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показаниям, зависели от вариантов поступления раненых
в лечебные учреждения и составили: у раненых, эвакуиро�
ванных непосредственно из МПП или медр в ВГ I эшелона
(г.г. Моздок, Буйнакск, Владикавказ), – 2 часа; у раненых,
эвакуированных из МОСН или омедб, – 20 часов [5].

По нуждаемости в эвакуации, при невозможности од�
новременной доставки на соответствующий этап, все ра�
неные, пострадавшие и больные подразделяются на три
эвакуационных категории:

А. Нуждающиеся в выполнении неотложных хирургичес�
ких вмешательств. Эта категория должна быть эвакуирова�
на в первую очередь настолько быстро, насколько позволя�
ют условия боевой обстановки, но в соответствии с вре�
менным графиком (10�1�2).(10�1�2).(10�1�2).(10�1�2).(10�1�2).

В. Другие носилочные, которым оказание специализи�
рованной хирургической помощи может быть отсрочено, –
до 4 часов4 часов4 часов4 часов4 часов.

С. Раненные и больные, нуждающиеся в эвакуации, со�
стояние здоровья которых позволяет доставить их в лечеб�
ное учреждение в течение 24 часов24 часов24 часов24 часов24 часов с момента ранения.

Необходимо напомнить, что в руководящих документах по
медицинскому обеспечению зарубежных стран, в том числе
и НАТО, эвакуация раненых и больных подразделяется на:

Передовую (медицинскую) Передовую (медицинскую) Передовую (медицинскую) Передовую (медицинскую) Передовую (медицинскую) – от места ранения до эта�
па оказания медицинской помощи. В зависимости от ха�
рактера повреждения и нуждаемости в оказании того или
иного вида помощи это может быть либо медицинская рота,
либо военный полевой госпиталь, развернутые в пределах
досягаемости эвакуационного транспорта с учетом време�
ни, затрачиваемого на доставку раненого.

ТТТТТактическую актическую актическую актическую актическую – перемещение раненых и больных между
этапами, развернутыми в пределах театра военных дей�
ствий (ТВД) с учетом нуждаемости в оказании специализи�
рованных видов медицинской помощи.

СтратегическуюСтратегическуюСтратегическуюСтратегическуюСтратегическую – эвакуация раненых и больных за
пределы ТВД.

Все эти три вида воздушной эвакуации широко исполь�
зовались во время пребывания ограниченного континген�
та советских войск в Афганистане (1979�1989 гг.). От места
ранения до ближайшего ОМедБ (военного полевого госпи�
таля) осуществлялась медицинская (передовая) эвакуация,
в том числе и с применением вертолетов. Из военных поле�
вых госпиталей, развернутых на территории Афганистана,
в 340 окружной военный госпиталь (г. Ташкент), этап спе�
циализированной медицинской помощи – тактическая эва�
куация     (использовались специально оборудованные сани�
тарные самолеты АН�26).     Из 340 ОВГ в центральные клини�
ческие военные госпитали (г.Москва), клиники ВМедА им.�

С.М.Кирова (г. Ленинград), окружные (флотские) госпитали
округов (флотов) до окончательного лечения – стратегичес�
кая эвакуация     (медицинская служба КТуркВО располагала
двумя специально оборудованными для транспортировки
раненых самолетами ТУ�154М).

Учитывая вышеизложенное, при планировании медицин�
ского обеспечения Вооруженных Сил Республики Беларусь
следует иметь в виду, что наше государство обладает разви�
той сетью автомобильных дорог, областных, городских и рай�
онных территориальных медицинских объединений. Эти фак�
торы будут способствовать выполнению медицинской служ�
бой Вооруженных Сил временных параметров оказания ме�
дицинской помощи и эвакуации раненых и больных, описан�
ных в статье, при использовании только автомобильного
транспорта. Вместе с тем необходимо основные усилия дея�
тельности медицинской службы в мирное время направить
на совершенствование подготовки всех категорий медицин�
ского персонала (гражданского и военного) по оказанию
квалифицированной и специализированной медицинской
помощи при современной боевой патологии.
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ÑÀÌÎÏÎÇÍÀÍÈÅ ÂÐÀ×À – ÏÐÈÕÎÒÜ ÈËÈ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÜ?
ÓÎ «Áåëîðóññêèé ãîñóäàðñòâåííûé ìåäèöèíñêèé óíèâåðñèòåò»,

