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УСТАНОВЛЕНИЕ ТАМОЖЕННОГО РЕЖИМА НА РОССИЙ
СКО-УКРАИНСКОМ ПРИГРАНИЧЬЕ В ПЕРИОД 1991-1994 ГОДАХ - 

КАК ИНСТРУМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Аннотация. Выявлена ретроспективная связь формирования системы таможен
ных органов России с культурно-этнической идентичностью в российско-украинском по- 
граничье. Анализ принятых в 1993 году законодательных актов РФ, легитимирующих 
государственную границу со странами Ближнего зарубежья и определяющих таможен
ную политику, предложена авторская гипотеза о влиянии установления таможенного 
режима на российско-украинском участке границы на динамику процесса развития при
граничного сотрудничества Белгородско-Харьковского трансграничного региона в зоне 
деятельности Белгородской таможни.

Изменившаяся геополитическая карта мира к началу XXI века позволя
ет переосмыслить сущность трансформаций всех трех измерений дифферен
циаций в постсоветских странах (ПСС) - политического, экономического, 
культурного. Выход из социалистического лагеря стран ЦВЕ и их органичная 
интеграция с западным рынком, ознаменовал переход к однополярному ми
роустройству в условиях глобализующихся экономик. Венцом этого процес
са явился распад СССР, как ядра коммунистического блока, образование на 
его руинах суверенных независимых унитарных государств с сохраняющей 
свое доминирующее положение на постсоветском пространстве (ПСП) Рос
сийской Федерации. Уникальность дезинтеграции Советского Союза заклю
чается в том, что: политико-административные границы причудливым обра
зом перешли из разряда внутренних в разряд государственных; установление 
границ между новыми государствами происходило без учета созданных в со
ветское время производственно-хозяйственных агломераций и особенностей 
региональной и культурной идентичности.

При этом, одним из главных символом суверенности государств вы
ступают государственные границы, которые «разграничивают территориаль
ные этнические группы и условные сообщества на разные уровни — как в 
действительности, так и мысленно — и образуют территориальную, полити
ческую и культурную иерархию: области, регионы, провинции и государства, 
этнические группы, нации и государства-нации и связывающие их особенно
сти» [1]. Из десятков вариантов различных определений границы нами вы
брано самое общее, создающее поле для рассмотрения функциональной
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трансформации границы, как сложной социальной категории. Государствен
ная граница в широком смысле - линия (и проходящая по этой линии верти
кальная поверхность) определяющая пределы территории государства (суши, 
вод, недр и воздушного пространства) и ответственно пределы действия гос
ударственного суверенитета. Политическая лимология (лат. limes — граница) 
рассматривает границы как деятельность органов государственной власти по 
легитимации и демаркации границ между государствами, направленная на 
обеспечение контроля и регуляции приграничной и трансграничной торговли 
и миграционных потоков, в целях создания условий для приграничных кон
тактов в общественно-политической, экономической и духовной сферах. В 
данном контексте на первый план выдвигается многофакторность региональ
ной реинтеграции в виде приграничного сотрудничества в конкретном транс
граничном регионе (ТГР). Сегодня граница означает в меньшей степени 
«ограничение». На современном этапе это «место встречи, сотрудничества, 
соседства. Будучи перифериями национальных государств, приграничные 
территории, благодаря своему промежуточному положению, уже выступают 
в качестве «центров развития». Подобная смена статусов и смыслов пригра
ничья в определенной степени производит детерриториализацию: социаль
ные образования, формируемые в рамках национальных государств, накла
дываются на экономические, политические, этнические периферии соседнего 
государства, что фактически разрушает идею о «полном совпадении терри
ториальных границ и границ распространения определенной национальной 
идеи» [2]. Ключевая роль в формировании, а главное, в развитии ТГР при
надлежит согласованным действиям субъектов приграничного взаимодей
ствия всех уровней (межгосударственного, регионального, локального). По
требность в приграничном сотрудничестве обусловила изменения, связанные 
с пониманием значения и роли границы, а также трансформацией функций 
границы между государственными пограничными органами и режима госу
дарственной границы. Предметом нашего внимания является российско
украинская граница в отдельно взятом трансграничном регионе, включаю
щим Белгородскую область (РФ) и Харьковскую область (УР) (впоследствии 
ТРГ получил закрепление в формировании еврорегиона «Слобожанщина» - 
1994г.) в период ее становления (1991-1994 гг.).

