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Червинская И. А.  (БГУ, г. Минск) 
 

ГЕРМАНСКИЙ ИМПОРТ БЕЛОРУССКИХ ПРОДУКТОВ ДЕРЕВООБРАБОТКИ 
 

Социально-экономическое положение современной Германии предполагает в качестве 
внешнеэкономического приоритета значительное увеличение сырьевой составляющей в структуре 
импорта. Промышленные потребности немецкой экономики значительно превышают сырьевой 
потенциал страны, и одним из важных аспектов внешнеэкономичесокй деятельности выступают 
поставки продуктов деревопереработки из Республики Беларусь. Значимость этого направления в 
импортной политике Германии обуславливают, помимо собственно экономических, имеющих 
непосредственное отношение к обеспечению производственных циклов мебельной и строительной 
промышленности, экологические причины. Белорусская древесина выступает важным фактором 
оптимизации условий жизнедеятельности населения Германии на восточных территориях. С 
середины 90-х годов прошлого столетия в этих регионах осуществляется масштабная замена 
строительных материалов, содержащих экологически опасные компоненты (прежде всего асбесто-
цементные элементы, включая шиферные кровли) на экологически оптимальные. С этой целью из 
Беларуси импортировались в больших объёмах хвойные пиломатериалы: доски, брусы, рейки. При 
кажущейся на первый взгляд экономической неадекватности экспортно-импортной динамики (импорт 
сырья всегда считался экономически более привлекательным, чем его экспорт), в реальной 
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социоэкологической ситуации, сложившейся в Беларуси такое решение явилось оптимальным 
вариантом развития внешнеторговых связей. Это связано, в первую очередь, с явлением высыхания 
и дальнейшего загнивания на корню еловых лесов. Это явление не получило пока должного 
объяснения в отечественной науке, и в лесоводческих дисциплинах делаются гипотетические 
попытки интерпретировать его как последствие антропогенного воздействия на природную среду: 
изменение водного режима с понижением уровня грунтовых вод; усиление стохастической динамики 
температурного режима; а также факторами этимологического характера, связанными со внезапной 
вспышкой численности лесных вредителей в условиях хвойной монокультуры белорусских лесов. В 
любом случае, каким бы из факторов сложившаяся экологическая ситуация не была бы 
обусловлена, увеличение экспорта переработанной белорусской древесины в Германию 
предстваляется одним из немногих экономически обоснованных решений возникшей проблемы. 

Такая форма экономических отношений между Республикой Беларусь и Германией носит 
временный характер, поскольку выступает вынужденной мерой экстренного реагирования на 
внезапно возникшую социоэкологическую ситуацию, но именно она в наибольшей мере в 
настоящий момент отвечает насущным экономическим реалиям в обеих странах. Дальнейшее 
развитие внешнеторговых связей в этой сфере связано с увеличением степени переработки 
белорусской древесины и постепенным переходом к экспорту готовых изделий мебельной 
промышленности и поставкам деревянных строительных конструкций, состоятельным как в 
технологическом, так и в экологическом отношениях. Для достижения такого уровня 
внешнеторгового взаимодействия в Республике Беларусь следует шире использовать 
современные экологические стандарты промышленной переработки древесины. Такая форма 
экономического сотрудничества может быть полезна двум государствам и ориентирована на 
долгосрочную перспективу создания белорусско-германских консорциумов по лесоиспользованию 
и промышленной переработке древесины. 

 
 

Баюра А. Н.  (БрГТУ, г. Брест) 
 

ГЕРМАНСКИЙ «OSTBANK FUR HANDEL UND GEWERBE» (ВОСТОЧНЫЙ БАНК ДЛЯ 
ТОРГОВЛИ И РАЗВИТИЯ) В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 

Начиная Первую мировую войну, Германия среди прочих целей преследовала экономичес-
кое ослабление Российской империи, аннексию части её территории. 

Начальный период войны сложился для стран германского блока на Восточном фронте неудач-
но. Русские войска провели успешную наступательную операцию в Восточной Пруссии, захватили 
Галицию и поставили Австро-Венгрию на грань краха. Однако весной и летом 1915 года противник 
нанес русской армии ряд тяжелых поражений. Были оставлены Галиция, Польша, часть Прибалтики 
и Беларуси. К октябрю 1915 года фронт стабилизировался на линии Двинск – Браслав – Поставы – 
Сморгонь – Барановичи – Пинск – Луцк, и война приняла позиционный характер. 

На оккупированных территориях Гродненской, Сувалковской, Виленской, Ковенской, Курлянд-
ской и Лифляндской губерний немцами была создана военная административно-территориальная 
единица «Обер Ост». Возглавил её начальник Генерального штаба германской армии генерал Эрих 
Людендорф, а общее руководство всеми оккупированными восточными территориями осуществлял 
командующий Восточным фронтом фельдмаршал Пауль фон Гинденбург [1; 13], резиденция которо-
го находилась в Брест-Литовске. «Обер Ост» за время оккупации неоднократно менял свою внутрен-
нюю административную структуру. К весне 1917 года он подразделялся на три округа – Литовский, 
Курляндский и Белостокско-Гродненский.  

На территории ранее входившего в состав Российской империи Царства Польского Герма-
ния создала Варшавское генерал-губернаторство, которое должно было сыграть роль буфер-
ного государства между Германией и Россией. 

На захваченной кайзеровскими войсками территории Беларуси был введён жёсткий оккупацион-
ный режим. Охватывал он и сферу денежного обращения, и кредита. Всё население обязано было вы-
полнять различные работы для немецкой армии, а также платить натуральный и денежный налоги. 
Подушный налог, размер которого постоянно возрастал, платило всё население в возрасте от 16 до 60 
лет. Если в 1916 году он составлял, по справкам управления «Обер Оста», 6 марок, то в 1917 – 8 ма-
рок. [2; 99] Оккупационные власти ввели также поземельный и арендный налоги, широко практикова-
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