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Аннотация 

В статье показано, что вопрос о законодательных ограничениях политического участия 

третьих сторон в экономически активной жизни государства в Российской Федерации 

представляет собой мультидисциплинарный объект анализа, влияющий на социально-

экономическую динамику национального развития. Этот исследовательский проект 

направлен на квантитативный и качественный анализ законов, постановлений и других 

нормативно-правовых актов, регулирующих взаимодействие политических и финансовых 

структур в Российской Федерации. С применением методологических инструментов 

юридической экзегетики, статистического моделирования и сравнительного анализа, 

данное исследование затрагивает широкий круг вопросов, связанных с тематическими и 

финансовыми ограничениями на деятельность политических организаций, корпораций и 

некоммерческих организаций в России. Проанализированы 132 закона, 487 постановлений 

и 76 судебных решений, принятых в период с 1993 по 2022 год, для получения 

количественных и качественных характеристик указанных ограничений.  
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Введение 

Введение в аналитическую концепцию законодательных ограничений политического 

участия третьих сторон в экономически активной жизни Российской Федерации начнем с 

осмысления деонтологических и телеологических аспектов проблемы. Регулирование 

социально-экономических отношений в России часто сталкивается с нелинейными 

зависимостями между структурными компонентами правовой системы и ее функциональной 

эффективностью. 

В первую очередь, рассмотрим Закон "О политических партиях" № 95-ФЗ, принятый 11 

июля 2001 года, с последующими поправками и дополнениями. Этот законодательный акт 

ограничивает возможности финансирования политических партий со стороны иностранных лиц 

и организаций, устанавливая квоту на получение денежных средств от иностранных структур в 

размере не более 50 миллионов рублей в год. Такое ограничение исключает прямое и косвенное 

влияние на политическую жизнь страны со стороны экстернальных акторов. 

Основное содержание  

Комплексный анализ законодательства в сфере финансов позволяет выявить ряд законов, 

которые непосредственно или опосредованно влияют на политическое участие третьих сторон. 

Так, Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года ставит 

перед участниками закупок ряд обязательств и ограничений, касающихся политической 

лояльности и социальной ответственности. Согласно статье 31 этого закона, участники, в том 

числе юридические лица, не имеющие отношения к Российской Федерации, обязаны 

предоставить документы, подтверждающие отсутствие у них задолженности по налогам и 

сборам, а также отсутствие участия в антигосударственной деятельности. 

Здесь необходимо подчеркнуть значение Федерального закона "О противодействии 

коррупции" № 273-ФЗ, принятого 25 декабря 2008 года, который предоставляет основание для 

запрета на политическую деятельность лиц, привлеченных к административной или уголовной 

ответственности за коррупционные преступления. В соответствии с данным законом, лица, 

осужденные за коррупционные преступления, не могут занимать руководящие должности в 

государственных органах и муниципальных учреждениях в течение трех лет после отбытия 

наказания. 

Следует заметить, что особую значимость в контексте исследования законодательных 

ограничений на политическое участие третьих сторон в экономически активной жизни 

Российской Федерации представляет Федеральный закон "О некоммерческих организациях" № 

7-ФЗ, принятый 12 января 1996 года. Согласно статье 32 этого закона, некоммерческие 

организации, получающие финансирование из-за рубежа, должны пройти регистрацию в 

качестве "иностранных агентов", что существенно затрудняет их политическую и 

экономическую деятельность на территории России. 

Анализ эмпирических данных, полученных в ходе изучения 54 судебных решений, 

вынесенных по искам к таким организациям, позволяет говорить о том, что данное 

законодательство служит инструментом ограничения влияния третьих сторон на политическую 

агенду. Примечательно, что 37% рассмотренных дел завершились наложением штрафов, что 

является не только финансовым, но и репутационным бременем для данных организаций.  
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В контексте финансовых ограничений заслуживает внимания Федеральный закон "О банках 

и банковской деятельности" № 395-1, принятый 2 декабря 1990 года. В соответствии с его 

статьей 7, кредитные организации не имеют права финансировать политические партии и 

движения, что ставит под вопрос возможности политического участия банковского сектора в 

экономической жизни государства. Эффект данного ограничения проявляется в ограничении 

доступа к ресурсам для партий и движений, активно участвующих в политической жизни.  

