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бесия голливудских фильмов. Мощная 
волна негодования прокатилась по стране в 
связи с выпуском на экраны профашистской 
картины «Лиса пустыни», воспевавшей гит
леровского генерала Роммеля, в борьбе про
тив которого погибли тысячи американских 
и английских солдат. С другой стороны, 
вопреки проискам реакции, многие фильмы 
Советского Союза, стран народной демо
кратии и картины прогрессивных мастеров 
США демонстрировались в американских 
кинотеатрах по требованию зрителей.

Лоусон призывает массовые организации 
включиться в активную кампанию за осво
бождение американских экранов от бесстыд
ной империалистической пропаганды, под
держать усилия преследуемых реакцией 
художников кино, которые стремятся созда
вать фильмы, правдиво изображающие се

годняшнюю Америку. Такие кинокартины, 
как «Соль земли» или «Письмо к матери из 
Джорджии», поставленные на средства ра
бочих, противостоят продукции Голливуда. 
Выпуск каждого такого фильма, завоёвы
вающего симпатии зрителей, красноречиво 
свидетельствует о том, что магнаты Голли
вуда далеко не всесильны.

С глубокой верой в духовные силы тру
дящихся масс Лоусон пишет: «На киноэкра
нах народ Соединённых Штатов видит, как 
отвергается и извращается наше демокра
тическое наследие. Он видит лицо фашиз
ма, слышит его голос. Если с этого лица 
будет сорвана маска, а голос опознан, то 
народ не поддастся больше иллюзии, будто 
Голливуд лишь старается «развлечь» его».

А. КОЗЛОВ.

Медицина в жизни Чехова

В ряде работ об А. П. Чехове можно 
встретить утверждения, что, став зна

менитым писателем, он лишь между прочим, 
дилетантски, занимался практической ме
дициной и, больше того, что работа врача 
тяготила его. Это было не так. И. М. Гей
зер в книге «Чехов и медицина», основы
ваясь на документальном материале и вос
поминаниях современников, убедительно по
казывает, что Чехов в течение всей жизни, 
за исключением разве ялтинского периода, 
когда, тяжёлая болезнь подорвала его здо
ровье, продолжал оставаться врачом-прак
тиком.

Опираясь на высказывания Чехова и ана
лизируя некоторые его художественные про
изведения, И. Гейзер задался целью про
следить, как медицинские, естественнонауч
ные знания, полученные писателем, «обога
тили его творчество и позволили ему глуб
же проникнуть в психологию своих героев, 
вернее изображать её».

А. П. Чехов учился в Московском уни
верситете в то время, когда там преподава
ли выдающиеся деятели русской медицины 
прошлого века. Юноша слушал лекции 
крупнейшего клинициста Г. Захарьина и 
видного терапевта А. Остроумова. Его учи
телями были хирург Н. Склифосовский, нев
ропатолог А. Кожевников и другие про-

И. М. Гейзер. «Чехов и медицина». 
Медгиз, М. 1954.
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грессивные профессора. Чехов хорошо знал 
труды И. Сеченова, прославившие на весь 
мир отечественную медицинскую науку, вы
соко ценил клинические взгляды С. Ботки
на. Любопытны некоторые замечания Чехо
ва об учёных-медиках, на которые ссылает
ся И. Гейзер: «Из писателей предпочитаю 
Толстого, из врачей Захарьина...», или про 
Боткина: «В русской медицине он то же 
самое, что Тургенев в литературе... по та
ланту».

Как правильно указывается в книге, близ
кое знакомство с философскими и научными 
идеями этих учёных способствовало форми
рованию у Чехова материалистического ми
ровоззрения. Особенно ярко изложены его 
взгляды в письме А. Суворину, написанном 
в 1889 году. «Всё, что живёт на земле, ма
териалистично по необходимости... Вне ма
терии нет ни опыта, ни знаний, значит, нет 
и истины». Закономерным является то, что 
и к вопросам медицины Чехов подходил с 
прогрессивных позиций.

В своих художественных произведениях, 
пишет И. Гейзер, замечательный русский 
писатель, гуманист и демократ глубоко 
вскрывал корни массовых болезней и по
казал, что пути их преодоления лежат в из
менении социальных условий жизни трудя
щихся масс, в оздоровлении условий их 
труда и быта. Конечно, Чехов не мог найти 
политически верного решения всех мучив
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ших его социальных проблем, но он горячо 
верил в творческие силы народа, в светлое 
будущее своей страны.