Ретроспектива формирования приграничья в Белгородско
Харьковском ТГР

Амплитуда процесса возникновения и последующей структуризации 
российско-украинского пограничья в разные исторические эпохи носила и 
различный характер (от эволюционного до революционного). Для признания 
границы сообществом, необходимо историческое и научное под
тверждение ее существования в культурных традициях, хозяйственном укла
де, политико-административных трансформациях в пределах той географи
ческой области расселения людей, которые на протяжении веков создавали 
свою региональную идентичность.

Возникновение понятия «государственная граница» связывают с воз
никновением института государства, как «круга автономных институтов, от-
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личающихся от других учреждений и обладающих законным преимуществом 
на владение и использование материальных ресурсов на данной террито- 
рии»[2]. Границы определяли территорию, которую государь охранял и рас
ширял, эта территория составляла объект налогового (даннического) обло
жения в пользу того или иного государя. Средневековая Россия (Московия) 
находилась в центре пересечения торговых путей с Севера на Юг и с Запада 
на Восток. В систему налогообложения входили в том числе, таможенные 
пошлины, взимаемые с товаров, пропускаемых через границу, находившихся 
в обращении внутри страны и следующих транзитом по ее территории. Та
ким образом, пределы государства, по сути, являлись таможенной террито
рией, а таможенные администрации (таможенные избы) находились в уезд
ных центрах и местах, где функционировали местные рынки и сельские яр
марки, выполняя функции внутренних таможен. К концу первой четверти 
XVIII века на Руси сформировалась терминология организационных струк
тур, обеспечивающих защиту и охрану границ государства: «застава», «заса
да», «караул», «станица», «стража», «таможня» [1].

В 1592-1593 годах по документальному свидетельству, на страницах 
отечественной истории впервые появляются «города» Бел Город, Валуйки, 
Оскол, как огороженное место «огорожа», вошедшие с 1638 года в Белгород
скую оборонительную («засечную») черту - сплошную линию укреплений от 
р. Ворсклы на западе к Северскому Донцу и далее к Воронежу и Тамбову, 
протяженностью 720 верст (800 км). Вскоре после основания Белгорода 
(1596 г.) был организован сбор таможенных доходов и питейной прибыли, 
учреждена структура таможни путем назначения таможенных и кабацких го
лов (глав), осуществлявших общее руководство, ведение таможенной доку
ментации, доставку отчетности и денежных сумм в Москву в приказ, и выби
раемых из среды местного населения целовальников («целующих крест», 
присягающих), которые несли охранную службу, производили оценку това
ров, собирали пошлины с участников розничной торговли, занимались про
изводством и продажей алкогольных напитков, на которые была установлена 
государственная монополия. В конце XVII века был сформирован Белгород
ский пехотный полк (1697 г.), внесший большой вклад в победу над шведами 
под Полтавой (27.06.1709 г.), а затем Белгородская оборонительная черта бы
ла преобразована в новое военное формирование - Большой белгородский 
полк. При этом, Белгородская провинция, включающая территории Белго
родской, Курской, Харьковской, частично Сумской областей, и приписана к 
Киевской губернии. С 01.03.1727 года учреждена Белгородская губерния в 
составе Белгородской, Орловской и Севской провинции. Параллельно, ре
формировалась и таможенная система (1753-1757гг.). Взамен упраздненных 
17 видов внутренних таможенных пошлин вводился добавочный 13%-ный 
сбор русскими деньгами на все ввозимые и вывозимые товары. С 1762 года 
контроль над таможенными сборами перешел в казенное ведение.