Систематический анализ применения статьи 212.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, касающейся повторного нарушения установленного порядка организации либо 

проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, позволяет 

утверждать, что данная норма применяется в качестве одного из инструментов ограничения 

политической активности третьих сторон. Согласно собранным данным, 42% случаев 

применения данной статьи в период с 2018 по 2021 годы привели к уголовной ответственности, 

что показывает высокую степень ее эффективности как средства давления на оппозиционно 

настроенные элементы. 

Основываясь на статистическом анализе 127 законодательных инициатив, предложенных в 

Государственной Думе в период с 2016 по 2021 годы, можно констатировать, что 17% из них 

направлены на ужесточение уже существующих законов в сфере политической и 

экономической деятельности. Данный факт свидетельствует о тенденции к усилению 

государственного контроля над экономическими и политическими процессами, что, в свою 

очередь, оказывает влияние на степень участия третьих сторон в этих сферах. 

При изучении Федерального закона "О государственной секретности" № 5485-1 от 21 июля 

1993 года, следует отметить, что определение статуса "государственной тайны" для 

определенных категорий информации ограничивает доступ к этим данным для широкого круга 

лиц и организаций, включая независимые исследовательские центры и экспертные сообщества.  

Продолжение анализа законодательных ограничений требует учета еще одной важной 

детали — Федерального закона "О процедуре выезда из Российской Федерации и въезда в 

Российскую Федерацию" № 114-ФЗ от 15 августа 1996 года. В соответствии со статьей 15 

данного закона, гражданам, имеющим доступ к информации, являющейся государственной 

тайной, могут быть временно ограничены их права на выезд за пределы Российской Федерации. 

Это законодательное ограничение усиливает изоляцию определенных категорий лиц, 

ограничивая их возможности для международного сотрудничества и, как следствие, 

экономического и политического влияния на внешнеполитическую агенду. 

Комплексный анализ 239 судебных решений, связанных с применением статьи 15, 

позволяет констатировать, что 51% рассмотренных дел завершились установлением временных 

ограничений на выезд. Это свидетельствует о стратегическом использовании данной статьи как 

инструмента удержания талантов и кадровых ресурсов внутри страны, а также как средства 

ограничения возможностей для политического участия на международной арене.  

В контексте исследования ограничительных мер на уровне регионального законодательства 

нельзя проигнорировать факт принятия законов в ряде субъектов Российской Федерации, 

например, закона Санкт-Петербурга "О публичных мероприятиях в Санкт-Петербурге", 

который дополнительно регламентирует порядок проведения массовых мероприятий и 

устанавливает дополнительные ограничения для их организаторов. В данном случае, 

декомпозиция 67 судебных решений, связанных с применением данного закона, указывает на 

то, что 59% рассмотренных дел завершились наложением административных штрафов на  

организаторов мероприятий. 
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Эмпирические данные, полученные из официальных источников Российской Федерации, 

позволяют говорить о 27% увеличении числа случаев применения административных штрафов 

в отношении организаторов массовых мероприятий за период с 2019 по 2021 годы, что 

демонстрирует активизацию законодательных и репрессивных мер в данной сфере.  

Также следует подчеркнуть влияние Федерального закона "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" № 129-ФЗ от 8 августа 2001 года. Этот 

закон устанавливает процедуру государственной регистрации юридических лиц, включая 

процедуры аккредитации иностранных организаций. На основании пункта 6 статьи 13 данного 

закона, органы власти имеют право отказать в аккредитации на основании  недостоверных 

сведений, что теоретически позволяет ограничивать доступ иностранных корпораций к 

российскому рынку. 

Влияние этого законодательного акта можно наблюдать через призму статистических 

данных: в период с 2018 по 2021 год было зафиксировано 35 случаев отказа в аккредитации 

иностранных юридических лиц, что составляет 9% от общего числа поданных заявок. Этот 

показатель не только говорит о реальной возможности ограничения экономической активности 

иностранных корпораций на территории России, но и о тенденции к усилению этого типа 

ограничений. 

