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тических партий практически не было1. Длительное 
время партии существовали в виде «предприятий 
претендентов»2 на различные посты и были отно-
сительно немногочисленными по своему составу. 

1 Дюверже М. Политические партии: Пер. с франц. � М.: 
Академический Проект, 2000, с. 21.
2 Вебер М. Политика как призвание и профессия // Вебер М. 
Избранное. � М., 1990., с.670

Политическая наука имеет давние тради-
ции исследования партий, их развития и 
особенностей функционирования. Особое 

внимание исследователей привлекают доминиру-
ющие партии, политические системы и режимы, в 
которых партии данного типа возникают. 
Политические партии сформировались доста-

точно поздно, в середине XIX в. в западных стра-
нах. Как отмечает М. Дюверже, современных поли-
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ности внутренний раскол доминирующей партии Тайваня на две политические партии позволил поте-
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упрочить свои позиции, и выиграть президентские выборы в 2000г. В результате автор статьи отме-
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Они вполне уживались с несовременными, недемо-
кратическими режимами, значительно ограничива-
ющими корпус граждан, сохраняющими неравен-
ство политических прав и отсутствие публичного 
соревнования между политическими курсами. В то 
время партии создавались для обеспечения доступа 
к власти различным элитным группам. 
Возникновение доминирующих партий зачастую 

связано со стремлением правящих групп использо-
вать или специально создать политические партии 
для закрепления своего монопольного положения 
у власти, в первую очередь, путем доминирующего 
положения в законодательных органах. Такие при-
меры можно найти в Восточной Европе, Латинской 
Америке, странах Азии и Африки. Мы рассмотрим 
опыт доминирующей партий в Тайване.
Распространение демократических процедур в 

XX веке охватило множество стран. Трансформаци-
онные процессы затронули многие политические ин-
ституты, в частности политические партии. Очень 
примечательно с этой точки зрения, остается вопрос 
доминирующих партий в новых условиях. Так, на-
пример, в Тайване доминирующая партия была у вла-
сти с 1949 по 2000гг. В этот период в стране произо-
шло много изменений, связанных с демократизацией 
режима. Однако функционирование доминирующей 
партии не прекращалось. Это положение дел вызыва-
ет ряд вопросов у исследователей. Как удалось сохра-
нить доминирующей партии свою позицию в усло-
виях демократизации, в переходный период? Какие 
факторы оказали влияние на устойчивость партии к 
демократическим изменениям? 
Ответ на эти вопросы можно найти в работах раз-

ных исследователей. В частности приведем «ресурс-
ную» теорию К. Грина. Согласно данной теории, 
монопольный доступ к государственным ресурсам 
обеспечивает доминирующей партии большие воз-
можности и снижает шансы оппозиционных партий 
на победу, причем не только потому, что заставля-
ет их вести жизнь пауперов (в условиях монополь-
ного контроля одной партии над правительством 
частным спонсорам невыгодно поддерживать оп-
позицию), но и потому, что выталкивает их из цен-
тра на обочину политического спектра, на электо-
рально невыгодные «экстремистские» позиции3 [2, 

3 Greene K.F. Why Dominant Parties Lose: Mexico�s Democra-
tization in Comparative Perspective. � Cambridge: Cambridge 
University Press, 2007., с 28.

с.28]. Автор данной концепции сделал такой вывод 
на основе исследования мексиканского опыта доми-
нирующей партии. Наверняка, можно согласиться 
с исследователем, поскольку ресурсы действитель-
но являются важным звеном в устойчивом функцио-
нировании доминирующих партий. Однако не стоит 
переоценивать ресурсный фактор в этом процессе. 
Отвечая на поставленные выше вопросы, слож-

но дать однозначный ответ, поскольку здесь, ско-
рее всего, необходимо говорить о совокупности 
факторов. Мы рассмотрим же один фактор из мно-
гих, который на наш взгляд играет не маловажную 
роль в устойчивости доминирующей партии в пе-
реходные периоды. Этим фактором являются осо-
бенности организационного устройства доминиру-
ющей партии. 
Важное звено в партийной организации занима-

ет лидер партии. Согласно А. Панебьянко, имен-
но от руководства партии зависит устойчивое раз-
витие партийной организации4. В частности, если 
у управления партии стоит сильный, авторитетный 
лидер, то партия будет развиваться в более силь-
ную структуру, которая будет иметь более вы-
сокую степень сплоченности партии, а с другой 
стороны, если партия имеет более слабого руко-
водителя, партийная структура ослабевает, и в по-
следствии может стать более фракционной5. 
Доминирующая партия Тайваня � Гоминьдан 

(буквально: «Китайская Национальная Народная 
партия») � консервативная политическая партия 
Китайской республики. Гоминьдан был образован 
вскоре после Синьхайской революции в Китае, в 
ходе которой было свергнуто цинское правитель-
ство. Гоминьдан вёл вооружённую борьбу с гене-
ралами Бэйянской группировки и Коммунистиче-
ской партией Китая за право управления страной 
вплоть до поражения в Гражданской войне в 1949 
г., когда власть в стране полностью взяли в руки 
коммунисты, и гоминьдановскому правительству 
пришлось бежать на Тайвань.
Под руководством Чан Кай-ши, в период меж-

