
25 

 

М. Н. Захаренко, аспирант  
Белорусский государственный университет 

 
ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИНТЕГРАЦИОННЫХ 

ПРОЦЕССОВ НА ВТОРОМ ЭТАПЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЭВ 
 
В июне 1962 г. коммунистические и рабочие партии стран – членов 

СЭВ приняли документ под названием «Основные принципы международ-
ного социалистического разделения труда», в котором определялись глав-
ные направления дальнейшего развития этой организации. Поэтому многие 
историки связывают с ним начало второго этапа в деятельности СЭВ.  

В июне 1962 г. на XVI сессии СЭВ в ее состав была принята Монголь-
ская Народная Республика (МНР), страна с отсталой экономикой и низким 
материальным и культурным уровнем жизни населения. В это же время Ал-
бания в Бухаресте не поддержала идею организации коллективного осуж-
дения КПК другими коммунистическими и рабочими партиями, после чего 
СССР стал применять силовые методы воздействия на албанское руковод-
ство [2, с. 340]. В результате сложившихся конфликтных отношений Алба-
ния вышла из состава СЭВ. 

В июле 1963 г. в Москве на Совещании первых секретарей ЦК комму-
нистических и рабочих партий и глав правительств стран – членов СЭВ 
утвердили сроки проведения координации народнохозяйственных планов 
на 1966–1970 гг. и одобрили предложение СЭВ о переходе к многосторон-
ним расчетам в торговле между его членами. Для этого предполагалось со-
здать специальный Международный банк экономического сотрудничества. 
В соответствии с этим координация народнохозяйственных планов шла на 
новой основе: произошла синхронизация планов во временном отношении. 
В странах СЭВ они были приняты на пятилетку (1966–1970 гг.) [1, с. 28]. 

Сложно было реализовать на практике решение об углублении соци-
алистического разделения труда. Специализация и кооперирование произ-
водства были слабым звеном в хозяйственном развитии стран – членов 
СЭВ. Специализация проявила себя в развитых странах СЭВ – СССР, ГДР, 
ЧССР. Позже она охватила и другие государства и была преимущественно 
межотраслевой и предметной. 

На втором этапе деятельности СЭВ многосторонние и двусторонние до-
говоры по международной специализации охватывали производство 56 групп 
машин, оборудования и приборов, 90 % – оборудования для отделки листово-
го проката, 20 % для производства химического оборудования, 85 % – прокат-
ного оборудования, 75 % – нефтеперерабатывающего и т. д. [3, с. 50]. 

В странах – членах СЭВ наметилась специализация в производстве 
сельскохозяйственной продукции. Венгрия, Румыния, Болгария поставляли 
на рынок мясо, овощи, фрукты, табак, яйца, зерно, Советский Союз – расти-
тельное масло, сахар, зерно, рыбу, Куба – табак, сахар, фрукты, Монголия – 
пушнину, мясо-молочные продукты и др. 

На втором этапе деятельности СЭВ расширяется также научно-техническое 
сотрудничество стран – членов СЭВ. Его основными проблемами в это время бы-
ли разработка новейших образцов компьютерной техники, исследования в области 
космической физики, космической биологии и медицины, связи, метеорологии и 
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дистанционного зондирования Земли. Первая модель единой системы ЭВМ СЭВ 
появилась в 1972 г. Однако эти машины по качеству и быстродействию заметно 
уступали западным аналогам. Зато уменьшилась зависимость стран СЭВ от по-
ставок такой техники из западных стран. 

В 1974 г. страны – члены СЭВ, а также Куба и Румыния объединили 
свои усилия в области создания семейства малых ЭВМ, предназначенных 
для использования в информационно-измерительных и управляющих си-
стемах. С появлением малых ЭВМ возникло еще одно направление исполь-
зования вычислительной техники – децентрализованная обработка данных 
и использование ЭВМ в непосредственной близости от рабочих мест 
(настольные ЭВМ) [9, с. 153]. 

В апреле 1967 г. специалистами социалистических стран была приня-
та Программа по совместным работам в области исследования и использо-
вания космического пространства в мирных целях. Эта дата считается 
началом практической реализации программы «Интеркосмос», получившей 
свое официальное наименование в 1970 г. В соответствии с программой 
Советский Союз безвозмездно предоставил для космических исследований 
свою технику, и с 1969 г. стали осуществляться запуски искусственных 
спутников Земли серии «Интеркосмос», высотных исследовательских ракет 
«Вертикаль», метеорологических ракет. 

Поэтому можно сделать вывод, что научно-техническое сотрудниче-
ство на втором этапе деятельности СЭВ вышло на новый качественный 
уровень. Осуществлялся не только обмен опытом и разработками, но и их 
совместное применение и внедрение. За счет объединения усилий специа-
листов разных стран было решено множество сложных проблем научно-
технического характера. 

Страны – члены СЭВ создали отраслевые и функциональные между-
народные экономические и научно-технические организации и объединения 
как на многосторонней, так и на двусторонней основе. За первые 10 лет су-
ществования СЭВ возникло две многосторонние международные организа-
ции, а за второе десятилетие – 9 [4, с. 7]. 

В 1962 г. на XVI (внеочередной) сессии СЭВ было принято решение о 
развитии международных контактов на многосторонней основе. Новый важ-
ный этап в укреплении международных контактов был связан с осуществ-
лением задач, поставленных на XXV сессии СЭВ (июль 1971 г.). 

