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На всем протяжении истории культуры идеи объединения философского и ме-
дицинского знаний ради постижения тайны жизни и тайны человека претворя-
лись в трудах самых известных философов, медиков, естествоиспытателей. Со-
временная медицина на рубеже XX—XXI вв. достигла огромных успехов: 
вспомним хотя бы впечатляющие достижения в области кардиохирургии, 
трансплантологии, медицинских технологий, профилактики и лечения многих 
инфекционных болезней, а также в сфере фундаментальной медицины. Сохра-
нение и улучшение здоровья людей путем совершенствования диагностического 
процесса, внедрения новых технологий лечения являются наиболее актуальны-
ми в развитии современной медицины [1, 2]. 

Философия и медицина — это науки, очень тесно связанные между собой 
предметом изучения, которым является человек. Цель философии заключается 
в поиске духовной составляющей, в формировании мыслей, предшествующих 
поступкам и др.  

Медицина — наука точная, которая призвана исцелять людские болезни и ле-
чить пациентов от недугов. Однако, многие практикующие врачи интересуются и 
мнением философов о влиянии духовного начала на здоровье человека. Философы, 
в свою очередь, изучая душу человека, стремятся выявить первопричину заболева-
ний и недомоганий. Медицинская этика является прикладной ветвью этики, или 
философии морали. Она стремится рассмотреть вопросы добра и зла в различных 
сферах практики здравоохранения через призму философского анализа [3]. 

Далее 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 поня-
тиях и фундаментальных принципах реальности (бытия) и познания, бытия чело-
века, об отношении человека и мира [4]. Термин «философия» древнегреческого 
происхождения, где буквальный перевод означает «любовь к мудрости». 
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Медициной принято называть систему научных знаний и практических 
мер, объединяемых целью диагностики, лечения и профилактики заболеваний, 
сохранения и укрепления здоровья и трудоспособности людей, продления жиз-
ни, а также облегчения страданий от физических и психических недугов. Тер-
мин «медицина» также древнегреческого происхождения и буквальный перевод 
его означает «искусство исцеления». 

Из определения понятий видно, что медицина в своих основных теоретиче-
ских разделах в значительной степени осознает необходимость в философском 
фундаменте, без которого рост медицинских знаний становится проблематич-
ным. Практическая медицина тоже сталкивается с большим кругом вопросов, 
решение которых в рамках только лишь профессионального медицинского 
мышления, без привязки к философской традиции, часто невозможно. К ним 
относят проблемы биомедицинской этики, трансплантологии, а также проблему 
воссоздания духовно-телесного образа человека, что является необходимым 
условием полноценной терапии [5]. 

Известно, что философия возникла в середине I тыс. до н. э. одновременно в 
Индии, Китае и Древней Греции. Тем не менее, как родоначальница всех наук, 
философия оказала сильное влияние и на развитие медицины в самые ранние 
периоды истории человечества. Зарождению философии в период древних циви-
лизаций способствовали духовные и социокультурные предпосылки. Эти формы 
общественного сознания, несомненно, формировали менталитет людей своего 
времени [6, 7]. Каждому из нас прекрасно известно о клятве, которую дают все 
молодые врачи. Связана она с именем человека, которого называют «отцом ме-
дицины» — Гиппократом. Примерно в V–IV вв. до н. э. он заложил основы этого 
учения, определившие ключевые направления развития медицины. 

Большой популярностью во все времена пользовались «Афоризмы» Гиппокра-
та, представляющие компендиум античной медицины. Первый из них звучит так: 
«Жизнь коротка, путь искусства долог, удобный случай скоропреходящ, опыт об-
манчив, суждение трудно. Поэтому не только сам врач должен употреблять в дело 
все, что необходимо, но и больной, и окружающие, и все внешние обстоятельства 
должны способствовать врачу в его деятельности». Этот афоризм получил широ-
кую известность, начало его часто цитируют: «Vita brevis, ars longa...» [8]. 