Развитие промышленного производства (XVIII в.) и строительство же
лезных дорог с середины XIX века (через Белгород прошла железная дорога 
Курск - Харьков - Азов) способствовали расширению торговых связей по-
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средством ярмарок (Коренная ярмарка под Курском, Харьковской, Киевской, 
в самом Белгороде) как внутри страны, так и экспорта зерна и соли через 
морские порты России. По мере развития промышленности и увеличения 
внешнеторгового оборота, к концу XIX века в России сложилась система та
моженных органов, в которую составили таможенные округа: Санкт- 
Петербургский, Рижский, Вержболовский, Калишский, Радзивиловский, Бес
сарабский и Южный. При этом Белгородская губерния, занимавшая ключе
вое положение торговых путей, соединявших Север с Югом и Запад с Восто
ком, вошла в структуру внутренних таможен, осуществлявших досмотр и 
оформление транзитных товаров, подвергнутых в пограничных таможнях 
лишь внешнему контролю. Функция управления таможенными органами 
возлагается на Департамент внешней торговли (1811г.), включенный в состав 
Министерства финансов (1802г.).

Первой мировой войной и последовавшими за ней Октябрьской рево
люцией и гражданской войной были ликвидированы и внешняя торговля, и 
таможенная система страны. Внешнеэкономическая деятельность после 1917 
года регулировалась путем национализации внешней торговли и осуществля
лась отраслевыми экспортно-импортными объединениями от лица государ
ства, контроль за которыми был возложен на Наркомат внешней торговли, 
преобразованный в Таможенное управление (1921г.). С образованием Союза 
Советских Социалистических Республик (1922 г.) территории Белгородской 
области вошли в состав РСФСР, а Харьковской - УССР, при этом обе явля
лись внутренней территорией единого государства. Структура послевоенной 
таможенной системы (с 1946 г.) была представлена Главным таможенным 
управлением с непосредственным подчинением Минторгу СССР, и погра
ничными таможнями, находящимся в Международных пунктах пропуска на 
внешних рубежах СССР, которым отводилась роль учета транзита иностран
ных товаров через территорию СССР, борьбы с контрабандой, проверкой 
сведений, указанных в разрешениях Министерства торговли. В результате 
реформирования органов внешнеэкономических связей СССР (1986 г.) было 
образовано Главное управление государственного таможенного контроля 
(ГУГТК), в компетенцию которого входила выработка таможенной полити
ки, руководство таможенным делом, государственный контроль соблюдения 
порядка перемещения товаров, советской и иностранной валюты и иного 
имущества непосредственно через государственную границу СССР.

После августовских событий 1991 года вследствие экономических и 
политических преобразований изменилась и роль Главного управления госу
дарственного таможенного контроля (ГУГТК). Таким образом, 25 октября 
1991 года была образована таможенная служба России - Государственный 
таможенный комитет (ГТК РФ). После распада СССР на территории России 
оставалось лишь 20% действующих таможен, тогда как доля внешнеторгово
го оборота составляла свыше 50% Советского Союза. Возникла острая необ
ходимость в создании сети таможенных учреждений на новых границах 
страны, а также внутри России. Программа развития таможенной службы 
предполагала создание на территории РФ в 1992-1993 гг. 227 таможен, в том
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числе, 201- внутренняя.

Особенности ТГР российско-украинского приграничья
С 1991 по 1994 гг. начался процесс становления российско-украинского 

