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Восстановление народного хозяйства Беларуси началось сразу же после 
освобождения ее территории от немецких оккупантов. Деятельность орга-
нов государственного управления на освобожденной территории БССР на-
чала восстанавливаться с осени 1943 г., когда были освобождены восточные 
регионы Могилевской и Гомельской областей. Уже в январе 1944 г. Совнар-
ком Союза ССР и ЦК ВКП(б) приняли решение «О ближайших задачах СНК 
и ЦК КП(б) Белоруссии», в котором намечалась программа восстановления 
народного хозяйства освобожденных районов БССР. За три года оккупации 
народному хозяйству Беларуси был нанесен колоссальный ущерб: разруше-
ны промышленность и сельское хозяйство, уничтожены культурные ценно-
сти, в развалины и пепелища превратились цветущие города и села респу-
блики. Материальные убытки, нанесенные Беларуси немецкой оккупацией, 
исчислялись в десятках миллиардов рублей. Перед белорусским народом 
стояла трудная и серьезная задача в кратчайшие сроки устранить послед-
ствия, нанесенные войной, и не только достичь, но и превзойти довоенный 
уровень развития народного хозяйства [1, с. 150]. 
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Для проведения надзорной работы за выполнением указанных задач ор-
ганам прокуратуры требовались опытные работники. В то же время многие 
прокуроры, имевшие довоенный опыт работы, погибли, а часть  – продол-
жали воевать на фронтах. В декабре 1943 г. находившаяся в Москве опера-
тивная группа Прокуратуры Белорусской ССР переехала в г. Гомель. В ос-
вобожденных районах развернулась реорганизация деятельности органов 
следствия, прокуратуры и суда в направлении возвращения их работы в ус-
ловия мирного времени. 

Огромную помощь в формировании Прокуратуры Белорусской ССР, по-
полнении ее кадрами в этот период оказала Генеральная прокуратура СССР. 
В Беларусь были командированы на работу многие прокуроры и следова-
тели из союзных республик, продолжавшие работу во время войны в тылу, 
либо подготовленные во время войны [2, с. 32]. Прокурорские работники 
БССР проходили переподготовку на курсах при Прокуратуре СССР, юриди-
ческих курсах в Ленинграде и Минске. В то же время, следует отметить, что 
наладить работу по кадровому обеспечению органов прокуратуры было не-
легкой задачей. Подготовка новых кадров в военные годы сократилась. Не-
смотря на помощь РСФСР и других союзных республик, полностью решить 
эту задачу удалось не сразу, вследствие чего на прокурорские должности 
приходилось выдвигать людей, не имеющих юридического образования. 
В марте 1944 г. для ускорения подготовки судебно-прокурорских работни-
ков при Минском юридическом институте были организованы шестимесяч-
ные курсы, а затем и двухгодичная юридическая школа. В 1948 г. состоялся 
первый выпуск юристов, подготовленных Минским юридическим институ-
том после войны. Все это способствовало повышению профессионализма 
личного состава прокурорских работников, способных выполнять постав-
ленные руководством задачи [1, с. 159].

В докладной записке Прокурора БССР И. Д. Ветрова «О работе органов 
Прокуратуры БССР в 1944–1948 годах», датированной 12 января 1949 г., 
в частности, отмечалось, что «подготовлено и переподготовлено на кратко-
срочных курсах 114 прокурорско-следственных работников, окончили кур-
сы руководящих работников при Прокуратуре СССР – 11 человек и в насто-
ящее время учатся 5 человек; 23 товарища окончили годичные юридические 
курсы в Ленинграде, 26 человек учатся на 9 месячных курсах в Минске. 
Кроме этого, за последние годы при облпрокуратурах и Прокуратуре БССР 
прошли стажировку 382 товарища, в областях и г. Минске систематически 
проводились и проводятся методические конференции и учебные семина-
ры с работниками областных прокуратур, с горрайпрокурорами, их помощ-
никами и народными заседателями» [3, с. 51]. 