ÓÇ «32-ÿ êëèíè÷åñêàÿ ïîëèêëèíèêà ã. Ìèíñêà»
A. Ph. Lemeshev
SELF-KNOWLEDGE OF THE DOCTOR – IS THE NECESSITY OR WHIM?

«Áåç «âûñøåé èäåè» íå ìîæåò ñóùåñòâîâàòü íè ÷åëîâåê, íè íàöèÿ.
À âûñøàÿ èäåÿ íà çåìëå ëèøü îäíà, è èìåííî – èäåÿ î áåññìåðòíîé
äóøå ÷åëîâå÷åñêîé, èáî âñå îñòàëüíûå «âûñøèå èäåè» æèçíè, êîòîðû-
ìè ìîæåò áûòü æèâ ÷åëîâåê, ëèøü èç íå¸ îäíîé âûòåêàþò».

Ô.Ì. Äîñòîåâñêèé «Äíåâíèê ïèñàòåëÿ».

Âîïðîñû ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ó÷åáíîãî ïðîöåññà



Âîïðîñû ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ó÷åáíîãî ïðîöåññà

9

Мы живём в трудную эпоху для развития души и духа
  [11]. Сложилось так, что большинство людей стре�

мятся к «счастью», под которым понимают жизненные блага
и достижения, имеющие материальное выражение [8,9]. Ав�
тор не собирается излагать метафизические истины. Его цель
более прозаична и практична. А именно – деятельность врача
требует высоких душевных и духовных качеств. Но эти каче�
ства только отчасти даруются Природою. Душа и дух требуют
постоянной огранки и шлифовки. Но современные люди, в
том числе выпускники медицинского университета, просто
не знают, о чём идет речь. На курсах по медицинской психо�
логии, а также по врачебной этике эти понятия отсутствуют,
словно их никогда не существовало. Студентов�медиков хо�
рошо обучают тому, как устроено и функционирует тело. А
далее им преподают деонтологические правила и называют
это врачебной этикой. В таком разрезе учение о врачебном
долге (этике) очень напоминает изучение юридических норм,
например, уголовно�процессуального кодекса.

Тема статьи родилась в процессе преподавания. У сту�
дентов, глядя на работу практических врачей, невольно
возникает мысль: «Что заставляет докторов в целом доб�
росовестно работать в этой нелёгкой профессии?». Такие
мысли студенты напрямую не выражают, но во многих
вопросах они подспудно ощущаются. Автор стал прово�
дить коротенькие опросы, например, есть ли у человека
душа? смертна наша душа или бессмертна?

На первый вопрос подавляющее большинство студен�
тов отвечало утвердительно. Ничего удивительного, ведь
в школе учат, что есть одушевлённые и неодушевлённые
предметы. Этим самым родной язык подсказывает, почти
указывая пальцем, что лишь то живо, что имеет душу. От�
носительно же бессмертия души примерно треть студен�
тов отвечает отрицательно или не имеет мнения.

В небольшой статье невозможно разобраться в хит�
росплетении души и духа. Автор хочет всего лишь напом�
нить о существовании такой проблемы. Каждый из нас
хоть иногда вопрошает – зачем живу, в чём смысл моего
существования? Ответить на вопрос о смысле жизни
можно только с более высоких позиций. В логике и гносе�
ологии давно постулировано, что решение любой задачи
невозможно в рамках заданных условий. Никак не полу�
чится удовлетворительный ответ, если мы будем привле�
кать только проявления жизни, её эмпирические даннос�
ти. Убедительное объяснение возможно лишь тогда, ког�
да для прояснения низшей категории (жизни тела) будет
привлечено высшее – жизнь души и духа.

