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ездилъ. И онъ къ тому ся не зналъ, а повелилъ ижъ дей одно три гроши въ него 
взялъ …» [2, с. 141]. 

Таким образом, в XVI–XVIII вв. жители белорусских земель сталкивались 
с такими видами преступлений, как «кривда», «шкода», «пограбенье», «гвалт», 
«наезд», «бой» и вымогательство. 
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Прежде чем рассматривать проблематику белорусско-российского пригра-

ничья в её историко-культурном разрезе, полагаем необходимым определиться 
с понятийным материалом. 

Итак, приграничная территория, по мнению О. Ю. Дубровиной, представ-
ляет собой территорию, которая прилегает к границе государства и испытывает 
влияние со стороны приграничной территории страны, которая является с 
соседней. Подобного рода территории, по мысли данного исследователя, 
обладают потенциалом, носящим особый характер развития и международного 
сотрудничества [1]. 
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К. А. Морачевская рассматривает феномен приграничности как фактор, 
проявляющийся в позиционных свойствах и функциях территорий, которые 
обусловлены их приграничным расположением [2]. 

Белорусско-российское приграничье складывается из таких областей со 
стороны России, как Псковская, Смоленская и Брянская, и со стороны Белару- 
си – таких как Витебская, Могилевская и Гомельская. 

С этнокультурной точки зрения российско-белорусское приграничье носит 
характер смешанный и переходный, поскольку данные народы являются 
родственными, а этнокультурные границы территории размыты [3]. 

Рассматривая историческую составляющую генезиса приграничных 
территорий, необходимо отметить, что их поступательное развитие, как 
внутреннее, так и внешнее, т. е. на уровне сотрудничества между ними, было 
связано с внутренними и внешними факторами, к коим можно отнести 
особенности функционирования двух народов как в политической, культурной, 
так и в социально-экономической плоскости. 

Обращаясь к истокам взаимодействия рассматриваемых российских и 
белорусских областей, необходимо отметить, что они имеют общие истори-
ческие корни, поскольку являлись территориальными единицами древнерус-
ского государства – Киевская Русь. В этот период российско-белорусское 
приграничье являлось составными частями Полоцкого, Смоленского и 
Брянского княжеств. 

История каждой из этих земель имела свои особенности, связанные в том 
числе с их географическим положением. Так, Полоцкое княжество характе-
ризовалось высоким уровнем развития ремесла и торговли, княжеская же 
власть здесь была относительно слабой, результатом чего в период феодальной 
раздробленности полоцкая земля раскололась на ряд уделов.  

В начале ХIV в. эти земли стали составной частью Великого княжест- 
ва Литовского. 

Географическое расположение Смоленского княжества также способст-
вовало развитию в нём торговли. Через Смоленск пролегали торговые пути в 
Западную Европу и Византию. В отличие от Полоцкого княжества Смоленское 
долгое время смогло оказывать сопротивление экспансии со стороны Великого 
княжества Литовского, однако и оно вошло в его состав в начале ХV в. Лишь в 
результате Андрусовского перемирия в 1667 г. Смоленское княжество 
окончательно стало частью России. 

Брянское княжество, основанное во второй четверти XIII в., почти всю 
свою историю вынуждено было противостоять Великому княжеству Литов-
скому и Смоленску. В 1356 г. оно вошло в состав Великого княжест- 
ва Литовского, а в 1500 г. Брянск был взят русскими войсками и присоединён к 
Московскому государству.  

На протяжении двух столетий с ХV в. по ХVII в. Московское государство 
вело постоянные войны с Речью Посполитой (ранее Великим княжест- 
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вом Литовским) за приграничные территории. В результате этих процессов 
имела место постоянная циркуляция человеческих ресурсов, инициировавших 
смешение русского и белорусского населения и, как следствие, наслоение на 
изначальную этнокультурную общность взаимодействия и взаимообогащения 
русской и белорусской культур. Кроме того, социально-экономические связи 
Российского государства и земель, ныне составляющих российско-белорусское 
пограничье, которые находились в тот период в составе Речи Посполитой, 
также не прерывались. 

В 1772 г. в результате первого раздела Речи Посполитой северо-восточные 
белорусские земли и западная часть Смоленщины были окончательно 
присоединены к России, образовав Псковскую (в южной ее части), Витебскую, 
Могилевскую, Смоленскую губернии России [3]. 

В советский период между Россией и Белоруссией пролегала администра-
тивная граница, которая в 1991 г., после распада СССР, превратилась в 
государственную. 

В настоящее время, несмотря на все сложности внешнеэкономического 
характера, а также пандемийные меры, российско-белорусское приграничье 
продолжает своё активное взаимодействие, поскольку жители данных 
территорий сохраняют стремление к общению на самых разных уровнях 
жизнедеятельности социума. Кроме того, трансграничные связи поддержи-
ваются на уровне местного самоуправления, имеет место также экономическое 
и культурное сотрудничество [4]. 

Серьёзным объединительным фактором для русского и белорусского 
народов служит также православие, которое оказывает существенное влияние 
на культурные особенности и мироощущение местного населения. 

Большое сходство русского и белорусского народов наблюдается и в 
материальной культуре, выраженной, в частности, в кулинарных традициях, 
особенностях строительства жилья и хозяйственных построек, планировке 
приусадебных участков.  

На современном этапе сотрудничество Республики Беларусь и Российской 
Федерации в сфере культуры базируется на основополагающих началах 
взаимообогащения и нацелено на сохранение и развитие этнической, 
культурной и языковой самобытности наций. Благодаря взаимному притяже-
нию культур духовная жизнь наших народов обогащается новыми формами, 
вовлекает новые творческие силы, позволяющие поддерживать на высоком 
уровне профессионализм как признанных мастеров искусств, так и 
самодеятельных артистов [5]. 

Наличие и развитие договорной базы является фактором, в существенной 
степени определяющим состояние культурного сотрудничества и способст-
вующим его дальнейшему расширению. Министерствами культуры Беларуси и 
России постоянно проводится работа по ее укреплению. Подписание 
межведомственных документов о сотрудничестве практикуется сторонами на 
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протяжении ряда лет, что позволяет реально оценивать свои возможности,  
в том числе творческие и финансовые, при планировании совместных 
культурных мероприятий, концентрируя максимум усилий на их успеш- 
ной реализации. 

Таким образом, потенциал сотрудничества российско-белорусского 
приграничья видится весьма высоким по ряду причин: во-первых, глубокие 
исторические корни и сложившиеся традиции, во-вторых, конфессиональная 
идентичность, в-третьих, необходимость социально-экономической, полити-
ческой и культурной интеграции, позволяющей более продуктивно проти-
востоять вызовам времени, в-четвёртых, желание самих людей, представ-
ляющих два братских народа не терять связи друг с другом, а, напротив, идти 
по пути их укрепления. 
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