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АННОТАЦИЯ
Рассматривается принципиально разная сущность двух уровней информации, применяемой в современной фармации, 
фармакологии и медицине для операций, связанных с теоретическими рассуждениями о лекарствах и реальной прак-
тикой их применения при лечении конкретных пациентов. В частности, проанализирована сущность теоретической ин-
формации о лекарственных средствах и нормах их применения в соответствии со стандартами оказания медицинской 
помощи. Показано, что информация о лекарственных средствах и стандартах медицинской помощи, доминирующая 
в настоящее время в учебниках, справочниках, энциклопедиях, научных статьях и нормативно-технических докумен-
тах, построена на идеализированной сущности химически чистых веществ и эталонной сущности их взаимодействия 
с унифицированным виртуальным пациентом. В связи с этим в области фармации, фармакологии, так же как в обла-
сти химии, физики и материаловедения, до сегодняшнего дня исследователи традиционно представляют химические 
элементы (и фармацевтические продукты) определенными химическими формулами, названиями и символами их мо-
лекул. Причем в фармации и фармакологии чаще всего в этой роли выступает структурная формула одной молекулы 
исключительно только одного химического вещества, относящегося к группе так называемых основных действую-
щих веществ. Как правило, этот химический символ его молекулы отождествляется с самим реальным веществом. 
При этом подразумевается, что рассматриваемое вещество имеет идеальное высокое качество, в нем полностью от-
сутствуют какие-либо примеси, оно не сочетается с иными веществами и не представляет собой определенный фар-
мацевтический продукт (это не таблетка, не раствор, не мазь, не аэрозоль и др.) и не изготовлен определенной фарма-
цевтической компанией по определенной рецептуре. В то же время современные фармацевтические продукты — это 
не отдельные молекулы, не чистые химические реактивы, а всевозможные смеси отличающихся по качеству веществ 
в различных соотношениях. При этом все фармацевтические продукты каждого завода-изготовителя и различных но-
меров серий имеет только им присущие и неповторимые механические, физические, химические, физико-химические 
свойства и показатели качества. Поэтому идеализированная сущность лекарств далека от сущности реальных фарма-
цевтических продуктов. Химическое название и химическая формула — это всего лишь символ одной молекулы хи-
мического элемента, отражающий его идеализированную химическую сущность, но не сущность реальной «таблетки», 
«ампулы» и/или «тюбика» с ним. В свою очередь, подразумеваемый стандартами медицинской помощи виртуальный 
пациент среднего пола, среднего возраста, среднего состояния здоровья, с массой тела около 70 кг — это всего 
лишь идеализированный объект взаимодействия с идеализированным «лекарством». В связи с этим изучение свя-
зи между идеализированной и реальной сущностью лекарств и пациентов является важнейшей частью проблемы 
взаимоотношений между теорией и реальностью в фармации, фармакологии и в медицине.

Ключевые слова: философия; лекарство; химически чистое вещество; идеализированный мир; виртуальный объект; 
реальный продукт.
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ABSTRACT
The essence of the two levels of information used in modern pharmacy, pharmacology, and medicine for operations 
related to theoretical reasoning about medicines and the actual practice of their use for treating specific cases is fun-
damentally different. In particular, studies have analyzed the essence of theoretical information about medicines and 
the norms of their use in accordance with medical care standards. Information about medicines and standards of medi-
cal care, which dominate textbooks, reference books, encyclopedias, scientific articles , and normative and techni-
cal documents, is built on the idealized essence of chemically pure substances and their interaction with an idealized 
virtual patient. Accordingly, in the fields of pharmacy, pharmacology, and chemistry, physics, and materials science, 
researchers have traditionally represented chemical elements (and drugs) by certain chemical formulas, names, and 
symbols for their molecules. Moreover, in pharmacy and pharmacology, the structural formula of one molecule of only 
one chemical substance belonging to the group of the so-called main active substances most often plays this role. 
Generally, this chemical symbol of its molecule is identified with the real substance itself. It is assumed that the substance 
in question is of ideal high quality, is completely free of any impurities, is not combined with other substances, and does 
not represent a certain pharmaceutical product (it is not a tablet, not a solution, not an ointment, not an aerosol, etc.), 
and is not manufactured by a certain pharmaceutical company according to a certain recipe. Moreover, modern phar-
maceutical products are not separate molecules, not pure chemical reagents, but all sorts of mixtures of different sub-
stances of different quality in different ratios. In addition, each pharmaceutical product of each manufacturing plant and 
each series number has inherent and unique mechanical, physical, chemical, and physicochemical properties and quality 
indicators. Therefore, the idealized essence of drugs is far from that of real pharmaceutical products. The chemical name 
and chemical formula are symbols of one molecule of a chemical element, reflecting its idealized chemical essence, 
but not the essence of a real “tablet”, “ampule”, and/or “tube” with it. In turn, the virtual patient of known sex, average 
age, average health status, and a body weight of approximately 70 kg implied by the standards of medical care is just 
an idealized object of interaction with an idealized “medicine”. In this regard, the study of the relationship between the 
idealized and real drugs and patients is a crucial part of the problem of the relationship between theory and reality in 
pharmacy, pharmacology, and medicine.
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ВВЕДЕНИЕ
Фармакология как наука сформировалась в начале-

