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Аннотация. В работе проводится краткий анализ деятельности 
органов местного самоуправления на приграничных территориях. Данный 
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В современных условиях учеными и экспертами выделяется 
увеличение общественного интереса к вопросам, затрагивающим 
функционирование государственных границ, развитие приграничных 
территорий, а также роль муниципальных органов власти в данных 
процессах. Такой интерес определен нарастающей глобализацией экономики, 
развитием межрегионального и приграничного сотрудничества, 
незавершенной реформой местного самоуправления. Кроме того, тенденции 
к углублению демократического строя сами по себе диктуют необходимость 
тщательного изучения процессов самоуправления в целом и на 
приграничных территориях в частности.

Отделяясь от иных стран посредством границ, государство прежде 
всего защищает свои национальные интересы. При этом, как правило, 
приграничным территориям присущи особенные черты, например 
контактность, которая прослеживается в условной возможности пересечения 
границ финансов, товаров, людей, информации. Данный факт является 
базисным для существования и динамичного развития приграничного 
взаимодействия и международной интеграции.

Главенствующая роль в данном процессе на местном уровне, 
безусловно, принадлежит органам местного самоуправления 
муниципалитетов приграничных регионов, что является причиной для 
рассмотрения особенностей управления приграничными муниципальными 
образованиями как особой отрасли научного исследования.
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Местное самоуправление в регионах, имеющих на своей территории 

участки государственной границы, обладает спецификой, которая 
приобретает с течением времени новые формы. Эволюция методов 
управления на таких территориях базируется на причинно-следственных 
связях, оказывающих кардинальное влияние на самые различные области 
жизнедеятельности населения

Многие российские регионы, территориально имеющие границы, 
граничат с бывшими государствами-членами СССР. Это обуславливало 
налаженное, сформированное на протяжении десятилетий взаимодействие 
приграничных районов. Межличностные связи населения бывших союзных 
республик обеспечили не только тесные добрососедские отношения между 
приг8раничными муниципальными образованиями, но и создали устойчивые 
предпосылки для крепких родственных связей внутри населения.

С другой стороны, открытые торгово-экономические зоны, создание 
совместных предприятий, сельскохозяйственная деятельность на
территориях, имеющих общую климатическую и ландшафтную специфику, 
беспрепятственное пересечение границ местными жителями и многие другие, 
привычные для населения республик факторы взаимодействия всегда 
оказывали мощное воздействие на деятельность органов местной власти в 
данных регионах.

Данные процессы, безусловно, имеют место и в современных условиях. 
Устойчивое сотрудничество и необходимость развития такого
сотрудничества отмечается в наши дни и в связи с исторически сложившимся 
совместным «бытом» муниципалитетов-соседей, и вследствие наличия 
особого «феномена» обособленности населения приграничных регионов от 
жителей внутренних районов государства.

Таким образом, приграничное сотрудничество, безусловно, относится к 
сфере деятельности муниципальных органов власти. Такие органы, в свою 
очередь, уполномочены на конкретные действия в области развития и 
углубления процессов приграничного взаимодействия и международной 
интеграции. Данное положение предусмотрено Европейской рамочной 
конвенцией о приграничном сотрудничестве территориальных сообществ и 
властей. Конвенция заключена в Мадриде 21 мая 1980 года, а 
ратифицирована Федеральным законом № 91-ФЗ от 22 июля 2002 года.

Руководствуясь анализом нормативно-правовой базы деятельности 
органов местного самоуправления в области приграничного сотрудничества, 
необходимо выделить формы и методы реализации приграничного 
взаимодействия муниципальными органами власти различных регионов.

По существующему законодательству, режим приграничной 
территории установлен Законом РФ «О Г осударственной границе 
Российской Федерации» № 4730-1 от 1 апреля 1993 года1. Этот акт 
определяет полномочия органов местного самоуправления, предприятий и их

1 О Государственной границе Российской Федерации : закон от 1 апреля 1993 г. № 4730-1-ФЗ 
(ред. от 13.10.2014) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Информ. банк «Версия 
Проф» Разд. «Законодательство».
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объединений, учреждений, организаций, общественных объединений 
Российской Федерации в сфере защиты Государственной границы (статья 
37). А именно:

«Органы местного самоуправления в соответствии с полномочиями, 
устанавливаемыми законодательством Российской Федерации, организации 
(независимо от форм собственности) и их объединения, общественные 
объединения и их должностные лица:

- предоставляют в соответствии с законодательством Российской 
Федерации земельные участки для нужд защиты Г осударственной границы;

- оказывают помощь пограничным органам, Вооруженным Силам 
Российской Федерации, государственным органам, осуществляющим 
различные виды контроля на Государственной границе, исполняют их 
законные предписания, предоставляют необходимую для их деятельности 
информацию;

- создают условия для участия граждан на добровольных началах в 
защите Государственной границы в пределах приграничной территории.

