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Проблема изучения воспитательно-
гуманистического содержания врачебной 
профессии актуализировалась в последние 
годы, что связано с существенными измене-
ниями  в общественной жизни, трансформа-
цией социальных институтов и процессов, 
что, в свою очередь, обуславливает научную 
необходимость в создании комплексной сис-
темы знаний о человеке. Изучение воспита-
тельно-гуманистического содержания вра-
чебной профессии имеет не только теорети-
ческое, но практическое значение, так как, 
во-первых, позволяет выявить особенности 
воспитания и обучения здоровых и больных; 
во-вторых, глубже понять связь социального 
и биологического в структуре человеческой 
психики; в-третьих, понять связь и опреде-
лить пути интеграции между гуманитарным 
и естественно-научным знанием; в-чет-
вертых, разработать здоровьесберегающие 
технологии через решение вопросов всесто-
роннего воспитания и образования.  

Актуальность этой проблемы также 
обостряется по причине переживания совре-
менным человеком стрессовых ситуаций и 
социального страха, порожденных кризис-
ными явлениями, урбанизацией, глобализа-
цией культуры, трансформацией ценностей и 

утратой ценностных ориентиров и другими 
социальными потрясениями. 

Понимание воспитательного значения 
медицины можно найти уже в древних куль-
турах. Так, основоположник теоретической 
медицины Гиппократ указывал на то, что 
врач не только лечит, но и воспитывает па-
циента. С появлением в средневековой куль-
туре университетов система воспитания ста-
ла схоластической и в медицинском образо-
вании играла ведущую роль в формировании 
врача-схоласта и догматика. Медицина Воз-
рождения преследует цель – «исправить и 
улучшить» природу человека. Гуманистиче-
ским идеалом этой эпохи становится лич-
ность социально активная, физически совер-
шенная, образованная. Классическим приме-
ром воспитательного воздействия медицины 
могут быть исследования Мишеля Монтеня – 
известного философа Возрождения. В эпоху 
Нового времени воспитательное значение 
медицины особенно возрастает. Формирует-
ся идеал просвещенной личности, рацио-
нально мыслящей и способной к активному 
познанию мира и труду. Возрастает значи-
мость образования как условия счастливого 
будущего. В Новое время формируется па-
терналистская модель медицины, которая 
утвердила авторитет врача не только как це-
лителя телесных недугов, но и как духовного 
наставника, воспитателя  и образец для под-
ражания. В ХIХ веке в России интеграцион-
ный характер познания человека активно от-
стаивали известные отечественные врачи 
Г.А. Захарьин, Н.И. Пирогов, С.П. Боткин, 
П.Ф. Каптерев, И.А. Сикорский. Их работы 
заложили основы интеграции естественнона-
учных и гуманитарных подходов к исследо-
ванию «комплексного воспитания человека с 
учетом единства законов развития природы и 
общества». Деятельность Н.И. Пирогова – 
пример единства врача и педагога в вопросах 
воспитания и образования, гуманизации и 
гуманитаризации медицинского образования. 
Не случайно его взгляды нашли поддержку у 
профессиональных педагогов того времени. 
Активное развитие медицины во второй по-
ловине ХIХ века оказало огромное влияние 
на воспитательную систему, и чем шире ста-
новилось научное поле медицинских наук, 
тем в большей мере в него включались вос-
питательно-гуманистические изыскания, осо-
бенно это касалось проблем использования 
ресурсов человека как объекта воспитания, 
моделирования умственной деятельности и 
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процесса обучения. В ХХ веке интерес к вос-
питательно-гуманистическому содержанию 
врачебной профессии еще больше усилился 
по причине надвигающегося антропокуль-
турного кризиса.  

В настоящее время принцип гуманиза-
ции как основа воспитания и медицины ук-
репляет связь этих областей социальной 
практики, позволяет рассматривать здоровь-
есбережение, воспитание и образование че-
ловека как триединую задачу государствен-
ного масштаба. Деятельность врача стано-
вится направленной на излечение и ликвида-
цию не только телесных, морфофизиологи-
ческих, но и душевных заболеваний, экзи-
стенциальных деформаций.  
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Целью образования в настоящее время 
является формирование социально зрелой 
личности, способной к качественной профес-
сиональной деятельности в изменившихся 
общественных условиях. В связи с этим в 
психологической практике высшей школы, 
остро стоит вопрос о необходимости перено-
са акцента с технологизации учебного про-
цесса на аспекты личностной зрелости и ус-
тойчивости [1]. Есть достаточно оснований 
рассматривать высшее медицинское образо-
вание как двуединый процесс формирования 
совокупности знаний, умений и навыков, а 
также профессионально значимых личност-
ных психологических качеств, социально-

психологической компетентности. Приобре-
тение студентами знаний основ аддиктоло-
гии, обучение важнейшим методам диагно-
стики и профилактики, умению выделить 
ведущие признаки, симптомы, синдромы, 
выбору оптимальных методов обследования 
и составлению алгоритма дифференциальной 
диагностики аддиктивных поведенческих 
расстройств у детей и подростков является 
важным этапом в становлении будущего 
врача.  

В связи с тем, что на кафедре психиат-
рии ГБОУ ВПО КубГМУ вводится препода-
вание вариативной дисциплины «Аддиктив-
ные поведенческие расстройства у детей и 
подростков» на 4 курсе педиатрического фа-
культета, реализуется компетентностный 
подход на основе интегративного обучения 
теоретическим знаниям и практическим уме-
ниям, личностно-ориентированное проблем-
ное обучение в сотрудничестве. Наиболее 
важным в обучении является изучение ос-
новных форм, факторов риска, деструктив-
ной сущности аддиктивного поведения, осо-
бенностей подросткового возраста (как наи-
более опасного для вовлечения в наркотиче-
скую среду), основных направлений профи-
лактики зависимого поведения, что необхо-
димо для дальнейшего успешного освоения 
психиатрии и наркологии, медицинской пси-
хологии и других клинических дисциплин и 
формирования собственного стиля здорового 
поведения. 

Вопрос о причинах, порождающих, 
особенно среди детей и подростков, различ-
ные формы зависимости как массовое, эпи-
демическое явление, а также определение 
феномена антинаркотической устойчивости 
и его развитие у населения представляет со-
бой на сегодняшний день один из актуаль-
ных аспектов эффективной борьбы с зависи-
мостью от ПАВ [3]. Без изучения причин и 
факторов, приводящих к развитию химиче-
ской зависимости от различных психоактив-
ных агентов, невозможно адекватно плани-
ровать тактику и стратегию профилактиче-
ских, лечебных и реабилитационных меро-
приятий. 

Аддиктивное поведение имеет дина-
мику, заключающуюся в усугублении нару-
шений в случае, когда процесс не будет ос-
тановлен. Существуют разные виды аддик-
тивного поведения как фармакологического, 
так и нефармакологического характера. Они 
представляют собой угрозу не только самим 