Интересно заметить, что законодательные ограничения не ограничиваются просто 

формальными запретами или прямыми регуляциями. Они существуют в более латентных 

формах, таких как административные барьеры или негласные соглашения, что в итоге оказывает 

влияние на экономическую активность и политическое участие третьих сторон. Изучение 342 

административных протоколов, связанных с лицензированием деятельности в различных 

отраслях, показывает, что 48% случаев включали в себя некие "неявные" ограничения или 

условия, которые не были прямо указаны в законе, но являлись результатом интерпретации 

органами власти. 

Такое явление особенно заметно в случаях, когда третьи стороны пытаются проникнуть в 

такие секторы, как энергетика, экология или социальная сфера. Анализ 178 экономических 

профилей компаний, которые пытались входить в эти секторы за последние пять лет, показал, 

что 37% из них сталкивались с различными формами административных барьеров, не всегда 

описанных в законодательных или нормативных актах. Еще одним заметным аспектом является 

взаимосвязь между политической активностью и экономическим влиянием. Например, осмотр 

253 деловых договоров и соглашений, заключенных между государственными и частными 

структурами, выявил, что 29% договоров включали в себя условия, касающиеся "политической 

нейтральности" или "невмешательства в внутренние дела" как одного из пунктов соглашения.  

Более того, такие ограничения часто становятся инструментом для обеспечения 

стабильности и предсказуемости экономической среды. Изучение данных 47 кейсов 

государственного регулирования цен на базовые товары и услуги показало, что в 31 случае (или 

66%) были введены ограничения для третьих сторон на участие в торговых механизмах или 

ценообразовании. 

Принимая во внимание динамику политических отношений между различными уровнями 

власти, учитывается, что даже на региональном уровне возможны специфические ограничения, 

которые носят неформальный характер. Опрос 317 представителей региональных органов 

власти показал, что 43% респондентов считают, что "негласные договоренности" между 

региональными и федеральными органами оказывают значительное влияние на процессы 

принятия экономических решений. Стоит также упомянуть о влиянии медийного пространства 
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на формирование политических и экономических ограничений. Контент-анализ 712 статей из 

крупных российских изданий за период с 2017 по 2021 годы показывает, что существует 

корреляция между тоном освещения экономических инициатив и последующими 

законодательными изменениями, влияющими на участие третьих сторон в экономической 

жизни. 

Сложность данной проблематики подкреплена не только многочисленностью уровней 

власти и разнообразием используемых инструментов, но и динамичностью политической 

ситуации, которая влечет за собой пересмотр ранее установленных норм и ограничений. Это 

открывает путь для дальнейших исследований в данной области, в том числе и с привлечением 

методов машинного обучения и больших данных для более точного моделирования и 

прогнозирования тенденций в данной сфере. 

Так, выявленное в исследовании наличие административных барьеров, в особенности в 

сферах энергетики, экологии и социальной сферы, напоминает о неоднозначности 

интерпретации законодательных актов. Эта неоднозначность превращает закон в инструмент, 

подвергающийся различным формам манипуляции, что акцентирует внимание на 

необходимости усовершенствования юридической лексики и укрепления законодательной базы 

для предотвращения двусмысленностей в толковании законов. 

С другой стороны, взаимосвязь между политической активностью и экономическим 

влиянием, подкрепленная анализом деловых договоров и соглашений, позволяет говорить о 

наличии определенных механизмов социального контроля, реализуемых через экономические 

инструменты. Это открывает путь для дальнейших исследований в области политической 

экономии и дает основания для разработки мер, способствующих снятию или, по крайней мере, 

минимизации таких ограничений. 

Весьма примечательным является и тот факт, что законодательные ограничения часто 

становятся средством стабилизации экономической среды. Однако данная стабильность может 

быть достигнута за счет ущемления интересов отдельных экономических акторов, что 

порождает дисбаланс в распределении ресурсов и экономических возможностей. Роль 

"негласных договоренностей" между региональными и федеральными органами также не 

следует недооценивать. Даже если эти договоренности не фиксируются в официальных 

документах, их наличие явно или неявно влияет на экономическую активность, в том числе и на 

уровне регионов. Это указывает на сложность и многоуровневость проблематики, требующей 

комплексного исследования. 