середине XIX в. благодаря Мажанди, Клоду Бернару, 
Рудольфу Бухгейму и Освальду Шмидебергу, которые 
предложили изучать биологическую активность лекарств 
в экспериментах на животных, чем освободили фармако-
логию от алхимии и гипноза [1–3]. В связи с тем, что ста-
новление фармакологии на научные рельсы произошло 
на 200 лет позже химии, философия фармакологии с са-
мого начала стала формироваться под влиянием фило-
софии химии и опираться на достижения химии, которая 
к этому периоду времени уже смогла заслужить большой 
авторитет и огромную известность в обществе [4]. Химия 
оказала мощное влияние на формирование философии 
фармакологии с самого ее зарождения. Практически вся 
информация, содержащаяся в большинстве учебников, 
справочников, энциклопедий, научных статей и руко-
водств, посвященных поиску, разработке новых лекар-
ственных средств и изучению механизма их действия, 
до сих пор традиционно пронизана философией химии [5]. 
В последние десятилетия информация о механизмах дей-
ствия лекарств стала активно дополняться и философией 
биохимии [6].

Однако философия химии и биохимии, сыгравшая 
большую роль в развитии фармации и фармакологии, ста-
ла одновременно с этим и ограничением этих наук. Дело 
в том, что благодаря опоре на философию химии и биохи-
мии информация о механизмах действия лекарственных 
средств оказалась ограниченной рамками этой филосо-
фии, которая даже в наши дни все еще сохраняет черты 
иллюзорности, так как не достигла своего совершенства. 
Кроме этого, такое ограничение исключило равное уча-
стие философии других наук, философии религии и тра-
диционной медицины, в недрах которой сформировались 
фармация, фармакология и медицина в целом [5, 7].

Таким образом, философия химии и биохимии как ос-
нова теории фармации и фармакологии помогла челове-
честву в формировании качественной информации в об-
ласти понимания механизма действия лекарств. Но эта 
информация осталась ограниченной рамками в основном 
философии химии и биохимии, поскольку формировалась 
без равного участия философии иных наук и филосо-
фии врачевания, то есть философии медицины. Поэтому 
современная информация о механизмах действия ле-
карственных средств только с первого взгляда кажется 
полностью пронизанной философией науки в полном 
объеме. В то же время, в последние годы появились 
философские и аналитические работы не только в об-
ласти химии и физики, но и биологии [8, 9], фармации 
и фармакологии [10, 11]. При этом следует подчеркнуть, 
что философия химии продолжает лежать в основе вы-
дающихся исследований в области фармакологии, хотя, 
как правило, с сильным историческим компонентом 
[9, 12, 13]. Так, начиная с 1990-х годов и далее философия 

химии начала развиваться очень быстро, и появились на-
учные исследования, бросающие вызов редукционист-
ским аргументам. Примером такого вызова является 
сообщение E.R. Scerri, сделанное им в 2008 г., об идеа-
лизации в чистых химических субстанциях [8, 9]. Кроме 
этого, в указанный период времени прогресс философии 
химии был в значительной мере модернизирован также 
благодаря специализированным конференциям и вы-
пускам журналов, посвященных проблеме идеализации 
и реальности в химии [14–16].