трансграничного сотрудничества сопредельных Белгородской и Харьковской 
областей в пределах сложившегося в советский период ТГР. Его особенно
стью является дивергенция единой прежде производственно-хозяйственной 
агломерации путем установления границ (делимитации) по линии условной 
границы между РСФСР и УССР. Особое значение при этом, имеют факторы 
его формирования: единство этнокультурного, историко-географического и 
инфраструктурного пространства, а также «прозрачность» новых границ. По
следний явился ключевым для формального восприятия границы, как разде
лительной линии между государствами, населением по обе ее стороны и, в 
конечном счете, символического восприятие самой политической дезинте
грации. По мнению Б.Б. Родомана «проницаемость границ^в СНГ - это ре
ликт советской эпохи. В Европе «прозрачные» границы считаются достиже
нием гуманного, правового, демократического общества, а в СНГ - следстви
ем недостаточного финансирования силовых ведомств» [2]. Степень прони
цаемости границы характеризуется количеством, пропускной способностью 
и режимом пограничных пунктов пропуска. В противоположность проница
емости российско-украинской границы, обратный эффект на приграничное 
взаимодействие оказывает периферийное положении регионов относительно 
своих политико-административных центров. Для ТГР российско-украинского 
приграничья периода становления (1991-1994 гг.) характерно сочетание пе
риферийного положения в структуре государственной организации и полу
периферии (согласно теории И. Валлерстайна полупериферия является «тре
тьим элементом» «картины мира») регионов в экономической структуре сво
их государств. Периферийность региональной идентичности «обнажилась» в 
процессе регионализации ТГР. В региональном контексте центр занимает 
решающую политическую роль в зарождении регионалистских настроений, 
определении их содержания и перспектив их успеха посредством набора ин
ститутов систематического консультирования и представительства в рамках 
трех общепринятых измерений дифференциации: политического контроля, 
экономического доминирования и культурной стандартизации. Периферия, 
контролируя только свои собственные ресурсы, более уязвима для флуктуа
ций в рынках, не вносит значительного вклада в общий поток коммуникаций 
внутри данной территории; обладает культурой, которая не универсальна, и 
не является полностью преобладающей на политически определенной терри
тории [3]. Полупериферийное положение ТГР в обозначенный период харак
теризуется дуализмом экономической формы регионализации (по типологии 
Толстогузова О.В.): по степени связанности с центром - независимость от 
мобилизующего центра, но получающий импульс к развитию из центра [4]; с 
позиции устойчивости расколов и размежевания - небольшая удаленность от 
центра, но «исключение» из политического процесса; по степени структур
ной и институциональной открытости и вовлеченности в международные 
контакты - усиление барьерной функции границы и наличие крупномас-
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штабного экспортного производства; по уровню экономического развития, 
степени участия в международном разделении труда - развитые АПК и базо
вые отрасли промышленности, но высокая занятость населения в сельском 
хозяйстве и необходимость модернизации производства1.

Для иллюстрации рассмотрим хронологию событий того периода. 29 
декабря 1991 года Правительство РФ приняло Постановление «Об ограниче
нии вывоза товаров народного потребления из Российской Федерации» в це
лях предотвращения вывоза товаров за пределы России, которым запрещало 
вывозить или отправлять по почте за пределы России с 10 января 1992 года 
остродефицитные товары, указанные в прилагаемом перечне (в том числе, 
установление норм вывоза продуктов питания). В ответ на это, Украиной бы
ли введены в качестве переходной национальной валюты купоны- 
карбованцы также с 10 января 1992 года. При этом, за советские рубли на 
территории Украины можно было приобрести только непродовольственные 
товары и услуги, что вызвало резкий приток в приграничные российские ре
гионы рублевой наличности и спровоцировало рост цен в сопредельных гос
ударствах. Однако, из-за отсутствия четкого контроля за вывозом товаров, 
данная мера не смогла должным образом защитить российский потребитель
ский рынок от наплыва украинских покупателей, а лишь увеличила поток не
законно вывозимых товаров.

Таким образом, приказом ГТК РФ №145 от 14 февраля 1992 года была 
образована Белгородская таможня, структурированная на конец года 8 по
стами, 6 отделами и отделениями, а так же личным составом в количестве 
441 человек. Регионом ее деятельности являлась Белгородская область, гра
ничащая с республикой Украина, протяженность границы с которой состав
ляет 540,9 км. Процесс создания таможни на российско-украинской границе 
не сделал границу более закрытой даже после издания в июле 1992 г. указа Б. 
Ельцина «О неотложных мерах по организации таможенного контроля в Рос
сийской Федерации» : увеличилось движение по проселочным и грунтовым 
дорогам, минуя таможенные посты, которых было открыто всего 13.

Однако, финансовый кризис продолжал развиваться, и в этих условиях 
к решению проблемы подключились региональные руководители. В июне 
1992 г. в Харькове состоялась встреча промышленников и предпринимателей 
России и Украины, в ходе которой стороны заявили о том, что «дезинтегра
ция хозяйства, несогласованность экономической политики слишком дорого 
обходятся обоим государствам. Уровень хозяйствования, жизнь людей могут 
быть выше и лучше, если удастся достичь согласованности и стабильности в 
хозяйственных связях, базирующихся на общепринятых нормах торговых 
взаимоотношений, денежного обращения и кредита, инвестиционной поли-

1 Толстогузов О.В. Типология переферийных регионов и особенности граничной перифе
рии Северо-Запада России. М., 2010.2

