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Важное место во внешней политике Польши во второй половине 1950−х – первой половине 1960-х гг. 

занимали ее отношения с ГДР. Это был период всестороннего развития отношений двух стран. Заключенные 
между Польшей и ГДР пограничные соглашения стали главной основой установления оживленных 
экономических и культурных связей между двумя государствами. О взаимодействии двух стран в сфере культуры 
свидетельствовал подписанный 9 ноября 1955 г. в Варшаве план реализации договора о культурном 
сотрудничестве между ПНР и ГДР на 1956 г., предусматривающий значительное расширение культурного 
обмена между странами. 

В результате заседания польско-немецкой комиссии по разработке плана реализации договора о 
культурном сотрудничестве между Польшей и ГДР в Берлине 6 ноября 1956 г. был подписан новый протокол. 
Во время переговоров был принят план сотрудничества на период с 1 января по 31 декабря 1957 г. План 
предусматривал сотрудничество академий наук, министерств образования двух стран без непосредственного 
заключения договоров между ними. Министерства образования двух стран договорились об открытии 
трехнедельных курсов для польских преподавателей-германистов в ГДР и восточногерманских преподавателей-
полонистов в Польше в 1957 г. Предполагался также обмен педагогами в составе 10 человек в группе, двух групп 
работников образования на трехнедельный срок пребывания в Польше и ГДР, студентами для участия в 
спортивных играх, взаимный обмен материалами, документацией, касающейся работы и организации высшего, 
среднего и среднеспециального образования, сотрудничество в области архитектуры, музыки, литературы, 
театра, предусматривавшее обмен визитами деятелей культуры [10, s. 131−134]. 

mailto:lussjawlad@mail.ru


58 
 

В результате торговых переговоров, проходивших 16 февраля 1956 г. в Берлине, было заключено новое 
торговое соглашение между ГДР и ПНР на 1956 г. Списки товаров обеих сторон на 1956 г. предусматривали 
значительное расширение товарооборота по сравнению с 1955 г., в особенности в области машин и оборудования. 
Расширенный ассортимент товарных поставок из ГДР в ПНР предусматривал тяжелое оборудование и машины, 
изделия точной механики, калиевые и азотные удобрения, жидкое горючее и многие другие промышленные 
изделия. Вместе с тем значительно расширился экспорт товаров широкого потребления, например, часов, 
велосипедов, радиоприемников, фотоаппаратов, электрических швейных машин, перлонового белья и 
музыкальных инструментов [4, с. 475]. 

ПНР поставляла товары, имеющие особенно большое значение для народного хозяйства ГДР, 
в частности каменный уголь, кокс, бурый уголь, различную продукцию химической промышленности, прокат, 
цинк, химикалии и многие другие промышленные изделия [4, с. 476]. А подписанный 28 мая 1956 г. 
дополнительный протокол к торговому соглашению о товарообмене между ПНР и ГДР расширил поставки 
промышленной и продовольственной продукции в эти страны.  

В целом 1956 г. характеризуется развитием двустороннего сотрудничества между Польшей и ГДР в 
различных областях. Так были подписаны соглашение о регулярном воздушном сообщении между Берлином и 
Варшавой от 12 января 1956 г., долгосрочное соглашение о научном сотрудничестве между академиями наук 
ГДР и Польши от 27 января 1956 г., соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения от 17 марта 1956 г. 
Германо-польской комиссией здравоохранения были согласованы вопросы обмена врачами и информацией в 
таких специальных областях медицины, как борьба с туберкулезом, охрана труда и лечение опухолей, а также 
вопросы сотрудничества научных учреждений, высших и специальных учебных заведений обеих стран [3, с. 
473−475].  

17 апреля 1957 г. в Берлине было заключено соглашение о сотрудничестве двух стран в строительстве 
новых открытых шахт бурого угля. Оно предусматривало предоставление Польше для этих целей кредита 
в размере 400 млн рублей, в счет которого будут поставлены машины и оборудование для освоения 
месторождений бурого угля. Это позволило бы Польше увеличить поставки в ГДР каменного угля за счет 
покрытия части своих внутренних потребностей в топливе бурым углем. В ноябре 1957 г. между двумя странами 
было подписано соглашение по вопросу дальнейшего сотрудничества в области автомобилестроения, а также 
план культурного сотрудничества на 1958 г., консульская конвенция [1, с. 27].  

Необходимо отметить, что в конце 1957 г. в отношениях ПНР-ГДР возникли некоторые проблемы. Они 
были связаны с транзитом польских товаров в Западный Берлин водным путем. На основе заключенных 
контрактов польская сторона должна была поставить уголь для электростанции Западного Берлина, а также 
другие потребительские товары. Сделка эта была очень выгодной для Польши, так как перевозки товаров по воде были 
значительно дешевле, чем по суше. Власти ГДР не согласились на транзит польских товаров в Западный Берлин. 
Ситуация изменилась в июне 1957 г., когда ГДР посетила партийно-правительственная делегация ПНР и прошли 
переговоры по данному вопросу. Правительство ГДР разрешило перевозки угля только в определенном количестве [9, l. 
14].  

