
Философская покорность судьба и болезненное
малодунпе.

(Эгюдъ изъ жизни медпковъ на войн4).

( Окончате)  ’ ).

— Уходи, уходи отъ меня, злодей!... вскричалъ взволнованно 
второй врачъ.—Ты отравляешь мнЬ посл’Ьдшя минуты. Ты извергъ, 
а не врачъ. Ты мпЬ говоришь о смерти, что я долженъ умереть, а я 
умирать не хочу... не хочу. Я жить хочу... жить! Ступай отъ меня 
прочь, бездушный челов’Ькъ, и не приходи ко мне.

Раздается истеричесшй плачъ; разыгрывается истерическш при- 
падокъ съ судорогами и долгими всхлипывашями. Изъ горла пока
зывается кровь...

Врачи полка видели, что, если въ спокойное время, во время 
стоянки полка, врачъ этотъ является непригоднымъ д'Ьятелемъ, то 
во время боевъ онъ будетъ большой помехой. Кроме того, видя, что 
онъ действительно боленъ, отправили его въ тылъ армш—въ го
спиталь, свидетельствуя, что онъ страдаетъ ucmepieU и есть подо- 
зреше на туберкулезъ легкихъ.

Здесь, въ тылу, настроеше его улучшилось, припадки его пре
кратились. Были получены письма изъ дому, откуда сообщали, что

>) См. «Военный Сборникъ» 1913 г., № 12.
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всЬ здоровы и все идетъ хорошо. И онъ успокоился. Однако, мысль, 
что у него не только нервы... но еще и туберкулезъ, такъ засела, 
что онъ всймъ и каждому говорилъ о туберкулез1!.

Явился къ медицинскому начальству и просилъ теперь не объ 
оставленш въ одномъ изъ госпиталей въ качеств! врача, а объ 
увольненш домой въ Pocciro, для л!чешя туберкулеза.

Увидя вернувшагося обратно съ позищй и со свид!тельствомъ 
о бол!зни, начальство отнеслось подозрительно. «Это увертки»... 
говорило оно...

Приведенные герои разсказа оба врачи запаса, однихъ л!тъ; 
семейные, оба евреи, прошедппе тяжелую школу жизни; причемъ 
первый — герой философской покорности судьб!—повидимому, 
еще бол!е трудную, ч!мъ второй — герой бол!зненнаго мало- 
дупйя.

Между т!мъ по жизни на войн!, въ смысл! врачебной трудо
способности, оба они полная противоположность. Одинъ въ истин- 
номъ пониманш своего долга предъ государствомъ исполняетъ свой 
врачебный трудъ въ передовыхъ лишяхъ, въ соприкосновении съ 
непр]‘ятелемъ, съ полной добросов!стностью и съ полной покор
ностью, бёзъ ропота. Другой, пргЬхавъ на войну, малодушно боится 
войны, боится боя, боится за свое здоровье, за свою семью, остав
шуюся дома, въ Россш, боится за репутацш честнаго человека, 
однимъ словомъ, всего боится и, можно сказать, демонстрируетъ 
предъ вс!ми свою боязнь и малодуппе.

Безъ всякаго психологическаго анализа, одинъ лишь внима
тельный медицинсюй осмотръ приведенныхъ субъектовъ могъ бы 
установить фактъ капитальной важности, именно: первый изъ нихъ 
физически и нервно-здоровый субъектъ, а второй, при кажущемся 
физическомъ здоровь! (хотя онъ былъ бл!денъ), субъектъ нервно
больной, истерикъ со вс!ми признаками, свойственными данному 
страдашю.

Естественно, напрашивается вопросъ; если онъ былъ боленъ и 
боленъ серьезно, то почему же его коллеги—врачи, зав!дуюпце ме
ди цинскимъ отборомъ лицъ, годныхъ и негодныхъ для военной 
службы, взяли его на войну, а, взявши на войну, по прибытш его 
на театръ военныхъ дМствш, не отправили въ госпиталь или 
обратно домой, а продолжали держать въ войскахъ, позволяя, 
какъ бы съ разр!шешя начальства, распространять заразу мало- 
душгя и ропота  среди другихъ военно-служащихъ, съ нимъ сопри
касающихся.
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Причины этому, конечно, были.
Свыше 60°/0 врачей на войнй были запасные и большой про- 

центъ среди нихъ врачи евреи.
Почти вей врачи запаса, призванные на войну изъ Россш, не 

были изелйдованы относительно здоровья и пригодности къ воен
ной службй, ни на мйстй призыва, ни въ первомъ крупномъ военно- 
недицинскомъ центрй. Вей они были призваны и йхали на войну въ 
предположен^, что врачи, конечно, вей совершенно здоровы.

