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там подруг. Покупая продукты питания для своего ребенка, матери учитывают такие аспек-
ты, как доступность (36 %), цена (28 %), качество (25 %), но в то же время, для 11 % респон-
дентов основополагающим критерием, влияющим на их выбор, является бренд. 

Выводы 
1. Овощное пюре торговых марок «Беллакт» (Беларусь), «Бабушкино лукошко» (Рос-

сия), «Гербер» (Польша) по информации производителей, данной на этикетках продуктов, 
являются качественными, сбалансированными продуктами и могут быть рекомендованы для 
питания детей с 6 месяцев в качестве первого монокомпонентного прикорма. 

2. Отечественное предприятие «Беллакт» представляет широкую линейку овощных, 
фруктовых и мясных пюре для питания детей, которые характеризуются безопасностью сы-
рья и конечного продукта, хорошими микробиологическими качествами, стабильностью со-
става, обеспечивающего определенную долю ежедневной потребности ребенка в пищевых 
ингредиентах и энергии, а также сбалансированностью уровня микронутриентов и витами-
нов и сочетают в себе высокое качество и доступность. 

3. 34 % опрошенных нами матерей, дети которых получают прикормы, отдают предпоч-
тение продукции отечественного предприятия. 
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Введение 
Первая мировая война, начавшаяся в августе 1914 года, принесла народным массам 

большие бедствия, голод, нищету и страдания. Особенно тяжелая участь постигла Беларусь, 
территория которой стала театром военных действий. 

В результате крупномасштабных сражений белорусские земли были изуродованы око-
пами, тысячи сел и деревень преданы огню, хлеб и скот вывезены, а миллионы трудового на-
селения выселены или вынуждены были сами уйти с родных мест. 

Национальное движение белорусов в годы Первой мировой войны прошло сложный путь и 
заявило о себе как общественное движение за создание белорусской государственности, социаль-
ное и национальное освобождение белорусского народа, свободное развитее его языка и культуры. 

Цель 
Охарактеризовать влияние Первой мировой войны (начальный этап) на развитие бело-

русского национального движения. 
Основная часть 
Первая мировая война создала тяжелые условия для развития белорусского националь-

ного движения. 31 июля 1914 года белорусские губернии оказались на военном положении. 
Согласно официальным постановлениям Российской империи, все лица, в том числе и граж-
данское население, подлежали «военному суду и наказанию по законам военного времени, 
вплоть до смертной казни за бунт против верховной власти» [1, с. 44]. Запрещались собра-
ния, шествия, манифестации. 
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В этих сложившихся обстоятельствах большую роль в расширении национального само-
сознания играла пресса. В первую очередь, это касается газеты «Наша Нiва», которая яви-
лась руководящим центром в подготовке белорусского национального возрождения, в рас-
пространении его идей 1914–1915 годов на крестьянские, рабочие и солдатские массы. Во-
круг газеты сгруппировалось большое количество талантливых писателей, общественно-
политических и культурных деятелей, национальных идеологов, публицистов. Это были Я. Ку-
пала, Я. Колас, Тетка, М. Богданович, Ядвигин Ш., А. Гарун, Т. Гартный, З. Бядуля, М. Го-
рецкий, братья А. и И. Луцкевичи, А. Власов, В. Ластовский, И. Буйницкий, А. Смолич, Л. Гмы-
рак, Я. Хлебцевич, К. Каганец, К. Буйло, Я. Гурло, А. Бульба, Я. Журба и многие другие. 

На развязанную Первую мировую войну газета откликнулась статьей «Вайна началася», 
где пророчески говорилось: «Вось цяпер iдзе на нас навольнiца, якой наш край ад часу фран-
цузскай вайны — сто гадоў таму назад — не бачыў. З усходу плывуць хвалi грамаднай ра-
сейскай армii, з заходу — нямецкай, i хто ведае, цi не тут — на нашых палях — адбудзецца 
страшная бiтва народаў, такая крывавая, якой свет даўно не бачыў!» 

В целом «Наша Нiва» занимала антивоенные позиции: «война ведется не в интересах 
народа и несет миллионам рабочих не согласие, свободу и счастье, а угрозу гибели и неис-
числимые бедствия». В связи с этим такие издания, как «Северо-Западная жизнь», «Вилен-
ский вестник» и «Новое время» обвинили «Нашу Нiву» в предательстве России [2, с. 442]. В 
отношении к «Нашай Нiве» усиливается цензурное давление. В январе 1915 года за антиво-
енную статью «Думкi» Янку Купалу, как редактора, привлекают к судебной ответственно-
сти. Кроме того, приближение российско-германского фронта, мобилизация на военную 
службу большей части сотрудников газеты сыграли незавидную роль в судьбе газеты: 7 ав-
густа 1915 года вышел в свет последний 370-й номер газеты [3, с. 99–100]. 

