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Рассматриваются географические, исторические и геополитические условия 
формирования приграничного сотрудничества как базового фактора формирова
ния культуры менталитета населения российско-белорусско-украинского пригра
ничья. Реалии последних лет сформировали линию противостояния в российско- 
украинских государственных отношениях. Очень непростая и одновременно не 
имеющая альтернативы задача по преодолению совершенно противоес тественно
го противостояния двух славянских единокульгурных народов: русского и укра
инского, устранение «завалов» в приграничных белорусско-российско-украин
ских экономических и социокультурных отношениях - жизненно важная для поли
тиков и народной дипломатии.

Ключевые слова: политические отношения, кровно-родственные связи, эконо
мические отношения, менталитет, народная дипломатия.

Отношения населения юго-восточных белорусских земель с 
однокоренными, единокультурными восточнославянскими этноса
ми - великорусами и украинцами - складывались веками. Нахо
дясь на пересечении трансславянских магистралей «Юг - Север» 
(Одесса - Киев - Санкт-Петербург) приграничные части совре
менных белорусской Гомельской, российской Брянской и украин
ской Черниговской областей в разное время входили в состав 
Киевской Руси, Черниговского княжества, Великого Княжества 
Литовского, Русского и Жемойтского, Речи Посполитой, Россий
ского государства. Так распорядилась история, что именно Го
мельское, Черниговское и Брянское порубежья стали важнейши
ми сегментами уникального восточнославянского «котла», в ко
тором в результате многовекового взаимодействия славянских 
культур «варился», выкристаллизовывался восточнославянский 
характер, восточнославянский менталитет [1; 2].
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Реальные экономические взаимоотношения, в значительной 
степени стихийные, между населением приграничных регионов скла
дывались таким образом, что из белорусских богатых лесами зе
мель на Украину сплавляли лес, пеньку, деревянные изделия. 
В обратном направлении из украинских хлебных регионов в Бела
русь везли хлеб, товары промышленного производства. Традици
онно белорусские семьи были многодетными, не все рабочие руки 
были востребованными у себя на Родине, поэтому отходничество 
белорусских крестьян на заработки в Украину было постоянным. 
Трудолюбивые, неприхотливые к условиям труда и быта, не требу
ющие высоких заработков, сезонные рабочие из Беларуси нанима
лись на шахты Донбасса, заводы Екатеринослава, другие украин
ские предприятия. Многие выходцы из белорусских губерний из вре
менных работников на предприятиях Украины оседали надолго. 
В Украине так же случались неурожаи. Белорусские старожилы 
вспоминают, как во время тотальной засухи в 20-е годы прошлого, 
двадцатого столетия жители степных украинских губерний искали 
спасение в белорусских полесских лесах и болотах, на реках и озе
рах, где можно было добыть рыбы, насобирать ягод, грибов, щаве
ля, дикого лука, других не притязательных растительных продук
тов питания. До трагедии на Чернобыльской атомной электростан
ции у жителей степной части Украины большой популярностью 
пользовалась «бюджетная», «дикая» форма отдыха, когда пала
точный лагерь разбивался на опушке леса, на берегу озера или 
реки в Гомельской области, а обитатели которого вместе с пас
сивным, созерцательным отдыхом, занимались ловлей рыбы или 
«тихой охотой» - сбором ягод или грибов. К сожалению, так слу
чилось, что самые пагубные последствия аварии на ЧАЭС выпа
ли на земли, леса и болота Полесского российско-украинско-бе
лорусского приграничья. Не только для гостей из Украины, но и 
для белорусских жителей эти традиционные места «тихой» охоты 
ушли в историю.