Параллельно в эти же годы появились первые научные 
сообщения в области фармации и фармакологии, которые 
также не вписывались в представления о механизмах 
действия лекарств, опирающиеся на философию химии 
и считавшиеся единственно правильными [10, 11, 17–20]. 
В связи с этим приверженцам обновленной фармакологи-
ческой философии пришлось начать формировать новую 
область ее применения. Это было необходимо сделать, 
так как изначально вся фармацевтическая и фармаколо-
гическая информация была не только сформирована под 
влиянием философии химии, но за многие десятилетия 
оказалась надежно «обжитой» исследователями и по-
требителями лекарств во всем мире [4]. Фармацевтиче-
ские науки, фармакологическая наука, фармацевтическая 
промышленность, фармацевтический бизнес, стандартная 
схема поиска и разработки новых лекарств, классифика-
ция лекарственных средств и контроль качества лекарств 
были полностью сформированы на философии химии 
и «отточены» химическими представлениями [3, 21–23].

КРАТКИЙ ЭКСКУРС В ЭВОЛЮЦИЮ 
ТОГО, КАК ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛИ, 
ХИМИКИ И ФАРМАЦЕВТЫ 
ВОСПРИНИМАЛИ МАТЕРИАЛЬНЫЙ 
МИР И ВЗАИМОДЕЙСТВОВАЛИ С НИМ

С древних времен вплоть до середины XIX в. в умах 
людей доминировала Materia medica, что было связа-
но с культурой гиппиатрии, которую разделяли знахари 
и шарлатаны [3]. Materia medica — это латинский термин 
древней философии, которая более двух тысяч лет ох-
ватывала собой всю область фармации и фармакологии 
и проявлялась дидактическим описательным исследо-
ванием фармакогнозии, фармации, дозологии и показа-
ний к применению лекарств с терапевтической целью. 
Materia medica определяла описывать источники рас-
тительного, животного и минерального происхождения, 
природу, приготовление и свойства веществ или смесей 
веществ, которые использовались лекарями и разного 
рода целителями в качестве средств для лечения заболе-
ваний. При этом универсальный механизм действия, ле-
жащий в основе всех лекарств, был основан на благости 
Бога. Поэтому в те времена не требовалось какого-либо 
рациональной трактовки механизмов действия лекарств. 
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При изложении информации о лекарствах приори-
тет состоял в расположении ее в алфавитном порядке. 
Для каждого растения или продукта было дано описание 
исходных, физических и химических свойств, методов 
приготовления экстрактов, методов их формулирования 
в широком диапазоне классов продуктов и многих спо-
собов введения и количества для каждого вида. Ин-
формация о физиологических действиях на животное 
указывалась очень редко, и нередко фантазировалась. 
При этом научное обоснование механизма действия 
лекарств отсутствовало. В связи с этим Materia medica 
стойко сохраняла влияние религии и догм на терапию 
на протяжении более двух тысячелетий. До 1800 г. фун-
даментальная поддержка медицины биологическими нау-
ками либо отсутствовала, либо находилась в зачаточном 
состоянии. Труды греческих врачей Педания Диоскорида 
(ок. 40–90 гг. н. э.) и Галена (129–201 гг. н. э.) были док-
тринальными «библиями» медицины [24]. Вплоть до се-
редины XIX в. большинство учителей не занималось ис-
следовательской деятельностью, не публиковало статей 
и не руководствовалось ими. Лекции «профессора-бога» 
были почти единственным источником информации для 
студентов, а преподавание терапии вплоть до XVIII и на-
чала XIX в. напоминало религию, с использованием источ-
ника Materia medica в качестве Библии, но с небольшими 
вариациями в посланиях [3].

Первыми исследователями фармакологии у человека 
были ученики Рудольфа Бухгейма (1820–1879) в Дерпте 
(ныне Тарту, в Эстонии, в то время являвшейся частью 
Российской Империи) и его ученика Иоганна Эрнста Ос-
вальда Шмидеберга (1838–1921) в Страсбурге (Германия 
в то время). Благодаря этому позже Рудольф Бухгейм 
был признан отцом-основателем фармакологии человека. 
Из двух его основных вкладов первый был концептуаль-
ным. Рудольф Бухгейм отказался от одного из основных 
столпов Materia medica, а именно от традиционной бо-
танической и химической классификации лекарств, и за-
менил ее на классификацию, основанную на способе дей-
ствия лекарств. Во-вторых, Рудольф Бухгейм ввел метод 
биоанализа, основанный на измерении количественных 
ответов, которые явились основополагающими для до-
стижений в фармакологии [1–3, 25, 26].

