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В процессе лечения отмечалось постепенное заживление ран грыжевого мешка. Через 5 недель 
от момента поступления вторичным натяжением зажили раны в паховой области и области 
подреберья справа, еще через 4 недели — рана справа от грыжевого мешка. Через 3 месяца 
от момента поступления отмечалось заживление ран мезогастральной области справа, пахо-
вой области слева, а также боковой области живота слева. На момент выписки у пациентки 
имелась рана области мезогастрия 4 × 5 × 6 см, выполненная ярко розовыми грануляциями 
без патологического отделяемого. По верхне-левой границе грыжевого мешка определялся 
свищ до 10 мм по длиннику с периодическим подтеканием кишечного содержимого. Над 
грыжевым мешком определялась вялогранулирующая рана 5 × 3 см без патологического от-
деляемого. 14.06.17 в удовлетворительном состоянии пациентка Я. выписана под наблюде-
ние хирурга, терапевта и эндокринолога поликлиники по месту жительства. 

На контрольном осмотре пациентки 14.08.17 выявлено заживление кишечного свища, 
рана эпителизировалась. 

Заключение 
Представленный клинический случай демонстрирует сочетание таких тяжелых ослож-

нений невправимой вентральной грыжи, как инфицирование содержимого грыжевого мешка 
с формированием гнилостно-некротической флегмоны передней брюшной стенки и развити-
ем неполного наружного тонкокишечного свища. Данные осложнения требуют применения 
индивидуального подхода в сочетании консервативных и хирургических способов лечения, 
что позволяет, как в приведенном случае, в конечном итоге добиться купирования гнойно-
воспалительного процесса, заживления раневых дефектов и устранения кишечного свища. 
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Введение 
В начале сентября 1915 г. германские войска осуществили наступательную операцию, 

ставшую известной как «Свентянский прорыв». В результате продолжительных боев фронт 
удалось стабилизировать по линии Двинск-Поставы-Барановичи-Пинск. Беларусь была раз-
делена линией окопов на две части. Немецкие войска оккупировали все уезды Гродненской 
губернии, Лидский и часть Дисненского уездов Виленской губернии, больше половины Но-
вогрудского и Пинского уездов Минской губернии [1, С. 60–61]. 

Цель 
Рассмотреть деятельность белорусских общественно-политических организаций в усло-

виях немецкой оккупации. 
Основная часть 
В захваченном немецкими войсками Вильно братья Луцкевичи, Алоиза Пашкевич-

Кайрис, Вацлав Ластовский вошли в так называемый Виленско-Ковенский Комитет, создан-
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ный из представителей польской, литовской, белорусской и еврейской национальностей. Ин-
тересно отметить, что российский генерал-губернатор Верёвкин 17 сентября 1915 г., в день 
своей эвакуации из Вильно, утвердил Виленско-Ковенский Комитет и передал ему власть [2, 
С. 58–59]. На первоначальном этапе Комитет выполнял функции Белорусско-Литовского 
правительства и получал поддержку от германского военного командования. 

В скором времени Комитет был реорганизован и на его базе были созданы Народные 
Комитеты из представителей тех же национальностей, которые раньше входили в состав Ви-
ленско-Ковенского Комитета. Белорусский народный Комитет (БНК) возглавил Антон Луцкевич. 

По инициативе БНК в конце 1915 г. была основана «Конфедерация Великого княжества 
Литовского», в состав которой вошли представители белорусских, литовских, польских и ев-
рейских организаций. 19 декабря 1915 г. «Временная рада» Конфедерации ВКЛ опубликова-
ла «Универсал», в котором была выдвинута идея создания на литовских и белорусских зем-
лях независимого государства. В дополнение к «Универсалу» в феврале 1916 г. была издана 
«листовка-воззвание», которая более подробно излагала основные начала политического 
строя будущей Конфедерации. В соответствии с этим документом на землях Литвы и Бела-
руси предполагалось создать независимое государство с сеймом в Вильно, избранном на ос-
нове общих, равных и прямых выборов при тайном голосовании [3, С. 37–38]. 

Однако внутри «Конфедерации Великого княжества Литовского» были серьезные про-
тиворечия. Так, на состоявшейся раде литовцев и латышей в Ковно в январе 1916 г. был обра-
зован «Главный Литовский Комитет», который объявил независимость земель бывшего Вели-
кого княжества Литовского. Белорусам предлагалось присоединиться в качестве автономии. 

Немецкие власти на захваченных территориях проводили неоднозначную политику. В 
обращении оккупационных властей к жителям Вильно, подписанном графом Пфайлем, от-
мечалось, что «нямецкія войскі шчыра спачуваюць польскаму насельніцтву», а в письме к 
генералу Эриху Людендорфу давалась рекомендация «каб вялося змаганне з польскімі уплывамі 
і каб падтрымліваліся іншыя нацыянальнасці» [4, С. 264]. 