Постановка проблемыПостановка проблемыПостановка проблемыПостановка проблемыПостановка проблемы
ТТТТТезис первыйезис первыйезис первыйезис первыйезис первый. В средствах массовой информации не�

редко звучит мысль об утрате духовности и, следователь�
но, необходимости её возрождения. Постоянно слышатся
призывы о необходимости воссоздания и укрепления иде�
ологических основ нашей жизни. Но идеология есть кате�
гория нематериальная. Она не выводится напрямую из
условий существования. Не верится в безусловность по�
ложения К. Маркса о том, что бытие определяет созна�
ние. Эта максима имеет ограниченное значение.

ТТТТТезис второйезис второйезис второйезис второйезис второй. Еще в раннем средневековье твердо
установилось правило любого диспута или обсуждения –
необходимо вначале договориться о смысле терминов,
которые предполагаются ключевыми в данном вопросе.
В противном случае полемика не имеет цели, ибо нет об�
щей отправной точки.

ТТТТТезис третийезис третийезис третийезис третийезис третий. Чем отличается душа от духа, есть ли
между ними принципиальное различие, или это близкие
понятия?

ТТТТТезис четвёртыйезис четвёртыйезис четвёртыйезис четвёртыйезис четвёртый. Зачем врачу обладать духовностью,
разве такая нематериальная категория повлияет на ка�
чество диагностики и лечения?

ОбсуждениеОбсуждениеОбсуждениеОбсуждениеОбсуждение
Человек как триединство тела, души и духа – это пред�

ставление появилось давно, в эпоху античности. Трудно
указать непосредственно на того мыслителя, который пер�
вый сформулировал это положение. По крайней мере, та�
кие гиганты мысли как Платон и Аристотель данное ут�
верждение принимали как нечто само собой разумею�
щееся. Они занимались дальнейшим уточнением того, что
представляет собою душа и дух, выявляли качества и
структуру души. Об этом мы поговорим в дальнейшем.
Пока затронем проблему тела.

ТТТТТелоелоелоелоело
Вряд ли отыщется врач, который не знает поговороч�

ное выражение: в здоровом теле – здоровый дух (мens
sana in corpore sano). Это фраза напоминает упомянутое
высказывание Маркса о том, что бытие определяет со�
знание. В обоих высказываниях нечто материальное
формирует и определяет нематериальное (душевное и ду�
ховное). В действительности всё наоборот. Моё сознание,
моя душа подсказывает мне, как поступать, как изменять
материальный мир, чтобы он становился лучше.

Латинское поговорочное высказывание о здоровом
духе впервые отмечено в «Сатирах» Ювенала (1�2 вв. н.э.).
Если обратиться к первоисточнику, то окажется, что ав�
торский смысл грубо искажён. Из строки стихотворения
Ювенала кто�то изъял два первоначальных слова. Пол�
ностью первая строчка звучит так: «моли, чтобы здравый
ум обретался в теле здоровом». Как видите, убрав пер�
вые слова «моли, чтобы» и заменив ум духом, некий лов�
кач добился противоположного эффекта. Вот и получи�
лось, что крепость мышц прибавляет духу мощи, что выте�
кает из «новой» редакции поговорки [2].

Вообще�то физическое здоровье и телесную красоту в
античности весьма почитали и относили к внешним бла�
гам. Однако ни одному греку или римлянину не пришло
бы в голову поставить телесные достоинства впереди ду�
шевных добродетелей. Люди античности имели много вре�
мени для наблюдений и размышлений. Они прекрасно
видели, что силачи с рельефной мускулатурой редко об�
ладают изощренным умом. Из этого мнения и родилась
строка Ювенала с пожеланием ума тому, кто обладает
физической силой.

