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Аннотация. В  статье рассмотрены основные практические аспекты 
становления демократического централизма в  КНР. На  примере Китая 
анализируется и  обосновывается возможность построения демократи‑
ческого общества при сильной центральной государственной власти. 
Наглядно продемонстрировано, что существующий общественно‑полити‑
ческий строй Китая обусловлен историческими предпосылками его разви‑
тия, ведущими к формированию и совершенствованию демократического 
централизма внутри страны.
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Снезапамятных времен в  Китае превалирует пра-
вовая традиция, суть которой состоит в  демо-
кратическом централизме . По  мнению некото-

рых исследователей, суть данного института можно 
определить как совокупность нижеследующих элемен-
тов: выбор руководящих органов партии сверху вниз; 
предоставление партийным органом отчета на перио-
дической основе о  своей деятельности вышестоящей 
партийной организации в  рамках единой властной 
вертикали; соблюдение строгой партийной дисципли-
ны с  подчинением меньшинства большинству; безо-
говорочность решений вышестоящих органов партии 
для нижестоящих органов и для всех членов партии [1] .

Реформы династии Цин в  19-м веке нагляднейшим 
образом демонстрируют постепенное втягивание Ки-
тая в  мировые процессы интеграции, сам факт суще-
ствования которых поставил перед китайской циви-
лизацией серьезный вызов . Древняя империя должна 
была приспособиться к меняющемуся, технологически 
развитому миру, чтобы выжить среди передовых запад-
ных держав . Процесс шел трудно . Ввиду экономическо-
го и технологического отставания от остального мира, 
начиная с  1840 г . держава под руководством дина-
стии Цин неизменно терпела поражения практически 
во всех военных конфликтов и была вынуждена подпи-
сать ряд неравноправных договоров с западными стра-
нами . Дошло до  того, что в  1900  году Пекин, столица 
государства, был занят силами Альянса восьми Наций . 

Правительство Цин подписало обязательство о выпла-
те крупной контрибуции своим противникам .

Начиная с 1902 года и вплоть до полного краха дина-
стии Цин, который имел место в 1911 году, со стороны 
правящей элиты предпринимались отчаянные попытки 
по  реформированию существующего порядка, в  том 
числе и  путем совершенствования правовой системы 
страны . При поддержке, привлеченных из Японии уче-
ных-юристов, в  государстве появились проекты таких 
важных нормативных актов, как «Уголовный кодекс», 
«Гражданский и  Уголовно-процессуальный кодекс», 
«Закон о торговле» и т . д . Некоторые из проектов были 
приняты до  краха династии . Однако большинство так 
и осталось лежать на полке истории по причине свер-
жения старого режима, которое состоялось в  1911 г . 
После этого события в  Китае была провозглашена ре-
спублика .

В период с 1911 по 1927 гг . Китай де-факто существо-
вал под протекторатом иностранных государств, кото-
рые не  уделяли существенного внимания правовой 
реформе страны . В  1928 г . Китай был объединен под 
эгидой Национального правительства (партия Гоминь-
дан), для которого радикальное изменение текущего 
законодательства стало чуть  ли не  наиболее приори-
тетным вектором развития . Гоминьданом была приня-
та «Полная книга шести законов» (六法全书), в которую 
входили Конституция, уголовный кодекс, граждан-
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ский кодекс, уголовно-процессуальный кодекс, граж-
данско-процессуальный кодекс и  торговый кодекс . 
По  мнению некоторых исследователей, успехи были 
довольно велики . Японский ученый-коммунист Инако 
Цунэо подтверждал тезис о том, что гоминьдановский 
режим «…располагал сравнительно развитой право-
вой системой» [2] .

На фоне существующих противоречий внутри правя-
щей партии Гоминьдан в 1921 г . китайские коммунисты 
создали Коммунистическую партию Китая (共产党) ча-
стично им удалось консолидировать протестный элек-
торат под своими знаменами . Первые коммунистиче-
ские ячейки появились в Шанхае и Пекине в мае 1920 г ., 
но  единой коммунистической организации не  суще-
ствовало; I  съезд КПК проходил нелегально в  Шанхае 
23  июля — 3  августа 1921 г . На  нем присутствовало 13 
делегатов от 8 коммунистических кружков, насчитывав-
ших, по  разным сведениям, от  53 до  58 коммунистов . 
В работе съезда приняли участие представитель Комин-
терна и уполномоченный Дальневосточного секретари-
ата ИККИ; съезд объявил о создании КПК [3] .