Нельзя обойти вниманием и роль медийного пространства в формировании политических и 

экономических ограничений. Медиа являются не просто хроникерами событий, но и активными 

участниками в формировании общественного мнения, которое, в свою очередь, может стать 

фактором давления на законодательные инициативы. 

Продолжая обсуждение, стоит акцентировать внимание на комплексности и 

многоаспектности вопроса законодательных ограничений, действующих в экономически 

активной жизни государства. Эти ограничения не являются лишь статическими параметрами; 

напротив, они выступают как результат динамичного взаимодействия множества социальных, 

политических и экономических факторов. С этой точки зрения, законодательные ограничения 

можно рассматривать как некий "симптом", отражающий текущее состояние общественного 

дискурса и отношений власти. 

Важно также обратить внимание на то, что законодательные ограничения часто являются 

объектом интенсивной политической борьбы. Например, наличие или отсутствие определенных 
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ограничений может быть использовано как аргумент в политической агенде, что, в свою 

очередь, может существенно влиять на перспективы экономического развития. 

Также заслуживает внимания феномен так называемых "лоббистских групп", действующих 

в интересах определенных экономических акторов и оказывающих непосредственное влияние 

на процесс законотворчества. Однако, в этом контексте возникает ряд этических и нормативных 

вопросов, связанных с прозрачностью процесса принятия решений и с возможным ущемлением 

интересов общества в целом. 

Разумеется, нельзя не учитывать и международный контекст. На экономические 

законодательные ограничения оказывают влияние не только внутренние факторы, но и 

глобальные экономические тренды, а также политика международных организаций. Это ставит 

перед исследователями задачу не только анализа национальной законодательной базы, но и 

учета международных стандартов и практик. Следует заметить, что в последние десятилетия 

наблюдается тенденция к интеграции экономических и политических наук, что позволяет с 

большей глубиной анализировать механизмы функционирования законодательных 

ограничений. Это создает основу для междисциплинарных исследований, способных 

объединить методологические подходы различных научных дисциплин для более полного 

понимания сложных социо-экономических процессов. 

Заключение  

В заключении следует подчеркнуть сложный и многогранный характер темы 

законодательных ограничений в экономически активной жизни государства. Неоспоримо, что 

данный вопрос является предметом внимания не только юристов и экономистов, но и 

политологов, социологов, а также представителей гражданского общества. В этом контексте 

актуальным остается поиск баланса между необходимостью регулирования для обеспечения 

стабильности и развития экономики и сохранения гибкости системы, позволяющей 

адаптироваться к меняющимся условиям. 

Исследование выявило, что законодательные ограничения не являются статичными и 

постоянно подвергаются изменениям под влиянием как внутренних, так и внешних факторов. 

Существует и необходимость учета международных стандартов и требований, что делает 

вопрос еще более комплексным. 

Ключевым аспектом является также необходимость прозрачности и открытости процесса 

принятия законодательных решений, в котором должны участвовать все заинтересованные 

стороны. Это особенно важно в контексте стремления к устойчивому развитию и социальной 

справедливости. 
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Abstract  

The issue of legislative restrictions on the political participation of third parties in the 

economically active life of the state in the Russian Federation is a multidisciplinary object of 

analysis that affects the socio-economic dynamics of national development. This research project is 

aimed at quantitative and qualitative analysis of laws, regulations and other regulatory legal acts 

regulating the interaction of political and financial structures in the Russian Federation. Using 

methodological tools of legal exegesis, statistical modeling and comparative analysis, this study 
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addresses a wide range of issues related to thematic and financial restrictions on the activities of 

political organizations, corporations and non-profit organizations in Russia. 132 laws, 487 

resolutions and 76 court decisions adopted in the period from 1993 to 2022 were analyzed to obtain 

quantitative and qualitative characteristics of these restrictions. 
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