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Введение

Философия и медицина - науки, тесно связанные между собой предметом изучения, человеком. Цель
философских исследований – духовное начало, мысли, предшествующие поступкам. Медицина – более
точная наука, которая призвана практически исцелить человеческие недуги. Тем не менее, практикующие
врачи всегда интересуются мнением философов о влиянии духовного начала на здоровье. Философы, в
свою очередь, изучая душу, стремятся выявить первоистоки заболеваний.

Историческая связь медицины и философии

Медицина в системе наук представляет собой проблемное поле гуманитарных наук, прежде всего
философии. Философия способствует совершенствованию понятийного аппарата всего практического
здравоохранения, развивает научно-мировоззренческие взгляды врача и творческий потенциал
материальной и духовной культуры медиков. Медицина совместно с философией постигает сложный мир
жизни человека, управляет его здоровьем.
В древности медицина уже выделилась как область профессиональной деятельности, но как система
знания она в то время еще не была научной теорией. В этот период философия и медицина были единые,
неделимые в теоретическом отношении. Древнейшие тексты Ассирии и Вавилонии донесли до нас
представление об источнике болезней, что вполне соответствовали существующим взглядам на мир. За
этими взглядами, есть три основные причины болезней: проникновения в тело злых духов, влияние
небесных светил и состояние человеческой крови. Соответственно, лечение заключалось в изгнании злых
духов, молитвах богам и в разнообразных процедурах.
Специфика взаимоотношений между медициной и философией в Индии классического периода (V в. до н.э.
– Х в. н.э.), то есть эпохи становления и развития таких глубоких религиозно-философских направлений, как
брахманизм, буддизм, джайнизм, определяется тем, что в этой философии сфера материально-витальных
потребностей человека и, в частности, его здоровье, практически никогда не выступает как самоцель.
Такой целью в буддизме, например, является достижение состояния нирваны. Теория и практика
совершенствования и созерцания у индийцев получила название йоги («напряжение», «тренировка»).
Существует большое количество разновидностей йоги, в основе которых лежат различные философские
доктрины, причем в подавляющем большинстве случаев основным ориентиром в них служит достижение
духовного совершенства, мистическое слияние души с Богом, обретение сверхчеловеческих знаний [5].
Связь между философскими воззрениями и медициной в Древнем Китае выражена наиболее явным
образом. Это, пожалуй, одна из характернейших черт китайской традиционной медицины. Человек здесь
рассматривается как микрокосм, что служит основанием для самого детального, скрупулезного выявления
аналогий в его устройстве и функционировании с макрокосмом. Основой мировоззрения и большинства
философских учений Древнего Китая была космогоническая концепция существования двух
противоположных сил инь и ян, возникших из первоначально единой энергии ци. Взаимодействие инь и ян,
по древнекитайским представлениям, рождает все движение в мире и пять первоэлементов: воду, огонь,
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дерево, землю и металл. Эти пять первоначал являются основой всех вещей и последовательными
состояниями природы. Учение о пяти первоэлементах и соответствующих им процессах составили основу
фундаментальной философской концепции усин. Древнекитайские врачи применяли концепцию усин к
жизнедеятельности организма человека и для упорядочения отношений человека и природы. Болезнь при
этом рассматривалась как нарушение баланса инь и ян, и проявление диспропорции в циклических
взаимодействиях пяти первоэлементов. Задача врачевания состояла, соответственно, в восстановлении
различными способами утраченного равновесия [5].

Взаимосвязь философии и медицины и их различия

Сегодня можно говорить о том, что медицина – это не только искусство практического врачевания, но и
интеграционная наука, да и к тому же, не столь эмпирическая, сколько теоретическая. Стремление
теоретически обобщить и философски интегрировать эмпирические знания, то есть критически осмыслить
богатый арсенал опытных данных, в медицине наблюдается с давних времен.
Комплексное изучение человеческого организма в норме и патологии всегда естественным образом
связывается с философией. Медицина, по сути, всегда философична. Более того, фактически она сама уже
явление философии, ибо учит людей мудрости правильной, здоровой жизни. Это особая философия,
помогающая приводить в порядок все творческие потенции человека во всех сферах его социальной и
индивидуальной жизнедеятельности. Таким образом, медицина представляет собой необходимую систему
человеческого жизнеобеспечивания.
Определимся с понятием терминов «медицина» и «философия». Итак, под философией будем понимать
особую форму познания мира, вырабатывающую систему знаний о наиболее общих характеристиках,
предельно-обобщающих понятиях и фундаментальных принципах реальности (бытия) и познания, бытия
человека, об отношении человека и мира [1].

Заключение

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
эмпирики, «витает в облаках», медицина же, погружаясь в исследование организма, забывает о личности,
«утопает» в деталях и частностях.
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