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В Средние века, в Европе, безумие диагностировали служители церкви. 

Сумасшедшим мог быть признан любой инакомыслящий, их сажали на корабль 

и отправляли вниз по реке или в открытое море – на волю Божью. Или просто 

выгоняли из города. 

Тем временем в России, сумасшедшим объявляли по решению местной 

общины. Больных не изолировали, часто их считали проводниками Божьей 

мудрости и старались задобрить.  

В Малой Азии, а также на арабском Востоке в Средние века отношение к 

сумасшедшим было не таким, как в Европе. В этих краях уже существовало 

понятие дееспособности, и определялось оно судом. Одним из главных 

критериев установления сумасшествия было отношение человека к своим 

финансовым обязательствам. Убийство в состоянии безумия, подтвержденного 

врачом, каралось гораздо мягче, чем совершенное в здравом уме.  

Отношение к сумасшедшим в Японии очень напоминает русское 

восприятие юродивых: их считали каналом связи с верховным божеством. В 

отличие от Европы, в Японии не существовало тюрем, и изолировать 

сумасшедших было некуда. Специальных домов призрения там тоже не 

существовало. И если в семье появлялся человек, который вел себя 

неадекватно, то заботиться о нем обязаны были родственники. 

Пережив в Средневековье мистический страх перед безумцами, 

человечество вскоре опять стало относиться к ним с интересом, видя в 

понимании душевного расстройства ключ к пониманию гениальности. 

В настоящее время к душевнобольным применяют методы традиционной 

психиатрии с изоляцией социально опасных личностей. Зарождается 

антипсихиатрия, предлагающая обществу относиться к сумасшедшим как к 

людям с иным мировосприятием, имеющим право свободно выражать себя и 

быть услышанными. 
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Врачи  являются  героями  многих  литературных   произведений.  Но 

также многие из врачей являются и писателями. Как говорил М. М. Жванецкий: 

«Любаяисторияболезни–этоужесюжет».Одним из русских писателей-врачей 

является Антон Павлович Чехов. Профессия врача нашла также отражение в 

творчестве таких замечательных писателей, как В.В. Вересаев и М. А. Булгаков, 

которые тоже по образованию медики. Наверное,  это  явление  можно  

объяснить тем, что не каждый мыслитель – врач, но каждый врач – мыслитель. 

В своих произведениях они рассказали нам о слабых и сильных сторонах 

медицины, показали врачебную среду, врачей, которые использовали свою 

благородную профессию в разных целях: как ради наживы, так и для спасения 

жизней, выполняя свой врачебный долг бескорыстно и самоотверженно.  

Мысль написать дневник студента-медика, возникла у  Вересаева, когда 

он учился на 3 курсе медицинского факультета. А недавно исполнилось сто лет 

со дня выхода в свет этой книги, которая не оставила равнодушной всю 

читающую Россию. Книга эта взволновала не только медицинские круги, ее 

читала интеллигенция, рабочие и даже грамотные крестьяне. Проработав над 

книгой восемь лет, собрав и изучив для этого огромный материал, Вересаев 

откровенно и эмоционально, прямо и смело раскрыл для читателей немало 

секретов медицинской профессии.  

Автор пишет о своих ожиданиях и впечатлениях, первых шагах и 

испытаниях на пути освоения сложной профессией. Но самое главное в том, 

что все вопросы, все сомнения, все проблемы, связанные с медицинской этикой 

и самой медициной, настолько актуальны в наши дни, что поневоле 

удивляешься: «А правда ли, что прошло сто лет?» 

Герой произведения «обыкновеннейший средний врач, со средним умом 

и средними знаниями, не успевший стать «человеком профессии»,  для 

которого «еще ярки и сильны те впечатления, к которым со временем невольно 

привыкаешь». Уже с первых строчек произведения читатель понимает, что 

перед ним разворачивается история становления врача – от студента до 

опытного  специалиста. 
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Первое, над чем заставляет нас поразмыслить герой, – здоровье. Как всѐ 

относительно и хрупко: вчера ты ещѐ мог бегать здоровый по сырой траве, а 

сегодня можешь лежать, прикованный к постели. И от этого никто не 

застрахован.  

Да и вообще, что такое здоровье? Много ли нас здоровых на земле? 