Новый импульс развитию интеграционных процессов в россий
ско-белорусско-украинском приграничье был придан интенсивной 
индустриализацией в послевоенный период. Если в довоенный пе
риод, по геополитическим соображениям, стратегические предпри
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ятия Советского Союза размещались в центральной России, на 
Урале и в Сибири, то в послевоенный период после укрепления за
падных рубежей значительная часть промышленных гигантов Со
ветского Союза строилась на Украине и в Беларуси. Особая роль в 
новейшей истории в интеграционных процессах белорусско-укра- 
инского-российского приграничья принадлежит белорусскому об
ластному центру Гомелю, географически «сдвинутому» в сторону 
российской и украинской границ. В городе над Сожем с 1926 го
да начато строительство самого крупного в довоенной Беларуси 
промышленного предприятия - завода сельскохозяйственного ма
шиностроения —Гомсельмаша, а со второй половины XX столетия — 
и других промышленных предприятий Всесоюзного военно-про
мышленного и индустриального комплекса. Гомель оказался цент
ром притяжения не только для жителей собственных периферий
ных районов, но и для приграничных районов Черниговской и Брян
ской областей. С железнодорожного вокзала Гомеля курсировали 
пригородные рабочие поезда в украинские Щорс, Круговец, Гор- 
ностаевку, Хоробичи, российские - Новозыбков, Злынку. Расписа
ние этих поездов было составлено таким образом, что в Гомель 
они приходили к началу рабочей смены, а из Гомеля уходили после 
ее окончания.

На крупнейших промышленных предприятиях Гомеля: произ
водственном объединении «Гомсельмаш», вагоноремонтном заво
де, железнодорожных предприятиях и предприятиях строительно
го комплекса заработали свой трудовой стаж не одно поколение 
«приграничников» из России и Украины. Для этой категории лю
дей понятия «место работы» и «место жительства» не совпадали. 
Жилой дом, приусадебный участок, семья, родственники находи
лись в Украине или в России, а место работы, коллеги, друзья - в 
Беларуси. Дом и работу у этих «странствующих» работников со
единял неспешный, кланяющийся каждому столбу, бюджетный, 
родной для них рабочий поезд, два раза в день пересекающий в то 
время символические республиканские границы.

В конце 70-х годов прошлого столетия «Гомсельмаш» был 
объявлен Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Для при
ема молодых рабочих предприятием было построено 16 молодеж
ных и семейных общежитий. Заселялись эти общежития естествен
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но не по национальному признаку. Молодежь есть молодежь: они 
ходили на свидания, влюблялись и женились, не интересуясь «пя
той графой» паспорта. Интернациональные свадьбы, конечно же, 
чем-то отличались друг от друга, но большинство их проходило по 
одному и тому же сценарию. После регистрации в Гомельском ЗАГСе 
свадебный кортеж направлялся на «малую родину», в глубинку, 
переезжая от сватов к сватам, не только из деревни в деревню, но 
зачастую из республики в республику. Свадебные песни и пляски 
тоже были трехъязычными: ни одна из них не обходилась без пти- 
рокой, раздольной русской, мелодичной, «цветастой» украинской 
и задушевной белорусской песен, без русской «цыганочки», укра
инского «гопака» и белорусской «лявонихи». Определению нацио
нальности детей от межнациональных браков в то время редко кто 
придавал значение. В результате межэтнических браков большая 
часть российско-украинско-белорусского приграничного населения 
имеет двух-, трех-, а то и четырехсложное национальное проис
хождение. После появления государственных границ внутри вос
точнославянского мира новые панславяне: родители и дети; дедуш
ки, бабушки, тети и дяди и их внуки - оказались по различным 
сторонам государственных границ.