ДушаДушаДушаДушаДуша
Редкий человек отрицает существование души. Язык

отражает наше отношение к этой трудноуловимой катего�
рии. Мы говорим «нежная, чуткая душа». Если подразуме�
ваются противоположные качества, говорят «гадкая, под�
лая душа» Когда нам хочется подольститься, мы можем
применить обращение «послушай, душечка». В тоскливые
минуты жалуются, что «болит душа». Лингвистические при�
меры можно продолжать долго, ибо в русском языке душа
поминается очень часто.

Мы уже говорили, что подавляющее большинство сту�
дентов медицинского университета на вопрос о существо�
вании души отвечают утвердительно. Так что же пред�
ставляет собою пресловутая душа?

Стоит отметить, что по�гречески душа называется «пси�
хе». Этот греческий корень положен в основу многих слов
– психика, психические болезни (прежде они назывались
душевными болезнями). Давайте послушаем, что говорит
о душе выдающийся психолог 20 столетия К.Г. Юнг.

«В процессе исследований, посвященных структуре
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бессознательного, мне пришлось установить логическое
различие между душой и психическим. Под психическим,
или психикой, я понимаю совокупность всех психических
процессов, как сознательных, так и бессознательных. С
другой стороны под душой я мыслю обособленный функ�
циональный комплекс, который лучше всего было бы оха�
рактеризовать как «личность». Внешнюю установку лич�
ности, которая относится исключительно к объектам, я
называю «персоной» –  термин, которым обозначалась
маска древнего актёра. Внутреннюю установку, внутрен�
нее лицо я обозначаю словом анима или душа» [13].

Насколько продвинулась психология как научная дис�
циплина в познании души за 2500 лет? Обратимся к мне�
нию о душе мыслителя, которого уже современники назы�
вали «богоподобным», «боговдохновенным». Имеется в
виду Платон и его известнейший диалог «Федон» [6]. Это
произведение остаётся самым читаемым среди наследия
афинского мыслителя. Действие диалога происходит в
тюрьме, где Сократ ожидает смертной казни. Вечером
Сократ должен принять яд по решению афинских при�
сяжных. Друзья Сократа пришли к нему рано утром и про�
вели вместе целый день. Для того чтобы ожидание не было
столь тягостным, Сократ с близкими друзьями беседуют о
разных вещах. Главная тема их разговоров относится к
так называемым вечным вопросам – о жизни и смерти, о
теле и душе, о предназначении человека.

Без всякого преувеличения можно утверждать, что
«Федон» относится к высочайшим памятникам мировой
культуры и читается на одном дыхании. Главное содержа�
ние этого произведения заключается в том, что Сократ
приводит знаменитые четыре доказательства бессмер�
тия души. Нет смысла их пересказывать. Они настолько
хороши с философской и логической стороны, что оказы�
вают действие вне зависимости от того, верит ли чита�
тель в бессмертие собственной души. Рассуждению о душе
предшествуют мысли о теле. Сократ утверждает, что жизнь
тела с его телесными удовольствиями препятствует чис�
тому мышлению. Ощущения дают представления о внеш�
нем мире с одной стороны. Но истинные сущности вещей
недоступны чувственным ощущениям и могут быть позна�
ны только путём чистого мышления [6, 66b].

Далее повествуется о том, что души умерших людей
после смерти являются на суд. К судьям каждую душу со�
провождает ее гений (в античном понимании). В право�
славии гений именуется ангелом�хранителем. Души тех
людей, которые при жизни совершили неискупимые пре�
ступления (грабители храмов, серийные убийцы) низвер�
гаются в преисподнюю (Тартар) навсегда. Остальные
души в зависимости от того, как они прожили земную
жизнь, поощряются, или подвергаются наказаниям. Для
особо провинившихся душ предусматриваются очень тя�
жёлые испытания на длительный срок. Вот в такую ис�
правительную систему для душ верила античность. Но
главное – все души после большего или меньшего проме�
жутка времени опять получают новое обиталище – чело�
веческое тело. Примечательно, что между женским и муж�
ским телом не делается различий. Некоторые души, при�
выкшие ранее обитать в женских телах, попадают к муж�
чине. Этим объяснялось, почему существуют мужеподоб�
ные женщины и женоподобные мужчины. Круговорот бес�
смертных душ, которые обитают в самых разных челове�
ческих телах, одна из самых излюбленных тем Платона.