В  свете изложенных событий датой основания КПК 
считается 1  июля, с  которой сугубо национальная ки-
тайская революция преобразовалась в  народно-де-
мократическую революцию, руководимую предста-
вителями рабочего класса и  получившую поддержку 
советской России как часть интернационала . В  1922 г . 
на  своем втором съезде КПК делегаты в  количестве 
12-ти человек пришли к консенсусу по поводу необхо-
димости построения в Китае коммунистического обще-
ства . В июне 1927 г ., в ходе третьего пересмотра Устава 
КПК (решение о новой редакции принято на заседании 
Политбюро ЦК КПК 1 июня 1927 г .) в нем впервые был 
четко закреплен демократический централизм как ру-
ководящий принцип партии . С этого времени принцип 
демократического централизма стал включаться во все 
последующие редакции партийного устава [4] . Ины-
ми словами, мы полагаем, что историческим началом 
установления в  Китае демократического централиз-
ма в  качестве руководящего принципа партийной ра-
боты следует считать внесение его в  текст Устава КПК 
в 1927 году .

В  1949  году НОАК, возглавляемая компартией, на-
несла сокрушительное поражение гоминдану . После 
этого КПК, руководствуясь необходимостью прекраще-
ния боевых действий и воцарения мира, восстановле-
ния экономики, парализованной японскими интервен-
тами и  междоусобной войной, постаралась привлечь 
на  свою сторону представителей местной буржуазии, 
что в частности ознаменовалось созданием Народного 
политического консультативного совета Китая (НПКСК) . 
По  сути НПКСК, который представлял собой попытку 

создания единого общенародного фронта, выполнил 
функции учредительного собрания Китайской Народ-
ной Республики . Им были избраны высшие государ-
ственные органы, а также принят ряд важных докумен-
тов, позволивших наладить жизнь в стране [5] .

НПКСК, появившийся, непосредственно в  сентя-
бре 1949  года, заложил конституционные основы для 
принципиально нового государственного устройства . 
Председателем КПК Мао Цзэдуном 1 октября 1949 года 
было провозглашено образование Китайской Народ-
ной Республики, что позволило создать на территории 
страны обновленное государство народно-демократи-
ческого характера, приступив к плановому строитель-
ству социализма в КНР и продолжить воплощение идей 
демократического централизма [6] .

Стоит отметить, что ключевой исторически-обу-
словленной причиной использования в Китае принци-
па демократического централизма в  качестве фунда-
мента для построения эффективного государственного 
управления стало принятие Народным политическим 
консультативным советом Китая ряда важнейших нор-
мативно-правовых актов, в  которых он получил свое 
непосредственное отражение .

Выполнив свои учредительные функции НПКСК пе-
редала полномочия высшего органа государственной 
власти, сформированному им же Центральному народ-
ному правительственному совету [7] .

ЦНПС был высшим органом государственной вла-
сти вплоть до  принятия первой Конституции КНР . Им 
были созданы основные элементы власти, вошедшие 
в состав Центрального народного правительства: Вер-
ховный народный суд, Народно-революционный воен-
ный совет, Государственный административный совет, 
Верховная народная прокуратура . Вполне логично, что 
Главой Центрального народного правительства был 
избран достопочтенный Мао Цзэдун [8] . Центральный 
правительственный народный совет при этом исполнял 
функции коллегиального органа-главы государства . Его 
основная задача определялась следующим образом — 
подготовка и созыв Всекитайского собрания народных 
представителей (далее — ВСНП), в  некотором смысле 
парламента нового государства .

ЦНПС своим существованием подтверждает прак-
тическое игнорирование тогдашними руководителями 
КНР западной теории разделения властей, а также си-
стемы сдержек и противовесов в их классическом, «за-
падном» понимании . По сути, в ЦНПС соединились как 
законодательные, так и исполнительные функции госу-
дарственной власти, что отмечали некоторые исследо-
ватели . В  частности,  З .М . Черниловский констатирует: 
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«Отвергнув буржуазную идею “разделения властей”, 
китайская демократия создала орган, ставший центром 
всей правительственной деятельности в стране, — Цен-
тральный народный правительственный совет» [9] .