Вместе с тем «Наша Нiва» оказала значительное влияние на развитие в то время бело-
русской периодики и литературы. При непосредственном участии ее сотрудников в начале 
войны издавались «Беларускi календар», журнал «Лучинка» и «Саха». 

В руководящих кругах белорусского национального движения отношение к войне не было 
однозначным. Одни полагали (З. Бядуля Я Драздович и др.), что в военное время консолидация 
сил всех угнетенных народов для защиты страны явится «после победы» залогом перестройки ее 
государственного строя на принципах федерализма. Другие (Д. Желунович, Б. Тарашкевич, А. Бур-
бис и др.) придерживались точки зрения, что в случае победы России в войне царизм еще боль-
ше упрочит свои позиции и еще жестче будет проводить политику угнетения «инородцев», и по-
этому желали военного поражения России в войне. Поражение царизма, по их мнению, должно 
было вызвать подъем народных масс на борьбу против царского самодержавия [4, с. 38]. 

На втором году войны белорусское движение принимает формы разного рода беженских 
комитетов и обществ помощи жертвам войны (Вильно, Минск, Петроград, Москва и др.). О ка-
кой-нибудь политической или даже культурно-национальной работе белорусов в условиях гос-
подства царской военной цензуры и военно-политического режима, конечно, не могло быть и речи. 

Выводы 
С началом войны белорусское национальное движение было не в состоянии решить 

свою судьбу, ввиду действовавшего военного положения. Белорусские общественные деяте-
ли основное внимание сконцентрировали в направлении национальной культуры и просве-
щения, что нашло свое выражение в периодических изданиях, пропаганде белорусских книг, 
школьном, музейном, библиотечном и других национально-культурных делах. 

Условия существования белорусского национального движения ухудшились с весной 
1915 года, когда военные действия достигли территории белорусских губерний. Стали за-
крываться периодические издания, школы, культурные учреждения, распадались созданные 
ранее национальные кружки. 

Ситуация начала меняться к лучшему по причине открытия различных добровольных 
товариществ. Созданное «Белорусское товарищество помощи потерпевшим от войны» объе-
диняло усилия многих известных белорусских общественных деятелей. Оно выполняло не 
только благотворительную функцию, но и являлось легальной формой работы белорусской 
национальной интеллигенции, направленной на возрождение самосознания белорусов. 
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Введение 
К формированию ремиссий при алкогольной зависимости (АЗ) со стабилизацией со-

стояния пациентов на уровне близком к «практическому здоровью» сводятся все терапевти-
ческие усилия наркологов. Однако клинический опыт показывает, что состояние пациентов в 
ремиссии представляет собой весьма неустойчивый период течения болезни [1, 2]. 

Прежде всего, это происходит из-за того, что удаления алкоголя из жизненной сферы 
больного — это стресс, который ведет к повышению уровня тревоги [2, 3]. И если у пациен-
тов с АЗ на этапе становления ремиссии высокого качества (РВК) выявлен средний уровень 
ситуативной тревоги, способствующей адаптации к новым условиям трезвой жизни, то непо-
средственно перед рецидивом АЗ ситуативная тревога повышалась до высокого уровня, не-
зависимо от длительности ремиссии [3]. При этом у пациентов на фоне высокой тревоги 
снижалась критика, резко ослабевала установка на трезвость, появлялась поверхностная оп-
равдательная мотивация желания употребить спиртное. У подавляющего большинства паци-
ентов активация отрицательных эмоциональных переживаний с тревогой являлись пусковым 
фактором рецидивов алкоголизации с компульсивными формами влечения [2]. 

Однако тревога, как на клиническом уровне, так и при ее изучении экспериментально-
психологическими методами, представляет собой конечный результат интеграции адаптаци-
онных возмущений биопсихосоциальной системы человека, она не указывает на причины, к 
ней приводящие [3]. Остается не изученной структура тревоги у пациентов с АЗ в ремиссии 
и не разработаны подходы к дифференцированной лечебно-профилактической тактике веде-
ния пациентов. Согласно «Плану по реализации Концепции по социальной реабилитации 
лиц, страдающих алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией», утвержденного Приказом 
МЗ РБ № 1270 от 21.12.2015 года [4], целью настоящего исследования является разработка 
способа дифференцированной диагностики и таргетной терапии рецидивоопасных клиниче-
ских состояний у пациентов с алкогольной зависимостью в ремиссии. 

Материал и методы исследования 
На базе учреждения «Гомельская областная клиническая психиатрическая больница» 

обследовано 102 пациента в возрасте от 20 до 60 лет (средний возраст пациентов 42,8 ± 5,21 го-
да) с алкогольной зависимостью в полной ремиссии (более полугода воздержания от упот-
ребления алкоголя, шифр F 10.202 согласно критериям МКБ-10). В исследование не включа-
лись лица, злоупотребляющие алкоголем без синдрома зависимости (F 10.1), больные с дру-

 

 

 