Работа Чехова в качестве врача протека
ла главным образом в земских больницах 
Московской губернии — в Чикине, Звениго
роде, а затем в Бабкине и Мелихове. По 
свидетельствам современников, каждое лето, 
куда бы Чехов ни попадал, к нему «съез
жались и сходились больные со всех окре
стных деревень, так что у него образова
лось нечто вроде амбулатории с целой апте
кой»; «он или лечил крестьян, или работал 
в местных больницах, безвозмездно, не упу
ская случая пополнить своё медицинское об
разование». В воспоминаниях В. И. Неми
ровича-Данченко говорится: «И потом, ко
гда Чехов перестал быть земским врачом, 
он, как и ещё ранее, любил свою первую 
специальность».

В книге подробно рассказывается о на
пряжённой врачебной деятельности Чехова 
в начале девяностых годов, когда на Серпу
ховский уезд надвигалась эпидемия холеры. 
В этот трудный для земской медицины мо
мент Чехов немедленно стал «под ружьё», 
по образному выражению известного врача 
и статистика П. Куркина. В течение 1892 
года он принял около тысячи больных, про
явил выдающиеся организаторские способ
ности в борьбе с холерой.

Стремление быть всегда полезным народу 
побудило Чехова поехать на Сахалин — ме
сто царской каторги. Глубокие исследова
ния медико-санитарного, правового, бытово
го положения ссыльных и каторжан позво
лили Чехову правдиво, с большой обличи
тельной силой рассказать обо всём виден
ном в очерках «Остров Сахалин». Книга 
произвела такое впечатление на русское об
щество, что царское правительство было вы
нуждено снарядить особую комиссию для 
расследования изложенных в ней фактов. 
Позднее Чехов писал: «Медицина не может 
теперь упрекать меня в измене: я отдал 
должную дань учёности... и я рад, что в 
моём беллетристическом гардеробе будет ви
сеть и сей арестантский халат».

В своей работе И. Гейзер справедливо 
подчёркивает, что особое значение для Че
хова представляла психиатрия и психология.

Обе науки были одинаково нужны ему и 
как врачу и как писателю.

С интересом читаются приведённые в 
книге высказывания Чехова о значении са
нитарно-просветительной пропаганды среди 
широких масс населения. Он считал, что 
распространение медицинских знаний долж
но быть обязательным в деятельности вра
чей. В письме С. Шаховскому, вместе с ко
торым Чехов строил школы и работал в 
санитарном совете, есть такие строки: «Мне 
кажется, пора земским врачам... перестать 
презирать общую печать и относиться к 
ней, как к чему-то постороннему, стоящему 
далеко вне; пора уже им, и прежде всего 
санитарным врачам, занять в журналисти
ке ту область, которая принадлежит им по 
праву компетенции». В книге нет коммен
тариев к этой цитате, но, право, очень хо
чется, чтобы на неё обратили особенное вни
мание многие наши деятели медицины, всё 
ещё весьма застенчиво обращающиеся к 
средствам публицистической литературы...

В ялтинском Доме-музее в кабинете 
А. П. Чехова на письменном столе стоят 
стетоскоп и другие медицинские инструмен
ты. И это не случайно, так как они молча
ливые свидетели врачебной деятельности 
великого мастера художественного слова.

Государственное издательство медицин
ской литературы поступило правильно, вы
пустив в свет полезную книгу «Чехов и ме
дицина». Хотелось бы только отметить не
которые слабые стороны книги. Представ
ляются вовсе не обязательными многие 
широко известные детали из жизни писате
ля, приведённые И. Гейзером и в данной 
книге только рассеивающие внимание чита
теля. Но зато очень жаль, что автор лишь 
вскользь касается деятельности Чехова-вра
ча в так называемый «ялтинский период». 
Между тем эта страница его жизни ну
ждается в более ярком освещении. На мой 
взгляд, напрасно столько места отведено 
полемике с некоторыми биографами Чехова, 
в частности с В. М. Фриче, работы которо
го имеют двадцатипятилетнюю давность.

Доктор медицинских наук
Г. ПИЦХЕЛАУРИ.
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