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59,3 % респондентов никогда не отказываются от приѐма пищи, когда чув-
ствуют голод, 40,7 % опрошенных отказываются от приѐма пищи. 

56,6 % респондентов чувствуют себя подавленными из-за неконтролируе-
мого переедания или увеличения веса. 43,4 % опрошенных не переживают по 
поводу неконтролируемого переедания или увеличения веса. 

Однако, на вопрос «Влиял ли ваш вес на вашу самооценку?» 66,7 % респон-
дентов ответили положительно, 31,5 % опрошенных выбрали вариант ответа 
«Нет» и только 1,8 % респондентов ответили «Раньше да, но теперь нет». 

В целях контроля веса 9,3 % респондентов используют очистку организма 
после съеденной пищи выше нормы (посредством рвоты, приема слабительных, 
мочегонных и других препаратов). 90,7 % респондентов не используют очистку 
своего организма, даже если съели выше нормы. 

Выводы 
Согласно полученным данным, установлено, что большая часть студентов 

не подвержена поведению, характерному при анорексии. Однако больше поло-
вины опрошенных не довольны своей фигурой и считают, что вес влияет на их 
самооценку. Также большинство респондентов не используют очистку организ-
ма, после съеденной пищи больше нормы и не отказываются от приема пищи 
(или делают это иногда), когда чувствуют голод. Таким образом, хотя многие из 
опрошенных и не подвержены анорексии, но проблема красоты и здоровья 
остаѐтся актуальной по сей день. 
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Введение 
На данный момент религия занимает важное место в мире. Религия — это 

не только вероисповедание, но мышление и образ жизни человека. Слово это 
латинского происхождения, reliqio — означает набожность, предмет культа. Ре-
лигия представляет собой древний и многоликий элемент жизни человечества. 
Стержнем всякой религии является вера, которая определяется как «осуществ-
ление ожидаемого и уверенность в невидимом». 

Медицина и врачевание всегда были связаны с религией. Религиозные 
представления отражались на приемах врачевания (тотемизм, фетишизм, ани-
мизм, магия). 

Забота о человеческом здоровье — душевном и телесном — издавна являет-
ся заботой любой влиятельной религии. Однако поддержание физического здо-
ровья в отрыве от здоровья духовного не является безусловной ценностью. 

Религия смотрит на медицину с этической стороны и оценивает ее блага и 
духовные приобретения не по принципу новизны, а по плодам их, по тому, ка-
кое благо несут они человеку, содействуют ли они жизни [1]. 
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Цель 
Изучить вопрос о влиянии религии на врачебную деятельность. 
Материал и методы исследования  
Методической основой исследования явилось выборочное единовременное 

наблюдение. Выборка исследования составила 173 человека в возрасте 17,5–
50 лет. Для сбора эмпирических данных нами была разработана специальная 
анкета. Полученные данные подвергли статистическому анализу. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Согласно полученным данным 69 % респондентов отмечают, что религиоз-

ные убеждения не влияют на выбор профессии, так как религиозные ценности 
не должны влиять на лечение и выбор врача в определенных ситуациях, по от-
ношению к пациенту и к своей профессии в целом. 

Вместе с тем, 52 % респондентов считают, что религиозные убеждения не 
влияют на медицинскую практику, потому что врач должен полагаться на свои 
умения и навыки, применяемые в работе. 

55 % респондентов считают, что религиозные убеждения могут влиять на 
отношения между врачом и пациентом, так как библия гласит, что люди долж-
ны быть внимательны и добры друг к другу, проявлять сострадание, заботу и 
любовь «Как отец к сыну». 

По данным исследования 69 % опрошенных не согласны с выражением 
«Болезнь послана Богом», так как окружающая среда и иммунитет являются 
главными факторами возникновения заболевания. 

78 % опрошенных считают, что духовное здоровье влияет на физическое. 
Если пациент верит в лучший исход на пути к выздоровлению, то это улучшит 
результаты его итогового состояния. 

Выводы 
Согласно полученным данным, большая часть респондентов считают, что 

религиозные убеждения не влияют на выбор профессии. 
Больше половины опрошенных считают, что практические навыки врача 

не должны зависеть от религиозных убеждений и ценностей. Так же врач дол-
жен действовать исключительно в интересах пациента, а религиозные убежде-
ния не должны мешать врачу взаимодействовать с ним. Врач должен учиты-
вать желание пациента и сообщать о своих действиях, направленных в сторону 
своего пациента. Врачу необходимо поддерживать веру и оптимизм на лучший 
исход в любом случае, ведь это на долю процента поможет не только в ходе ле-
чения, но и установить контакт между друг другом. 

Врач должен быть наполнен добротой, иметь сострадание к пациентам, но, не-
смотря на это, он должен помнить о правилах и быть уверен в своих силах. Хоро-
ший, понимающий специалист и добрый человек — это залог успеха в своем деле. 
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Введение 
Фетальные продукты (от лат. fetus — плод) — это продукты, полученные из 

абортированных эмбрионов (до 8-й недели внутриутробного развития) или 

 

 

 