Одной из основных задач послевоенного периода явилась ликвидация 
последствий фашистской оккупации, а также привлечение преступников 
к установленной ответственности. Работники Прокуратуры БССР провели 
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огромную по своему масштабу работу по разоблачению злодеяний немец-
ко-фашистских захватчиков их пособников на оккупированной территории 
БССР. Первейшей обязанностью и служебным долгом прокурорских работ-
ников республики являлось формирование среди населения, которое в тече-
ние трех лет находилось под вражеской оккупацией и было оторвано от жиз-
ни советской страны, уверенности в справедливости советских норм права. 
Уже в первые месяцы после освобождения территории Беларуси стал во-
прос о доведении до сведения населения результатов рассмотрения уголов-
ных дел в отношении военных преступников. 

В январе 1946 г. военный трибунал Минского военного округа при уча-
стии государственного обвинителя – военного прокурора Яченнина Л. И. 
рассмотрел дело по обвинению палачей белорусского народа немецких 
военных преступников. К судебной ответственности были привлечены 
18 человек, в том числе генерал-лейтенант германской армии Рихерт Иоган 
Георг – бывший командир 286 охранной и 35 пехотной дивизии; генерал-
майор полиции, бригаденфюрер «СС» – Герф Эдгард – бывший начальник 
полиции Беларуси и заместитель начальника главного штаба по борьбе 
с партизанами; генерал-майор германской армии Эрмансдорф Готфрид Ген-
рих – бывший комендант г. Могилева и Могилевского укрепленного района; 
майор Молл Рейнгард Георг – бывший комендант г. Бобруйска и Паричи; 
капитан германской армии Лангут Карл Макс – бывший заместитель на-
чальника 131 лагеря в Бобруйске. Перед присутствующими в зале судебного 
заседания ожили страшные картины чудовищных злодеяний и бесчинств, 
совершенных на белорусской земле немецкими оккупантами: массовые ис-
требления мирного население, военнопленных, лагеря смерти, «душегуб-
ки», варварские пытки в гестапо.  Дело рассматривалось в открытом судеб-
ном заседании Военного Трибунала. 

На заседании прокурором было оглашено обвинительное заключение, 
в котором говорилось, что немецко-фашистские захватчики, оккупировав 
в июне–сентябре 1941 года территорию Белорусской Республики, в соот-
ветствии с планами и указаниями преступного гитлеровского правительства 
и верховного командования германской армии, проводили массовое истреб-
ление и истязание советских граждан, угон их в немецкое рабство, а также 
разрушали города, деревни, промышленные предприятия, школы больни-
цы, поликлиники, научные учреждения, музеи и исторические памятники. 

Военный Трибунал признал всех подсудимых виновными в преступле-
ниях, предусмотренных ст. 1 Указа Президиума Верховного Совета СССР 
от 19 апреля 1943 г. Руководствуясь ст.ст. 319 в 320 Уголовного Процессу-
ального Кодекса Белорусской ССР, Военный Трибунал приговорил: Рихер-
та, Герфа, Эрмансдорфа, Вайсига, Фалька, Коха, Лангута, Митмана, Гесса, 
Молла, Бурхарда, Битнера, Фишера – к смертной казни через повешение; 
Гетце, Хехтля – к 20 годам каторжных работ; Гетериха, Роденбуша – к 15 го-
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дам каторжных работ. 30 января 1946 г. приговор был приведен в исполне-
ние. Речь государственного обвинителя, а также ход процесса доводились 
до сведения населения с помощью радио и печатных изданий [4].

Значительные усилия прокуроров в послевоенные годы были направ-
лены на укрепление законности в сфере экономики. Потребовалось пере-
строить работу органов прокуратуры, чтобы обеспечить соблюдение закон-
ности в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте. Важную роль 
в усилении прокурорского надзора в сфере экономики играл приказ Гене-
рального прокурора СССР от 17 июня 1946 г. № 128 «Об усилении обще-
го надзора за точным исполнением законов». В нем были сформулированы 
задачи прокуроров в сфере общего надзора, определены их полномочия по 
устранению нарушений закона, обозначены основные средства прокурор-
ского реагирования на установленные нарушения закона. 