Философия пользуется большим количеством категорий, с помощью кото-
рых становится возможным осмыслить ценность жизни (существование, бытие, 
бессмертие) и категории с антагонистичным значением (разрушение, небытие, 
смерть). Понять жизнь можно только через их сопоставление [9]. Итак, попыта-
емся разобраться, каково взаимное влияние философии и медицины и каковы 
тенденции развития этих наук.  

Современная медицинская реальность — это многообразные явления, ко-
торые связаны с медицинской деятельностью и входят в нее как объекты целе-
направленного изучения и воздействия [5]. Выделяют две ее составляющие: 

1) конкретное состояние человека, охватываемое медициной и меры воз-
действия на них (здоровье, болезнь и ее симптомы, лечение, исцеление, смерть); 



Философия и медицина: взаимовлияние в современном мире  

Политехнический молодежный журнал. 2017. № 6 3 

2) медицинский взгляд, то есть знания и базирующиеся на них медицинские 
теории (идеальная составляющая) [5]. 

Медицинская реальность постоянно совершенствуется и динамично разви-
вается, что во многом зависит от прогрессивных научных теоретических и 
практических знаний, а также развития медицины и ее технологий, включая 
элементы нанотехнологий. К примеру, до начала ХХ в. такое понятие как 
«смерть» находилось фактически за пределами медицинской реальности и счи-
талось преимущественно вопросом Церкви. Однако успехи современной ре-
аниматологии и развитие методов поддержания функций жизнедеятельности 
человека дали шанс выжить большему числу людей. При этом сложной и нере-
шенной остается проблема применения эвтаназии, которая превращает умира-
ние и смерть в исключительно медицинскую проблему. 

На формирование медицинской реальности также оказывают влияние и 
различные внешние факторы: 

‒ роль категории здоровья. Известно, что в западной медицине большое 
внимание уделяется самой болезни, то есть доминирует лечебный процесс над 
методами поддержания здоровья. Восточная медицина, в свою очередь, отлича-
ется глубоким и развернутым пониманием здоровья, используя различные 
средства и методики его сохранения, в частности профилактические; 

‒ общая система взглядов, мировоззрение (мифы, религия, философия, наука, 
политическая идеология и т. д.), сложившиеся в стране в определенную эпоху. 
Например, запрет на вскрытие трупов, принятый под влиянием религии [10]. 

Медицинская реальность ХХI в. предусматривает: 
‒ совокупность подходов к проблемам здоровья и болезни человека в соче-

тании с академической и традиционной медицинами, с восточными и западны-
ми традициями, а также с естественнонаучными и философскими взглядами на 
природу болезни и здоровья; 

‒ радикальное преобразование медицинской реальности и пересмотр зна-
чения фундаментальных медицинских категорий «здоровье», «болезнь», «лече-
ние». Это связано в большей степени с внедрением технических факторов, так-
же возрастает значимость общемедицинских исследований и теорий [5]. 

Современная медицина. Трансплантология. Рассмотрим понятие и про-
блемы трансплантологии с позиции философии. Трансплантология (от лат. 
transplantare — пересаживать) — раздел медицины, изучающий проблемы пере-
садки органов и тканей, а также перспективы создания искусственных органов. 
Это довольно молодая и перспективная наука, зародившаяся в ХIХ в. Пройден 
сложный путь от пересадки тканей и частей тела (роговицы глаза, костей, кожи, 
суставов) до трансплантации органов (яичника, почки, печени, сердца). Транс-
плантология разрабатывает новейшие медицинские технологии высшей катего-
рии сложности, которые затем находят широкое применение и в других областях 
практической медицины [11]. Многие именитые академики и специалисты со-
временности считают, что за трансплантологией большое будущее, и рассматри-
вают ее как одно из направлений для разработки и внедрения высоких медицин-
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ских технологий, что в свою очередь обеспечит прогрессивное развитие здраво-
охранения, но и здесь есть свои противоречия. 

