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Введение 
В последнем десятилетии ХХ века трансплантация органов и тканей пере-

шла из сферы эксперимента в клиническую практику, и в настоящее время 
трансплантология прочно завоевала свое место среди перспективных направле-
ний клинической медицины. Наблюдающийся сегодня бурный прогресс транс-
плантологии отражает переход мировой медицинской науки в XXI веке на но-
вый, более высокий уровень развития. Во всем мире ежегодно производят тыся-

чи операций пересадки сердца, легких, печени, почек, поджелудочной железы, 
тонкой кишки, а также других органов и тканей. При этом клиническая транс-
плантология решает задачи не только спасения неизлечимых пациентов, но и 
длительного их выживания, возможно более полной медицинской и социальной 
реабилитации. Успехи современной трансплантологии подтверждаются тем, что 
тысячи пациентов десятилетиями живут полноценной жизнью после пересадки 
сердца, почки, печени; эти люди создают семьи, у них рождаются здоровые дети. 
Однако еще очень многие научные и практические вопросы трансплантации 
тканей и органов пока еще ожидают своего решения, и, пожалуй, главный среди 
них — вопрос о тканевой несовместимости и реакции отторжения [1]. 

Цель 
Изучение отношения студентов к морально-этическим проблемам транс-

плантологии, возникающих в области манипуляций с телом человека, как жи-
вым, так и мертвым. 

Материал и методы исследования 
Методической основой исследования явилось выборочное единовременное 

наблюдение. Выборка исследования составила 130 студентов 1курса ЛФ учре-
ждения образования «Гомельский государственный медицинский университет» 
от 17 до 25 лет.  Для сбора эмпирических данных нами была разработана спе-
циальная анкета. Результаты были собраны и проанализированы с помощью 
электронного ресурса https://www.survio.com/ru/. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Согласно полученным данным, 87 % опрошенных считают, что трансплан-

тация является неотъемлемой частью современной медицины. 
Утверждают, что изъятие органов и/или тканей у умершего человека не яв-

ляется нарушением этических норм 78 % респондентов. 
62 % опрошенных отметили, что согласились бы стать донорами органов 

и/или тканей, однако 38 % респондентов с этим не согласны. Причем 58 % опро-
шенных дали бы свое согласие на изъятие органов у близких родственников в 

случае их гибели в больнице. 
75 % респондентов согласились бы стать акцептором органа умершего человека. 
По мнению 48 % опрошенных, изымать органы умершего пациента без по-

лучения согласия его родственников нельзя. 40 % считают так же, однако есть 
некоторые исключения, которые могут позволить врачам изъятие органов без 
соответствующего согласия родственников. 4,5 % опрошенных считают необя-
зательным получение согласия у родственников. 7,5 % респондентов затруд-
нились ответить на данный вопрос. 
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Информировать родственников о возможности изъятия органов только после 
смерти их близкого человека посчитали правильным 35 % респондентов.32 % 
опрошенных считают правильным информировать родственников пациента за-
ранее, после появления подозрений у врачей о возможности смерти пациента. 21 
% опрошенных отметили, что, по их мнению, необходимо заранее узнавать жела-
ние человека стать посмертным донором, и указывать это при получении паспор-
та или достижения совершеннолетия, что предусматривает наличие информиро-
вания в этой сфере ещѐ до непосредственного столкновения с вопросом об изъя-
тии органа. 12 % респондентов затруднились ответить на данный вопрос. 

Выводы  
Анализ данных говорит о том, что студенты, в подавляющем большинстве, 

видят трансплантологию неотъемлемой частью современной медицины.Счита-
ют, что изъятие органов и/или тканей у умершего человека не является нару-
шением этических норм. Больше половины опрошенных согласились бы стать 
донорами органов и/или тканей и дали бы свое согласие на изъятие органов у 
близких родственников в случае их гибели в больнице. 

Таким образом, трансплантология имеет большой вес в области оказания ме-
дицинской помощи и остается одной из самых перспективных ветвей медицины. 
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Введение 

Ятрогения (заболевание ятрогенное) — заболевание, обусловленное неосто-
рожными высказываниями или поступками врача (или другого лица из числа ме-
дицинского персонала), неблагоприятно воздействующими на психику больного. 

В основе ятрогении лежат нарушение нравственных норм, недостаточность 
знаний (умения) и халатность медицинского персонала. Причем ведущую роль, 
несомненно, играет нарушение врачебной этики и морали. 

По мнению специалистов ятрогении, проявляются в форме неврозов, пси-
хозов, неврастений, истерий, фобий, депрессий, чувства тревоги, депрессивных 
и ипохондрических расстройств [1]. 

В настоящее время проблема ятрогении стремительно набирает обороты в 
связи со значительным количеством людей, получающих лечение и испытыва-
ющих сопутствующий побочный эффект [2]. 

Цель 
Изучить этические аспекты ятрогении. 
Материал и методы исследования 

Методической основой исследования является выборочное единовременное 
наблюдение. В исследовании приняло участие 232 студента 1–6 курсов лечебно-
го и медико-диагностического факультетов учреждения образования «Гомель-
ский государственный медицинский университет» в возрасте 17–25 лет. Для 
сбора эмпирических данных мною была разработана специальная анкета. По-
лученные данные подвергли статистическому анализу. 

 

 

 