В этом приказе были сформулированы задачи прокуроров в сфере обще-
го надзора, определены полномочия прокуроров по устранению наруше-
ний закона, обозначены основные средства прокурорского реагирования на 
установленные нарушения закона. Всем прокурорам надлежало организо-
вать работу по общему надзору таким образом, чтобы в центре их внимания 
постоянно находились наиболее актуальные вопросы укрепления закон-
ности:

а) надзор за точным исполнением законов министерствами, областными 
(краевыми) исполкомами и другими республиканскими и областными (кра-
евыми) органами и учреждениями, а также районными (городскими) испол-
комами;

б) надзор за точным исполнением законов, охраняющих права военнос-
лужащих и членов их семей, демобилизованных воинов;

в) решительная борьба с незаконными штрафами, незаконными моби-
лизациями на различные работы и другими нарушениями прав граждан, 
а также с фактами бюрократического отношения к рассмотрению жалоб 
и заявлений;

г) борьба с хищениями и разбазариванием общественной (социалисти-
ческой) собственности на промышленных предприятиях, в органах государ-
ственной торговли и кооперации, в колхозах и совхозах, борьба со взяточни-
чеством и другими злоупотреблениями должностных лиц государственного 
и хозяйственного аппаратов; 

д) надзор за точным исполнением законов о труде, укреплении трудовой 
дисциплины, охране труда и технике безопасности на промышленных пред-
приятиях и в строительстве;

е) надзор за соблюдением устава сельскохозяйственной артели, законов 
и постановлений правительства по вопросам организационно-хозяйствен-
ного укрепления колхозов [5, с. 99].
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Прокурорам предъявлялись требования немедленно реагировать на 
каждый факт нарушения закона, установленный ими по собственной ини-
циативе или иным путем, и принимать меры к устранению нарушений за-
кона и наказанию виновных. Каждый случай уклонения прокурора от над-
лежащего реагирования на факты нарушения законности, которые ему были 
известны или по обстоятельствам дела должны были быть известны, рас-
сматривался как нарушение прокурором своего служебного долга со всеми 
вытекающими из этого последствиями.

Из вышеприведенного текста приказа понятно, что на первый план вы-
двигались задачи по обеспечению сохранности государственного имуще-
ства. Правильное применение этих норм стало одной из важнейших над-
зорных задач прокуратуры. Как свидетельствуют отчетные документы, 
следователями органов Прокуратуры БССР в 1947 г. было расследовано 
17 584 уголовных дела, из них по хищениям и растратам социалистической 
собственности – 4 808, а за три квартала 1948 года – 11 731 дело, из них по 
хищениям и растратам социалистической собственности – 3 153 [6, с. 48]. 

Актуальными в первые послевоенные годы были и дела, связанные 
с различными злоупотреблениями в области карточной системы. Быстрое 
восстановление народного хозяйства, успешное выполнение заданий чет-
вертой пятилетки требовали высокой трудовой активности, самоотвержен-
ного труда рабочих, колхозников, всех трудящихся. Укреплению трудо-
вой дисциплины в промышленности и сельском хозяйстве содействовали 
и прокуроры, применявшие в соответствии с законом меры прокурорского 
реагирования к дезорганизаторам производства.

Массовое возвращение в Беларусь гражданского населения и демобили-
зованных воинов сделало чрезвычайно острым разрешение жалоб и заявле-
ний по жилищным вопросам. Особое внимание обращалось на соблюдение 
льгот для демобилизованных воинов Советской Армии, партизан, подполь-
щиков и их семей. 

