
ФИЛОСОФИЯ И МЕДИЦИНА: 
СОВРЕМЕННОЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ.



Все базовые теории современной медицины, так или иначе, связаны с 
философией медицины, определяющей фундаментальные постулаты и 
позиции общих теоретических систем. Так, современные философские 
исследования (философская антропология, философия сознания, 
социальная философия) лежат в основе:
-медицинской теории адаптивного реагирования (теория адаптации – 
общебиологическая теория медицины, однако медицина имеет дело не 
только с биологическими адаптациями, но и с адаптацией социальной, т.
е. приспособлением человека к общественной жизни),
-теории детерминизма (причинной обусловленности и связи 
патологических процессов, происходящих в организме),
-а так же теории нормальной (оптимальной) саморегуляции и теории 
общей патологии.
Философскими основами клинической медицины становится так 
называемая «философия врачевания», т.е. теория постановки диагноза, 
лечения, реабилитации и т.д., выстроенная в соответствии с пониманием 
сущности человека как психо-био-социального существа. В качестве 
философской основы профилактической медицины можно 
рассматривать исследования в области теории гигиены как оптимального 
состояния человека и окружающей среды. Философская теория ценностей 
составляет философский фундамент врачебной этики, деонтологии, 
клинической практики. 



 
Современная философия выступает в 
качестве методологического фундамента 
медицинского знания, что призвано 
объединить разрозненные частные 
исследования и системно применить их к 
изучению качественно своеобразной живой 
системы – человека. На первый план в 
деятельности современного врача выступает 
диалектический метод, поскольку только он 
обеспечивает комплексный, системный 
подход к вопросам болезни, её лечения, 
профилактики, проведения 
реабилитационного периода.
В ХХ веке создается синергетика как 
комплексное междисциплинарное 
направление в науке и метод научной 
деятельности. Синергетика изучает 
открытые, нелинейные, устойчивые 
системы, характерным примером которых 
может служить человек. Соединение усилий 
синергетики и медицины – одна из важных 
задач современной философии медицины. 
Синергетика открывает новые подходы к 
здоровью человека, где лечение обретает 
образ открытия самого себя. Лечение и 
излечение предстают как синергетические 
процессы, при которых в самом человеке 
обнаруживаются скрытые установки на 
здоровое будущее



Особое место в философии медицины 
принадлежит разработке проблем 
социально-медицинского знания, на 
основе которого формируется 
современная социальная медицина. К 
кругу таких вопросов относятся, 
например, проблема взаимодействия 
культурно-исторических типов 
общества и типов здравоохранения в 
обществе (гражданская, социальная и 
социально-классовая концепции 
понимания общества и их влияние на 
решение проблем общественного 
здоровья, социальную профилактику и 
организацию здравоохранения, т.е. на 
социальную медицину). Наконец, 
влияние научной революции, техники 
и индустриализации, экономики и 
демографических процессов на 
развитие медицины и 
здравоохранения. «Болезни 
индустриализации», «болезни 
цивилизации», проблемы эволюции 
заболеваемости и болезней в обществе 
— все это проблемы философии 
медицины.



К сожалению, современное состояние теоретической медицины (учения о 
болезни, компенсаторно-приспособительных процессах, механизмах 
компенсации нарушенных функций, связях и взаимоотношениях частей в 
организме и т.д.) позволяет констатировать тот факт, что теоретическая 
медицина сегодня не является еще комплексным знанием и пока еще 
представлена в виде отдельных фрагментов, но не целостной системы. Г.
Селье в работе «На уровне целого организма» (1972) писал: « Жизнь не 
является простой суммой своих составных частей… Чем дальше вы 
расчленяете…живые комплексы, тем дальше вы уходите от биологии и в 
конце концов вам остаются только величественные, вечные и 
всеобъемлющие законы неживой природы…». В познании живой 
природы вообще постоянно возникает противоречие – от элементаризма к 
целостности и от последней вновь к элементарному расчленению. Мысль 
исследователей неизбежно сталкивается с познавательным парадоксом, 
отмеченным еще Шеллингом: как познать целое раньше частей, если это 
предполагает знание частей раньше целого… Скрупулезное изучение 
частностей, деталей, столь характерное для медицинской науки, 
безусловно способствует прогрессу медицинского знания, однако, 
практически полное отсутствие обобщений частного знания различных 
разделов медицины в логически и экспериментально обоснованную 
теоретическую систему (т. наз. общую патологию) тормозит развитие 
современной медицины.



Без постоянной опоры на философскую доктрину – общую методологию науки 
(исследования по философской антропологии, сознанию, проблемам 
познавательной деятельности и т.д.) практически невозможно из разрозненных 
фактов создать единую стройную теоретическую базу современной медицины. 
Врач-клиницист сможет действовать наиболее целесообразно и эффективно в 
каждом конкретном случае только тогда, когда он будет опираться не только на 
частные знания, но и на знание общих закономерностей работы организма, когда 
будет рассматривать человека как сложную био-социальную систему. Решение 
данной задачи видится только через синтез философского и медицинского 
знания, на основе интерпретации фактического материала медицинской науки с 
позиций и через призму философского знания, что является прерогативой и 
предназначением философии медицины.