ду 1949 и 1975 годами, Гоминьдан определяли как 
«авторитарная, иерархическая партия, ограничи-
вающая конкуренцию и контролируемая Чан Кай-

4 Panebianco A. Political parties: Organization and power. � 
Cambridge, 1988., с 50
5 Там же. с. 50
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ши»6. В партии отсутствовала какая-либо внутри-
партийная демократия, все решения принимались 
исключительно высшим партийным руководством. 
Центральный комитет и Постоянный комитет пар-
тии назначались руководством Гоминьдана7. С по-
мощью этих двух комитетов, руководство партии 
косвенно контролировало отбор новых членов пар-
тии. Наиболее важные позиции партии, оглаша-
емые председателем партии, должны были быть 
поддержаны аплодисментами Национального кон-
гресса. Процесс отбора партийных лидеров не свя-
зан был с тайным голосованием, поскольку преды-
дущий лидер партии должен был представить сам 
своего приемника. 
Широкие полномочия партии, позволили лиде-

ру партии контролировать нелояльных членов и по-
тенциальных предателей. Партийная структура Го-
миньдан во времена правления Чан Кай-ши, была 
высоко централизованной. Однако Гоминьдан был 
вынужден реформировать свою партийную орга-
низацию с развитием демократических процес-
сов. При этом следует иметь в виду, что такой тип 
партийной организации был достаточно устойчив 
даже при распространении новых демократиче-
ских ценностей. Причина устойчивости заключа-
лась в частности в отсутствии оппозиции. Чтобы 
бросить вызов доминирующей партии и навязать 
ей серьезную конкуренцию, нужна была достой-
ная сила. В 1980 году в Тайване стала развивать-
ся поляризованная политическая среда. Экономи-
ческое развитие и модернизация серьезно повлияла 
на тайваньское общество. В новых условиях труд-
но, оказалось, поддерживать сплоченность пар-
тии. Общество показало свою заинтересованность 
в политическом участии и стремление решать все 
важные социальные решения путем более широко-
го обсуждения на уровне местных органов власти. 
Для того чтобы ответить на этот запрос населения, 
Гоминьдан решилась реформировать процесс от-
бора кандидатов в муниципалитеты. Этот процесс 
был преобразован в трехфазных процесс. Он вклю-
чал в себя одобрение кандидатуры партийными ор-
ганами, получение оценки кадровыми органами и 
одобрение Центральным комитетом. Несмотря на 

6 Wu Chung-Li. The Transformation of the Kuomintang�s Candi-
date Selection System. // Party Politics 7(1).p.105.
7 Tan A. C. The Transformation of the Kuomintang Party in Tai-
wan. // Democratization 9(3). р.153.

то, что в обсуждении кандидатуры стали прини-
мать участие не только партийная организация, а 
также структуры местных муниципалитетов, все 
же последние негласные рекомендации давались 
именно партийными органами8. Тем не менее, на 
первом этапе процесса демократизации это было 
важным шагом на пути к децентрализации партии, 
что дало местным элитам и простому населению 
выдвигать свои кандидатуры на должности в мест-
ные органы власти. 
До 1970го года при правлении Чан Кай-ши ши-

роко применялись репрессивные меры к потенци-
альным оппозиционным силам. Однако, с прихо-
дом к власти приемника Чан Кай-ши � Цзян Цзинго, 
политическая ситуация начала серьезно меняться. 
Новый лидер партии был настроен на распростра-
нение новых демократических ценностей на Тай-
ване. Во время правления Цзян Цзинго было отме-
нено военное положение, политика Тайваня пошла 
демократическим путем. Кроме этого, при нём эко-
номика Тайваня успешно развивалась. Цзян Цзин-
го пользовался репутацией честного политика. 
Цзян Цзинго уделял большое внимание экономиче-
скому росту Тайваня. Политика партии стала более 
терпима к появлению новых политических акторов 
на политической арене Тайваня. Это предвещало 
появление на Тайване Демократической прогрес-
сивной партии в 1986 году. 
Участвуя теперь в выборах на многопартийной 

основе, только ДПП сумела стать реальной поли-
тической оппозицией Гоминьдану. На выборах в 
Национальное собрание в декабре 1991 г. ДПП по-
лучила более 23% голосов, а на выборах в законо-
дательный орган власти в декабре 1992 г. � уже 
31%, разделив мандаты с Гоминьданом (из 161 пар-
ламентских мест Гоминьдан получил 96, ДПП � 50, 
а остальные � независимые депутаты).
В этот период в Гоминьдане возникает фрак-

ционность, по вопросам независимости Тайваня. 
Мнения в партии разделились, и это значительно 
ослабило внутреннюю сплоченность партии.
Однако чтобы не потерять окончательно свои по-

зиции, Гоминьдан начинает укреплять свои связи с 
местными партийными фракциями. К тому же послед-
ние имели тесные связи на местах с бизнес-структу-