Одновременно с общим надзором совершенствовались и другие отрасли 
надзора, производство расследования совершенных преступлений. Прика-
зом Генерального прокурора СССР от 28 июня 1949 г. № 131 «О введении 
участковой системы работы следователей» вводилась новая организация 
работы следователей органов прокуратуры – по участкам. За каждым сле-
дователем с 1 октября 1949 г. закреплялся определенный участок района 
или города, в штатах которого имелось два или более следователя. Практи-
чески эти участки соответствовали территориям отделений милиции. Все 
уголовные дела принимались следователями к своему производству по тер-
риториальности. Следователь был тесно связан с органами дознания и опе-
ративно-розыскной службой органов внутренних дел, дислоцированных на 
его участке.
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В связи с введением участковой системы работы следственного аппарата 
от следователя требовалось знание состояния преступности на территории 
участка и наиболее пораженных преступностью объектов, установление 
деловой связи с органами милиции и ревизионно-контрольными органами, 
усиление работы по предупреждению преступлений [6, с. 48]. 

Расследование наиболее сложных и социально опасных преступлений 
поручалось старшим следователям или следователям по особо важным де-
лам. Задачей прокуроров было следить за тем, чтобы каждый участковый 
следователь обслуживал исключительно свой участок, расследуя все дела 
о преступлениях, возникающих на его участке. Всей своей деятельностью 
органы прокуратуры Белорусской ССР способствовали укреплению закон-
ности.

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. Великая Отечественная война и послевоенные годы привели к повы-

шению значения прокуратуры. Это было обусловлено тем, что прокуратура, 
являясь главным надзорным органом государства, была призвана обеспе-
чить выполнение тех жизненно важных задач, которые возникли с перево-
дом страны на мирное, послевоенное положение. 

2. В послевоенные годы, когда в центре внимания оказались проблемы 
восстановления народного хозяйства страны, основные усилия органов 
прокуратуры были направлены на укрепление законности в сфере эконо-
мики. Данные задачи были решены с помощью: обучения кадров и, издания 
специальных нормативных документов, расширявших полномочия проку-
рорских работников. 

3. Перестройка работы прокуратуры БССР была нацелена на максималь-
ное привлечение симпатий местного населения, пережившего трехлетнюю 
оккупацию, чему способствовала работа как по преследованию военных 
преступников, так и по защите наиболее социально уязвимых слоев населе-
ния: вдов, сирот, демобилизовавшихся фронтовиков и партизан.

4. Проведенная прокурорами и следователями прокуратуры в 1944  
1950 гг. работа, а также решенные ими задачи помогли восстановиться эко-
номике БССР. Одновременно этот опыт помог определить сферу прокурор-
ского надзора, которая будет закреплена в нормативно-правовых докумен-
тах во второй половине 1950-х годов.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА В ШОТЛАНДСКИХ  
УНИВЕРСИТЕТАХ (1998–2018 ГГ.)
THE HISTORICAL SCIENCE AT THE SCOTLAND 
UNIVERSITIES (1998–2018)

Статья посвящена научно-исследовательской деятельности профессоров и препо-
давателей истории в шотландских университетах в 1998–2018 гг.

Ключевые слова: историческая наука; научная деятельность; Шотландия; универ-
ситеты.

The article is devoted to the professors and lectures research activities in the field of the 
history at the Scotland Universities in the period 1998–2018.

Keywords: historical science; scientific activity; Scotland; universities.

В Шотландии, как и во всей Великобритании, университеты традици-
онно являются главными центрами подготовки историков и проведения 
научных исторических исследований. На исторических отделениях шот-
ландских университетов научными исследованиями занимаются ведущие 
ученые-историки со всего мира. В Шотландии главную роль в становлении 
и развитии исторической науки сыграли «старые» университеты Сент-
Эндрюса, Глазго, Эдинбурга и Абердина. Превращение этих университетов 
в ведущие центры научных исторических исследований произошло в конце 
XIX – начале ХХ в. В этот период в университетах были созданы первые 
исторические отделения и кафедры шотландской истории. 

На протяжении XX в. профилирующим направлением научных иссле-
дований шотландских университетских преподавателей являлась исто-
рия Шотландии. Повышенное внимание университетских преподавателей 
к данной теме объяснялось нерешенностью национального вопроса Шот-
ландии. В своих исследованиях шотландские университетские историки 
стремились показать, что шотландский народ внес значительный вклад 
в развитие британской государственности. Этой проблематикой занимались 