Такая политика немцев и привела к распаду «Конфедерации Великого княжества Литовского». 
16 января 1916 г. вышел приказ главнокомандующего германским фронтом фельдмар-

шала Пауля фон Гинденбурга, по которому белорусский язык объявлялся равноправным с 
польским, литовским и еврейским и он мог употребляться наравне с другими языками во 
всех сферах общественной жизни [5, С. 40]. 

После данного приказа деятельность белорусских национальных партий и организаций на 
оккупированной территории края значительно активизировалась. Так, после более чем двух ве-
ков запрета, был, наконец-то официально признан белорусский язык, начали открываться бело-
русские школы, возрождалась пресса, проводилась культурно-просветительская работа. 

Созданное в апреле 1915 г. «Белорусское общество помощи жертвам войны» объединяло 
вокруг себя людей, как католического вероисповедания, так и православного. Председателем 
был избран В. Ивановский, в состав его входили А. Луцкевич, В. Ластовский, П. Алексюк, 
И. Биндюк, В. Сталыгва, И. Буйницкий. Основным содержанием работы общества было со-
здание пунктов питания, интернатов, детских домов и оказание медицинской помощи бе-
женцам. В период немецкой оккупации «Белорусское общество помощи жертвам войны» 
продолжало свою деятельность. 

Также национальную работу среди белорусского населения проводила созданная в 1915 г. 
братьями Луцкевичами Белорусская Социал-демократическая рабочая группа (БСДРГ). В состав 
организации входили: Я. Лицкевич, Я. Туркевич, Я. Соловей и др. Делая основную ставку на про-
пагандистскую работу в массах, БСДРГ больше всего внимания уделяла профсоюзам, коопера-
тивным обществам и другим рабочим организациям, в которых имела своих представителей. 

С 1915 г. в западных районах Беларуси начала свою деятельность религиозно-клерикальная 
организация «Хрысціянская злучнасць» (ХЗ). Ее организаторами были барон Э. Ропп, князь 
В. Святополк-Мирский, ксендз В. Годлевский и др. Организация проповедовала идею само-
стоятельности белорусского народа на всех его землях, объединенного в независимое демо-
кратическое государство. Представители ХЗ выступали за сохранение помещичьего земле-
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владения, протестовали против захвата крестьянами частновладельческих земель, требовали 
конституционного разрешения аграрного вопроса [3, С. 35–37]. 

Осенью 1916 г. на оккупированной части Беларуси насчитывалось около 50 белорусских 
школ. Выпуском школьных учебников занималось основанное в конце 1916 г. издательство 
Белорусского народного комитета. 

Значительным событием в культурной жизни Вильно явилось открытие здесь в июне 
1916 г. Белорусского клуба, в рамках которого был организован театр. Его создание связано 
с именем Ф. Олехновича, который соединил в себе талант драматурга, режиссера и актера. 

Также в Вильно была открыта белорусская библиотека, книжный магазин, постепенно 
развивалась издательская деятельность. 

Заключение 
После оккупации германскими войсками осенью 1915 г. западной части Беларуси наци-

ональные деятели, оказавшись в оккупированном Вильно, выдвинули идею создания бело-
русской государственности в форме возрождения на землях Литвы и Беларуси независимого 
княжества Литовского. Однако эти начинания не нашли поддержки как среди литовского 
населения, так и со стороны немецких властей. Тем не менее, широкое развитие получила 
культурно-просветительская работа белорусских деятелей, которая выражалась в борьбе за 
свое национальное и социальное освобождение, свободное развитие языка и культуры. 
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Введение 
Эпидемический характер и популяционная масштабность алкоголизации населения дают 

основание относить алкогольную зависимость (АЗ) к разряду социальной патологии, пред-
ставляющей реальную угрозу здоровью нации, способствующей явлению депопуляции и ге-
ноциду молодого поколения [1]. 

Многие проблемы, связанные с потреблением алкоголя, возникают не только при алко-
голизме, но и у лиц без зависимости, на так называемом этапе «донозологического злоупотреб-
ления алкоголем» [2]. На этом этапе выделяют опасное употребление (hazardous use) — характер 
потребления психоактивного вещества (ПАВ), который увеличивает риск пагубных последствий 
для здоровья потребителя и вредное (пагубное) употребление (harmful use или abuse по МКБ-10) — 
способ употребления ПАВ, который является причиной ущерба здоровью [1, 3]. 

Но злоупотребление и АЗ являются следствием более ранних этапов привыкания, услов-
но называемых этапами «случайного», «экспериментального», «социального» и «привычно-
го» употребления, наблюдаемые у здоровых, в том числе и у вполне социально адаптирован-

 

 

 