Как отмечают некоторые исследователи, по  мере 
того, как в 50-х годах прошлого века революция пере-
шла из сельской местности в города Китая, все большее 
значение для нее стали играть два фактора [10]: Во-пер-
вых, внедрение в  общественные отношения «линии 
масс» (群众路线) (означает тесные связи КПК с народом, 
учет интересов простого человека в  партийной рабо-
те и  отстаивание партийных идей самими массами), 
которое после подтверждения успешного претворе-
ния в  жизнь в  сельских районах было преобразовано 
в «демократический централизм» городской среды . Как 
и «линия масс», демократический централизм предло-
жил диалектику между массами и  руководством пар-
тии, означающую для простых людей практическую 
возможность выступать в  адрес КПК с  предложения-
ми по  управлению социумом, а  непосредственно для 
партии — принимать их во  внимание в  своей работе . 
В данном контексте демократия реализуется через ре-
комендации со стороны масс, а централизм — через их 
учет в  деятельности партии, политике национальных 
лидеров страны, непосредственном отражении в  дей-
ствующем законодательстве .

В 1950-е гг . принцип демократического централизма 
был также перенесен на  общественные организации . 
Как нами уже упоминалось, этот институт впервые поя-
вился в Китае, благодаря деятельности КПК в 1927 году, 
и две редакции Устава КПК (ред . июля 1927 года, июня 
1945  года) включают заявления о  демократическом 
централизме как основном принципе партийной ор-
ганизации . В  данных уставах указанный принцип 
рассматривается в  качестве совокупности нижепе-
речисленных элементов: партийные ячейки формиру-
ются на выборной основе; партийные организации всех 
уровней обязаны отчитываться перед теми органами 
и  должностными лицами, которые ответственны за  их 
формирование; все нижестоящие подразделения пар-
тии обязаны исполнять решения вышестоящих под-
разделений с целью обеспечения четкого исполнения 
государственно-властных решений; отдельные члены 
должны подчиняться решениям партийных ячеек, к ко-
торым они принадлежат, меньшинство должно подчи-
няться большинству, нижние должностные лица — выс-
шим, при этом все члены партии обязаны подчиняться 
Центральному Комитету партии . Таким образом, дисци-
плина, послушание и единство провозглашались осно-
вой партийной организации [11] .

Окончательное оформление четырех общеприня-
тых элементов демократического централизма состоя-

лось в Уставе КПК (ред . 1945 года) . В 1950-х годах в со-
держание принципа демократического централизма 
были внесены изменения . Предусматривалось, что ру-
ководящие партийные работники всех уровней долж-
ны исходить из  централизма, базирующегося на  част-
ной инициативе при сохранении централизованного 
руководства . В партийных документах при этом уточня-
лось: каждый уровень партийных руководителей и  их 
выборные должности определяются особенностями 
конкретного места; для партийного руководителя каж-
дого уровня в обязательном порядке вводится четкий 
срок для предоставления отчета о проделанной работе 
на занимаемой им должности; каждый член партии ис-
полняет, принятые в законном порядке решения своей 
партийной ячейки и  организации в  целом; меньшин-
ство подчиняется большинству; нижестоящие следуют 
за  вышестоящими; местные партийные ячейки подчи-
няются центральной; каждый член партии должен не-
укоснительно следовать распоряжениям своей пар-
тийной ячейки и безоговорочно выполнять партийные 
решения .

При этом наиболее значимым (равно как и на любом 
другом этапе развития КПК) является идеологическая 
база, направленная на формирование революционного 
правосознания и обеспечение активного участия всех 
членов партии в ее деятельности на благо государства .

Все вышеизложенное позволяет нам утверждать, 
что демократия в  КПК имеет место и  строится на  цен-
трализме, это проявляется в  обязательности партий-
ных решений при участии членов организации в  их 
формировании . Но существуют и иные его проявления . 
Ряд партийных и  государственных должностей носит 
выборный характер . Помимо этого, партия и народ не-
прерывно взаимодействуют друг с другом . Даже высо-
копоставленные чиновники, партийные функционеры, 
обязаны на  регулярной основе встречаться с  рядовы-
ми гражданами . На высшем уровне закреплено, что ру-
ководство партии должно следовать принципу «от масс 
к центру, от центра к массам» [12] .

В период 1950-х годов специальными документами 
КПК было обосновано главное преимущество реализа-
ции в Китае принципа демократического централизма, 
связанное с  обязательным обеспечением постоянной 
обратной связи руководства партии (страны) с  боль-
шинством народных масс [13] .