Античность настолько прониклась верою в вечное ко�
лесо бессмертных душ, что сформулировала так называ�
емый закон Немезиды (неотвратимого возмездия). Этот

закон очень прост: око за око, только не в этой, а в буду�
щей жизни. Например, мужчина изнасиловал женщину.
За это преступление вне зависимости от наказания в
этой (земной) жизни, в будущем перевоплощении его душа
будет принадлежать женщине, и эта дама непременно
подвергнется насилию. Само собою, его душа также ис�
пытает весь ужас надругательства. Вот так хитроумные
эллины не только объясняли, почему люди от рождения
имеют столь различные свойства и свою неповторимую
судьбу, но и решили одну из самых мучительных загадок
бытия. Люди во все времена недоумевали, отчего на зем�
ле так много зла и несправедливости. Закон Немезиды
утверждает, что совершённое зло обязательно вернётся
через какое�то время и поразит того, кто его совершал
ранее. А так как людские души не помнят свои прошлые
жизни, то мы нередко недоумеваем – за что мне такое
наказание?

В диалоге «Федр» Платон развивает учение о душе. Он
называет душой самодвижущее, непорождаемое и бес�
смертное начало. И далее следует изумительная метафо�
ра: «Уподобим душу соединённой силе крылатой парной
упряжки, которой правит возничий. Душа, как бога, так
и человека есть колесница, в которой один конь покла�
дист, а другой преисполнен вожделений. Этот конь посто�
янно норовит свернуть в сторону. Но правит упряжкой
возничий – разум. Поэтому разумные люди обуздывают
свои вожделения» [7]. Души людей неодинаковы по своим
качествам, поэтому Платон выделяет девять разновидно�
стей души по их качеству в убывающем порядке:

1. Философ или любимец Муз (гениальный поэт, ху�
дожник, скульптор).

2. Законопослушный и мудрый правитель.
3. Выдающийся государственный деятель, рачитель�

ный хозяин.
4. Воин или врач.
5. Прорицатель или человек, причастный к таинствам.
6. Второразрядный поэт или художник�подражатель.
7. Земледелец или ремесленник.
8. Софист или демагог.
9. Тиран.
Согласно Платону следует выделять пять (5) основных

добродетелей человека, которые связаны с душою:
· мудрость (благоразумие);
· честность (справедливость);
· мужество;
· самообладание (воздержность);
· щедрость натуры (великодушие).
Наконец, последняя добродетель, именуемая «дикай�

осине» – это согласие остальных добродетелей между со�
бою. Вообще�то древнегреческий язык настолько богат и
дифференцирован, что многие понятия не имеют соот�
ветствующего аналога в русском языке. Например, «ха�
ризма» есть древнегреческое слово, которое по�русски
можно передать лишь с помощью длинного объяснения.
Кстати, в современной речи это словечко нередко упот�
ребляют неуместно.

У того же Платона мы находим неожиданное опреде�
ление того, что есть обучение. УУУУУчение (обучение) – спо�чение (обучение) – спо�чение (обучение) – спо�чение (обучение) – спо�чение (обучение) – спо�
соб попечения о душе.соб попечения о душе.соб попечения о душе.соб попечения о душе.соб попечения о душе. Следовательно, учение нельзя
понимать только как передачу знания, ибо знание без
душевных добродетелей не имеет цены. Человека с хоро�
шей памятью можно заставить выучить практически все.
Такие знания в античности именовались «техне», если
носитель этих знаний не обладал душевными добродете�
лями.
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Аристотель, будучи учеником Платона, всегда старал�
ся перещеголять наставника. Если мысли Платона о душе
рассеяны по разным произведениям, то Аристотель на�
писал отдельный трактат «О душе» [1]. Эта книга напоми�
нает современный учебник по медицинской психологии
и повествует о так называемом научном аспекте наших
представлений о психической деятельности. Приводить
выдержки из этой книги нет резона по двум соображени�
ям.

