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ПОЛИТИЧЕСКАЯ И НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  

«О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» 

Юридическая регламентация политической деятельности обоснованно 
считается одним из важнейших направлений современного правотворчества. 
Политика как сфера деятельности, связанная с завоеванием, удержанием и ис-
пользованием власти неизбежно затрагивает интересы практически каждого 
гражданина современного государства. А ее тесная связь с распределением 
материальных благ обуславливает повышенный интерес к политической дея-
тельности представителей наиболее экономически активных слоев населения. 
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Внимание к сфере политических отношений со стороны многообразных субъ-
ектов, имеющих разные, зачастую, противоположные интересы, не способст-
вует быстрой и безболезненной гармонизации правовых норм, задающих пра-
вила политический игры. Объективная сложность определения границ допус-
тимого поведения в сфере публично-правовых отношений в полной мере про-
явилась при формировании модели политической деятельности в законода-
тельстве о некоммерческих организациях.  

Понятие «политическая деятельность» впервые получило нормативное 
определение в Федеральном законе от 20 июня 2012 г. № 121-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части регулирования деятельности некоммерческих организаций, выпол-
няющих функции иностранного агента». Статья 2 Федерального закона «О 
некоммерческих организациях» от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ была дополнена 
частью 6, согласно которой «некоммерческая организация, за исключением 
политической партии, признается участвующей в политической деятельно-
сти, осуществляемой на территории Российской Федерации, если независимо 
от целей и задач, указанных в ее учредительных документах, она участвует (в 
том числе путем финансирования) в организации и проведении политических 
акций в целях воздействия на принятие государственными органами реше-
ний, направленных на изменение проводимой ими государственной полити-
ки, а также в формировании общественного мнения в указанных целях».  

Однако правовая регламентация столь подвижного и изменчивого явле-
ния как политическая деятельность вряд ли могла оказаться удачной только 
благодаря единственному определению. Правоприменительная практика и экс-
пертная активность научного сообщества быстро продемонстрировали ограни-
чения, присущие нормативной интерпретации политической деятельности. Она 
оказалось чрезмерно широкой, потенциально вмещающей в себя практически 
любую общественную проблему, что необоснованно ограничивало возможно-
сти добросовестных участников социально-ориентированной деятельности, 
неспособных повлиять на политику государства в интересах зарубежных кура-
торов. По справедливому замечанию профессора, заведующего кафедрой пуб-
личной политики НИУ-ВШЭ Н. Беляевой, политическим мог быть объявлен 
любой вопрос в конкретном контексте властеотношений, а именно-такой во-
прос, который в конкретном месте и времени приобретал важное значение для 
большого количества людей, затрагивал их интересы, требовал коллективных 
публичных решений. Реакцией на выявленные несовершенства законодатель-
ного определения политической деятельности стала правовая позиция Консти-
туционного Суда, выраженная в Постановлении от 8 апреля 2014 г. № 10-П. 
Она предусматривает, что осуществление некоммерческой организацией дея-
тельности в таких областях, как наука, культура, искусство, здравоохранение, 
профилактика и охрана здоровья граждан, социальная поддержка и защита 
граждан, защита материнства и детства, социальная поддержка инвалидов, 
пропаганда здорового образа жизни, физическая культура и спорт, защита рас-
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тительного и животного мира, благотворительность, а также содействие благо-
творительности и добровольчество, не относится к политической деятельности, 
занятие которой может служить основанием для признания такой организации 
выполняющей функции иностранного агента, – даже если она имеет целью 
воздействие на принимаемые государственными органами решения и прово-
димую ими государственную политику, но при условии, что эти цели не выхо-
дят за пределы (рамки) соответствующей области деятельности.  

Благотворное значение приведенной позиции Конституционного Суда 
трудно переоценить. В частности, она избавила многочисленные научные 
организации, получающие зарубежное финансирование, от обязанности ре-
гистрации в качестве иностранного агента и соответствующих правовых ог-
раничений. Однако очевидный позитивный потенциал позиции Суда не мо-
жет сам по себе решить все проблемы отграничения политической деятель-
ности от иных видов активности в смежных областях. Заданный в Постанов-
лении от 8 апреля 2014 г. № 10-П критерий научной неполитической дея-
тельности – отсутствие у некоммерческой организации цели выхода за пре-
делы науки – требует осмысления в контексте реальной исследовательской 
практики. 

Нормативное определение научной деятельности дано в Федеральном 
законе «О науке и государственной научно-технической политике» от 
23 августа 1996 г. № 127-ФЗ. Согласно статье 2, научная (научно-исследо-
вательская) деятельность (далее – научная деятельность) – деятельность, на-
правленная на получение и применение новых знаний, в том числе: 

фундаментальные научные исследования – экспериментальная или 
теоретическая деятельность, направленная на получение новых знаний об 
основных закономерностях строения, функционирования и развития челове-
ка, общества, окружающей среды; 

прикладные научные исследования – исследования, направленные 
преимущественно на применение новых знаний для достижения практиче-
ских целей и решения конкретных задач; 

поисковые научные исследования – исследования, направленные на 
получение новых знаний в целях их последующего практического примене-
ния (ориентированные научные исследования) и (или) на применение новых 
знаний (прикладные научные исследования) и проводимые путем выполне-
ния научно-исследовательских работ. Таким образом, обязательным призна-
ком научной деятельности и научного результата является новизна получен-
ных знаний или решений.  