Применение различных высокотехнологичных мероприятий по пересадке 
органов и тканей имеют свои ограничения, причем это не только медицинский 
вопрос, но и психологический, а также и юридический аспекты [12, 13]. Наибо-
лее сложными являются проблемы, связанные с такими вопросами, как конста-
тация смерти человека, изъятие органов и тканей, распределением органов 
между ожидающими операции пациентами, а также финансовая сторона вопро-
са. Одной из основных проблем забора органов или тканей у потенциального 
донора является тот факт, считается ли донор живым или мертвым человеком. 
В трансплантологии соблюдение этического принципа «не навреди» в случаях, 
когда донором является живой человек, оказывается практически невозмож-
ным. Врач оказывается перед выбором: «не навреди» или «твори благо». С од-
ной стороны, пересадка органа (например, почки) — это спасение жизни чело-
века (реципиента). С другой стороны, здоровью живого донора причиняется 
значительный вред и нарушается принцип «не навреди», причиняется зло [11]. 
По российскому законодательству в качестве живого донора может выступать 
только родственник реципиента, и обязательным условием для всех является 
добровольное информированное согласие на проведение трансплантации [14]. 

Стремительное и довольно успешное развитие медицина в области трансплан-
тологии дает многим шанс на исцеление, однако возникает и множество проблем: 

 нехватка донорского материала. Нуждающихся в замене органа, значи-
тельно больше чем доноров. Одним из способов решения этой проблемы явля-
ется создание и использование искусственных органов — первое направление в 
трансплантологии, в котором начала решаться проблема дефицита донорских 
органов и других проблем, связанных с забором органов у живого и умершего 
человека. В медицинской практике широко используют аппарат «искусственная 
почка», в кардиотрансплантологии — искусственные клапаны сердца, совер-
шенствуется «искусственное сердце», используются искусственные суставы и 
хрусталики глаза;  

 высокая стоимость операции. Использование современных технологий 
делает ее проведение дорогостоящим, а значит доступным не для всех; 

 потенциальные риски. Всегда присутствует риск для реципиента и донора. 
Пересаженный орган часто отторгается иммунной системой, что уменьшает ве-
роятность благоприятного исхода; 

 проблема изъятия донорских органов. Почти все мировые религии про-
поведуют бережное отношение к телу умершего человека, а изъятие каких-либо 
частей тела воспринимается как надругательство. В настоящее время в мире 
изъятие органов у трупа осуществляется в соответствии с принципами пре-
зумпции согласия или презумпции несогласия; 

 альтернативные органы. Ксенотрансплантация — использование органов 
животных в качестве донорских — в настоящее время также является одним из 
путей решения проблемы дефицита донорских органов [11].  
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Рассмотрим эти проблемы с позиции философии:  
 отношения людей строятся по принципу «продавец–покупатель», где бо-

гатые выживают за счет бедных. Следовательно, любые процедуры должны вы-
полняться на основе строгих рекомендаций по защите живых доноров от любых 
форм эксплуатации;  

 человек рассматривается как механизм, в котором можно заменить любую 
вышедшую из строя деталь. Также трансформируется ценность здоровья, люди 
перестают внимательно относиться к своему здоровью, так как уверены в воз-
можности обновления организма; 

 жизнь и смерть в привычном понимании утрачивают свое значение. Один 
человек с «протезом» в сердце считается живым, другой с функционирующим 
сердцем, но отмершим мозгом признается мертвым; 

 этико-психологическая проблема принятия человеком органа животного 
как своего, восприятие своего организма как истинно человеческого после пере-
садки органа животного [11]. 