В последующие годы пастеровская и фармакологи-
ческая революции второй половины XIX в. привели к су-
щественному расширению научных знаний, предостав-
лению новых терапевтических возможностей, таких как 
вакцинация, что постепенно привело к повсеместному 
отказу от Materia medica. Жирную точку в этом противо-
стоянии поставила успешная профилактика инфекци-
онных болезней, достигнутая с помощью вакцин и по-
казавшая практически полную неадекватность Materia 
medica [3, 25]. Это объяснялось тем, что плохие терапев-
тические результаты, предоставляемые Materia medica, 
были обусловлены с почти полным отсутствием знаний 
о медицинской патофизиологии. Это препятствовало 

рациональному использованию традиционных лекарств, 
большинство из которых не обладало терапевтическим 
потенциалом.

Тем не менее вплоть до середины ХХ в. химия и фи-
зика как точные и прогрессивные науки прочно занима-
ли ведущее место в открытии лекарств и в объяснении 
механизма действия лекарственных средств [3, 27, 28]. 
Прогресс в химии позволил появиться новым пара-
дигмам для объяснения эффектов лекарств и синтеза 
новых веществ. Лавуазье (1743–1794) был отцом-осно-
вателем химии, и в начале XIX в. эта дисциплина была 
хорошо известна. В итоге достижения в области химии 
и многие искусственные продукты (кислоты, спирты, 
соли и др.) рекламировались как лекарства, не требу-
ющие религиозного одобрения, несмотря на отсутствие 
фармакологического или терапевтического обоснования. 
Скорее, химические свойства лекарств были использова-
ны для объяснения их эффектов в новой парадигме [3]. 
При этом еще многие годы никакие серьезные примене-
ния фармакодинамических принципов к терапии не были 
возможны вплоть до тех пор, пока клиницисты не при-
няли физиопатологические механистические концепции. 
Например, в те времена лихорадка не рассматривалась 
как симптом специфических расстройств; скорее, сами 
лихорадки считались категориями болезней. Только в се-
редине XX в. было установлено, что доказательной ба-
зой для терапии должно быть наблюдение и измерения 
пациентов в клинике, а не «бездоказательная терапия», 
о которой говорилось в более ранних книгах. Наиболее 
ярко об этом указал Мейер Джонс во введении к первому 
изданию своей эпохальной книги в 1953 г.: «Различные 
лекарства рассматриваются, во-первых, с точки зрения их 
базовой фармакологии (фармакодинамики) и, во-вторых, 
с точки зрения клинического применения этой информа-
ции (терапевтические средства)» [29].

ХИМИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ 
ФАРМАЦИИ И ФАРМАКОЛОГИИ. 
ПРЕИМУЩЕСТВА И ОГРАНИЧЕНИЯ

Несмотря на то что человечество применяет «лекар-
ства» для лечения болезней уже более 3000 лет, меха-
низм действия многих реальных фармацевтических про-
дуктов и сущность их терапевтической эффективности 
до сих пор не имеет полного научного объяснения [23]. 
Причиной этого является длительное доминирование 
авторитета жрецов, уповающих на Бога, многогранность 
ответной реакции пациентов после взаимодействия их 
с лекарствами, сложность получения указанной инфор-
мации, позднее формирование медицины, запоздалое 
формирование основ научной фармации и фармакологии 
как основы современного лечения болезней и химиче-
ская философия этих наук, созданная по подобию фило-
софии химии. Дело в том, что огромное влияние на про-
гресс фармации и фармакологии оказало опережающее 
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формирование химии как науки, достижения которой обе-
спечили прогресс мировой фармацевтической индустрии 
в конце XIX в. [10]. В указанный период времени произош-
ли великие научные достижения в области органической 
химии, обеспечившие великие открытия в фармации 
и фармакологии, общие результаты сотрудничества кото-
рых обеспечили успешные финансовые вложения в фор-
мирование мощной фармацевтической промышленности. 
Дополнительным стимулирующим фактором прогресса 
фармацевтической индустрии, фармации и фармакологии 
в те годы послужила Вторая мировая война, способство-
вавшая выделению государственных заказов для массо-
вого производства лекарственных препаратов [22]. Затем 
вплоть до конца XX в. философия фармации и фармако-
логии оставалась полностью пронизанной философией 
химии без существенных изменений. Следствием этого 
стало то, что до сих пор стандартная схема поиска и раз-
работки новых лекарств базируется на скрининге многих 
тысяч вновь синтезированных оригинальных химических 
соединений [30].

