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В свете все возрастающей экономической мощи Китая и его политической 

роли на мировой арене сегодня перед учеными-политологами, социологами, 

философами, юристами, историками остро стоят вопросы определения места 

политического режима Китая и прогнозирования его дальнейшего развития и 

влияния на политические системы и режимы других стран. Немаловажными в 

этой связи являются также вопросы терминологии и понятийного аппарата в 

сферах различных наук [Кобжицкая, 2007], изучающих Китай. Некоторые из 

современных подходов к определению политической системы и политического 

режима КНР мы попытались осмыслить и проанализировать.  

Необходимо учитывать и тот факт, что в некоторых источниках «полити-

ческий режим» тождественен «политической системе». Между тем, политиче-

ский режим существует в рамках конкретной политической  системы. И если 

под политической системой может пониматься «сложная совокупность инсти-

туциональных структур государства и общества, форм взаимодействия между 

ними, направленных на осуществление политической власти, управления, ру-

ководства, регулирования общественно-политических процессов» [Словарь по 

политологии, 2013], то политический режим следует понимать как «обозначе-

ние совокупности способов и средств осуществления власти в данном государ-

http://md.islu.ru/node/555


7 
 

стве» [Там же]. Другими словами, политический режим есть часть политиче-

ской системы, представляющая собой форму осуществления политической вла-

сти в конкретной стране в каждый конкретный период. И если политическая 

система – это явление относительно устойчивое и стабильное, то режим следу-

ет рассматривать в динамике, принимая во внимание, что одна и та же полити-

ческая система может менять средства и методы осуществления политической 

власти в зависимости от самых разных факторов.  

Такой же подход к анализу политического режима как явления отмечается 

и у китайских политологов. Как указывается в работе Ху Вэя (胡伟) «Прави-

тельственные процессы», политическая система состоит из нескольких подси-

стем, которые можно представить в виде трех концентрических кругов. И если 

внутренний круг, «ядро» системы – это тип государства, средний круг – это 

принципы организации политической власти и структура государства, то внеш-

ним кругом как раз становится политический режим как некая совокупность 

установок, форм и способов, регламентирующих то, как должны осуществлять 

свои полномочия субъекты политической власти в стране [胡伟 (Ху Вэй), 1998].  

Таким образом, «политическая система» и «политический режим» могут 

признаваться тождественными только в том случае, когда под термином «поли-

тическая система» понимается ее конкретное выражение в означенный времен-

ной период, т.е. собственно «политический режим», благодаря которому она 

функционирует. 

Обращаясь к подходам к определению данных понятий, следует обозна-

чить несколько основных направлений. На Западе весьма популярным опреде-

лением для политической системы Китая является термин «ленинская система», 

подчеркивающий сходство госаппарата СССР и КНР. Профессор Оксфордского 

университета Розмари Фут (Rosemary Foot), называя политическую систему 

КНР «ленинской» или «советской» [Foot, 2001], при этом указывает на то, что 

эта система изначально не была полной копией советской системы, включая в 

себя различные институты, отводившие КПК главенствующую позицию.    

Брюс Диксон (Bruce J. Dickson) из Университета Джорджа Вашингтона 

(США) также указывает на «ленинский характер политической системы» Китая. 

Кроме того, он акцентирует внимание на том, что современная политическая 

система КНР складывается под влиянием усиления массовых гражданских со-

обществ. Подконтрольность этих организаций КПК, с одной стороны, демон-

стрирует слабость гражданских институтов, с другой – попытки создания неко-

торой «корпоративистской системы» [Dickson].  

Профессор Бостонского университета (США) Джозеф Фьюсмит (Joseph 

Fewsmith) дает политической системе КНР такое определение: «ленинская си-

стема, испытывающая политические изменения… и преобразования в экономи-

ке» [Fewsmith, 2000]. Рассматривая различные подходы к определению полити-

ческого режима в Китае, он предлагает выделять несколько основных направ-

лений его типологизации.  

Под первым подходом подразумевается «фрагментированный авторита-

ризм», представляющий собой бюрократическую вертикаль с распределением 
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властных полномочий между различными структурами государственного аппа-

рата. Вторая модель продвигает идею главенствования режима неформальных 

связей (关系), которые входят в качестве одной из основных составляющих в 

систему так называемого «китайского этносознания» [Gotlib, 2008]. Сам 

Фьюсмит предлагает рассматривать оба компонента в единстве, представляя 

политический режим в Китае как соединение формальных и неформальных ка-

налов власти, добавляя еще один компонент – политическую линию, в рамках 

которой происходит объединение различных политических акторов для реше-

ния актуальных проблем.  

Следующим следует выделить направление, оперирующее в том или ином 

ключе термином «тоталитаризм». Французский китаевед и политолог Жан-Люк 

Доменак (Jean-Luc Domenach) предлагает рассматривать китайский политиче-

ский режим как «посттоталитаризм» [Гордон, 2004]. По его мнению, тотали-

тарное прошлое изменило облик Китая, но не лишило его присущей ему инди-

видуальности, а современный уход от тоталитаризма в силу его несостоятель-

ности не стал для Китая уходом в стандартную демократию, а вылился в поис-

ки собственного пути. По мнению Ива Шеврье (Eve Chevrier) (Высшая школа 

социальных исследований, г. Париж), вместо мало применимого к Китаю тер-

мина «тоталитаризм» следует говорить об утверждении в КНР  «постмаоист-

ского режима в постреволюционном обществе» [Гордон, 2004]. Его коллега, 

Мишель Боннен (Michel Bonnin), напротив, полагает, что для описания совре-

менного политического режима в Китае следует применять именно термин «то-

талитаризм», поскольку он точно описывает попытки Коммунистической пар-

тии удержать в своих руках монополию на социальную организацию. Критикуя 

данную систему, он указывает, что китайский тоталитаризм в социальной сфере 

заключается уже не столько в идеологическом контроле, сколько в жестком 

устранении любой конкуренции в сфере социального управления [Гордон, 

2004]. 

