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же заражал себя возвратным тифом, Е. И. Марциновский — лейшманиозом, итальян-

ский врач Д. Профета — проказой [2, с.19–20]. Этот список героев-исследователей в 

истории медицинской микробиологии можно еще и еще продолжать. 

В наше время количество опытов, которые ученые проводят на себе, гораздо 

меньше. Но они есть. В 1984 г. австралийский ученый Барри Маршалл повторил опыт 

доктора Петтенкофера. Он выделил от больного гастритом чистую культуру 

Helicobacter pylori и выпил взвесь, содержащую около миллиона бактериальных кле-

ток. Заболев острым гастритом, который был подтвержден стандартными методами 

клинической диагностики, он вылечился, принимая антибактериальные препараты 

(метронидазол и соли висмута) и, не применяя никакого другого лечения, избавился и 

от гастрита, и от H. pylori. Статья Маршалла об эксперименте привлекла внимание кол-

лег именно драматизмом сюжета. Таким образом была доказана основная роль бакте-

рии Helicobacter pylori в развитии желудочных болезней. В 2005 г. Р. Уоррен и Б. Мар-

шалл был награждены Нобелевской премией по физиологии и медицине. Отчаянный 

эксперимент доктора Маршалла был не столько аргументом в пользу его гипотезы, 

сколько средством привлечь к ней внимание коллег, особенно эффективным тем, что 

сегодня такие поступки редки [3]. 

Изучив исторические факты, можно сделать вывод, что жизнь многих ученых-

микробиологов была подвигом, подвигом в борьбе с микроорганизмами, которые неви-

димы и поэтому особо коварны и смертельно опасны. Это вызывает у нас чувство гор-

дости и восхищения перед их бескорыстными поступками, перед людьми, сумевшими 

выйти за рамки обыденности и пожертвовавшими своим здоровьем, а иногда и жизнью 

во имя спасения человечества от инфекционных болезней. 
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в источник человечности 
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За период своего существования человечество прошло долгий и тернистый путь в 

отношении к людям с ограниченными возможностями. Этот путь был разным: и духов-

ной эволюции общества, на котором были равнодушие, ненависть и агрессия, а также 

примеры заботы и милосердия. Только одного не встречалось в былых отношениях — 

сотрудничества на равных условиях. 

Людей с ограниченными возможностями иногда называют «инако-одарёнными», 

подразумевая, что каждый одарён чем-то с рождения. История знает незаурядных лич-
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ностей, не смирившихся с судьбой: композитор Людвиг ван Бетховен, физик-теоретик 

Стивен Хокинг, 32-й президент США Франклин Рузвельт, лётчик Алексей Маресьев, 

меценат и писатель Ник Вуйчич, спортсменка Марла Рунян, художник Фрида Кало, му-

зыкант Стиви Уандер. И это не полный список людей, которые несмотря ни на что, 

смогли добиться поставленных целей и стали успешными. 

А как же в разных религиях относится к таким людям? 
В общественном сознании Индии и некоторых других стран, в которых широкое 

распространение получил буддизм, на протяжении многих веков в отношении инвали-
дов доминировало убеждение, что ни общество, ни семья, ни кто-либо еще, кроме само-
го человека с инвалидностью, не виноваты в его инвалидности. Нарушение развития — 
это закономерное следствие прегрешений индивида в его прошлых жизнях. Поэтому 
обществу не нужно особо вмешиваться в естественный ход жизни человека с ограни-
ченными возможностями развития. Основой такого понимания инвалидности во мно-
гом являлось учение о карме-сансаре (стоит отметить, что в Индии данное учение из-
древле было характерно не только для буддизма, но и для индуизма, джайнизма, а так-
же ряда других религиозных и философских течений). 

Согласно учению Корана, по причинам «ему лучше известным» Аллах дал разным 
людям разные способности, поэтому, в частности, «не нужно стремиться давать ум-
ственно отсталым больше, чем они могут взять». Учение Корана в той или иной степе-
ни оказало влияние на представления практически всех мыслителей мусульманского 
Востока о телесности человека. Так, выдающийся философ и ученый средневекового 
Востока Авиценна (Х–ХI вв.), определяя тело как инструмент деятельности души, пи-
сал: «Душа приобретает навыки, опыт с тем, чтобы двигаться по ступени просветления 
души. Тело же с помощью своих рассудочных сил и памяти помогает душе и в соответ-
ствии с увеличением возраста постоянно становится препятствием для души». Надо 
полагать, Авиценна считал, что люди с инвалидностью изначально имеют тело, явля-
ющееся существенным препятствием для деятельности души. 