О неотложных мерах по организации таможенного контроля в Российской Федерации: 
указ Президента РФ от 18.06.1992 №788 //. Собрание законодательства РФ.
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тики, передвижения рабочей силы, координации ценообразования»1. В про
должение, 20 октября 1992 г. в Белгороде состоялось еще одно совещание. В 
его работе приняли участие вице-премьер РФ Г. Хижа, президент Российско
го союза промышленников и предпринимателей А. Вольский, представители 
министерств и финансовых органов РФ, а также представительная делегация 
из Украины. На данном совещании самой обсуждаемой проблемой стал во
прос осложнения финансовых расчетов между предприятиями России и 
Украины. Также была поддержана инициатива руководителей Белгородской 
и Харьковской областей по созданию зоны свободной приграничной торгов
ли, сформулированы вопросы, требующие решения на уровне законодатель
ных и исполнительных органов России и Украины. По результатам встречи 
был подписан протокол, в котором правительствам России и Украины пред
лагалось «изучить возможность использования предложений Союзов про
мышленников и предпринимателей России и Украины при проведении эко
номической реформы и в пределах своей компетенции оказать содействие в 
их реализации». В период развития правительственного кризиса как в Рос
сии, так и в Украине, призывы к участию в разрешении региональных про
блем не были услышаны в Центре. 20 мая 1993 года в Белгороде состоялось 
совещание представителей приграничных областей России и Украины: Харь
ковской, Сумской, Луганской, Ростовской, Брянской, Курской и Воронеж
ской, на которой отмечалось, что после распада Союза ухудшились экономи
ческие, хозяйственные, культурные и другие связи, появились значительные 
сбои в транспортном сообщении. Несогласованность финансовых систем 
больно ударила по экономике промышленных предприятий. «Если в про
шлом году и начале нынешнего еще можно было хотя бы через 3-4 месяца 
расплатиться друг с другом за поставки оборудования, то в последнее время 
взаиморасчеты между предприятиями соседних областей Украины и России 
практически прекратились. Нарушено транспортное сообщение. Если желез
нодорожное еще действует, то авиационное нет. В целом, убытки несут обе 
стороны», - отметил глава администрации Белгородской области. Итогом со
вещания стал выработанный совместными усилиями документ — проект 
письма «О региональном экономическом сотрудничестве приграничных об
ластей России и Украины», — для рассмотрения председателями областных 
Советов и главами администраций. Спустя месяц, 28 июня, в Харькове со
стоялось совещание представителей приграничных областей России и Укра
ины, в котором приняли участие Председатель Совета Министров РФ В. 
Черномырдин, Председатель Верховного Совета Украины И. Плющ, премь
ер-министр Украины Л. Кучма. По итогам совещания было подписано Со
глашение о принципах экономического, научно-технического и культурного 
сотрудничества приграничных областей Российской Федерации и Украины, 
которым стороны договорились воздерживаться от действий, способных 
нанести экономический вред друг другу, и прилагать все усилия для сохра
нения существующих хозяйственных связей между регионами и выработке

Грязнов Ю. Чтобы не пропасть поодиночке. Белгородская правда.1992.
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согласованной политики в области ценообразования и тарифов, и Протокол, 
предусматривающий организацию фонда содействия сотрудничеству при
граничных областей России и Украины с привлечением заинтересованных 
субъектов хозяйственной деятельности сторон. Создание единого координа
ционного органа приграничных территорий завершилось 28 января 1994 г. на 
совещании руководителей приграничных областей России и Украины при 
участии представителей аппарата президента и правительства РФ посред
ством принятия обращения к президентам России и Украины, о необходимо
сти заключения межправительственного соглашения между двумя странами 
и принятия законодательных актов, которые бы предоставили областям пра
во решать вопросы режима перемещения товаров и услуг между предприяти
ями приграничных областей, порядка квотирования и лицензирования про
дукции, поставляемой в рамках межобластных соглашений и договоров, бес
пошлинного перемещения имущества граждан, проживающих в пригранич
ных областях. Участники совещания предложили придать приграничным 
территориям особый статус, установить прямые финансовые расчеты между 
предприятиями.

