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Впервые эндоскопическая паппилосфинктеротомия (ЭПСТ) была разработана и внедрена в 1974 г. 

независимо друг от друга M. Classen в ФРГ и К. Kawai в Японии. В СССР о первой операции на 

большом сосочке двенадцатиперстной кишки (БСДК) сообщили Д. Ф. Благовидов с соавт. в 1976 г. 

ЭПСТ является эффективным методом лечения холедохолитиаза, а у пациентов с высоким риском 

оперативных вмешательств, порой единственным и окончательным методом лечения. 

Цель 

Изучение применения эндоскопической паппилосфинктеротомии у пациентов с холелитиазом в отде-

лении хирургической гепатологии УЗ «Гомельская областная специализированная клиническая больница». 

Материал и методы исследования 

Проведен ретроспективный анализ выполненных ЭПСТ у пациентов с холедохолитиазом, нахо-

дившихся на лечении на базе областного центра хирургической гепатологии за период 2012–2014 гг. 

Результаты исследования и их обсуждение 
За отчетный период выполнено 66 ЭПСТ у пациентов с холедохолитиазом, в том числе осложнен-

ных механической желтухой 18 (27,3 %). Женщин было 60 (90,9 %), мужчин — 6 (9,1 %). Средний воз-

раст пациентов составил 54,6 лет. У 13 (19,7 %) пациентов на момент госпитализации в отделение в анам-

незе уже была произведена холецистэктомия. У 4 (6,1 %) пациентов холедохолитиаз сочетался со стрик-

турой холедоха. Частота встречаемости конкрементов в магистральных желчных протоках по данным нашего 

отделения за три года составила 6,2 % от всех оперированных пациентов с желчекаменной болезнью. 

В первые сутки, с момента поступления, ЭПСТ была выполнена 38 (57,6 %) пациентам, на вто-

рые сутки — 21 (31,8 %) больным. Операцию проводили под местной анестезией с предварительной 

премедикацией с помощью фиброгастродуоденоскопа «Olympus», литэкстракцию — корзинкой Дор-

миа. Большинство конкрементов через паппилотомическое отверстие отходили самостоятельно. Эн-

доскопическая ретроградная холангиопанкреатограмма выполнена у 10 (15,2 %) пациентов. ЭПСТ 

потребовалась произвести дважды 9 (13,6 %) пациентам, а трижды — 7 (10,6 %). Контроль за отхож-

дением конкрементов осуществляли визуально и с помощью ультразвукового исследования на сле-

дующий день. Лапароскопическая холецистэктомия по поводу калькулезного холецистита после 

ЭПСТ выполнена 28 пациентам. 

Умерло 2 пациентов (средний возраст 68,4 лет). 

Выводы 

1. Эндоскопическая паппилосфинктеротомия с литоэкстракцией является эффективным малоин-

вазивным методом лечения холедохилитиаза. 

2.Как правило, она выполняться как первый этап лечения желчекаменной болезни при наличии 

конкрементов в магистральных желчных протоках и желчном пузыре. 
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Введение 

Терроризм представляет собой одно из самых опасных и сложных явлений современности, при-

обретающее все более угрожающие масштабы. Его проявления обычно влекут массовые человече-

ские жертвы, разрушение материальных и духовных ценностей, не поддающихся порой воссозданию, 

он порождает недоверие и ненависть между социальными и национальными группами, которые ино-

гда невозможно преодолеть в течение жизни целого поколения. 

Цель работы 

Рассмотреть современное состояние борьбы с терроризмом на международной арене. 

Основная часть 

В основе терроризма лежит насилие. Сложились три типа теорий, объясняющих истоки насилия. 

Первый тип объединяет те концепции, которые выводят насилие из природы человека. Вся история 

человеческой цивилизации связана с насилием. Первейший закон природы это борьба за существова-

ние. Второй тип теорий выводит применение насилия из экономических и социальных условий жиз-

ни общества. Еще Аристотель указывал на то, что в основе насилия лежит неспособность власти ус-
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тановить равенство в обществе. Экономическое и социальное неравенство порождает дифференциа-

цию общества на группы, общественные классы и соответственно — противоречия и борьбу между 

ними. Третий тип теорий связывает насилие с динамикой конфликта. В любом обществе возникают 

конкурирующие группы — экономические, политические, духовные. Он становится реальным, когда 

конкурентное состояние персонифицируется, когда друг другу начинают противостоять конкретные 

индивиды. Конфликт находит свое разрешение в победе одной из конфликтующих сторон. Утвер-

ждается новая иерархия. Наступает период адаптации к ситуации. Это период, когда формируются 

новые конкурирующие группы. История разрешения конфликта повторяется вновь и вновь. 

