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Одной из форм помощи семьям лиц, ушедших на войну, являлась организация 
трудовых сельскохозяйственных дружин учащихся средних учебных заведений 
Беларуси. Первые сельскохозяйтсвенные дружины были образованы из учащихся 
Молодеченской и Рогачевской учительских семинарий, Минского и Могилёвского 
учительских институтов. По-началу их деятельность носила разрозненный характер, 
пока в начале 1915 г. начальники учебных завдений Минска, члены 
землеустроительной комиссии и участковые агрономы не выроботали «Основные 
правила организации трудовых дружин учащихся старших классов учебных заведе-
ний министерства народного просвещения в Минской губернии» [2, с. 28]. 
Наибольший размах такой вид помощи семьям призывников получил в Минской гу-
бернии, где была организована двадцать одна трудовая дружина (312 учащихся). 
Ими были было обслужено около 300 хуторских хозяйств [3, с. 33]. Также три дру-
жины (23 учащихся) действовали в Могилёвской губернии и одна (7 учащихся) в 
Витебской [2, с. 28]. Работы, которые выполняли учащиеся заключались в обработке 
полей, заготовке сена и дров, постройке изгородей и крестьянских изб.  

Участие трудовых дружин в общественно-полезной деятельности была важной не 
только для семей военнослужащих, но и для самих учащихся, которые приобретали по-
лезные навыки для повседневной жизни.  
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННОГО  
КОМПЛЕКСА СССР  

В 1960-Е – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1980-Х ГГ.  
 

Главной отличительной особенностью советской политической системы была руко-
водящая роль Коммунистической партии и ее лидеров во всех сферах жизни общества. 
Военно-промышленное производство не было исключением. Во главе всей структу-
ры управления как народным хозяйством, так и военной отраслью находилось ЦК 
ВКП(б). В 1952 году ВКП(б) было переименовано КПСС, а СНК – в Совет мини-
стров СССР [1, с. 267].  

Систему управления военно-промышленного производства можно представить 
следующим образом.  Высшим элементом данной системы управления являлись орга-
низационно-контрольные органы: Отделы аппарата ЦК КПСС, а также Отделы военно-
промышленного комплекса Госплана СССР. Его исключительной прерогативой явля-
лось руководство процессом разработки новой военной техники и контроль за финан-
сированием программ. 
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Следующим звеном системы руководства военно-промышленного производства 
являлись координирующие органы: Государственная Комиссия Совета Министров 
СССР по военно-промышленным вопросам [2, с. 54]. 

Еще одним компонентом в данной структуре были органы, заказывавщие воен-
ную продукцию. Сюда следует отнести Министерство обороны СССР.  

И последним звеном данной системы являлись исполнительные органы: мини-
стерства оборонных отраслей промышленности [3, с. 80–83]. 

Структура управления ВПК представляла собой «вертикаль» власти, где ведущую 
роль играла Коммунистическая партия. 
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 СУДОПРОИЗВОДСТВО НАД ВЕДЬМАМИ В ЕВРОПЕ 
 
Розыски и преследования ведьм католической церковью стали осуществляться              

в XIII веке, с первых дней организации инквизиции, а массовой характер приняли 
начиная с XV века, когда  папой Иннокентием VIII была издана особая булла, предпи-
сывающая беспощадно истреблять людей причастных к колдовству. Позже инквизито-
ры Шпренгер и Инститорис, дополнили папское слово огромным трактатом, опублико-
ванным под названием «Молот ведьм». В нем подробно описывались признаки, по ко-
торым следовало различать ведьм, указывалось, как надлежит вести допросы и пытки, 
чтобы добиться у обвиняемых признания. 

Цель данной работы – проанализировать основные аспекты судопроизводства над 
ведьмами в Европе.  

Для судебных разбирательств над ведьмами назначался особый трибунал со 
специальным составом судей, так называемых «комиссаров ведьм», в обязанности 
которых входили слежка и доносы на подозреваемых. Наградой для членов подоб-
ных комитетов была доля конфискованного имущества осужденных. Ведьм обвиня-
ли в мужском бессилии, женском бесплодии, выкидышах, врожденных уродствах, 
сглазах, разного рода болезнях.  

Как только поступал донос, соответствующее судебное ведомство начинало пред-
варительное дознание. Тайно опрашивались свидетели, у которых выведывалась ин-
формация о репутации и образе жизни обвиняемых. Если судьи укреплялись в своих 
подозрениях, производился арест. До оглашения приговора обвиняемые помещались в 
специальные тюремные камеры и заковывались в кандалы. Часто женщины оказыва-
лись абсолютно беспомощны перед домогательствами надзирателей и нередко подвер-
гались насилию и издевательствам [1].  

Большинство процессов завершалось смертным приговором и лишь единицам 
удавалось выйти на свободу после допросов и пыток. К числу таких «счастливчиков» 