Таким образом, благодаря усилиям руководителей областных админи
страций территорий, прилегающих к границе с обеих сторон, подталкивае
мый жизненными реалиями, «запущен» процесс установления таможенного 
режима границы, т.к. с помощью механизмов таможенного администрирова
ния может способствовать развитию внешнеэкономических связей предприя
тий сопредельных территорий, входящих в единую производственно
хозяйственную агломерацию и стабилизировать экономическую обстановку 
в ТГР. Установление таможенного режима границы получило юридическое 
закрепление с принятием Таможенного кодекса РФ и Федеральный закон от 
01.04.1993 № 4730-I «О государственной границе» (далее ФЗ «О государ
ственной границе» в котором унифицированы понятие «граница» и принци
пы. В ст.7 ФЗ «О государственной границе» определены содержание и уста
новление государственной границы. Так режим государственной границы 
включает следующие правила: содержания Государственной границы; пере
сечения Государственной границы лицами и транспортными средствами; 
перемещения через Государственную границу товаров и животных; пропуска 
через Государственную границу лиц, транспортных, товаров и животных; 
ведения на Государственной границе хозяйственной, промысловой и иной 
деятельности; разрешения с иностранными государствами инцидентов, свя
занных с нарушением указанных правил [1].Федеральный закон от 21.05.1993 
№ 5003-1 «О таможенном тарифе» устанавливает порядок формирования и 
применения таможенного тарифа Российской Федерации - инструмента тор
говой политики и государственного регулирования внутреннего рынка това
ров Российской Федерации при его взаимосвязи с мировым рынком, а также 
правила обложения товаров пошлинами при их перемещении через таможен
ную границу Российской Федерации. Федеральный закон от 08.12.1993 № 64 
«Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельно
сти» определяет, что любые российские лица и иностранные лица обладают
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правом осуществления внешнеторговой деятельности. Это право может быть 
ограничено в случаях, предусмотренных международными договорами Рос
сийской Федерации, настоящим Федеральным законом и другими федераль
ными законами. основы государственного регулирования внешнеторговой 
деятельности.

Таким образом, торгово-экономическое взаимодействие субъектов при
граничного сотрудничества в ТГР получившее юридическое закрепление на 
законодательном уровне РФ закрепленного установления таможенного ре
жима государственной границы с 1993 года.

Трансформация соотношения функций государственной границы.
Стремительная дезинтеграция на ПСП преобразовала не только терри

ториальную конфигурацию государств, но также способствовала изменению 
функциональной роли границ. Граница как линия, «ограничивающая» пере
мещение товара, капитала (денег), информации, миграционных потоков и 
просто контакты населения приграничного региона, была создана в первую 
очередь с целью обеспечения безопасности и суверенитета новых государ
ственных образований на ПСП. Преобразование статуса границы (из межоб
ластной в межгосударственную) повлияло и на целеполагание в акцентиро
вании функциональной роли границы. Поиск путей выхода из глубокого эко
номического кризиса, связанного сначала с переходом от плановой экономи
ки к рыночным отношениям в пределах единой государственной территории, 
а затем с признанием рыночного механизма в качестве оптимального регу
лятора при создания национальных экономик и включении их в европейский 
торговый оборот, предопределил использование границы в качестве инстру
мента как для экономической дезинтеграции, так и государственного регули
рования для обеспечения экономической безопасности суверенных госу
дарств. Однако процесс формирования межрегионального (в смысле, пригра
ничного) экономического сотрудничества детерминирован уменьшением 
возможностей центрального контроля внешнеэкономических отношений 
стран-участниц. Таким образом, «стремление более полно контролировать 
товарные, финансовые, а иногда и информационные потоки, защитить наци
ональное экономическое пространство от излишней конкуренции» привело к 
усилению барьерности новых границ. На начальном этапе (1991-1994 гг.) на 
границе ТГР наблюдался причудливый симбиоз барьерной функции (приме
нение тарифного и нетарифного регулирования внешнеэкономической дея
тельности как регулятора товарообмена при решении торгово-политических 
задач) при сохранении контактности относительно пограничных миграцион
ных потоков и приграничной торговли для удовлетворения местной потреб
ности товарами и услугами. В последствии, изменение соотношения между 
этими функциями зависело от двусторонних отношений РФ и Украины, со
стояния экономики, курсов валют, цен, размера таможенных пошлин и т.д. 
Институциональное закрепление трансформация режима и функций государ
ственной границы получила путем образования пограничной инфраструкту
ры «нового пограничья» в рамках функционирования системы таможенных 
органов.
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В рассматриваемом ТГР наглядным примером установления таможен

