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Гигиена – это отрасль медицины, тесно связанная с философией, в 

частности, об этом свидетельствует то огромное внимание, которое 

уделял Фридрих Ницше философскому осмыслению гигиене жизни. Уже 

поэтому философия Ницше причастна медицинскому дискурсу. 



Тесты первых работ Ницше («Рождение трагедии», «Философия в 

трагическую эпоху греков», первое «Несвоевременное размышление») 

дают основания утверждать: он считал своих современников-европейцев 

психологически неблагополучными «теоретическими людьми». Причину 

этого он видел в их увлечении рационализмом Сократа и основанном на 

нём культе книжного знания, обрекающего их страх перед жизнью и на 

ложное понимание ими критериев здоровья и симптомов болезни. 



Ницше в своём втором «Несвоевременном размышлении» намечает 

основные идеи гигиены жизни – учения, следование которому призвано 

помощь исцелению «теоретических людей» от нервного истощения и 

психологических проблем, вызванных неумеренным восприятием 

разнообразных знаний об истории. Этот вариант гигиены жизни призван 

научить человека сохранять свой горизонт исторического опыта, а для 

этого надо отказаться от культа рационального познания. 



Размышления Ницше о гигиене жизни как средстве спасения человека от 

перегруженности потоком исторической информации теперь, в эпоху 

пребывания людей в цифровой реальности, как никогда актуальны. Его 

предположения о противоядиях от этой перегруженности – апелляции к 

внеисторическому (например, к осмыслению жизни) и надисторическому 

(в частности, к искусству и религии) – могут и должны послужить 

ориентиром для современных психотерапевтов.  



В период работы над книгой «Человеческое, слишком человеческое» 

Ницше разочаровывается в обоих своих противоядиях от «исторической 

болезни» и считает, что человеческая жизнь трагична, лишена ценности и 

достоинства. Он отвергает свои первые представления о гигиене жизни, 

от погружения в отчаянье Ницше спасает увлечение образом «свободного 

ума», стоящего над большинством людей – «пленённых умов», 

свободного от догм и стереотипов, постигающего подлинную реальность. 



Ницше в следующей работе «Утренняя заря, или мысль о моральных 

предрассудках» окончательно разочаровывается в своих надеждах на 

искусство, философию и религию, как на средства исцеления европейцев 

от мучающего их психологического неблагополучия. Ницше приходит к 

выводу, что религиозные люди, следующие морали сострадания, не 

утоляют страдания людей, а, напротив, невольно мешают их облегчению.  



Согласно Ницше, переживанию греховности и перенесению страдания на 

себя самого подлинный врачеватель душ должен противопоставить 

стремление к победе над трудностями. В частности, психотерапевту 

нельзя переходить от сочувствия к состраданию к пациенту, иначе он 

утратит способность к плодотворному поиску причин его 

психологического неблагополучию, а тем самым – лечения пациента.  



Эта версия ницшевского представления о гигиене жизни как неприятия 

переживаний сострадания, актуальна теперь, когда пребывание в 

цифровой реальности обрекает многих людей на перегруженность 

информацией и, как следствие, на депрессивные состояния.  



Таким образом, оба представления Ницше о гигиене жизни имеют 

практическую значимость для психотерапии. Уже это даёт основания 

считать ницшевскую философию причастной медицинскому дискурсу. 