И, дййстзительно, предположеше, что работаюпцй врачъ мо- 
жетъ быть настолько боленъ, что нуждается въ освобождети отъ 
призыва на войну, не вяжется съ нашимъ представлетемъ о врачй. 
раздающемъ здоровье другимъ. А между тймъ, согласно русской 
поговоркй: «сапожникъ безъ сапогъ», а «портной безъ платья», и 
врачъ самъ больной—явлеше въ жизни обыденное. Такимъ обра- 
зомъ, больные врачи запаса могли пргЬзжать и, дййствительно, 
прйзжали на войну. ПргЬхалъ и нашъ герой болйзненнаго мало- 
дупйя.

ПргЬхалъ...не успйлъ еще вступить въ работу и вдругъ заявляетъ 
по начальству: «боленъ»...

«Боленъ?» спрашивали его удивленно. «Чймъ?... Самъ врачъ, 
только что прйхалъ... и на столько, будто бы, боленъ, что не мо- 
жетъ нести военно-врачебной службы... Сомнительно... Къ тому 
же... врачъ то онъ врачъ, но онъ еврей... а это вдвойнй сомни
тельно... А чймъ боленъ?» спрашивали его. «Нервной болйзнью...» 
«Нервной!» удивленнно восклицали въ медицинскихъ сферахъ и 
безъ всякаго медицинскаго осмотра рйшали окончательно: «не
правда это, лодырь и трусъ, надо проучить»...

Нервныя болйзни больше вейхъ другихъ болйзней смущали 
военныхъ врачей, особенно болйе пожилого возраста, въ Русско- 
японскую войну; онй появились не только среди врачей, но и въ 
средй офицеровъ, и,что еще непонятнйе, въ средй нижнихъ чиновъ.

Опытъ предыдущихъ войнъ Крымской и Русско-турецкой гово- 
рилъ стоящимъ во главй медицинскихъ учреждены, что тамъ 
яервно-больныхъ не было 2). Мнйше окружающей среды было та
ково: «нервно-больной? не слыхано». «Если признавать нервныхъ, 
то вей на войнй нервны», тогда вейхъ нужно на койку; кто же
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2) Конечно нервно-больные тамъ были; были несомненно, но, въ силу слабыхъ 
познанш тогдашнихъ врачей въ нервныхъ болйзняхъ, они ни отмечались и шли 
подъ другими назватями.
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воевать будетъ? «Нервный?» Зваемъ мы, что значить нерв
ный: «симулянтъ» онъ, «лодырь», а не больной; «гнать его 
надо».

Военный врачъ, по званно своему, служить двумъ целями одно
временно: съ одной стороны онъ, какъ всякш граждански врачъ, 
долженъ лечить приходящихъ больныхъ воиновъ, съ другой сто
роны, какъ стражъ интересовъ армш, больныхъ долженъ сортиро
вать по ихъ трудоспособности на войне— онъ судья ихъ здоровья. 
Серьезно-больные поступаютъ подъ покровительство законовъ; 
могупце же нести тяжести военной службы, но уклонявшиеся отъ 
нея подъ видомъ болЬзни, должны отсылаться обратно на свои 
работы...

Военному врачу, чтобы быть истинными судьей и справедли- 
вымъ ц’Ьнителемъ трудоспособности на войн'Ь., нужно быть хорошо 
образованнымъ по вс'Ьмъ болезнями, вернее, нужно быть спеща- 
листомъ гЬхъ болезней, судить о которыхъ онъ призванъ. Быть же 
спещалистомъ веЪхъ болезней въ настоящее время шЬть возмож
ности. Между тЬмы, военный врачъ, по званш своему, обязанъ 
знать всю медицину. Отсюда, съ одной стороны— обязанъ знать, съ 
другой стороны—н^тъ возможности знать, и въ результате полу
чается нежелательный диллетантизмъ.