ного режима государственной границы выступают созданные в 1992 году ав
томобильные пункты пропуска на магистральных и межобластных автотрас
сах в регионе деятельности 6 таможенных постов Белгородской таможни, в 
том числе, Валуйского ТП. Регион деятельности поста: 106,4 км. границы с 
сопредельными Луганской и Харьковской областями в Валуйском районе и г. 
Валуйки. Создан 14 февраля 1992 года. Создание Валуйского таможенного 
поста было предопределено наличием крупнейшей на Юго-Восточном 
направлении железнодорожной станции «Валуйки», обеспечивающей движе
ние товарных потоков из Европы в центральные регионы России через тер
риторию Украины и из Дальневосточного региона и Забайкалья и Сибири в 
Украину. В условиях глубокого экономического кризиса и отсутствия норма
тивно-правовой базы (в первую очередь, Конституций), поддерживающей 
международный статус постсоветских стран, использование стратегических 
отраслей (в том числе, железнодорожного транспортного сообщения) обес
печивало исполнения Россией, как правоприемнице СССР, международных 
договоров в сфере международного товарооборота. Поэтому в структуру ТП 
на протяжении 1992 года входили: грузовой железнодорожный пункт про
пуска на железнодорожной станции Валуйки-сортировочная, 3 автомобиль
ными пунктами пропуска, 3 отдела (подразделение отдела кадров, группа 
контроля доставки товаров, отдел по борьбе с контрабандой), обеспечиваю
щие работу пунктов пропуска. Автомобильные пункты пропуска: «Уразово- 
Тополи» находился на автодороге юго-западной окраины п.Уразово в 9 км. 
от границы (между АПП и линией границы расположены еще 2 села - Дву
лучное и Логачевка); находящиеся непосредственно на границе (АПП), 
АПП «Уразово-Троицкий», расположенный также в п.Уразово на западной 
окраине автодороги, связывающей г.Валуйки и г. Луганск, в 7 км. от грани
цы (между АПП и линией границы находится село Герасимовка); лишь АПП 
«Вериговка-Чугуновка» был установлен непосредственно на границе. Все 
пункты пропуска работали в круглосуточном режиме, однако из числа госу
дарственных контролирующих органов представлены только сотрудниками 
МВД и инспекторами таможни, располагавшимися во временных помещени
ях (строительные вагончики), связь с которыми осуществлялась по телефон
ным линиям (в п.Уразово) посредством стационарных радиопередающих 
установок. «Прозрачность» границы подтверждает факт существования 28 
автодорог (грунтовых и асфальтированных) в объезд существующих пунктов 
пропуска только в регионе деятельности Валуйского ТП. Контроль за пере
движением авто- и гужевого транспорта на «объездных дорогах» производи
ли выездные наряды сотрудников ГАИ МВД. С принятием закона Россий
ской Федерации от 01.04.1993 № 4730-I «О государственной границе Россий
ской Федерации» в пунктах пропуска стал осуществляться и пограничный 
контроль. Почти зеркальное отображение имела и пограничная система 
Украины.

Выводы



325
Период формирования постсоветского трансграничного региона, объ

единяющего территории Белгородской и Харьковской областей (1991-1994 
гг.), характеризуется «прозрачностью» государственной границы. В то же 
время, проблемы, возникавшие в процессе формирования государственности 
и России, и Украины, носили исключительно экономический характер (фи
нансы и приграничная торговля). В отсутствие конституционного закрепле
ния как государственного статуса, так и законодательной базы внешнеторго
вой деятельности (Конституция РФ была принята к концу1993г., Украиной - 
1996 г.), режим государственной границы можно трактовать как таможен
ный.

