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БЕЛАРУСЬ ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ: РАЗВИТИЕ  
В РАМКАХ СЭВ 

При рассмотрении взаимодействия Беларуси с европейскими 
государствами после Второй мировой войны, необходимо учитывать ряд 
факторов и в первую очередь геополитическое положение республики. 
Выгодное экономико-географическое расположение Беларуси по 
отношению к европейским странам, сравнительно небольшое расстояние 
между центрами производства и потребления продукции, общая граница с 
ПНР – все эти факторы являлись важным условием активного участия 
Белорусской ССР в экономическом, научно-техническом и культурном 
сотрудничестве Советского Союза со странами социалистического лагеря. 

На территории Беларуси размещались многочисленные предприятия 
общесоюзного значения, которые осуществляли выпуск продукции для 
нужд военно-промышленного комплекса государства. Они оснащались 
новейшим отечественным и зарубежным оборудованием, выпуская 
продукцию мирового уровня. Тут концентрировались наиболее 
квалифицированные кадры инженеров, техников, рабочих. В республике, 
особенно в Минске, была создана сеть экономических и отраслевых научно-
исследовательских институтов, конструкторских бюро, лабораторий, 
которые занимались научно-исследовательской работой, внедрением ее 
результатов в производство. В то же время следует отметить, что 



77 

осуществлялась широкая кооперация в рамках СССР. Только на нужды 
белорусских заводов по производству тракторов и самосвалов работало 
более двух тысяч предприятий других союзных республик. Поэтому 
конкурентоспособность белорусских машин и оборудования напрямую 
зависела от тысяч поставщиков комплектующих и деталей. 

Основой торгово-экономических отношений Советского Союза и 
социалистических стран являлась система договоров о дружбе, 
взаимопомощи, политическом, экономическом и культурном 
сотрудничестве. Организационные основы, формы и направления 
отношений между СССР и Польшей были заложены в Договоре о дружбе, 
взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве, заключенном 21 апреля 
1945 г. сроком на двадцать лет и продленном 8 апреля 1965 г. по истечении 
срока на 20 лет. Данный документ явился одним из первых актов, 
положивших начало образованию социалистического содружества. 

Право БССР на непосредственные контакты с зарубежными странами 
было закреплено в Конституции республики с 1944 г., однако реальное 
расширение самостоятельности Беларуси в международных делах 
происходило медленно. Например, предложение Временного польского 
правительства об открытии консульства ПНР в Минске, несмотря на то, что 
согласие на это с советской стороны было закреплено постановлением СНК 
СССР от 6 июля 1945 г., было реализовано лишь в 1972 г. [1, с. 349]. 

В конце 1940 – начале 1950-х гг. трудности восстановления и развития 
народного хозяйства, науки и культуры, «холодная война» обусловили 
незначительность международных связей республики даже со странами 
Центральной и Восточной Европы, в большинстве которых начался период 
«построения основ социализма». Однако, будучи важным промышленным 
районом Советского Союза, БССР постепенно расширяла свое участие в 
международном экономическом сотрудничестве. Впервые после 1945 г. 
Беларусь вышла с промышленными изделиями на международный рынок в 
конце 1940 – начале 1950-х гг. Несмотря на трудности восстановительного 
периода, республика смогла выделить часть продукции и оборудования для 
поставок в страны народной демократии. Так, в 1949 г. заявку от 
всесоюзного внешнеторгового объединения получил Витебский 
станкостроительный завод им. Коминтерна [2, с. 23]. 

Новый период внешнеэкономических отношений Беларуси с 
зарубежными странами начался в 1949 г. в связи с созданием в январе этого 
года Совета Экономической Взаимопомощи – международной 
экономической организации социалистических государств, положившей 
начало планомерному экономическому сотрудничеству социалистических 
стран на многосторонней основе. До этого страны народной демократии 
согласовывали свои, главным образом внешнеторговые, отношения 
исключительно на двусторонней основе. С образованием СЭВ 
сотрудничество Советского Союза с социалистическими странами 
расширилось и углубилось. Значительно повысилась в нем роль Беларуси. 