8 Chia-Yu Hsu. The Development of Dominant Parties and Party 
Systems � Taiwan as a Case Study. // A Thesis In The Depart-
ment Of Political Science. � September 2012. р.45.
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рами и влиятельными группами интересов. Посколь-
ку Гоминьдан ослабил систему отбора кандидатов на 
высшие посты, местные фракции стали оказывать свое 
давление на этот процесс, с целью отбора «удобных» 
для местных групп кандидатов. С ростом давления 
местных фракций, партийная элита поняла, что необ-
ходимо было разделить власть с местными фракциями 
партии, чтобы заручиться их поддержкой9. 
Децентрализационные процессы в доминирую-

щей партии придали еще большей политической 
уверенности и устойчивости Демократической 
прогрессивной партии Тайваня. Так, ДПП требо-
вала отказа Гоминьдана от монополии на средства 
массовой информации, освобождения политиче-
ских заключенных, 
Стремление удержать свои доминирующие пози-

ции, лидер Гоминьдана предпринял ряд мер. В част-
ности, Цзян Цзинго положил начало, омоложению 
аппарата партии, усилив привлечение в партию и в 
ее руководство коренных тайваньцев. Среди его вы-
движенцев � тайванец Ли Дэн-хуэй, ставший мэром 
Тайбэя, а с 1984 г. вице-президентом. Ему же Цзян 
Цзинго поручил возглавить комиссию по разработ-
ке программы политических реформ. В Гоминьдане 
все большую роль начинают играть хорошо образо-
ванные, вестернизированные молодые технократы. 
Ли Дэнхуэй, после смерти Цзян Цзинго возглавив-
ший Гоминьдан, продолжал развивать эту тенден-
цию. В 1993 г. XIV конгресс Гоминьдана по инициа-
тиве Ли Дэнхуэя ввел избрание председателя партии 
путем тайного голосования, а в программных доку-
ментах Гоминьдан стал определяться не как «рево-
люционная» партия (так повелось со времен Сунь 
Ят-сена), а как «демократическая». Вслед за этим и 
выборы президента Китайской Республики в 1996 г. 
были проведены путем прямого голосования изби-
рателями Тайваня. Большинство избирателей отда-
ли свои голоса за Ли Дэнхуэя.
Важным этапом в политической жизни домини-

рующей партии Тайваня стал раскол партии на две 
части. На наш взгляд, это событие в частности пре-
допределило потерю своего доминирующего поло-
жения партией.

«Новая партия» была создана в августе 1993 года 
членами так называемого «Нового Альянса» Го-

9 Chia-Yu Hsu. The Development of Dominant Parties and Party 
Systems � Taiwan as a Case Study. // A Thesis In The Depart-
ment Of Political Science.� September 2012.р 105.

миньдана. Лидеры Альянса обвинили председателя 
Гоминьдана и президента республики Ли Дэнхуэя 
в автократии и отхода от идеи объединения Китая. 
Первоначально партия хотела сохранить название 
фракции, однако могло получиться наложение на-
званий. Название «Новая партия» появилось благо-
даря успехам на выборах «Новой партии Японии», 
которая существовала в 1992-1994 годах. В сере-
дине 1990-х годов партии удалось привлечь внима-
ние пожилых сторонников Гоминьдана, а также не-
большую часть городской молодежи. Новая партия 
помогла бывшему министру финансов Ван Цзянь-
сюаню и директору экологических программ Чао 
Шаокуну, которые были харизматическими лидера-
ми с безупречным прошлым.
Президентские выборы в 2000 г. окончательно 

показали слабость доминирующей партии Гоминь-
дан. Гоминьдан терпит поражение, и президентом 
Китайской Республики становится кандидат оп-
позиции Чэнь Шуйбянь. Поражение Гоминьдана, 
проявившего инициативу в ускорении процесса де-
мократизации, символизирует завершение опре-
деленного исторического этапа в жизни Тайваня. 
Конечно, это поражение не означает отстранение 
Гоминьдана от власти, тем более что в 2008 году 
кандидат от Гоминьдана � Ма Инцзю, победил в 
президентских выборах. Но это уже была другая 
партия, глубоко отличавшаяся от той, что была у 
власти почти полвека. Именно поражение домини-
рующей партии в 2000м году, стало символом по-
беды процесса демократизации Тайваня.
Подводя итог, отметим, что почти полувековое 

доминирующее положение Гоминьдана дает по-
чву для исследования еще одного весьма нетипич-
ного варианта доминирующей политической пар-
тии. Конечно, не верно было бы говорить о том, 
что особенности организационного устройства, 
специфика внутрипартийных отношений являют-
ся определяющими для устойчивости доминирую-
щих партий в период демократизации, в частности 
для партии Гоминьдан. Однако эта особенность так 
же должна браться во внимание при более обшир-
ном исследовании. Безусловно, помимо организа-
ционных особенностей, важную роль в функцио-
нировании доминирующих партий играют доступ к 
ресурсам, способность партии быть «гибкой» в пе-
реходные периоды, в конце концов, местные поли-
тические традиции и культура также будут значи-
мы в этом процессе.
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