1) Аристотель – трудный для чтения и восприятия ав�
тор. Его можно сравнить с немецкими философами, кото�
рые создают свой искусственный язык и, вдобавок,
пользуются им вычурно, создавая длинные смысловые
периоды.

2) Аристотель – не похож на прочих античных мудре�
цов сухостью стиля. Он создал не только классическую
логику, но и сформулировал основы любой современной
науки. Этим самым заложены общие принципы позна�
ния. Любой вид знания (науки), чтобы считаться допод�
линным, должен содержать общеобязательные и всеоб�
щие истинные положения. Общеобязательность и прину�
дительность научных истин Аристотель выразил в обра�
зе богини Необходимости (Ананке), которая не слушает
увещеваний. Ананке принуждает не только людей, но и
Богов соблюдать законы логики и познания. Именно от
Аристотеля пошло представление, что только та наука
считается истинной, которая отвечает отмеченным тре�
бованиям.

Строгая научность – логическая необходимость, кото�
рая не будет слушать никаких увещеваний – для учения о
душе оказывается скорее недостатком. К.Г. Юнг приво�
дит прелестное сравнение, которое демонстрирует огра�
ничения для психологии общих положений. Юнг говорит
так: представьте себе галечный пляж. Учёные тут много
поработали и выяснили, что средний вес одного камушка
составляет две унции. Но если вам захочется найти ка�
мень весом ровно в две унции, можно потратить день
безрезультатно. Вам будет крайне сложно найти каму�
шек именно такого веса [12]. Именно поэтому психология
человека гораздо лучше познаётся через классические
произведения гениев духа, нежели путём изучения спе�
циальных пособий [3,8].

Каждый человек слышал о существовании клятвы Гип�
пократа – краткого кодекса врачебной этики. В этой свя�
зи возникают два чрезвычайно важных вопроса.

1) Происхождение врачебной этики как таковой. Не�
ужели Гиппократ услышал клятву, названную его именем,
наподобие пророка Моисея на какой�нибудь горе (Олим�
пе)? Эту мысль можно выразить в иной форме – откуда
произошла мораль вообще? Ведь этика присуща любым
социальным или профессиональным группам и незримо
присутствует среди нас.

2) Что принуждает большинство людей соблюдать эти�
ческие нормы? Всем известно, что за большинство так
называемых проступков не полагается юридическое на�
казание. Закон преследует только тех, кто его нарушает.
Применительно к врачебной профессии вопрос будет
таков – почему доктора соблюдают деонтологические
правила, что побуждает их к этому? Неужели изучение
врачебной этики в процессе обучения так прочно впиты�
вается в молодые души, что они затем даже не желают
хоть изредка сбросить эти незримые удила?

Нравственный закон (мораль), его генезис всегда ин�
тересовал человечество. Наилучший ответ дал, по мне�
нию автора, гениальный Кант. В «Критике чистого разу�

ма» Кант доказал, что этика не может быть выведена из
законов разума, его постулатов. Мораль не вытекает из
мышления (прежняя теория «разумного эгоизма») [4]. В
«Критике практического разума» Кант показал, что мо�
ральный закон живёт в каждом из нас изначально. Толь�
ко по обыкновению немецких философов Кант использо�
вал специфическую терминологию: категорический им�
ператив, поступок отдельного человека, могущий стать
законом для всего человечества и т.п.[5]. В переводе на
нормальный язык мысли Канта таковы. Совесть (мораль�
ный закон) присутствует в каждом человеке. Даже зако�
ренелый преступник в глубине души сознаёт свою непра�
воту, хотя с пеной у рта может доказывать (находить) «ра�
зумные» причины для своих действий. Разум очень часто
выступает в роли служанки для обоснования преступных
и неблаговидных поступков. Наш ум нередко служит шир�
мой для увёрток совести.