В 1947 г. между ПНР и СССР были подписаны соглашения об 
урегулировании взаимных финансовых обязательств, предоставлении ПНР 
займов, поставках военного снаряжения и оружия в кредит. Летом 1953 г. в 
Москве прошло совещание восточно-европейских коммунистических и 
рабочих партий, где были освещены некоторые направления политического 
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курса нового советского руководства. Наибольший отзвук политические 
перемены нашли в Польше, Венгрии, Чехословакии, ГДР. На драматическое 
развитие событий в Польше, нарастание социального напряжения в стране 
негативное влияние оказала ускоренная индустриализация страны, жесткие 
формы коллективизации сельского хозяйства в ходе реализации 
шестилетнего народно-хозяйственного плана 1950–1955 гг., повышение цен, 
шаги против католической церкви. Во время подавления стихийных 
выступлений в Познани летом 1956 г. погибло 60 человек. Обострение 
политической ситуации в ПНР осенью 1956 г. было урегулировано с 
назначением В. Гомулки первым секретарем ЦК ПОРП и заключением 
договора о дружбе и сотрудничестве с СССР, подтверждавшего принципы 
полного равноправия в отношениях двух стран. Кроме того, 
государственный долг Польши СССР считался погашенным, стране были 
предоставлены значительные кредиты. Важное значение имело 
провозглашение нового более либерального партийного курса в области 
политики и экономики, получившего неофициальное название «польского 
пути социализма». Основой политики ЦК ПОРП, других политических 
организаций Польши – Объединенной крестьянской партии и 
Демократической партии – провозглашалась «братская дружба и 
нерушимый союз с СССР», вопреки «бесплодным попыткам западных стран 
разрушить советско-польские отношения» в 1956 г. [329, с. 23]. В 
последующие годы кризисные явления, характерные для развития восточно-
европейского региона в первой половине 1950-х гг., были преодолены, в 
ПНР произошла заметная стабилизация социально-экономического и 
политического положения в результате более сбалансированного характера 
реформ и достаточно последовательного осуществления борьбы с наследием 
сталинизма в идеологической сфере. Постепенно увеличивая 
промышленный потенциал, Польша превращалась в промышленно-
аграрную страну [3, с. 125]. 

На 1956–1960 гг. странами-членами СЭВ были скоординированы 
народнохозяйственные планы, что явилось первой в истории 
социалистического содружества попыткой долгосрочного согласования 
развития народных хозяйств на огромной территории, увязки 
быстрорастущих экономических потенциалов. Уже в 1959 г. в страны 
социалистического содружества из БССР были поставлены тысячи 
тракторов, силосоуборочных комбайнов, подшипников, отгружались также 
древесина, пиломатериалы, льноволокно [4, с. 32]. 

Развитие производительных сил Беларуси, совершенствование 
отраслевой структуры промышленности и улучшение технико-
экономических показателей изделий создали предпосылки для расширения 
участия республики в экономическом сотрудничестве Советского Союза со 
странами социалистического содружества в конце 1950-х – 1960-е гг. 
Промышленное производство Белорусской ССР за 1950–1970 г. увеличилось 
в 11 раз [5, с. 95]. Созданные за этот период новые отрасли промышленности, 
как, например, нефтедобыча и нефтепереработка, химическая и 
нефтехимическая, радиоэлектронная промышленность, производство 
автоматических линий, электронно-вычислительных машин, низковольтной 
аппаратуры и ряд других, позволили не только увеличить объем и расширить 
номенклатуру товаров, производимых БССР для экспорта, но и создать 
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предпосылки для активного участия республики в производственном 
сотрудничестве Советского Союза со странами-членами СЭВ. 