Таким образом, проанализировав способы получения органов от живых доно-
ров, а также проблемы, связанные с этикой пересадки органов умершего человека, 
учитывая при этом вопросы справедливости в трансплантологии, видим, что у это-
го медицинского направления действительно огромные возможности и перспекти-
вы продления жизни. Однако надо иметь в виду, что одновременно с развитием 
трансплантологии возникает масса сложностей, поэтому научное сообщество 
должно прийти к единому соглашению, в каком направлении должна развиваться 
трансплантология, при этом сводя к минимуму проблемы философского и этиче-
ского характера и получая максимум полезного результата. Отметим, что есте-
ственным ограничением для больного является наличие других заболеваний, кото-
рые осложняют возможность пересадки. Существует неизбежное противоречие 
между универсальностью идеи равноправия и высокой степенью дифференциации 
реальных отношений, в которых находятся люди [15]. 

Для дальнейшего развития трансплантологии крайне необходимо создание 
этических правил и соответствующего юридического (законодательного) регу-
лирования процесса пересадки биологического материала. При этом стоит учи-
тывать, что трансплантология это состоявшийся и признанный обществом ме-
тод лечения безнадежных больных, это крайняя степень врачебного риска и в то 
же время последняя надежда для больного [16]. 

Принятый в 1992 г. закон «О трансплантации органов и (или) тканей челове-
ка» урегулировал ряд правовых вопросов трансплантологии. Тем не менее остает-
ся достаточно много нерешенных и спорных вопросов этического порядка [14]. 

Клеточная и тканевая трансплантация — отрасль, которую можно отнести к 
медицине будущего. Оптимальным способом решения многих проблем в транс-
плантации является высокотехнологическое клонирование органов и тканей, что 
дает возможность воссоздания донорских органов на основе использования гене-
тических технологий и биоматериала самого пациента. Исследования в области 
стволовых клеток открыли перед медициной широкие перспективы в получении 
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донорского материала (органов, тканей). Проводятся эксперименты по получе-
нию кожной, хрящевой, мышечной и других тканей. Сочетание научного подхода 
и нравственных ценностей — одно из условий существования  современной ци-
вилизации [17]. 

На примере «Федерального научного центра трансплантологии и искусствен-
ных органов имени академика В.И. Шумакова» можно заметить, что в 1969 г. центр 
стал первым специализированным научно-клиническим учреждением, решающим 
следующие основные задачи: преодоление иммунологической несовместимости 
органов и тканей, осуществление иммунологической селекции «донор–реципиент», 
разработка медикаментозной иммуносупрессии, экспериментальная разработка и 
внедрение в клиническую практику трансплантации жизненно важных органов 
(почек, сердца, печени). В настоящее время центр является головным научным 
учреждением, решающим комплекс биологических, технических, технологических 
и медицинских проблем, связанных с трансплантацией органов и тканей, разработ-
кой и созданием искусственных и биоискусственных органов и систем, а также 
осуществляет координацию исследований по проблемам трансплантологии, подго-
товку научных и медицинских кадров [18]. 

Таким образом, и философия, и медицина ставят сходные задачи, ориенти-
руются на одинаковые цели, используют единые методологии. В конечном ито-
ге, обе науки объединенными усилиями призваны обеспечить выживание на 
Земле человеческого рода и улучшить приспособленность к меняющимся внеш-
ним факторам. Медицина призвана укрепить телесное здоровье, философия — 
душу и моральные позиции [19, 20]. 

В заключение отметим, что современная трансплантология, то есть теория и 
практика пересадки тканей и органов, позволяет оказать помощь большому ко-
личеству больных, которые были обречены на смерть или тяжелую инвалид-
ность. Вместе с тем, растущая потребность в органах для трансплантации по-
рождает нравственные проблемы и может стать угрозой для общества. Так,  
недобросовестная пропаганда донорства и коммерция, связанная с продажей 
органов для трансплантации, закладывают условия для торговли человеческими 
органами, угрожая здоровью и жизни людей. Пересадка органов живого донора 
может быть в случаях добровольного самопожертвования ради спасения жизни 
другого человека. В таком случае соглашения на эксплантации (удаление орга-
на) будут расцениваться в качестве проявления любви и сострадания. Одно-
значно можно сказать, что морально недопустима трансплантация, которая 
может угрожать жизни и здоровью людей. 
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