Программа сотрудничества включала ряд значимых вопросов в обла-
сти высшего образования: дальнейшее расширение подготовки научных 
кадров в крупнейших национальных научно-исследовательских учреждени-
ях и высших учебных заведениях; использование для повышения квалифи-
кации по договоренности между странами – членами СЭВ специалистов ин-
ститутов повышения квалификации, специализированных курсов, семина-
ров, научных конференций, а также научных стажировок в специальных и 
международных научных учреждениях; расширение обмена преподавате-
лями для чтения курсов по повышению квалификации [8, с. 101]. 

Одной из главных форм зарубежных связей являлось постоянное 
межвузовское сотрудничество. К середине 1970-х гг. 106 советских вузов 
имели договоры о сотрудничестве со 136 вузами стран – членов СЭВ. Они 
осваивали опыт друг друга в деле подготовки кадров, обменивались уче-
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ными для чтения курса лекций, спецкурсов, совместно работали над учеб-
ными планами, программами и пособиями, осуществляли совместные 
научные исследования, принимали участие в международных и националь-
ных конференциях и симпозиумах, т. е. объединяли свои усилия для реше-
ния актуальных задач, стоявших перед высшей школой [7, с. 135]. 

На XXIII сессии СЭВ (1969 г.) было принято решение о создании Меж-
дународного инвестиционного банка (МИБ) для углубления экономической 
интеграции. Он начал свою деятельность в Москве 1 января 1971 г. Цель 
МИБ – «предоставление долгосрочных и среднесрочных кредитов на… 
дальнейшее развитие и углубление международного социалистического 
разделения труда, специализацию и кооперирование производства, на разви-
тие сырьевой и топливной базы» и других отраслей экономики [6, с. 162]. 
Уставной капитал МИБ был определен в сумме 1071,3 млн. переводных руб-
лей. На 70 % он состоял из долевых взносов в этой «новой валюте социали-
стического типа» и на 30 % – из свободно конвертируемой валюты или золота. 
Каждая страна – член СЭВ в уставном капитале имела свою квоту. Она зави-
села от объема экспорта во взаимном товарообороте [5, с. 163]. 

МИБ предоставлял среднесрочные кредиты до 5 лет и долгосрочные до 
15 лет. Куба, МНР и СРВ сохранили для себя льготное кредитование [3, с. 55]. 

Советский экспорт все больше и больше приобретал сырьевой харак-
тер. К тому же СССР перешел к поставкам в эти страны сырья и топливно-
энергетических ресурсов по ценам ниже мировых, а покупал у них готовую 
продукцию по ценам выше мировых. Эта практика продолжалась до конца 80-
х гг. и носила политический характер. СССР таким образом поддерживал и 
экономически подпитывал родственные политические режимы, чтобы не до-
пустить их краха. 

На рынке СЭВ отсутствовала конкуренция. Поэтому особых претензий к 
качеству товаров не было. Поставки регулировались властями в соответствии 
с заданиями в рамках координации народнохозяйственных планов. 

В 60-е гг. начинают внедряться реформы хозяйственного механизма. 
Сузилась сфера централизованного планирования экономики. Предприятия 
приобретали самостоятельность в производственной деятельности. Но так, 
как реформы были вписаны в рамки модели социализма, они имели половин-
чатый характер. Они не дали желаемого результата. Те, кто стремился со-
здать хотя бы полурыночную экономику, контролировались СССР. Так Вен-
грия прекратила экономические реформы в 1972 г., а в Чехословакии они бы-
ли в 1968 г. остановлены силой [2, с. 10–11, 19–20]. 

Несмотря на трудности, экономическая интеграция в рамках СЭВ углуб-
лялась. Она благотворно сказывалась на темпах социально-экономического 
развития, которые здесь в 60-е гг. были достаточно высокими. 

Страны – члены СЭВ с самого начала заявили о том, что их важнейшей 
целью является полное удовлетворение растущих материальных и духовных 
потребностей людей. Они пытались с опорой на партнеров повысить уровень 
обеспеченности населения продовольственными и промышленными товара-
ми, расширить материально-техническую базу здравоохранения, образова-
ния, культуры, отдыха и т. д. 

Следует отметить, что экономика стран – членов СЭВ почти не имела 
социальной ориентации. Социальная сфера финансировалась по остаточно-
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му принципу. Основная доля материальных и финансовых ресурсов направ-
лялась в отрасли тяжелой индустрии и в обслуживающие ее производства [3, 
с. 58]. Производство ради производства продолжало доминировать над про-
изводством предметов потребления. 
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ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ЕВГЕНИЯ САВОЙСКОГО В ПЕРВЫХ  
ИТАЛЬЯНСКИХ КАМПАНИЯХ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ  

ЗА ИСПАНСКОЕ НАСЛЕДСТВО 
 

Выдающийся австрийский полководец конца XVII – первой трети 
XVIII в. принц Евгений Савойский прославился не только победами над тур-
ками на Балканах, но и победами в войнах против Франции, особенно во 
время войны за Испанское наследство в 1701–1714 гг. Будучи принцем кро-
ви Франции и желая прославиться как военачальник, этот «маленький мо-
нах», как его звали при дворе французского Короля-Солнце Людовика XIV, 
недолюбливавшего своего родственника и не желавшего, чтобы он сделал 
военную карьеру, двадцати лет от роду сбежал на восток и поступил на 
службу к императору Священной Римской империи Леопольду I. При снятии 
осады Вены турками осенью 1683 г. он проявил себя с наилучшей стороны 
и вскоре стал занимать все более и более высокие посты в войсках Импе-
рии. Одна победа сменяла другую, в результате чего он становился гене-