9 сентября 1954 г . Центральный правительственный 
народный совет утвердил проект Конституции КНР, вы-
неся на утверждение первой сессии ВСНП, прошедшей 
15 сентября 1954 г . Новая Конституция КНР была утвер-
ждена именно на данной сессии, что состоялось 20 сен-
тября 1954 г . Основной закон страны формировался под 
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влиянием советского опыта государственного строи-
тельства, что в значительной степени предопределило 
его социалистический характер, КНР провозглашалась 
государством народной демократии, находящимся под 
непосредственным управлением класса пролетариев . 
Как и  в  предыдущих случаях система государственно-
го управления строилась на основе демократического 
централизма: коллективного руководства, выборности 
многих должностей, участие народа в  принятии госу-
дарственно значимых решений . Была создана система 
народных представителей, венчавшаяся на  высшем 
государственном уровне однопалатным законотворче-
ских органом — ВСНП .

Наряду с успехами, эволюция КПК в то время сопро-
вождалось наличием объективных проблем . На перво-
начальном этапе развития демократического центра-
лизма в системе государственного управления в 1950-х 
годах имели место объективные проблемы интеграции 
капиталистических элементов в социалистическую си-
стему, происходил рост бюрократии, имели место ча-
стые конфликты вертикальной власти с местным само-
управлением .

Начиная с  1955 г . развитие института демократи-
ческого централизма в  КНР столкнулось с  новыми 
вызовами . По  причине проведения различных разру-
шительных политических кампаний («борьба с  правы-
ми элементами», «большой скачок», «культурная ре-
волюция» и  др .) лозунг реформирования страны стал 
использоваться в  противостоянии за  власть, инстру-
мента по  уничтожению оппозиции, с  целью усиления 
собственных позиций, отдельные партийные деятели 
увеличивали государственный аппарат, придумывая 
новые должности для лояльных им лиц, клановость 
и коррупция приобрели невиданный ранее размах [14] . 
Стоит отметить, что имела место чрезмерная централи-
зация власти в  руках КПК, усиление цензуры, коллек-
тивизация аграрного сектора с  созданием народных 
коммун, которые должны были сформировать и  под-
держивать полноценную систему самообеспечения, 
производя все необходимое в  режиме натурального 
хозяйства, и при этом предоставляя центральным вла-
стям значительные объемы прибавочного продукта . 
Образцово-показательной стала Дачжайская сель-
скохозяйственная коммуна, в  которой даже бумага 
изготавливалась на  базе ее собственных ресурсов . 
К  сожалению, в  масштабах целой страны данная идея 
не оказалась столь уж удачной . После 1957 года грани-
ца между государственным аппаратом, партией и ины-
ми общественно-политическими организациями стала 
довольно размытой . Фактически партийный и  чинов-
ничий аппарат срослись воедино . Коммунистическая 
партия фактически взяла под свой тотальный контроль 
львиную долю экономики страны: планирование, фи-

нансирование, оборот продукции и распределение ра-
бочей силы . То было трудное время, классовая основа 
(и следовавшая из этого предвзятость) партии, и ее ка-
дров исключили любой баланс между социальной ре-
волюцией и  экономическим строительством, лидеры 
предопределили интересы рабочих и  игнорировали 
массы; качество партийно-государственной отчетности 
перед обществом снизилось, пролетарская демокра-
тия переросла в пролетарскую диктатуру (без элемен-
тов капиталистического управления) и т . д .

Стоит отметить, что Конституция КНР во  времена 
«культурной революции» (1966–1976) превратилась 
в  сугубо формальный документ, поскольку полити-
ка того времени была направлена на  разрушение, как 
прежней государственной системы, так и на уничтоже-
ние конкретных лиц (государственных служащих, интел-
лигенции, партийных работников различного уровня) . 
Самый ощутимый удар по  государственному порядку 
тогдашнего Китая был осуществлен как раз посредством 
«культурной революции» . Система власти, которая 
сформировалась на базе Конституции 1954 г ., де-факто 
перестала существовать: армия, правоохранительные 
органы, научные и  образовательные учреждения под-
верглись тотальной «чистке», были репрессированы 
работники государственно-партийного аппарата . Была 
парализована деятельность многих государственных 
органов, а  также судебной системы . Слом конституци-
онной системы государственных органов, упразднение 
уставных органов КПК и  общественных организаций 
привели к коренной перестройке государства .