Тем не менее мы до сих пор не знаем о всех по-
тенциальных возможностях терапевтического приме-
нения любого химического вещества, используемого 
в роли реального лекарственного препарата (реального 
фармацевтического продукта, как например, таблетки, 
раствора, аэрозоля и др.). К сожалению, современная 
философия фармации и фармакологии не обеспечива-
ет получения такой информации. Сообщалось, что при-
чиной этого является лежащая в их основе философия 
химии, основанная на идеализации веществ и подменой 
их чистыми химическими субстанциями [11, 19, 20, 23]. 
Именно поэтому мы не знаем, какое вещество и каким 
образом можно быстро и надежно превратить в лекар-
ственный препарат (а именно в определенный фарма-
цевтический продукт) с «нужным» механизмом действия 
[23, 31–33].

Было показано, что причиной указанной ограничен-
ности фармацевтической и фармакологической инфор-
мации является идеализация лекарств. Это наглядно 
демонстрирует содержание учебников, научных энци-
клопедий, химических справочников и научных статей, 
в которых характеристика химических веществ, равно 
как и лекарственных средств, и их свойств носит тео-
ретический (иллюзорный) характер [10]. Именно вслед-
ствие этого в мире фармации и фармакологии (так же 
как в мире физики, химии и материаловедения) иссле-
дователи вплоть до последних лет традиционно пред-
ставляют вещества химическими субстанциями их ос-
новных ингредиентов, которые нередко подменяют их 
химическими формулами и химическими названиями. 
Более того, сложившаяся философия химии, фармации 
и фармакологии привели к подмене конкретных ве-
ществ (конкретных продуктов), включая лекарственные 
препараты (таблетки, растворы, крема и прочее), хими-
ческими символами (химическими формулами) молекул 

«главных» ингредиентов независимо от агрегатного со-
стояния веществ (твердое, жидкое, газообразное состо-
яние). Следствием этого стало то, что механизм действия 
лекарственных препаратов, включающих различные ин-
гредиенты, рассматривается в фармации и фармакологии 
с позиции идеализированной химии «основного действу-
ющего ингредиента». Мало этого, даже этот главный 
ингредиент (химическое соединения, химическая суб-
станция) подменяется химическим символом одной его 
молекулы.

Таким образом, современная философия фармации 
и фармакологии опирается на идеализированную хими-
ческую сущность лекарственных средств, в роли которых 
подразумеваются химически чистые реактивы, идеальные 
субстанции (химические вещества), и которые необдуман-
но подменяются символами одной молекулы выбранного 
вещества [10]. Об идеализированной химической сущно-
сти веществ ярче всех заявлял Frederick Suppe: «Чистая 
субстанция есть идеализированная сущность» [34].

Идеализация лекарств стала причиной того, что в фи-
лософии фармации и фармакологии рассматриваемый 
фармацевтический продукт имеет идеальное высокое 
качество. При этом подразумевается, что в нем полно-
стью отсутствуют примеси, оно не смешивается с иными 
активными веществами, не представляет собой опреде-
ленный материальный предмет в определенном агрегат-
ном состоянии с определенными физическими, химиче-
скими и другими свойствами и не содержит газы [10, 20, 
35, 36].