Въ частности, о нервныхъ болезняхъ... Бол'Ье детальная и на
учная разработка учешя о нервныхъ болезняхъ началась съ 90-хъ 
годовъ прошлаго столеНя. Врачи, стоявшие во главе учреждешй, 
въ силу своихъ л'Ьтъ, учились медицине въ 80-хъ годахъ и, слЬдо- 
вательно, не прошли школы изучения нервныхъ болезней, а впо
следствии, конечно, не спещализировались. Взглядъ на нервныя 
болезни у нихъ былъ простой. Они, повидимому, не отличали оби
ходной «нервности» отъ «.нервныхъ болгъзней», собственно. И вся- 
каго нервно-больного, вместо врачебнаго изучешя, прежде всего 
встречали недовер1емъ... «Нервный? Знаемъ мы, что значить нерв
ный: «симулянтъ» онъ, «лодырь», а не больной.» Повторяя изби
тую фразу «знаемъ мы...», собственно нервныхъ болезней и «си- 
муляцш» нервныхъ болЬзней они не знали.

Но вместо того, чтобы сознаться въ этомъ и поручить вырабо
тать определенный взглядъ и отношете къ этого рода больнымъ на 
войне компетентными лицамъ въ вопросахъ невралогш и псих1а- 
трш, действовали по шаблону. «Чего я не знаю, того не суще
ствует^..» <

Мнеше же другихъ лицъ, спещалистовъ этихъ вопросовъ, какъ
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опытъ показывалъ, могло угнетаться и угнеталось «силою власти» 
и при случае считалось «противлетемъ и неуважетемъ къ на
чальству».

Быть можетъ покажется невероятным^ но факты были на 
лицо, что плодомъ описываемаго отношешя военныхъ врачей къ 
нервно-больнымъ, въ Русско-японскую войну образовалась особая 
группа людей, проведшихъ всю войну то въ госпитале, то въ пе- 
ре'Ьздахъ изъ госпиталя въ часть и обратно, и не служившихъ своему 
прямому делу, къ которому они были призваны, иногда ни одного 
дня. Эго—лица, гонимыя врачами изъ госпиталей, какъ здоровыя, 
практической же жизнью выделенный, какъ больныя.

Пояснимъ это положеше. Военная жизнь требуетъ постоян- 
наго нервнаго напряжетя и труда отъ участниковъ войны. Лица, 
способныя къ постоянной деятельности, являются ценными для 
дела. Если же между здоровыми имеются лица слабыя, неспособ
ный къ постоянному проявление своей деятельности, то они, по
мимо того, что мало помогаютъ делу, ещетормозятъ его, требуя 
ухода за собой отъ лицъ здоровыхъ. Товарищи общаго дела, въна- 
шемъ случае врачи, въ другомъ—товарищи офицеровъ, у нижнихъ 
чиновъ—солдаты и ихъ начальники, после несколькихъ месяцевъ 
взаимной работы, такъ изучаютъ другъ друга, что прекрасно знаюгъ, 
кто храбръ, кто трусъ, кто ленивъ, а кто боленъ.

Отсюда, лица слабыя отмечаются своими же товарищами, какъ 
нездоровый и для дела негодныя, и отправляются въ госпиталь, 
иногда съ запискою полкового врача, свидетельствующего о нерв- 
номъ страданш больного.

Госпитальный врачъ осматриваетъ такого больного и, не найдя, 
на его взглядъ, страданш ни внешнихъ, ни внутреннихъ, отсы
лаете его обратно въ часть, какъ здороваго. Прибывъ въ часть, онъ 
поступаетъ на работу, но вскоре же проявляетъ свое ведомогаше 
и снова отсылается обратно въ госпиталь.

Тамъ прежнее отношеше— признаше здоровымъ и отсылка въ 
полкъ, а тамъ обратная посылка въ госпиталь, какъ больного.

Кому больше верить? Среде-ли товарищей, хорошо знающихъ 
своего собрата и по работе и по здоровью, или же госпитальному 
врачу, часто совершенно незнающему той спещальности, по кото
рой присылается ему больной, компетентно решающему, что «онъ 
здоровъ».

Нашъ герой болЬзненнаго малодушия несомненно нервно
больной.
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Врачами тыловыхъ учреждешй былъ признанъ здоровымъ и 
былъ посланъ въ полкъ... Товарищами же по полку былъ признанъ 
больнымъ и неспоообнымъ къ несенш врачебныхъ обязанностей 
въ передовыхъ литяхъ.

Кому больше верить? Врачамъ тыловыхъ учреждены, хотя бы 
и высокаго звашя, или же врачамъ товарищамъ по совместной ра
боте? Думаю, что должно быть принято во внимате свидетельство 
товарищей по совместной работе. Въ опредгьлетяхъ военной тр у 
доспособности того или другого лица свидетельство товари
щей или учреж детя, въ которомъ оно служ ить , должно играть 
не меньшую роль, чгъмъ медицинское свидетельство врачей.

га — ъ.

1 1 2  ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru




