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Резюме: в статье представлена сравнительная характеристика проблемы абортов во 

временном контексте. Проанализировано влияние демографических, религиозных и национальных 

факторов на развитие данной проблемы. 

Resume: This article presents a comparative description of the problem of the abortion in the 

context of the time. The influence of demographic, religious and national factors on the development of 

this problem is analysed. 

 

Актуальность. Отношение общества и государства к аборту в различные 

времена было различным — оно зависело от особенностей общественного и 

государственного строя, от экономических и социальных условий жизни, от 

численности и плотности населения в той или иной стране, от развития религиозных 

верований и т. д. Обоснования обвиняющих и оправдывающих сторон претерпевали 

изменения в зависимости от уровня научных знаний, общественной или личной 

культуры, а также с учетом религиозных аспектов. В настоящее время не 

существует единого мнения по этой проблеме. 

Цель: изучение проблемы абортов в Древней Греции и Риме. 

Задачи: 1.  Изучение влияния демографических религиозных и национальных 

факторов на проблему абортов в Древней Греции и Риме; 2. Сравнительная 

характеристика проблемы абортов во временно контексте. 

Материал и методы. В ходе научной работы был проведен исторический 

анализ  проблемы абортов со времен Древней Греции и Рима до наших дней и  

оценка степени влияния разнообразных факторов на эту  проблему. 

Результаты и их обсуждение.  Современному обществу часто кажется, что 

проблемы нашего времени уникальны и раньше их не было. Аборт - это проблема не 

только настоящего времени, споры о допустимости абортов и детоубийства велись 

издревле. 

Аборт — это прерывание беременности (самопроизвольное изгнание или 

извлечение эмбриона/плода) в период до 22 нед. беременности или до достижения 

плодом массы тела, равной 500 г[3].  

По данным ВОЗ, в настоящее время в мире ежегодно производится более 40 

миллионов абортов, то есть абортом заканчивается практически каждая пятая 

беременность, хотя в разных странах этот показатель существенно отличается. 

Согласно древнейшим источникам, как аборт, так и детоубийство широко 

практиковались в античном обществе, Древней Греции и Риме. Услуги по 
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выполнению абортов предоставлялись, как профессиональными, так и 

непрофессиональными абортмахерами, а также некоторыми врачами.  

Методы индустрии абортов включали манипуляции на животе и матке, 

использование препаратов из трав, вводимых в виде свечей или пероральных 

растворов, а также применение хирургических инструментов, специально созданных 

для этих целей.  

В то время для производства аборта применяли препараты спорыньи — 

паразитирующего на злаках гриба, вызывающего спастические сокращения 

маточной мускулатуры и изгнание плода. Этот способ не всегда провоцировал 

выкидыш и обладал серьезными побочными явлениями. Известные народные 

названия болезней "Антонов огонь", "Злая корча" - это все явления передозировки 

спорыньей. В большинстве случаев аборт заканчивался смертельным исходом. 

Оперативные вмешательства в целях аборта впервые стали применяться в 

Римской империи. Сначала проводились сидячие ванны с корнями мальвы или 

алтеи, компрессы со смесью из бобовой муки с бычьей желчью, сложные пластыри 

и влагалищные шарики из винных ягод с содой. В полость матки вводились сначала 

тонкие, а затем всё толстые губки, подобно действию палочек ламинарии. 

Аборт было сделать не трудно, однако услуга эта была платная. Поэтому к 

нему чаще всего прибегали только богатые женщины. Наиболее частой причиной 

абортов было желание скрыть внебрачные связи, но иногда прибегали к абортам 

просто для того, чтобы сохранить фигуру и привлекательность. 

Прямые или косвенные упоминания о том, что к искусственному аборту 

прибегали еще в древности, содержатся в дошедших до нас документах времен 

Римской империи, в высказываниях Аристотеля и Цицерона, в трудах Гиппократа, 

даже в «Каноне врачебной науки» Ибн Сины (Авиценны), жившего тысячу лет 

назад[4]. 

В Древней Греции и Риме жизнь плода законодательством не охранялась. По 

существовавшему тогда представлению плод в чреве матери не считался 

прообразом человека, поэтому производство абортов не преследовалось и даже 

оправдывалось. 

Аристотелю принадлежит высказывание: «Если в браке зарождаются дети 

вопреки ожиданию, то плод может быть изгнан, прежде чем он начнет чувствовать и 

жить». В своей работе "Политика" рекомендовал не только аборты, но и 

детоубийство, если существовал риск появления на свет "деформированного 

ребенка". "В местах, где число детей велико, а местные традиции препятствуют 

умерщвлению новорожденных, необходимо установить ограничение на 

воспроизведение потомства. Но если, вопреки ограничению, в семье ожидается 

ребенок, необходимо произвести аборт до того момента, когда у плода разовьется 

жизнь и способность чувствовать, ибо разница между законным и противозаконным 

абортом определяется наличием у плода способности чувствовать, а значит жизни". 

Аристотель выступал за механизацию принудительного умерщвления больных 

детей: "Нужно принять закон, чтобы родители не оставляли в живых уродцев"[2].  
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Платон в своем труде "Республика", настойчиво утверждал, что беременные 

старше сорокалетнего возраста обязаны делать аборт, потому что беременность в 

этом возрасте была связана с более высокой материнской смертностью и большей 

частотой пороков развития плода. Он называл детоубийство необходимым 

средством для поддержания качества жизни граждан: "Ребенок из низшего класса, а 

также все дети, рожденные с пороками, должны быть тайно уничтожены, чтобы 

никто не знал, что с ним стало"[4]. 

Такое отношение к детям обусловлено недостаточными знаниями в области 

медицины и социально-политической обстановкой в стране. Аборт и детоубийство 

рассматривались, как абсолютно логичная и разумная альтернатива 

перенаселенности, голоду и социальному неустройству. 

Отец древней медицины Гиппократ относился к абортам отрицательно и 

считал плодоизгнание безнравственным. Он был противником не только 

искусственного прерывания беременности, но и применения противозачаточных 

средств. В тексте врачебной клятвы («клятвы Гиппократа»), приносимой его 

учениками, было сжато сформулировано отношение врача к больным. В ней 

имелась фраза, дошедшая до нашего времени: «Я не вручу никакой женщине 

абортивного пессария» [1]. 

Общество, где особо ценились атлетические способности, сила и 

мужественность, пренебрегало детьми - воплощением слабости и незрелости. Так, 

аборты, преднамеренное убийство нежеланного ребенка или больного ребенка были 

весьма распространенной практикой. В римской культуре отец, глава семьи, 

пользовался безраздельной властью. Он имел право дарить жизнь или лишать жизни 

любого члена семейства - рабов, детей, жену. Самые первые законы позволяли отцу 

выбросить на верную смерть здоровую новорожденную девочку или ребенка 

любого пола с пороками развития. 

По воззрениям стоиков, человеческий зародыш аналогичен древесному плоду: 

он созревает и падает с дерева. Эмпедокл учил, что настоящей жизни у плода в 

утробе матери нет, ибо первое дыхание имеет место лишь в момент его рождения. 

Диоген и Герофил также считали плод живым лишь с первым вдыханием воздуха 

вне чрева матери. 

В древнем Риме времен упадка абортистки открыто производили свои 

операции на площадях. Но шли годы, изменились обстоятельства жизни, и в 

Римской Империи стало меняться отношение к абортам. Потребность Римской 

Империи и других стран в рабах и солдатах заставила пересмотреть прежнее 

отношение к аборту. Власти стали понимать, что аборт представляет собой угрозу 

жизни и здоровью матери, и позволяет замужним женщинам скрывать от своих 

мужей внебрачные связи. 

Цицерон высказывался за наказание женщины, прибегнувшей к аборту. Ему 

приписывают слова: «Женщина должна быть наказана за изгнание плода, так как 

она крадет у республики предназначенного для нее гражданина...». 
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Взгляд, идущий от Гиппократа, стоиков и Аристотеля, о допустимости 

умерщвления «неодухотворенного» зародыша вошел в кодекс Юстиниана (от лат. 

Codex Iustiniani — часть законодательной компиляции Юстиниана; содержит в себе 

императорские конституции, вошедшие в кодексы Грегориана, Гермогениана и 

Феодосия и сохранившие силу до Юстиниана, дополненные позднейшими 

новеллами и видоизменённые согласно потребностям времени) и стал основным 

законом во всей Европе. Обычная в течение ряда веков норма устанавливала за 

аборт до 41-го дня ссылку, а в более поздний срок беременности — смертную 

казнь[4]. 

В ХХ веке возникает совершенно иное отношение к проведению этой 

операции. Аборт в контексте эмансипации женщин в середине двадцатого столетия 

стал рассматриваться как право женщины распоряжаться своим телом, порой 

сторонники легализации абортов считали, что равноправие полов невозможно без 

легализации прерывания беременности[5]. 

Сейчас дебаты об абортах хоть и немного утихли по сравнению с серединой 

прошлого столетия, но вопрос о моральной оправданности абортов всё ещё открыт, 

а в некоторых странах (страны Африки, арабские страны, Индия и т.д.) приобретает 

особенную остроту. 

Выводы: подводя итог проведенного исторического анализа можно прийти к 

выводу о том, что проблема аборта в различных государствах в разное время 

происходило под влиянием самых разнообразных фактов (демографических 

религиозных, национальных). При этом необходимо отметить, что степень влияния 

тех или иных факторов во многом зависела от изменения конкретных политических 

целей и задач, стоявших перед государством на отдельно взятом историческом этапе 

его развития. 
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