Одной из форм реализации механизмов взаимодействия 
муниципалитетов и регионов стран-соседей могут выступать 
некоммерческие и неправительственные организации. Так, во многих 
приграничных регионах нашей страны функционируют организации, целью 
деятельности которых является развитие приграничного сотрудничества, 
международное взаимодействие и межгосударственная интеграция. Яркими 
примерами субъектов, где осуществляют деятельность подобные 
организации, выступают Белгородская и Псковская области. В рамках таких 
НКО, АНО и НПО реализуются масштабные проекты, связанные с 
приграничным сотрудничеством, организовываются международные 
мероприятия.

Еще одним важным рычагом в развитии приграничного сотрудничества 
выступает включение местных ВУЗов в данную деятельность. Участие 
образовательных учреждений в налаживании межгосударственных связей 
является частым примером в приграничных местностях.

ВУЗы Белгородской области выражают постоянную 
заинтересованность в проведении международных научных и культурных 
мероприятий, налаживании контактов с граничащими странами и создание 
эффективной системы академической мобильности.

Например, Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет регулярно, в течении долгого времени, 
реализует масштабные международные мероприятия, включающие в себя 
конференции, круглые столы, панельные дискуссии, форсайт-сессии, видео 
мосты и другие формы взаимодействия академического и научного 
сообщества со студентами, магистрантами, аспирантами университетов и 
гостями ВУЗа.

Однако, в настоящее время не существует отдельного федерального 
закона или статьи в Конституции, которые бы регламентировали специфику 
организации местного самоуправления в приграничных регионах.
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При этом подавляющее большинство приграничных муниципалитетов 

объективно реализует единую основополагающую функцию - содействие 
охране Государственной границы РФ. Необходимо отметить, что 
особенностью приграничного региона является не только возможность 
взаимодействия с зарубежными административно-территориальными 
единицами, но и защита территории своей страны. То есть, одной из 
ключевых функций органов местного самоуправления в этой сфере 
выступает взаимодействие с различными правоохранительными
структурами, в частности, с пограничными и таможенными. Становится 
очевидным, что приграничное сотрудничество не должно осуществляться в 
ущерб целям национальной сплоченности и безопасности и потому 
объективно взаимоувязано с государственными задачами по поддержанию 
нерушимости государственных границ.

Основным направлением деятельности органов местного
самоуправления в вопросах приграничного сотрудничества является 
улучшение социально-экономической обстановки внутри региона.

Сюда же можно отнести повышение чувства защищенности у 
населения, решение экологических проблем, развитие туризма, социально
культурных связей, студенческих и кадровых обменов. Все это служит 
основой деятельности органов местного самоуправления как института 
обеспечения комфортной и безопасной жизнедеятельности населения.

Следует отметить также необходимость проведения мониторинга 
показателей, отражающих реализацию данной политики, крайне важно 
искать и шире реализовывать возможность учета значительно большего 
спектра проблем для прогнозирования потребности в квалифицированных 
кадрах для органов местного самоуправления.

Ключевую роль в повышении общего уровня жизни населения 
приграничных территорий будет иметь создание при органах муниципальной 
власти в приграничных регионах координационных советов с участием 
представителей общественности для выработки проектов по увеличению 
рабочих мест на производстве и в бизнес-структурах.
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культурный капитал, как фактор развития 
ИНСТИТУТОВ гражданского общества.

Современный этап развития общества характеризуется возрастанием 
регулирующей роли культуры, что является одним из следствий усиления 
значения человеческого фактора в функционировании, практически всех 
сфер социума. В рассматриваемом контексте приобретает особую 
актуальность феномен культурного капитала, наиболее последовательно 
рассмотренный Пьером Бурдье. Согласно его теории, культурный капитал 
включает социальные активы человека, которые способствуют в 
стратифицированном обществе социальной мобильности. По определению 
Бурдье культурный капитал может существовать в одной из трех форм: в 
виде конкретных предметов, то есть в объективированной форме; в форме 
которая включает в себя наши знания, убеждения, интересы и привычки, то 
есть в институционализированной форме или в инкорпорированной 
форме[1]. В рамках системы обмена культурный капитал функционирует как 
социальное отношение и включает в себя накопленные культурные знания, 
которые придают власть и социальный статус. Бурдье описывает культурный 
капитал как образование человека (знания и интеллектуальные навыки), 
которое дает преимущество в достижении более высокого социального 
статуса в обществе.

Однако, на наш взгляд, понятие «культурный капитал» применимо не 
только для характеристики ресурсов отдельного человека, но социальных 
групп и институтов, в том числе и институтов гражданского общества. Они 
представляют собой объединения граждан, действия которых направлены на 
реализацию каких-либо целей и задач, на разрешение собственных, общих
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