Во время Лейпцигской ярмарки 1958 г. вице-министр ПНР Кропчинский на переговорах с вице-
премьером ГДР Рауем вновь поднял вопрос о транзите польских товаров в Западный Берлин, но получил 
отрицательный ответ. По мнению польского правительства, позиция ГДР была продиктована желанием оказать 
давление на ФРГ в случае нелояльного поведения правительства Западного Берлина. Так что для ГДР это был 
вопрос политический, а для Польши поставки угля в Западный Берлин имели существенное экономическое 
значение. В этой ситуации В. Гомулка в письме к В. Ульбрихту обратился с просьбой пересмотреть вопрос о 
поставках угля. В. Ульбрихт дал ответ в личном письме В. Гомулке и через посла ПНР в Берлине Петровского. 
Польше разрешалось ввозить уголь в Западный Берлин [9, l. 14]. 

В 1958 г. в Берлине состоялись переговоры посла ПНР Петровского с министром иностранных дел ГДР 
О. Винцером по вопросам заключения договора о деятельности информационных центров в Варшаве и Берлине, 
подписания договора о торговле и мореплавании, о культурном обмене между двумя странами. Польская сторона 
отложила их рассмотрение на неопределенный срок. Она опиралась на тот факт, что правительство ГДР в 1957 
г. затянуло переговоры о транзите угля в Западный Берлин, что нанесло значительный урон польской экономике. 
Польша отметила, что эти вопросы могут быть решены только в том случае, если будет решен вопрос о транзите 
автомобильного транспорта через территорию ГДР на запад [9, l. 15]. 

Министр иностранных дел ГДР О. Винцер объявил о транзите легковых автомобилей, заявив, что власти 
ГДР не могут согласиться на транзит через их территорию туристических автобусов и грузовых машин из 
Польши. По мнению правительства ГДР, прекращение транзитного движения польских автобусов с туристами 
на запад связано непосредственно с вопросами безопасности ГДР. По мнению правительства ПНР, не следовало 
рассматривать вопросы культурного сотрудничества, так как восточногерманская сторона все равно не 
выполняла свои обязательства в данной сфере. В первой половине 1958 г., несмотря на план культурного 
сотрудничества, ГДР был приостановлен научно-культурный обмен, что повлекло за собой финансовые убытки 
со стороны Польши [9, l. 16].  

Таким образом, невзирая на успешное сотрудничество Польши и ГДР в середине 1950-х гг. в сфере 
культуры, науки, здравоохранения и экономики, в отношениях двух стран в указанных сферах имелись и 
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отдельные проблемы. Особенно отчетливо это проявилась в 1957−1958-х гг., когда ГДР попыталась создать 
некоторые трудности во взаимоотношениях Польши с Западным Берлином для достижения своих политических 
целей.  

Что касается политических отношений Польши и ГДР, то и здесь существовали некоторые разногласия, 
особенно это проявилось во время политического кризиса 1956 г. в Польше. Утверждение новой генеральной 
линии ПОРП, смена личного состава политического бюро ЦК ПОРП в октябре 1956 г. не встретили поддержки 
со стороны партийного и правительственного руководства ГДР. 22 октября 1956 г. власти ГДР конфисковали все 
номера газеты «Вечер» и «Неделя» за размещение выступления В. Гомулки и его фотографии. Характерно то, 
что изъятие номеров газеты «Вечер» произошло несмотря на утверждение номера отделом прессы ЦК СЕПГ. 
Несколькими днями раньше, 19 октября, было приостановлено вручение польской прессы абонентам в ГДР. Эти 
меры затронули даже партийных и государственных деятелей. Пресса ГДР только 25 октября разместила 
сведения о событиях в Польше, выбирая из выступления В. Гомулки и постановлений VІІІ Пленума партии 
только тот материал, который отвечал цензурным требованиям и интересам ГДР [8, s. 103]. 

Так, секретарь окружного комитета СЕПГ в Лейпциге Фройлих отмечал: «Мы ни в чем не зависим от 
Польши, а с политикой польской партии абсолютно не согласны» [8, s. 104]. Негативное отношение 
восточногерманских властей к происходившим в Польше переменам выразилось и в тенденции максимального 
ограничения контактов граждан ГДР с поляками. В результате правительство ГДР ограничило обмен культурно-
научными работниками с Польшей. 5 ноября 1956 г. Первый секретарь посольства ГДР Сейфертовский заявил в 
министерстве иностранных дел, что власти ГДР заинтересованы в приостановлении приезда польской делегации 
до конца 1956 г. Сейфертовский объяснил, что приезд делегации из Польши невозможен по техническим 
причинам, но очевидным являлся отказ по политическим мотивам [8, s. 105].  

