга, 12 процен-
тов — доброта, 10 процен-
тов :— самопожертвование и
3 процента — чуткость.

Меня очень настораживают
эти 33 процента чистых
«профессионалов». Многие
склонны считать, что в эпо-
ху научно-технических рево-
люций на переломных эта-
пах всегда возникала опас-
ность отставания эмоцио-
нально-чувственного разви-
тия от рационального. Но мо-
жет ли нас устраивать эта
«закономерность», имеем ли
мы на нее право?

Наша высшая школа ос-
нащена всем необходимым.
Но, оказывается, проще на-
учить профессии и гораздо
труднее воспитать в будущем
враче любовь к людям, при-
вить ему те этические нормы,
которые крайне важны. По-
видимому, нелегкая эта нау-
ка...

Если бы мне задали во-
прос, какими особыми черта-
ми должен обладать тот, кто
решил посвятить себя враче-
ванию, я бы сформулировал
ответ коротко: человечностью
в самом прямом смысле это-
го слова.

«Все начинается с доро-
ги...». Эта восточная муд-
рость неисчерпаема и верна,
как и всякая народная муд-
рость. И лучше выяснить в
начале пути, куда ты идешь
и что ты хочешь найти. Со-
циологические исследования,
проведенные в нашей стра-
не среди студентов, показа-
ли, что почти треть из них
составляют так называемые
«случайные лица», то есть
попавшие в вуз не по зову
души. По всей вероятности,
это характерно для медицин-
ских институтов, так как их
абитуриенты в целом еще
смутно представляют себе
специфику будущей профес-
сии, а главное, те требования,
которые она им предъявит.

Иной студент, проучившись
2—3 года, начинает пони-
мать, что медицина не его
призвание, но то ли в силу
инерции, то ли не найдя му-
жества круто повернуть судь-
бу, все же заканчивает ин-
ститут. Нетрудно предполо-

жить, какой из него получа-
ется специалист. Даже если
он приобретает хорошие зна-
ния. его отношение к паци-
ентам оставляет желать луч-
шего.

Другое дело, когда натура
человека «готова» воспринять
моральный кодекс милосер-
дия. Пусть такой человек и
изменит в будущем профес-
сию, но приобщение к меди-
цине только укрепит в нем
любовь к людям — она и
станет определять все его
дальнейшие поступки, Жиз-
ненную позицию.

Николай Коперник вошел
в историю науки как созда-
тель гелиоцентрической си-
стемы мира, совершившей пе-
реворот в естествознании.
Однако мало кто знает, что у
себя на родине он считался
«вторым Эскулапом». Он
служил людям и как врач, и
как ученый, а стремление по-
ведать человечеству объек-
тивную истину об устройстве
Вселенной заставило его
вступить в смертельную
схватку с всесильной тогда
церковью.

Галилео Галилей вначале
изучал медицину в Пизан-
ском университете. Она ста-
ла основой его последующей
научной деятельности. Приу-
чившись доверяться точным
фактам, Галилей боролся про-
тив схоластики, рассматривал
опыт как фундамент позна-
ния.

Врачебная практика, прой-
денная Конан Дойлом, бес-
спорно. способствовала выс-
шему проявлению его худо-
жественной натуры. Он обла-
дал необычайной логикой
мышления, наблюдательно-
стью, от его внимания не ус-
кользали мельчайшие детали,
позволяющие раскрывать кар-
тину преступления во всех
произведениях, где действует
придуманный им гениальный
сыщик Шерлок Холмс. Но
врачам отлично известно, что
те же качества незаменимы в
клинической диагностике.
Между прочим, Конан Дойл
первым заметил своебразие
поведения однояйцевых близ-
нецов. обусловленное генети-
ческими факторами. Не стань
Конан Дойл талантливым
писателем, мы его сейчас
знали бы как замечательного
врача.

A. П. Чехов писал выдаю-
щемуся невропатологу своего
времени Г. II. Россолимо:
«Занятия медицинскими нау-
ками имели серьезное влия-
ние на мою литературную
деятельность, они значитель-
но раздвинули область моих
наблюдений, обогатили меня
знаниями, истинную цену ко-
торых для меня как для пи-
сателя может понять толь-
ко тот, кто сам врач».

B. В. Вересаев окончил
филологический факультет
Петербургского, а затем ме-
дицинский факультет Дерпт-
ского университетов.

М. А. Булгаков до того,
как заняться писательским
трудом, учился медицине в
Киевском университете и не-
сколько лет работал врачом
в одном из земств Смоленской
губернии. Он неоднократно
находил красочные и яркие
эпитеты, характеризующие
высокую миссию врачевания;
под его пером она предстает
в ореоле гражданственности и
гуманизма. Да и в беседах с
друзьями Булгаков не упу-
скал случая подчеркнуть, что
труд врача — пример герои-
ческой самоотдачи.

В этом распространенном
явлении, когда в одном лице
соединяются прекрасный врач
и замечательный писатель,
видится близкое родство двух
отраслей человеческой дея-
тельности — медицины и ли-
тературного творчества. Как
выдающийся писатель немыс-
лим без постоянного стремле-
ния постичь духовный мир
человека, помочь ему обрести
радость жизни, так и настоя-
щий врач немыслим без уме-
ния понять душу человека,
социальные истоки его радо-
стей и бед.

Без сомнения, медицина при-
надлежит к числу самых гу-
манных профессий. Без двух
«великих притяжений» —
любви к своим пациентам и
любви к своей работе —
нельзя представить хорошего
специалиста. Во имя ни с чем
не сравнимой цели — сохра-
нения здоровья людей — он
мобилизует все свои физиче-
ские и духовные силы. Его
участие в судьбе больных,
подлинное сострадание приоб-
ретают особый смысл. В
столь благородном деянии он
сам становится в определен-
ной мере источником исцеле-
ния.

Лев ХУНДАНОВ,
доктор медицинских наук.
МОСКВА.