Нормативная концепция научной деятельности, заданная Федераль-
ным законом «О науке и государственной научно-технической политике» не 
является самодостаточной, исключающей внешнюю оценку научного резуль-
тата. Она предполагает вывод нового знания или решения за пределы иссле-
дования и анализ его новизны представителями научного сообщества. В этом 
контексте критическое значение для отграничения научной деятельности от 
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сферы политического участия имеет информационный аспект, состоящий в 
масштабе распространения научных знаний. 

Как правило, научный результат распространяется в определенной 
форме. Рассчитанные на внимание научного сообщества работы публикуются 
в журналах специализированных публикаций, коллективных или монографи-
ческих изданиях. При этом круг научных изданий не может быть безгранич-
ным. Полноценная оценка научной новизны требует привлечения значитель-
ных интеллектуальных ресурсов. Их относительная редкость объективно за-
трудняет проверку и распространение трудов, научный характер которых 
признан исследовательским сообществом. При этом оценка новизны знаний 
со стороны субъектов, не обладающих научной квалификацией, не имеет 
значения.  

Эти обстоятельства должны учитываться при определении политиче-
ского характера научной деятельности. Цель максимально широкого распро-
странения результатов исследований в среде неподготовленных потребите-
лей информации вряд ли говорит о намерении автора (издателя) остаться в 
пределах науки и исключительно академической дискуссии. Отсутствие ог-
раничений целевой аудитории скорее свидетельствует о намерении автора 
(издателя) распространить влияние работы на максимально широкий круг 
граждан, не ограничивая круг потребителей информации академическим со-
обществом, способным адекватно оценить ее научный характер и новизну 
изложенных в них знаний. При этом, новизна знаний или решений в соответ-
ствии со статьей 2 Федерального закона от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ 
должна быть обязательным признаком научного результата.  

Зачастую сами по себе названия изданий, имеющих научный характер, но 
рассчитанных на неподготовленную аудиторию также могут свидетельствовать о 
политических целях их распространителей. Например, автор участвовал в подго-
товке экспертного заключения в отношении научного издания «Гендер для 
«чайников» («чайник» – сленговое название профана или начинающего в каком-
либо деле), само по себе название которого убедительно говорило в пользу его 
направленности на массовое распространение информации среди лиц, не обла-
дающих специальными знаниями для критического анализа представленной ин-
формации на основе научной методологии. Цели распространения подобных 
изданий очевидно выходят за пределы исключительно научной деятельности и 
могут состоять в формировании общественного мнения в целях воздействия на 
принятие государственными органами решений, направленных на изменение 
проводимой государственной политики.  

Вместе с тем, при определении степени влияния издания на политиче-
ские отношения должно учитываться не только формальное определение его 
аудитории автором, но и контекст фактического распространения, который 
может быть образован презентацией и распространением изданий на специ-
ально организованных мероприятиях в редакциях средств массовой инфор-
мации, учебных заведениях, общественно-политических организациях, от-
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крытых для неопределённого круга лиц независимо от уровня их академиче-
ской подготовки. Цели, преследуемые распространителями таких изданий, 
также вряд ли являются исключительно научными и с учетом содержания 
текстов могут состоять в формировании общественного мнения для воздей-
ствия на деятельность органов публичной власти. 

При этом научное содержание деятельности не исключает политического 
влияния ее результатов. Неюридический и факультативный для государственных 
органов характер результатов научной работы не препятствует их использова-
нию в политическом процессе для формирования представления об обществен-
ных проблемах и созданию, таким образом, определенной идеологической пове-
стки политического процесса. В политологической литературе отмечается, что 
центральное место в ходе построения публичной повестки занимает определение 
общественных проблем, требующих преодоления в процессе принятия государ-
ственных решений. В свою очередь, общественно-политические проблемы по-
нимаются в современной политологии как нереализованные потребности, ценно-
сти или возможности для позитивных изменений, которые могут быть достигну-
ты путем политических действий.  

Таким образом, для квалификации деятельности как выходящей за 
пределы науки и способной влиять на политические отношения требуется по 
крайней мере сочетание двух обстоятельств: 

• установленная на основе анализа содержания работ или контекста 
их распространения цель массового распространения научной информации 
среди лиц, не являющихся специалистами в какой-либо области научных 
знаний; 

• наличие в научных работах фрагментов, формулирующих общест-
венно-политические проблемы, для решения которых требуется изменение 
государственной политики. 

Сочетание перечисленных обстоятельств свидетельствует о возможно-
сти использования научных результатов для формирования общественного 
мнения в целях воздействия на государственную политику на стадиях форми-
рования публичной повестки и выбора проектов государственного решения, 
что предопределяет их политический характер в смысле, приданном этому 
термину Федеральным законом «О некоммерческих организациях». 