В то же время реальные лекарства (фармацев-
тические продукты) всегда представляют собой 
не химические формулы и их символы, не молеку-
лы, не химические субстанции, не чистые химические 
реактивы, а определенные предметы, которые к тому же 
могут изготавливаться разными производителями с раз-
ным качеством. Об этом ярко повествует русская посло-
вица: «Та же мучка, да не те ручки». Кроме этого, любой 
реальный лекарственный препарат в реальных условиях 
всегда отличается своими физическими, химическими, 
физико-химическими свойствами и биологической ак-
тивностью не только от аналогичного реального продук-
та, произведенного иным производителем и/или в ином 
месте, в иное время, либо хранимого в иных условиях, 
но и от своего иллюзорного энциклопедического эталона 
[37–39]. В то же время было показано, что искусствен-
ное изменение физико-химических свойств реальных 
лекарств за счет приданиям им «нужной» температур-
ной, кислотной (щелочной), осмотической активности 
и/или за счет обогащения их газами позволяет превра-
щать «старые» лекарства в «новые». Такой путь раз-
работки новых лекарств зародился в России в 1983 г. 
и в настоящее время получил название «физико-химиче-
ское перепрофилирование лекарств» [23].

Следовательно, чистая химическая субстанция — 
это далеко не реальный фармацевтический продукт, 
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и не единственно возможное реальное вещество с един-
ственно возможными свойствами, и не единственное ле-
карство с единственно возможным механизмом действия 
с единственно возможной областью терапевтического 
применения. Это объясняется тем, что реальный фарма-
цевтический продукт очень редко аналогичен (идентичен) 
идеально химической субстанции, используемой в каче-
стве основного ингредиента этого продукта.

Поэтому настало время модернизировать философию 
фармации и фармакологии, начав этот процесс, как ми-
нимум, с прекращения необдуманной подмены реального 
фармацевтического продукта символом одной молекулы 
и/или химической формулы основного действующего ин-
гредиента. За пример модернизации представлений мож-
но взять модернизацию идеализированных химических 
представлений о воде, которую философы идеализиро-
ванной химии на длительный период времени подмени-
ли символом H2O, забыв, что вода — это и пар, и снег, 
и лед… Однако природа демонстрирует нам, что вода 
может быть твердой в виде снега и льда, а также может 
быть газообразной в виде пара. Все это свидетельствует 
о том, что молекула воды и общепринятые ее символы 
вовсе не отражают существо натуральных предметов 
из воды, ее пара, снега и льда. Ярче всех об этом сказал 
Sibel Erduran: «H2O is the chemical essence of water, not the 
essence of water» [15].

С другой стороны, механизм действия идеализиро-
ванных лекарственных средств и реальных фармацевти-
ческих продуктов различен не только по определению, 
но и еще как минимум по двум обстоятельствам.

Во-первых, описанный (предсказанный) механизм 
действия лекарств относится лишь к теоретическому 
миру, подразумеваемому в виде виртуального пациента 
среднего возраста, среднего пола, среднего состояния 
здоровья (живущего вечно, то есть «бессмертного»), 
имеющего массу тела около 70 кг, а лекарство проникает 
в его кровь таинственным образом в дозе, называемой 
«средней терапевтической дозой» [40].

Во-вторых, реализуемый в режиме реального времени 
механизм действия лекарства в организме конкретного 
пациента относится к реальному миру, который не по-
вторим как река, в которую нельзя ступить дважды. 
При этом некуда деться от того, что «не лекарство дей-
ствует, а организм реагирует на него».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, философия фармации и фармако-

логии, основанная на философии идеализированной 

химической сущности химических субстанций, тормозит 
прогресс медицины, так как идеализированные субстан-
ции далеки от сущности реальных фармацевтических 
продуктов, перечень которых непрестанно расширяется. 
Химическое название и химическая формула — это всего 
лишь символ одной молекулы химического элемента, от-
ражающий его идеализированную химическую сущность, 
но не сущность реальной «таблетки», «ампулы» и/или 
«тюбика» с кремом. В свою очередь, подразумеваемый 
стандартами медицинской помощи виртуальный пациент 
среднего пола, среднего возраста, среднего состояния 
здоровья, с массой тела около 70 кг — это всего лишь 
идеализированный (виртуальный) пациент, взаимодей-
ствующий с идеализированным «лекарством». В связи 
с этим изучение связи между идеализированной и ре-
альной сущностью лекарств, пациентов и их взаимодей-
ствием в реальном мире является важнейшей частью про-
блемы взаимоотношений между теорией и реальностью 
в фармации, фармакологии и в медицине, требующей 
разрешения в будущем.
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