Послушаем, что говорит кенигсбергский мыслитель от
первого лица.

«Я полагаю, что действительно существуют чистые
нравственные законы, которые совершенно a priori (не
принимая во внимание эмпирические мотивы, т.е. счас�
тье) определяют наше поведение. В применении свободы
разумного существа вообще эти законы повелевают бе�
зусловно (а не только гипотетически) и, следовательно,
обладают необходимостью во всех отношениях» [4].

Очень тяжело в короткой статье развернуть аргумен�
тацию Канта, поэтому ограничимся еще одной короткой
выдержкой. «Содействие своему счастью никогда не мо�
жет быть непосредственным долгом, а тем более принци�
пом всякого долга». И еще: «высшее благо практически
возможно только при допущении бессмертия души» [5].
Вот и сошлись мнения Платона и Канта, невзирая на то,
что их разделяют два тысячелетия.

Наконец, хочется напомнить общеизвестную фразу
Канта о том, что две вещи всегда будут поражать и удив�
лять человеческую душу – картина звёздного неба над
головою и ощущение нравственного закона внутри себя.

ДухДухДухДухДух
Призовём на помощь лингвистику, чтобы через нор�

мы языка ощутить различие между душою и духом. Наша
речь показывает, что слово «дух» отражает несколько раз�
нородных понятий.

1) Дух, как отражение коллективного бессознательно�
го содержания, которое невозможно чётко сформулиро�
вать, но оно обладает могучим действием на психику от�
дельного человека. Примерами могут быть «воинский дух,
дух времени (эпохи), народный дух» и т.п.

2) Внутреннее состояние бодрости, уверенности, ре�
шимости, жизненная сила – «не хватает духа, падать ду�
хом, воспрянуть духом». В этом значении «дух» очень бли�
зок к латинскому слову «spiritus» и французскому «esprit».

3) Христианское понятие как воздействие святого Духа
(или его утрата).

4) Философское понятие – дух, как некое нематери�
альное начало.

Мир последние годы не слишком часто задумывается
о реальности духа [9,11]. Люди не сомневаются в нали�
чии видимых и даже виртуальных вещей (Интернет). Прав�
да, даже самые рьяные материалисты, считающие дух
эпифеноменом материи, ощущают какие�то духовные про�
цессы.

Что же такое дух? Попробуем ответить коротко. Суще�
ствуют реальности разных порядков: мир физический,
органический, психический (душевный), социальный. Но
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дух нельзя причислить ни к одной из таких категорий.
Дух есть истина, добро, красота, ценность (системаДух есть истина, добро, красота, ценность (системаДух есть истина, добро, красота, ценность (системаДух есть истина, добро, красота, ценность (системаДух есть истина, добро, красота, ценность (система

ценностей), творческая фантазия, человечность.ценностей), творческая фантазия, человечность.ценностей), творческая фантазия, человечность.ценностей), творческая фантазия, человечность.ценностей), творческая фантазия, человечность.
Большая (высшая) Истина не имеет реального суще�

ствования как объективная вещь. Истина присутствует
как дух, как духовность человеческого существования.
Разумеется, любые научные истины можно выразить в
понятиях, перевести их в мир объективный и общедос�
тупный. Но это касается только отдельных, частных истин.
И, тем не менее, в человеке есть духовное начало, превы�
шающее объектный мир. Человек суть манифестация духа.
Дух может явить себя только в человеке. Пусть на языке
теологии это называется благодатью, откровением [10].
Все�таки наше сознание нельзя рассматривать лишь как
исключительно психологическое понятие. В сознании
обязательно присутствует дух как конструирующий эле�
мент, как самое важное связующее звено. Можно и дол�
жно сказать, что дух есть действие сверхсознания в со�
знании и подсознательном. Духу принадлежит примат над
бытием.

Дух всегда защитник, помощник, утешитель и вдохно�
витель. Дух объединяет субъективное и объективное в
человеке. Нравственная сила дается только Духом.