В 1956 г. была ограничена и свобода передвижения польских корреспондентов по территории ГДР. 15 
ноября 1956 г. директор департамента прессы в министерстве иностранных дел ГДР Кизеветтер в разговоре 
с вторым секретарем посольства ПНР в Берлине Персхои ознакомил последнего с нововведениями. Польские 
корреспонденты по приезде в Берлин должны были обратиться в ассоциацию прессы (Verband der Presse). Целью 
этого распоряжения являлся контроль со стороны ГДР за передвижениями польских корреспондентов по 
территории Восточной Германии. В посольстве ГДР в Варшаве также была приостановлена выдача виз на въезд в 
Восточную Германию [8, s. 104]. Таким образом, в октябре-ноябре 1956 г. в политических отношениях Польши и 
ГДР произошел партийный и правительственный конфликт, связанный с нежеланием восточногерманского 
правительства признать новое руководство ПНР и выбранный им курс общественного развития.  

Взаимоотношения между Польшей и ГДР в 1960-е гг. основывались на расширении и углублении 
экономического сотрудничества, которое стало существенным фактором развития как Польши, так и ГДР. В 1962 
г. обмен товарами и услугами достиг размера, исчисляемого приблизительно в 1 398 млн злотых, а в 1961−1965 
гг. товарооборот между Польшей и ГДР возрос на 30 % (по сравнению с 1955−1959 гг.) и составил 15 млн злотых. 
В декабре 1963 г. в Берлине был подписан новый протокол о товарообмене между ПНР и ГДР на 1964 г. На 
основе протокола товарооборот между странами составил в 1963 г. – 4 888 млн злотых, 1964 г. – 5 328 млн злотых 
[6, l. 20, таблица 1]. Исходя из приведенных данных в таблице 1, можно отметить, что товарооборот с ГДР 
занимал по своей величине третье место во внешней торговле Польши, которая также являлась третьим по 
величине товарооборота торговым партнером ГДР. 

 
Год Экспорт Импорт Товарооборот 

1955 471,0 487,0 958,0 

1956 430,1 541,0 971,1 

1957 501,0 660,0 142,2 

1958 425,5 621,9 1047,4 

1959 547,4 748,9 1296,3 

1960 534,0 768,1 1302,1 

1961 1704,9 3014,7 4719,7 

1962 1753,8 3076,9 4830,7 

1963 1789,3 3099,1 4888,4 

1964 1833,7 3494,2 5327,9 

1965 1815,9 3454,3 5270,2 

Таблица 1 – Товарооборот ПНР-ГДР в 1955–1965 гг. (млн злотых) 
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Источник: разработка автора по материалам Архива МИД ПНР [6; 11] 
Большое значение для развития польской промышленности имели машины и оборудование, 

поставляемое из ГДР, особенно для топливно-энергетической промышленности, металлорежущие станки, 
транспортное и электротехническое оборудование. Польша же снабжала ГДР необходимыми сырьем и 
сельскохозяйственными продуктами, а также морскими судами, прокатом, химическими товарами. 
Продолжалось научно-техническое сотрудничество. На основе соглашения от 22 апреля 1960 г. об 
экономическом сотрудничестве между ПНР и ГДР был создан Комитет экономического и научно-технического 
сотрудничества. С помощью технической документации ГДР была модернизирована польская промышленность, 
а в ряде случаев на ее основе строились промышленные объекты. Почти 60 польских научно-исследовательских 
институтов и промышленных предприятий непосредственно сотрудничали с родственными институтами и 
предприятиями ГДР. Совместные польско-немецкие группы проектировщиков выполнили 5 типовых проектов 
химических заводов, сооруженных одновременно в двух странах. Благодаря такому сотрудничеству обе страны 
получили более совершенные проекты при значительно меньшей затрате средств. Однако, по мнению польского 
правительства, несмотря на значительные успехи, достигнутые в экономическом и техническом сотрудничестве, его 
объем и формы не отвечали существующим возможностям и потребностям [2, с. 189−190]. 