Уже «хрущевская оттепель» середины 1950-х гг. дала первый толчок 
для попыток найти более действенные формы экономического 
регулирования. Противостояние в высшем политическом руководстве 
СССР, завершившееся приходом к власти в 1964 г. Л. Брежнева, обеспечило 
на несколько лет возможность дискуссии о дальнейших путях развития, 
осуществления различных экономических преобразований. Важную роль в 
стимулировании этих процессов играло реформирование Совета 
Экономической Взаимопомощи, осуществленное в 1960-х – начале 1970-х 
гг. В 1962 г. на Софийской сессии СЭВ были сформулированы основные 
принципы международного социалистического разделения труда – 
специализация и координация. Деятельность СЭВ должна была обеспечить 
равномерное развитие всех стран социалистического содружества. Поэтому 
специализация осуществлялась не только в зависимости от наличия 
природных ресурсов или сравнительных расходов на производство того или 
иного товара. Стратегической задачей оставалась координация 
экономического развития стран СЭВ вплоть до формирования единого 
межрегионального народнохозяйственного комплекса. 

Основные направления специализации экономики Беларуси в системе 
международного социалистического разделения труда проявились в 
структуре экспортных поставок из республики. Машины и оборудование в 
1960-1965 гг. занимали ведущее место в экспортных поставках БССР. 
Удельный вес этой товарной группы уже в 1958 г. составил 63,6 %, а в 1960 
г. он увеличился до 71,6 % [5, с. 97]. Тракторы, материалы комплектных 
предприятий, средства транспорта, металлообрабатывающее оборудование, 
преобладающая часть которых направлялась в братские страны, занимали 
ведущее место среди поставляемой на экспорт из БССР 
машиностроительной продукции. В последующие годы доля машин и 
оборудования несколько снизилась за счет увеличения удельного веса 
топливно-энергетических и химических товаров. Несмотря на это, машины и 
оборудование по-прежнему занимали ведущее место в экспортных 
поставках из БССР. В свою очередь импортное оборудование из 
социалистических государств сыграло важную роль в индустриальном 
развитии республики. 

Польша являлась главным внешнеторговым партнером БССР. 
Наибольший объем экспортной продукции из Беларуси направлялся в 
Польскую Народную Республику. В 1976 г. белорусских экспортных 
товаров поставлялось в ПНР – 22,5 %, в ГДР – 13,3 %, в ВНР – 11,7 %. За 
период 1970-1976 гг. объем поставок товаров из БССР в ПНР увеличился в 
2,2 раза, в ГДР – в 1,3 раза, в ВНР – в 1,5 раз. К концу 70-х гг. на долю 
Польской Народной Республики приходилось более четверти объема 
продукции, производимой в БССР для экспорта [6, с. 13]. В этот период 
кроме поставок машин, комплексного оборудования, передачи 
электроэнергии, нефтепродуктов, калийных удобрений из БССР в ПНР 
экспортировались шины, строительные материалы, в том числе цемент, 
рубероид, стеклоткань, фанера, древесностружечные и древесноволокнистые 
плиты. Традиционным товаром, поставлявшимся в Польшу, оставалось 
льноволокно. К товарам легкой промышленности, которые 
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экспортировались в ПНР, относились хлопчатобумажные ткани, изделия из 
льнополотна, игрушки. 

Осложнение внутриполитической обстановки в ПНР, безусловно, 
повлияло на развитие экономических связей страны. Так, начатая в конце 
1970-х гг. работа по проведению переговоров и подписанию долгосрочного 
торгового соглашения стран-членов СЭВ на 1981–1985 гг., на основе 
которого строилась взаимная торговля социалистических стран, была 
завершена в конце 1980 – начале 1981 гг. со всеми странами-участницами, 
кроме Польши, переговоры с которой продолжались до середины 1982 г. В 
этот период торговля ПНР с другими странами-членами СЭВ 
осуществлялась на основе ежегодных протоколов о взаимной поставке 
товаров. Однако показатели роста взаимного товарооборота между ПНР и 
другими странами соцлагеря к 1979–1980 гг. оставались высокими. За 
период 1970–1979 гг. взаимный товарооборот увеличился в 3,2 раза и к 
концу 1979 г. в денежном выражении составлял 13210 млн руб. [4, с. 31]. 