Весьма распространенным направлением в определении политической си-

стемы и политического режима в Китае является направление, в котором за ос-

нову берется термин «авторитаризм». К примеру, Бенуа Вермандер (Benoît 

Vermander) из Института Матео Риччи (Тайвань) предлагает термин «корпора-

тивный авторитаризм» как попытку китайского режима взаимодействовать со 

всеми социальными и политическими группами с целью обеспечения ситуации 

компромисса и выработки корпоративных интересов [Гордон, 2006].   

Профессор Университета Дуйсбург-Эссен Томас Хеберер (Thomas Heberer) 

и профессор Тюбингенского университета Гюнтер Шуберт (Gunter Schubert) 

предлагают рассматривать политический режим в Китае как «устойчивый авто-

ритаризм» [Heberer, 2006], демонстрирующий стабильность как способность 

подстраиваться под изменения среды и вызовы времени. Этого же термина 

придерживается и профессор Эндрю Нэйтан (Andrew J. Nathan) из Колумбий-

ского университета [Nathan, 2003]. «Стабильным» называет «правый популист-

ский авторитаризм» в КНР профессор Университета Висконсина Эдвард Фрид-

ман (Edward Friedman) [Paradise, 2007]. 

http://muse.jhu.edu/results?section1=author&search1=Andrew%20J.%20Nathan
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Директор Центра евразийских, российских и восточноевропейских иссле-

дований Джорджтаунского университета (г. Вашингтон) Харли Балзер (Harley 

Balzer) предлагает рассматривать современный политический режим в Китае 

как «управляемый плюрализм» [Balzer, 2009]. Такой режим, по мнению Балзера, 

позволяет лидерам страны контролировать процесс усвоения глобальных цен-

ностей, апеллируя, к примеру, к национальным традициям. Это с одной сторо-

ны, дает возможность режиму развиваться в условиях глобального информаци-

онного взаимопроникновения [Макеева, 2010], при котором трудноосуществим 

чистый авторитаризм, с другой – обеспечить управляемое ограничение распро-

странения информации при помощи имеющихся рычагов.  

Среди отечественных подходов можно выделить подход доктора истори-

ческих наук К.А. Кокарева, который предлагает рассматривать политический 

режим в Китае как «либерально-авторитарный режим», сочетающий «экономи-

ческий либерализм» и «политический авторитаризм» [Кокарев, 2005]. Это 

определение не только озвучивает экономическую составляющую в контексте 

политического режима, но и дает представление о китайском режиме, как об 

уникальной модели, позволяющей сочетать либерализм и авторитаризм. 

Экономическую составляющую в политический режим вносит и Пьер 

Ландри (Pierre F. Landry) из Йельского университета, сотрудничающий также с 

научно-исследовательским центром современного Китая Пекинского универси-

тета. По его мнению, политический режим в КНР может быть назван «децен-

трализованным авторитаризмом» [Landry, 2008], подразумевая децентрализа-

цию контроля над материальными ресурсами и финансовыми потоками в Китае. 

В КНР, помимо официальной конституционной трактовки режима через 

государственный строй «демократической диктатуры народа» [Конституция 

КНР] и звучащей в официальных документах КПК «социалистической демо-

кратии с китайской спецификой» [Резолюция, 2012], китайскими исследовате-

лями признается авторитарный режим правления «совершенно нового типа» 

[Ивченко, 2010], или «неоавторитаризм» [张强(Чжан Цян)]. Уточнение и дета-

лизацию данного термина в отношении китайского политического режима, в 

частности, провел в своих работах Сяо Гунцинь (萧功秦), охарактеризовав его 

более конкретно как «посттоталитарный технократический неоавторитаризм» 

[萧功秦 (Сяо Гунцинь)]. Я.М. Бергер предлагает рассматривать этот термин че-

рез призму трех его составляющих. Формулировка «посттоталитарный» под-

черкивает, что «нынешняя власть, выросшая из тоталитарного прошлого, утра-

тила некоторые его черты, но все же унаследовала ряд прежних рычагов, кото-

рые используются в мобилизационных целях: для стимулирования экономиче-

ского роста, наращивания национальной мощи, сохранения политического кон-

троля над обществом». Вторая часть термина – «технократический» – говорит о 

возобладании технократических способов принятия решений над прежней 

идеологической мотивацией. В понятие «неоавторитаризм» вложена идея отка-

за от авторитаризма в его нацеленности на удовлетворение собственных корпо-

ративных интересов в пользу решения общенациональных задач [Бергер, 2008]. 
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Таким образом, следует отметить, что термин «неоавторитаризм» в боль-

шей степени отражает современное состояние китайского политического ре-

жима, его постоянную динамику и попытки уравновесить бурный экономиче-

ский рост и размеренность политических преобразований, с одной стороны, а 

также вызовы глобальной демократизации с попытками сохранения авторитар-

ного режима – с другой. Те атрибуты «авторитаризма» и «неоавторитаризма», 

которыми наделяются система и режим в различных подходах, в значительной 

степени отражают прогнозы исследователей на дальнейшее развитие политиче-

ского режима в КНР: ему предрекается устойчивое, стабильное будущее при 

сохранении ориентира на поиски политического и социального компромисса со 

всеми слоями населения. 
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