Юнг понимает душу как посредника между сознанием
и глубинами бессознательного. Он считает, что разум как
главная часть сознания необходим для решения обыч�
ных положений и проблем, поддающихся логическому
анализу. Для ориентации в величайших вопросах бытия
разума недостаточно, он бессилен. Но даже этот гени�
альный ученый не рискует исследовать дух [12].

Психология никогда не исследовала, и не будет иссле�
довать Дух, ибо о нём невозможно выработать понятие.
Любая наука начинается с формулирования понятий и
аксиом. Но если нет понятий, то не может быть и науки.
Рациональное (научное) определение духа невозможно,
это безнадежное предприятие для разума. Дух раскры�
вается через символы, а не через определения. Дух (в
себе) ощущается какой�то частью души и это чувство трудно
выразить словами.

Различия души и духаРазличия души и духаРазличия души и духаРазличия души и духаРазличия души и духа
Каждому из личного опыта известно, как трудно раз�

личать духовные и душевные состояния. У каждого чело�
века есть душа, такова его природа. Духовность же в че�
ловеке может быть не раскрыта или подавлена. Дух есть
высшее качество души, ее смысл. Душа всегда может быть
разделена на отдельные части. Это позволяет нам зани�
маться самоанализом и самонаблюдением. А с другой
стороны многие психические заболевания коренятся в
расщеплении души, например, шизофрения.

Дух целостен и универсален. Дух вносит единство,
смысловую связь в душевную жизнь человека, даёт ей
свободу. Весьма интересно мнение православной церк�
ви. Православие рассматривает наше сердце не только
как орган кровообращения, но и как эмоциональный
орган, душевно�духовную целостность, в которую входит
преображённый ум [10].

По мнению великого русского мыслителя Н. Бердяева
дух есть свобода, он не детерминирует и не детерминиру�
ется. Дух есть прорыв, и он действует как незримая сила,
преступающая пределы и границы. Дух – это тайна и бес�
конечность, некий Абсолют [3].

ЗаключениеЗаключениеЗаключениеЗаключениеЗаключение
Любой труд требует от человека усилия, даже самая

простая физическая работа. Эти требования неизмери�

мо выше в профессии врача. Только внешне деятельность
доктора выглядит как расхаживание с фонендоскопом
на шее и историями болезней под мышкой. Даже самое
«лёгкое» дежурство изрядно изматывает врача, истощает
его душевные силы. А усталость в любом деле увеличива�
ет вероятность ошибки.

Ответы на первые три тезиса в начале статьи выте�
кают из её содержания. Четвертый тезис – зачем? На
этот вопрос следует ответить подробно.

1) Во врачевании больше всего утомляют люди. Это
неизбежно и так было всегда. Но любой пациент (субъект)
желает, чтобы к нему относились как человеку, а не объекту
для приложения врачебных знаний и умения. Большин�
ство жалоб рождается именно на этой почве – больной
рассматривается не как личность, а объект. Пациенты
такую манеру легко распознают, она их обижает.

Где набраться врачу душевных сил, чтобы с полной
отдачей работать с примерно 30�ю больными ежеднев�
но? Ответ – только через духовную силу. Иных источников
не существует.

2) Известный тезис: «Врачу – исцелись сам». Как док�
тору исцелять свою душу, идти навстречу дуновениям
духа? Ответ на этот вопрос давался в различных фило�
софских системах. Это первый возможный путь. Для лю�
дей иного склада отдохновение приходит в моменты об�
щения с чудесным, миром прекрасных классических про�
изведений. Третий путь – общение с вечно юной и пре�
лестной природой. Есть, правда, иные пути. Но цель ста�
тьи в общей постановке проблемы, а не детализации
терапии души.

Напоследок хочется напомнить, что в Афинах 2400 лет
тому назад, посещение театра считалось обязательным
для всех граждан. Самым бедным выделяли два обола на
театр только для того, чтобы и они пережили «катарсис» –
очищение души при сопереживании, когда сталкивается
Добро и Зло.
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