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ФИЛОСОФИЯ И МЕДИЦИНА

Одинаково древние по своему происхождению феномены культуры; их 
тесная связь проявляется в близости предметов исследования (изучение 
человека, его личности и влияния общества на личность), сходстве целей и 
задач, единстве методологии, ценностной ориентации. Несмотря на разные 
направления деятельности и разные пути поиска истины (медицина 
выбирает на заре своего существования путь практического действия, 
философия – путь теоретического обобщения и рефлексии), обе они 
решают одну и ту же проблему – проблему выживания человечества на 
Земле, проблему самоопределения человека как природного и культурного 
существа. В этом вопросе философия и медицина не могут не объединить 
свои усилия, поскольку порознь они лишены цельности – философия 
удаляется от эмпирии, «витает в облаках», медицина же, погружаясь в 
исследование организма, забывает о личности,  «утопает» в деталях и 
частностях.



На всем протяжении истории культуры идеи объединения 
философского  и медицинского знания ради постижения тайны 

жизни и тайны человека претворялись в трудах самых известных 
философов,  медиков, естествоиспытателей. В результате чего 

сложилась особая отрасль знания – философия медицины, которая 
призвана обобщить имеющиеся практические знания о человеке как 
биологическом и социальном, материальном и духовном существе и 

найти адекватные пути адаптации человека к окружающим 
условиям жизни.



Симбиоз философских и 
медицинских идей

представляет собой древневосточная мудрость, 
заключенная в египетской книге мертвых, индийских 
ведах, в учении китайских даосов (учение о бессмертии), а 
так же в трудах врачей – философов Востока (например, 
Авиценна). 
•Основой восточной философии медицины всегда 
оставался принцип системности в изучении микро- и 
макрокосма, особенностью - рассмотрение 
человеческого организма как самодостаточной сущности, 
в которой неразрывно связаны дух и тело; болезни тела 
здесь рассматриваются, прежде всего как болезни духа, 
соответственно лечение болезни – это прежде всего 
восстановление душевного равновесия и духовного 
здоровья.



В Древней Греции – колыбели философского знания – философия и 
медицина так же тесно сотрудничают и взаимообогащаются. Их 
объединяет стремление разобраться в человеческой психике, 
попытка ответить на вопрос, что есть человек, какова (личная и 
общественная) ценность человеческого здоровья, является ли 
человек существом биологическим или социальным (эти вопросы 
рассматриваются в работах таких знаменитых древнегреческих 
врачей и философов как Эмпедокл, Аристотель, Гиппократ и др.)



Среди врачей-философов России 
XVIII века

• наиболее известны К. Ф. Вольф (1734-1794), С. Г. Зыбелин (1735-1802), А. С. Кайсаров 
(1782-1813), К. Ф.К. Уден (1753-1823), П. А. Загорский (1764-1846). К. Ф. 

• Вольф занимался теорией зарождения, обосновал учение об эпигенезе, согласно которому в 
процессе зародышевого развития происходит постепенное и последовательное 
новообразование органов и частей зародыша из бесструктурных субстанций оплодотворенного 
яйца.

•  С. Г. Зыбелин - ученик М. В. Ломоносова — стал первым русским профессором университета 
по медицине, преподававшим теоретическую медицину того времени: анатомию, физиологию, 
патологию, химию, фармацию, фармакогнозию, семиотику, хирургию. Философские взгляды 
Зыбелина проявились в материалистическом (корпускулярном) объяснении строения 
организма, в раскрытии влияния окружающей среды на здоровье и его детерминированности 
социальными условиями. Он исследовал взаимозависимость психического и физического 
здоровья человека и выявлял объективные законы его существования. 

• А. С. Кайсаров основное внимание уделял изучению социальной жизни и обоснованию 
необходимости освобождения крепостных крестьян России.

•  Ф.К. Уден был профессором Медико-хирургической академии. Его лекции начинались с 
изложения исто-рико-теоретических основ медицины, содержащих сведения о философских 
взглядах представителей различных философских школ.



Европейские врачи-философы

• эпохи Средневековья (Ф.Рабле, Р.Бэкон, Парацельс, и др.) 
предвосхитили многие последующие  медицинские открытия и 
разработки, приемы лечения болезней; они так же изучали 
воздействие общества (социального статуса личности) на 
развитие патологических процессов в организме. Преодолевая и 
пересматривая многие основы древней медицины и философии 
человека, средневековые ученые, естествоиспытатели 
способствовали внедрению химических препаратов в медицину, 
а так же заложили основы теории адаптации человека в 
окружающей среде.

• в эпоху Нового Времени диктуется интересом к человеку, его 
новыми интерпретациями. Так, в философии французского 
материализма (идеи врачей Локка, Ламетри) человек понимается 
как машина, действующая по аналогии с макрокосмом (по 
законам классической  механики Ньютона). 



Соотношение философии и 
медицины
• В философии 19 века осмысляются проблемы человека как 
социального существа, проблемы влияния психики на развитие 
патологических процессов в человеческом организме. Идеи 19 

века (Фрейд, гештальтпсихология и т.д.) послужили 
возникновению в начале ХХ века психосоматической медицины, 

опиравшейся в лечении человека на взаимосвязанность 
психических соматических и даже социальных процессов, 

сопровождающих развитие человека. 



Современная философия медицины
• развивается по нескольким направлениям руководствуясь различными 

принципами, методологическими основаниями и философскими установками.

•  Основные проблемы– здоровье личности и здоровье нации, здоровый образ 
жизни, влияние общества и природной среды на патологические изменения в 
человеческом организме, проблемы человеческой духовности как основы 
психического и физического здоровья человека, социальные причины 
«болезней века», этика взаимоотношений врача и пациента, эстетические 
основы современной медицины (искусство как метод лечения, цветовая и 
звуковая терапия, красота и гармония как способ восстановления равновесия 
организма и мн. другие.) 

•   Среди большого числа замечательных философов и медиков ХХ столетия,     
стремившихся объединить философскую и медицинскую проблематику с 
целью решить насущные проблемы человечества можно назвать австрийского 
врача и философа З.Фрейда, швейцарского психиатра и культуролога К.Г.
Юнга, немецко-французского врача и философа А.Швейцера, врача по 
образованию  К.Ясперса, рус. ученых Ф.Углова,  Н.Амосова, М.Норбекова, Г.
Селье   и др.



Таким образом, философия и медицина на протяжении многих веков 
своего развития взаимообогащают друг друга, взаимопересекаются; как 

самостоятельная отрасль знания философия медицины особенно 
актуальной и разработанной становится в ХХ веке, анализируя и 

перерабатывая лучшие идеи своих «прародителей» – великих 
философов и медиков древности.



Отец медицины философ  
Гиппократ



Во все времена в медицине были и есть люди творческие, ищущие, 
думающие над целями и задачами своего труда. Врачей такого типа не 
удовлетворяет  определенная, фиксированная система норм, рецептов и 
правил, они пытаются выразить иной образ медицины. Иными словами, 
поскольку медицинское знание – это только часть целого, то мыслящий 
врач пытается расширить горизонты уже познанного, проникнуть в 

глубины, выйти за границы достигнутого, обобщить, выяснить причины, 
найти основания, докопаться до сути. Так врач становится философом... 

О таком Гиппократ говорил 

                            Врач-философ равен богу».


