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ГЕРМАНИЯ – ЭПИЦЕНТР БОРЬБЫ С ВЕДОВСТВОМ 

 

Начиная с XV в., со времени зарождения «охоты на ведьм», одержимость 

ведовством росла в геометрической прогрессии: появившись во Франции и Италии, 

к середине XVI в. она распространилась на все западные и южные области Священной 

Римской империи. Особым пристрастием к поимке ведьм отличалась Германия. 

В некоторых источниках даже можно встретить такие высказывания, как «Германия – 

классическая страна ведовства», «юг Германии – колыбель репрессий», «Германия – 

эпицентр борьбы с ведовством» и т. п.  

По сравнению с другими странами Западной Европы Германия была по-особенному 

жестока с «магическими социальными элементами» [1]. Например, в Англии: за весь 

период «охоты» было казнено, в общей сложности, несколько тысяч ведьм, в то время 

как в Германии – несколько сотен тысяч. Такая мера наказания как сожжение была более 

популярна в Германии, чем в Англии. В германских землях «очищение огнем» считалось 

общепринятой мерой борьбы с ведьмами [1].  

Германия вообще отличалась своей любовью к «ведовским кострам». К этому 

выводу можно прийти, если посмотреть на массовость сожжения людей 

в западноевропейских городах XVI–XVII вв. С первого по четвертое место в рейтинге 

занимают саксонский город Кведлинбург, немецкие города Фульда, Бамберга и 

Вюрцбург соответственно. На пятом месте Бери-Сент-Эдмундс (Англия), на шестом – 

Мор (Швеция) [1]. Как можно увидеть, четыре из шести мест занимает Германия.  

Необходимо упомянуть, что жертв «охоты» не просто сжигали. До этого 

подозреваемого долго пытали самыми изощренными способами, после которых он 

«признавался» в колдовстве. Методы пыток и технологию проведения судебных процессов 

палачи выбирали, опираясь на средневековый трактат «Молот ведьм», написанный 

немецкими инквизиторами Генрихом Крамером и Якобом Шпренгером [2, с. 122–150].  
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ФОРМИРОВАНИЕ СОВЕТСКОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В 1920-Е ГОДЫ 

 

Создание банковской системы в Советском Союзе является одним из важнейших 

этапов проведения денежной реформы 1922–1924 гг. Совет Народных Комиссаров 

совместно с Комиссариатом Финансов пришли к выводу о необходимости укрепления 

кредитных учреждений, ориентирующихся на «формирование единого банка, 
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способного укрепить экономику» [1, с. 271]. Это решение было обусловлено выявлением 

ряда проблем, присущих политике «военного коммунизма». Цели, поставленные 

советским руководством, повлияли на формирование первых советских учреждений 

банковского типа, главной задачей которых было «установление правильности 

денежного обращения» [1, с. 272]. В 1921 г. был воссоздан Государственный банк 

РСФСР, переименованный в 1923 г. в Государственный банк СССР. Указанные выше 

задачи стали главными факторами открытия банковских учреждений по всей территории 

Советского Союза, в том числе и в БССР.  

Начиная уже с 1922–1925 гг., наступает период становления и полного расцвета 

советских банков. Получают развитие не только банковские учреждения 

сельскохозяйственной направленности, но и частные, а также специальные банки. 

Например, с октября 1922 г. начали работу Российский торгово-промышленный банк 

(Промбанк), Российский коммерческий банк (Роскомбанк) и многие другие. Однако 

советское правительство не относилось к банкам с полным доверием, считая их 

«капиталистической формой производства» [2, c. 11]. Во многом благодаря личным 

усилиям народного комиссара финансов Г. Я. Сокольникова банковское дело смогло 

полноценно развиваться в Советском Союзе.  

Таким образом, формирование советской банковской системы заложило основу 

для экономического развития БССР в последующие годы. 
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ПОДВИГ ВОИНА-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТА А. А. МЕЛЬНИКОВА 

 

После Саурской революции 1978 г. к власти в Афганистане пришла НДПА. 

Не справляясь с нарастающим недовольством в стране, она обратилась за помощью 

к советскому руководству. 12 декабря 1979 г. Политбюро ЦК КПСС решило ввести 

Ограниченный контингент советских войск в Афганистан. 

Среди белорусов, отправившихся в Афганистан, был А. Мельников. Он родился 

11 апреля 1968 г. в Могилёве. Окончив школу № 28, он поступил в СПТУ № 1. 

В возрасте 18 лет ему была дана отсрочка от армии в связи с рождением дочери. Этой 

возможностью А. Мельников не воспользовался: тайно от семьи он пошёл в военкомат, 

где написал рапорт, в котором просил отправить его в десантную часть в Афганистан. 

В 1986 г. он пополнил ряды Советской Армии, а в апреле 1987 г. отправился службу 

в Афганистан в составе 9-й парашютно-десантной роты.  
За время службы рядовой А. Мельников стал участником шести боевых операций, 

в том числе операции «Магистраль». В рамках неё полк должен был не дать врагам 
обстреливать колонны, которые двигались с мирными грузами в блокированный 
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