На российско-украинское приграничное взаимодействие в период 
установления таможенного режима государственной границы в регионе дея
тельности Белгородской таможни, серьезное влияние оказали:
1. Формирование ТГР на территориях взаиморасположенных Белгородской и 
Харьковской областях сопредельных государств.
2. Интенсивность приграничного взаимодействия, напрямую зависевшая от 
следующих факторов:

- граница разделяла единую этнолингвистическую группу, основанную 
на исторической, языковой и конфессиональной общности;

- взаимоприближенность областных центров друг к другу (расстояние 
между Белгородом и Харьковом составляет всего 80 км);

- степень контактов между населением приграничных территорий (тес
ные производственно-хозяйственные, родственные и дружеские связи);

- наличие инфраструктурных и транспортных коммуникаций (желез
нодорожное, автотранспортное и воздушное сообщение способствовало уве
личению объемов грузопассажирских перевозок);

- зависимость всех сфер жизни местных жителей от приграничного со
трудничества между Россией и Украиной;

- условно и формально проведенная государственная граница (погра
ничные пункты пропуска расположены на ж/д станциях, магистральных ав
тодорогах, трассах межобластного значения и временно оборудованных ме
стах односторонних пунктов пропуска, как например, в с. Тишанка Волоко- 
новского района Белгородской области, где до 1995 года таможенники несли 
круглосуточное дежурство «вахтовым» способом по трое суток).
3. Совместная деятельность руководителей приграничных областей ТГР в 
стремлении к структурным преобразованиям в экономике взаимодействую
щих стран ТГР, способствующая формированию институтов приграничного 
взаимодействия, что в условиях периферийности относительно своих феде
ральных центров, могла стать мощным импульсом к региональной интегра
ции на ПСП.
4. Центральные органы власти как России, так и Украины, по-разному под
ходили к экономическим и политическим преобразованиям и не стремились 
к унификации своих законодательств в экономической, торговой и таможен
ных сферах, что в дальнейшем предопределило зависимость приграничного
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сотрудничества на межгосударственном уровне от политической конъюнкту
ры.

5. Барьеры на государственной границе в части таможенного тарифно
го регулирования, единые для всех приграничных регионов (в том числе, и в 
рассматриваемом нами ТГР) были установлены принятием Таможенного 
Кодекса РФ И федеральных законов: федеральный закон от 01.04.1993 № 
4730-I «О государственной границе Российской Федерации», федеральный 
закон от 21.05.1993 № 5003-1 «О таможенном тарифе».
Контактность таможенной границы поддерживалась принятием федерально
го закона от 08.12.1993 №64-ФЗ «Об основах государственного регулирова
ния внешнеторговой деятельности».

6. Недостаточное развитие приграничной и таможенной инфраструк
тур, транспортных коммуникаций в 1991-1994 годах, трансформация функ
ций границы в сторону барьерности, а также отсутствие обратной связи меж
ду региональными и федеральными органами власти как России, так и Укра
ины по вопросу развития приграничного сотрудничества, способствовали 
нарастанию социально-экономической напряженности в ТГР, увеличению 
издержек в движении товарных потоков, закрытию каналов региональной 
интеграции на ПСП. С другой стороны, особенности приграничного положе
ния ТГР, стремление к развитию приграничного сотрудничества его субъек
тами на региональном и локальном (органы местного самоуправления) уров
нях, смогут оказать положительное воздействие на развитие не только регио
нальных экономик, но и успешной интеграции в Единое экономическое про
странство на ПСП.

Список использованных источников:
1. Граница: понятие и термины//Отечественные записки.2002. №6. -

URL: http//magazines.russ.ru/oz/2002/6/2002_06_25.html (дата обращения
31.03.2019) .

2. Кузьмин В.М. 2008. Политическая лимология в системе наук о гра
ницах: исследование приграничных регионов. - Вестник РГУ им. И. Канта. № 
6. С. 65—71.

3. Колосов В.А., Зотова М.В., Себенцов А.Б. 2016. Барьерная функция 
российских границ. - Известия РАН. Серия геогр. №5 С.8-20.

4. Федеральный закон от 01.04.1993 № 4730-I «О государственной гра
нице» URL: https://base.garant.ru/10103372/ (дата обращения 31.03.2019).

5. Федеральный закон от 21.05.1993 № 5003-1 «О таможенном тарифе» 
URL: https://base.garant.ru/10101366/ (дата обращения: 31.03.2019).

6. Федеральный закон от 08.12.1993 №64-ФЗ «Об основах государ
ственного регулирования внешнеторговой деятельности» URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 45397/ (дата обращения:
31.03.2019) .

https://base.garant.ru/10103372/
https://base.garant.ru/10101366/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45397/