Современный терроризм можно определить как систему использования насилия для достижения 

политических целей посредством принуждения государственных органов, международных и нацио-

нальных организаций, государственных и общественных деятелей, отдельных граждан или их групп 

к совершению тех или иных действий в пользу террористов. 

В XXI в. проблемы терроризма и противодействия ему стали одними из важнейших как для от-

дельных государств, так и для мирового сообщества в целом. Географические рамки террористиче-

ской активности сегодня не имеют границ и приобретают международный характер. Терроризм ста-

новится международным, подчеркивает Лидия Моджорян, когда: 

1) как террорист, так и жертвы терроризма являются гражданами одного и того же государства 

или разных государств, но преступление совершено за пределами этих государств;  

2) террористический акт направлен против лиц, пользующихся международной защитой;  

3) подготовка к террористическому акту ведется в одном государстве, а осуществляется в другом; 

4) совершив террористический акт в одном государстве, террорист укрывается в другом и встает 

вопрос о его выдаче [1]. 

Если раньше террористы действовали методом индивидуального террора, убивая политических и 

государственных деятелей, то первичными объектами атак современных террористов все чаще становятся 

не защищенные мирные жители. Иногда это единицы, но могут быть сотни и даже тысячи людей. 

Особенно угрожающий и зловещий оттенок приобретает терроризм в постиндустриальную эпо-

ху, которая характеризуется современной революцией в военном деле, связанной с созданием качествен-

но новых образцов оружия, ранее не использовавшихся для создания средств уничтожения. Ведь стоило 

только Альфреду Нобелю в 1867 г. запатентовать динамит, как уже в 1880-х годах динамит стал неотъем-

лемым компонентом среди средств вооруженного насилия террористов. Применение же ядерного, биоло-

гического, химического оружия безответственными и способными на все безумцами может иметь более 

далеко идущие негативные последствия, чем использование обычных взрывных устройств. И где гаран-

тии, что вновь созданные образцы средств уничтожения людей не окажутся в руках террористов. 

Объектами терроризма могут быть информационные коммуникации. Американский эксперт Ф. Коэн 

подсчитал, что десять хакеров со ста тысячами долларов могут на протяжении нескольких недель нанести 

серьезный ущерб американской информационной структуре, вплоть до ее парализации. Двадцать хакеров 

с одним миллионом долларов на протяжении двух недель могут поставить США на колени. А сотни ха-

керов и тридцати миллионов долларов достаточно для разрушения всей информационной структуры 

США, после чего понадобится несколько лет для проведения комплекса восстановительных работ [2]. 

Кроме гибели людей и разрушения материальных ценностей, терроризм может иметь и другие 

негативные последствия: экономические потери, связанные со свертыванием деловой активности в 

тех регионах, где более высока угроза терроризма, дестабилизация международных отношений, а 

также политическую ситуацию внутри отдельных государств. Если требования террористов хотя бы 

частично удовлетворяются, то подрывается авторитет действующей власти, нарушается нормальное 

функционирование основных политических и общественных институтов. 

Поскольку первичными объектами террористических действий часто оказываются государст-

венные деятели или учреждения, а вторичные объекты – общественные отношения — целиком нахо-

дятся в сфере деятельности государства, терроризм представляет потенциальную угрозу любой госу-

дарственной власти независимо от юридической формы и политико-идеологического содержания. Не 

случайно уголовные законодательства отдельных стран и международное право относят терроризм к 

разряду наиболее опасных преступлений. 