Очевидно, что именно особенности мусульманской религиозной и философской 
мысли на протяжении долгого времени сдерживали (и продолжают сдерживать) ста-
новление и развитие системы специального образования в большинстве исламских гос-
ударств, тем более что правовая система в этих государствах по-прежнему тесным об-
разом связана с религиозной формой общественного сознания (она так и называется 
«мусульманская правовая система»). 

Процесс социализации детей-инвалидов во многих мусульманских странах про-
должает носить преимущественно спонтанный характер. Впрочем, в ряде мусульманских 
стран, в частности в некоторых арабских (в которых, как известно, за несколько послед-
них десятилетий выросло поколение образованной молодежи, стремящейся к тому, что-
бы их страны развивались в русле мировых тенденций), предпринимаются попытки со-
здать более благоприятные условия для социализации людей с инвалидностью. Так, в 
июне 2009 г. в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) состоялся первый междуна-
родный показ мод дизайнеров с ограниченными возможностями развития [1]. 

В большинстве известных религий инвалидность рассматривается как наказание за 
грех. Если инвалидность с рождения то это наказание за грех родителей, или за грехи 
прошлых жизней. Христианство дает принципиально иной взгляд на инвалидность: 
Ученики Его спросили у Него: Равви! кто согрешил, он или родители его, что родился 
слепым? Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на 
нем явились дела Божии. (Иоан.9:2–3) [2]. 

То есть инвалидность это направление человека на особый духовный путь. И все-

ведущий Бог направляет на такой путь только того, кто способен по нему идти. На Руси 

к инвалидам было особое уважительное отношение, их называли «убогими» что озна-

чает «у Бога», т. е. Приближенными к Богу. Инвалидность ни в коем случае не означает 
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святость, а только направляет к более глубокой религиозной жизни, но не без желания 

самого инвалида. 

Наши храмы не всегда доступны для особых людей. Часто на них смотрят как на 

тех, кто должен сидеть дома. 

Создание удобств для людей с ограниченными возможностями в храме — это одна 

из важных задач, на которую сегодня обращает внимание Церковь. Для этого необхо-

димо оснастить каждый храм удобными проездами для инвалидов-колясочников, рель-

ефными иконами, напольными дорожками для незрячих, сурдо- и тифлопереводом для 

неслышащих и слепоглухих. 

Создание условий для полноценной жизни таких людей в обществе необходимо, в 

первую очередь, самому обществу. Забота об инвалидах, людях с особенностями, помогает 

понять, что каждый человек нуждается в поддержке, сердечной теплоте и внимании [3]. 

Недаром М. М. Пришвин писал: «Все прекрасное на земле от солнца, всё хорошее — 

от человека». 
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Введение 
Аборт (лат. abortus — «выкидыш») — искусственное прерывание беременности. 

По современным медицинским стандартам аборт проводится, как правило, при сроке 
до 20 недель беременности или, если срок беременности неизвестен, при весе плода 
до 400 г. [3]. 

Но что же такое аборт для верующего человека? Большинство людей не задумыва-
ется об аборте как об уничтожении души еще не рожденного человека. 

Цель 
Рассмотреть проблему прерывания беременности с позиции христианства. 
Результаты исследования 
Каждый день человек боится даже подумать о начале гражданской или ядерной 

войны, но именно в этот день, день за днем ведется война, которая направлена на са-
мых беззащитных — не родившихся детей. 

И, возможно, некоторые скажут, что это явление только нашего времени, но нет. В 
абортах нет ничего нового, они известны с очень давних времен. Тема абортов затраги-
вается еще в древних исторических документах. Например, в Древней Греции аборты 
применялись для сокрытия половых связей между богатыми дамами и простолюдина-
ми. Но сколько существуют аборты, столько они подвергаются неодобреню. 

Отец современной медицины, Гиппократ, призывает не делать аборты. Клятва, ко-
торую произносят врачи многих стран мира, включает пункт, который запрещает врачу 
прерывание беременности: «Я не вручу никакой женщине абортивного пессария». 

 

 

 