Важным элементом координации экономических планов двух стран была специализация производства, 
особенно в машиностроительной и химической промышленности. Большое значение имело подписание договора 
от 18 января 1961 г. об участии в строительстве нефтепровода «Дружба». По нефтепроводу протяженностью 4,5 
тыс. км в 1964 г. советская нефть текла через территорию Польши до ГДР. Планировалась, что нефтепровод 
пройдет через Польшу трассой в 675 км, причем в Польше будет построен мощный комбинат переработки нефти 
в Плоцке, а на территории ГДР − предприятия в Шведе над Одрой. ГДР поставила часть труб для участка от 
советской границы до Плоцка и все необходимые трубы для участка от Плоцка до границы с ГДР, кроме того, 
оборудование для насосных станций. Договор также предусматривал погашение кредита, предоставленного 
польской стороной ГДР, в течение 10 лет за счет поступлений, которые Польша получит от ГДР за транзит нефти 
[5, л. 25].  

Польша и ГДР подписали выгодное соглашение и о специализации выпуска судового оборудования, в 
частности двигателей. Оно предусматривало сотрудничество и в других главных отраслях машиностроительной 
промышленности: изготовлении штамповочных машин и оборудования, агрегатных станков и автоматических 
линий, комплектных технологических линий для химических предприятий. В химической промышленности 
предусматривалось разделение труда в производстве искусственного и синтетического волокна, 
фармацевтических изделий, красителей. Следовательно, в данной области существовали широкие возможности 
для развития двустороннего сотрудничества между Польшей и ГДР. 

О взаимодействии двух стран в сфере культуры свидетельствовал подписанный в 1964 г. в Берлине 
договор о культурном сотрудничестве между правительствами Польши и ГДР. Договор предусматривал 
расширить взаимодействие академий наук, университетов, научных учреждений, библиотек, а также 
медицинских учреждений. В связи с этим было принято решение поддерживать заключение прямых договоров о 
сотрудничестве между этими учреждениями. Расширение связей между учреждениями культуры проходило 
путем обмена деятелями литературы, кино и театрального искусства, организовывались книжные и 
художественные выставки, концерты, телевизионные и радиопередачи. Такая форма сотрудничества 
содействовала широкому развитию культурных контактов двух стран [7, s. 203]. 

Таким образом, в 1950–1960-е гг. польско-восточногерманские взаимоотношения носили стабильный 
характер, несмотря на происходившие в политических отношениях двух стран небольшие конфликты, 
продолжало расширяться экономическое и научно-техническое сотрудничество Польши и ГДР, 
предусматривавшее специализацию и разделение труда в промышленности, активизировались культурные связи 
между государствами. 
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Республика Косово провозгласила свою независимость 17 февраля 2008 г. в одностороннем порядке, без 
согласия Белграда. Она не имела на это права, так как не была субъектом федерации бывшей СФРЮ и после 
распада Югославии ею не стала. Косово – место, где зародилось сербское государство. Там были первые сербские 
столицы, сербская патриархия, находятся православные сербские монастыри ХІІ, ХІІІ, ХІV вв., которые 
охраняются ЮНЕСКО. На протяжении многих столетий сербов изгоняли из этой местности. А доля албанского 
этноса в Косово в ХХ в. постоянно увеличивалась. И в начале 90-х годов ХХ в. она составляла уже 82,6% [1, с. 
27]. Сегодняшний этнический состав края Косово и Метохия - результат многолетней этнической чистки. В крае 
Косово и Метохии проживает 1,873 млн. человек. Из них албанцы – 90%, сербы – 5%, горанцы, босняки и другие 
национальности – 5% [15]. 

Провозглашение независимого Косова последовало после иностранных военных бомбардировок 
территорий Сербии и самого Косова и иностранного вооруженного вмешательства США и НАТО - операции 
«Союзная сила», которую Североатланстический альянс осуществил без санкции Совета Безопасности (СБ) 
ООН. В июне 1999 г. была принята резолюция СБ ООН № 1244, которая, с одной стороны, была призвана 
гарантировать суверенитет и территориальную целостность Союзной республики Югославия (СРЮ), с другой 
стороны, предписывала развертывание в Косово под эгидой ООН международных сил безопасности при 
существенном участии Организации Североатлантического договора сил KFOR. Тем самым Косово было 
выведено из-под юрисдикции Республики Сербия [3, с. 328–332]. 

Несмотря на отсутствие договоренностей и решений Совета Безопасности (СБ) ООН, Ассамблея Косова 
единогласно и фактически в одностороннем порядке объявила о создании в пределах территории Косово 
независимого государства со столицей в Приштине. В Декларации независимости Косова, указывалось: «Мы 
демократически избранные лидеры нашего народа, настоящим объявляем, что Косово – независимое и 
суверенное государство… Мы, объявляем Косово демократической, светской и мультиэтнической республикой, 
руководствующейся принципами не дискриминации и равной защиты, предоставляемой по закону…. Наша 
независимость подведет итог процессу жестокого распада Югославии» [4, с. 318-319]. 9 апреля 2008 г. парламент 
Косова одобрил «конституцию». «Конституция» вступила в силу 15 июня, а власти региона начали выдачу 