«Нормальный человек – это человек больной; здоровый представляет собою 

лишь счастливое уродство, резкое уклонение от нормы», - приходит к выводу 

молодой врач. Здоровье – оно самое главное, вокруг него вертится всѐ 

остальное, «с ним ничего не страшно, никакие испытания; его потерять – 

значит потерять все; без него нет свободы, нет независимости, человек 

становится рабом окружающих людей и обстановки; оно – высшее и 

необходимейшее благо».  

По мере прочтения «Записок» возникает один, может быть, главный 

вопрос: а что должен испытывать человек, посвятивший свою жизнь профессии 

врача? В первую очередь, любить больных, сочувствовать человеческим 

невзгодам. Отсюда и первые сомнения, связанные с несовершенством 

медицинского образования. Молодой врач нередко не умеет самостоятельно 

подойти к больному, правильно поставить диагноз. А ведь подобное можно 

увидеть в наших клиниках даже спустя сто лет.  

Главный герой заканчивает медицинский факультет Петербургского 

университета, но его проблемы во врачебной практике начинаются, когда он 

приезжает в провинциальный городок средней полосы России. «В своих 

диагнозах и предсказаниях насчет дальнейшего течения болезни я то и дело 

ошибался так, что боялся показаться пациентам на глаза». У жены крупного 

фабриканта – острый ревматизм. Наш герой прописывает ей салициловую 

кислоту. Это приносит на время больной известное облегчение. Но потом 

лекарство перестает действовать. Больше в этот дом доктора не приглашали. 

Рассказчик-врач хочет делать своему пациенту, мелкому лавочнику, 

горлосечение, хотя можно было ограничиться простым спринцеванием. И очень 

печальный эпизод, когда единственный ребенок вдовы-прачки, ее любимец и 

надежда, умирает из-за неправильного лечения, которое применял 

некомпетентный врач. И это только небольшой перечень того, что натворил 

начинающий доктор.  

Нельзя сказать, что герой равнодушно относится к своим пациентам. 

Сцены страдания больных описаны так эмоционально, что производят на 

читателя неизгладимое впечатление.  

Для того чтобы стать хорошим врачом, нужно проделать очень сложный 

и долгий путь, не боясь рисковать, набирать опыт методом собственных 

ошибок и экспериментов, порой даже на людях. Но может ли врач рисковать 

жизнью других? Кто дал ему право на опасные опыты? Врач должен получить 

навык, чтобы легко справляться с поставленными задачами и в любой момент 

оказать помощь больному. Но теоретические знания в институте лишь основа, 

которая не сможет принести пользы без практики.  

Особенность книги В.В. Вересаева заключается в том, что ее можно 

рассматривать с точки зрения медицинской науки по нескольким аспектам: 
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годы учебы будущего врача в медицинском вузе; подробное описание, точнее, 

представление тех или иных операций (трахеотомия, вивисекция, роды, 

вскрытие трупа и т. д.); изображение болезни с ее протеканием и симптомами; 

последовательное рассмотрение отношений между врачом и пациентом, 

использование документальной литературы научного характера и многое 

другое. Все эти аспекты являются актуальными для каждого будущего врача, 

поэтому обращение к книге В.В. Вересаева поможет студенту-медику 

гармонично вписаться в сферу профессиональной деятельности, почувствовать 

себя настоящим будущим врачом, стать частью этой необъятной, сложной, но 

чрезвычайно интересной науки, имя которой – Медицина. 

И в заключение процитирую слова В. В. Вересаева:«Будучи даже 

обыкновенным средним человеком, врач всѐ-таки, в силу самой своей 

профессии, делает  больше добра и проявляет больше бескорыстия, чем другие 

люди». 
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Вот уже почти 150 лет как прошло с того дня, когда родился великий 

русский писатель Антон Павлович Чехов. Антон Павлович после окончания 

медицинского факультета Московского университета в 1884 году стал хорошим 

врачом – практиком. А. П. Чехов принял для себя, что его основное дело в этой 

жизни –лечить людей. 

В одном из своих писем Чехов в шутливой форме, но при этом 

совершенно серьезно и по существу утверждал: «Медицина – моя законная 

жена, а литература – моя любовница». Начал практиковать медицину Антон 

Павлович под Москвой в Звенигороде и Чикине, также частной практикой 

занимался Чехов и в Москве. 

Под Москвой он арендовал дом, где на дверях вывесил табличку: 

«Доктор А. П.Чехов». На столе доктора Чехова всегда находились два предмета 

докторский молоточек и стетоскоп. Люди, приходившие на приѐм к Чехову, 