Таким образом, в разносторонних торгово-экономических связях, 
осуществлявшихся Белорусской ССР в 50-70-е гг. ХХ в., первостепенная 
роль отводилась сотрудничеству со странами социалистического лагеря. 
Экономические и торговые связи Беларуси с европейскими 
социалистическими государствами, с образованием СЭВ в 1949 г. получили 
планомерное развитие. Однако до середины 1950-х гг. процесс 
формирования основ сотрудничества происходил в сложных условиях 
восстановления и развития народного хозяйства, партийно-государственной 
политики ограничения международных контактов. Благодаря либерализации 
внешней и внутренней политики Советского Союза с 1956 г. и превращению 
Беларуси в индустриально-развитый регион СССР, во второй половине 
1950–1960-е гг. между Беларусью и странами Восточной и Центральной 
Европы осуществлялись наиболее эффективные контакты в области 
машиностроения, химической, легкой и пищевой промышленности, 
сырьевой и топливно-энергетической отраслях. 

Благодаря введению в эксплуатацию международного нефтепровода 
«Дружба», Беларусь получила возможность экспортировать бензин, 
моторное топливо, смазочные масла в Болгарию, Венгрию, ГДР, Польшу и 
Чехословакию. Подсоединение энергетической системы БССР в 
объединенную энергосистему «Мир» дало возможность передавать из 
республики в европейские страны СЭВ электроэнергию, основными 
импортерами которой выступали ПНР и ГДР. Реализация международных 
проектов по сооружению первого трансъевропейского нефтепровода 
«Дружба» и созданию международной электроэнергетической системы 
«Мир» являлась важным геополитическим фактором, способствовавшим 
развитию более тесных экономических отношений социалистических стран, 
формированию единого межрегионального народно-хозяйственного 
комплекса. Фактически в рамках СЭВ была сделана попытка создания 
системы социалистической автаркии. 

В товарообороте СССР и стран социалистического лагеря доля 
Беларуси постоянно увеличивалась. Основными товарами белорусского 
экспорта являлись автомобили, тракторы, станки, электрорадиоаппаратура, 
холодильники, часы, минеральные удобрения, вычислительные машины и 
другие изделия, которые свидетельствовали о довольно высоком уровне 
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развития народного хозяйства, качестве его изделий. Наибольший объем 
экспортной продукции из Беларуси направлялся в ПНР. На ее долю к концу 
1970-х гг. приходилось более 25 % объема продукции, производимой в 
БССР для экспорта (на долю ГДР – 13,3 %, ВНР – 11,7 %.). Прилагая усилия 
для расширения экспорта, республика осуществляла импорт машин, сырья, 
оборудования, других изделий необходимых для развития собственной 
промышленности. Это способствовало включению ее в общеэкономическую 
деятельность стран Восточной и Центральной Европы, налаживанию 
взаимовыгодных торговых отношений. 

С начала 1970-х гг. стимулом развития внешнеэкономических 
отношений социалистических стран стала реформа Совета Экономической 
Взаимопомощи, направленная на углубление экономической интеграции 
стран-членов СЭВ, развитие специализации, координации и кооперирования 
как основных принципов социалистического разделения труда. На основе 
этих принципов развивалось производство тракторов, сельскохозяйственных 
машин, металлорежущего оборудования, станков, осуществлялись взаимные 
поставки электронно-вычислительной техники, продукции химической и 
нефтехимической промышленности. Однако в период 1970–1979 гг. 
дальнейшее развитие экономического сотрудничества Беларуси с 
европейскими государствами осуществлялось на фоне свертывания 
экономических реформ, нарастания застойных явлений в экономике. Также 
следует иметь в виду, что, несмотря на декларируемую взаимную выгоду в 
экономическом сотрудничестве и торговом обмене социалистических стран, 
принцип экономической целесообразности не всегда соблюдался в этих 
отношениях. Также, как и в функционировании всей структуры СЭВ, работа 
которой, с одной стороны, обеспечивала более быстрое развитие 
промышленности и сельского хозяйства, экономию человеческих и 
материальных ресурсов, а с другой стороны, осуществлялась исключительно 
за счет широкой и бескорыстной помощи Советского Союза. Однако 
бесспорным остается тот факт, что сотрудничество Беларуси с европейскими 
государствами в рамках СЭВ обеспечивало более быстрое развитие 
промышленности и сельского хозяйства, экономию человеческих и 
материальных ресурсов республики, а также являлось существенным 
фактором повышения жизненного уровня трудящихся. 
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