За последние десятилетия для борьбы с терроризмом создана значительная юридическая база в 

виде многочисленных международных конвенций. Среди них можно отметить Токийскую конвен-

цию 1963 г., Гаагскую конвенцию 1970 г., Монреальскую конвенцию 1971 г., направленные на борь-

бу с преступлениями террористов на воздушном транспорте; Нью-Йоркскую конвенцию 1973 г. о 

предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой; 
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Нью-Йоркскую конвенцию 1979 г. о борьбе с захватом заложников; Венскую конвенцию 1980 г., 

Монреальскую конвенцию 1991 г. о маркировке пластических взрывчатых веществ. 

В некоторых регионах существуют собственные нормативные акты антитеррористического ха-

рактера. Так, в 1977 г. под эгидой Совета Европы была принята Европейская конвенция по борьбе с 

терроризмом. Страны СНГ заключили между собой Договор о сотрудничестве в борьбе с террориз-

мом. В 2000 г. была принята межгосударственная Программа сотрудничества по борьбе с террориз-

мом и другими проявлениями экстремизма, образован Антитеррористический центр СНГ [3]. 

Однако, как свидетельствуют примеры из истории международных отношений, далеко не всегда 

имело место добросовестное сотрудничество государств в борьбе с терроризмом. Интересы отдель-

ных государств, их лидеров и правящих элит нередко оказывались не только различными, но даже 

противоположными. В полной мере этот двойной стандарт применялся в годы холодной войны, когда 

противоборствующие сверхдержавы стремились к достижению своих глобальных целей. Когда было 

необходимо, в пропагандистских целях противоположная сторона обвинялась в средствах поддержке и 

спонсировании терроризма. В начале 1980-х гг. так поступала администрация президента США Ро-

нальда Рейгана, которая провозгласила одной из целей своей международной политики «борьбу с меж-

дународным терроризмом», причисляя к нему левые, ориентированные на Советский Союз и его союз-

ников, политические движения в странах третьего мира. При этом сами США помогали тем силам и 

движениям, которые прибегали к террористическим по форме и содержанию способам вооруженной 

борьбы, если это отвечало их собственным интересам и целям. Американская помощь в большом объе-

ме предоставлялась вооруженной антиправительственной оппозиции в Афганистане. Интересно отме-

тить, что из числа участников джихада против советского военного присутствия в Афганистане вышел 

и нынешний «террорист № 1» Усама бен Ладен. Данный пример показывает, насколько опасным и не-

управляемым может быть терроризм и для тех, кто пытается использовать его в своих целях. 

Последние события показали, что в мировой политике произошли качественные сдвиги, особен-

но ситуация в мире по вопросам борьбы с терроризмом изменилась после 11 сентября 2001 г. 

Целью противодействия терроризму является защита личности, общества и государства от тер-

рористических актов и иных проявлений терроризма. 

К основным задачам противодействия терроризму относятся: 

1) выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению и распростране-

нию терроризма; 

2) выявление, предупреждение и пресечение действий лиц и организаций, направленных на под-

готовку и совершение террористических актов и иных преступлений террористического характера; 

3) привлечение к ответственности субъектов террористической деятельности в соответствии с 

законодательством; 

4) поддержание в состоянии постоянной готовности к эффективному использованию сил и 

средств, предназначенных для выявления, предупреждения, пресечения террористической деятельно-

сти, минимизации или ликвидации последствий проявлений терроризма; 

5) обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности потенциальных 

объектов террористических посягательств, в том числе критически важных объектов инфраструктуры 

и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей; 

6) противодействие распространению идеологии терроризма и активизация работы по информа-

ционно-пропагандистскому обеспечению антитеррористических мероприятий. 

Заключение 

Современный терроризм является одной из наиболее опасных угроз современной цивилизации. 

Масштабы распространения терроризма приняли такой характер, что ни одна страна мира не имеет 

полной гарантии от совершения на ее территории террористических актов. В связи с этим наряду с 

самыми эффективными внутренними мерами, направленными на предотвращение террористической 

деятельности, необходимо рассматривать эту проблему как имеющую глобальный характер и соот-

ветственно строить стратегию борьбы с ней. Без самого тесного международного сотрудничества, 

направленного на комплексное солидарное противодействие всех субъектов международной жизни 

новым угрозам и вызовам, будущее человечества вряд ли сможет соответствовать нашим ожиданиям. 
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