Особое, символическое место в истории гуманитарного сотруд
ничества населения приграничных областей Беларуси, Украины и 
Российской Федерации принадлежит расположенному на границе 
трёх славянских республик Монументу Дружбы. В здешних мес
тах существует красивая легенда, суть которой заключается в том, 
что у полесского охотника, некогда жившего на месте Монумента, 
было три сына: Юрка, Сенька и Веселин. Повзрослев, в соответ
ствии со стародавними традициями, братья поселились невдалеке 
от отцовского дома. Место, которое выбрал Юрка и на котором 
поселились его потомки, назвали Юрковичи, там, где обосновался 
Сенька со своими потомками, назвали Сеньковкой, а урочище, ко
торое выбрал Веселин и где стали проживать его потомки, стало 
называться Веселовкой. Как и положено у славян, и в дни ненас
тий, беды, и в дни веселья, потомки трех братьев собирались вме
сте на своей Малой Родине. Этнографы не только в стародавние 
времена, но и настоящее время, не могут определить - на каком 
языке общаются между собой полешуки. В 1975 году, к 30-летию
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Победы в Великой Отечественной войне, на стыке трех границ был 
сооружён Монумент Дружбы, получивший в народе наименование 
«Три сестры». В проектировании и строительстве Монумента при
нимали участие представители трех братских союзных республик. 
Символ Дружбы, расположенный на высоком холме, был образо
ван тремя белоснежными стелами, связанных между собой боль
шим бронзовым кольцом, на котором размещены барельефы из 
общей истории России, Беларуси и Украины. К монументу вели 
три дороги из российской деревни Большие Юрковичи, украинского 
села Сеньковка и белорусской деревни Веселовки. После распада 
СССР ежегодные встречи у Монумента Дружбы вплоть до 2014 го
да проходили под названием «Славянское единство». Количество 
участников этих фестивалей доходило до 80 тысяч.

Развитию связей между приграничными регионами прида
ли встречи представителей деловых кругов. В 2014 году в Мин
ске прошел Первый Форум регионов Беларуси и России. С этого 
времени российско-белорусские Форумы проводятся ежегодно. 
Первый Форум регионов Беларуси и Украины был организован в 
2019 году в Гомеле, второй - в украинском Житомире, третий пла
нировался провести в Гродно. Но не случилось.

Похожие интеграционные этнонациональные процессы харак
терны для всего приграничья Беларуси, Украины и России. Поэто
му помимо официальной государственной национально-территори
альной политики у однокоренных жителей приграничья, существу
ют свои человеческие представления о функциях, которые выпол
няют новые границы, свои представления о том, где они прошли - 
только по лесам, болотам, рекам, пахотным землям, или еще и по 
родственным отношениям, по душам? Существуют свои представ
ления о том, разделили ли новые границы людей на «своих» и «чу
жих» или на «своих» и «своих». Для российско-белорусско-украин
ских «приграничников» любой зигзаг в межгосударственных отно
шениях вызывает боль и тревогу. Ответ на вопрос - какие перс
пективы их ждут — восстановление разорванных и формирование 
новых, соответствующих новым геополитическим реалиям связей 
или, наоборот, дистанцирование России, Беларуси и Украины друг 
от друга, зависит не только от политической воли правительств, но 
и от гармоничности ментальных основ самих народов [3; 4].
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА

И ЕГО МОДЕРНИЗАЦИЯ КАК ПРИОРИТЕТНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Рассматривается продовольственная безопасность как одна из самых главных 

частей национальной безопасности любого государства. С целью преодоления 
угроз и проблем глобальной и национальной продовольственной безопасности в 
Республике Беларусь внедряются новейшие технологии в пищевой промышленно
сти и в сельском хозяйстве, совершенствуются производственный процесс и повы
шается конкурентоспособность продукции, улучшается положение в господдерж
ке АПК, совершенствуется инфраструктура сельского хозяйства на территории 
государства.

Ключевые слова: продовольственная безопасность, технологии, приоритетные 
направления, продовольственная сфера.

Модернизация агропромышленного комплекса является первым 
и обязательным условием обеспечения продовольственной без
опасности. В нашей республике сельскому хозяйству и его обнов
лению уделяется колоссальное внимание. Стратегическая цель, обо
значенная в Доктрине продовольственной безопасности Республи-
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