В 1975 г . в нарушении установленных процедур со-
зыва ВСНП была принята новая Конституция КНР (ина-
че: первая Конституция 1954 г . была полностью под-
вергнута ревизии) . Как отмечал ряд исследователей, 
Конституцию КНР 1975 г . весьма затруднительно можно 
было отнести к  числу основных законов страны . Этот 
документ представлял собой скорее декларацию опре-
деленных политических сил, причем сил зачастую раз-
нородных, выступающих с  различными установками, 
касательно текущего положения и  будущего развития 
государства [Китай после «культурной революции»: 
(политическая система, внутриполитическое положе-
ние)  /  Л .М . Гудошников,  Б .П . Барахта,  В .Г . Карымов,  
Р .М . Неронов  / М .: Мысль, 1979 . С .  238] . При анализе 
конституции 1975 г . обращает внимание её краткость: 
при идентичной структуре с первой конституцией чис-
ло статей было уменьшено (30 вместо 106) . Уменьше-
ние произошло главным образом за  счет положений 
2-й и 3-й глав («Государственная структура»; «Основные 
права и обязанности граждан») .

Новым основным законом страны были зафиксиро-
ваны идеи «культурной революции», сокращены пол-
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номочия ВСНП, которое поставлено под контроль КПК, 
полностью исключены демократические принципы 
организации и деятельности народных судов, ликвиди-
рованы пост Председателя, возглавляемое им Верхов-
ное государственное совещание, упразднена народная 
прокуратура, исключены положения о депутатской не-
прикосновенности членов ВСНП, КНР провозглашено 
социалистическим государством с  диктатурой проле-
тариата, построенным на двух видах социалистической 
собственности: общенародной собственности на сред-
ства производства, коллективной собственности .

Кончина в  1976 г . «Великого кормчего», заверше-
ние «великой пролетарской культурной революции» 
и арест «банды четырех» послужили толчком для нача-
ла процессе реформирования правовой системы Ки-
тая . Прежде всего, это вылилось в принятие в 1978 году 
на 1-й сессии ВСНП 5-го созыва нового основного зако-
на . По объему он был почти в два раза больше преды-
дущего, при этом фундамент составил ряд положений 
предыдущей конституции, посвященные демократи-
ческому централизму . Она действовала до  1982  года, 
то  есть совсем недолго . Однако Конституция КНР 
1978 года позволила отменить наиболее радикальные 
пережитки прошлого времени: исключены конститу-
ционные нормы о  «подготовке к  войне» и  о  борьбе 
против сил мировой войны (преамбула); установлены 
приоритетные задачи модернизации в  сельском хо-
зяйстве, в промышленности, в национальной обороне, 
в науке и технике путем привлечения активных членов 
единого фронта, который объединял трудовые массы 
с  интеллигенцией, демократические патриотические 
партии, соотечественников за рубежом, а также членов 
международного единого фронта, выступающих про-
тив гегемонии стран-сверхдержав .

В декабре 1982 г . в КНР принимается новая, четвер-
тая по счету и ныне действующая Конституция КНР . О ее 
положениях мы будем говорить подробно далее . Таким 
образом, периоды развития демократического цен-
трализма в системе государственного управления КНР 
за три десятилетия включили множество событий, пра-
вовые последствия которых позволяют говорить об их 
конституционном характере только в рамках исходной 
редакции Конституции 1954 года и редакции 1978 года .

Современная стадия развития института демокра-
тического централизма в  системе государственного 
управления КНР получила закрепление в действующей 
Конституции 1982 г . и наиболее полно охарактеризова-
на в докладе Си Цзиньпина на 19-м съезде КПК . В нем 
лидер современного Китая, неумолимо, словно гро-
зовая туча, настаивает на  необходимости: 1) усиления 
постоянного контроля за  соблюдением принципа де-
мократического централизма наряду с принципом вер-
ховенства закона; 2) отстаивании принципа демократи-
ческого централизма путем активного взаимодействия 
государства в лице партии и рядовых граждан; 3) укре-
пления гласности, здоровой атмосферы изучения, ува-
жения, соблюдения и  применения закона в  системе 
демократического централизма . Важно отметить, что, 
по  мнению некоторых исследователей, происходит 
развитие демократического централизма, примени-
тельно к сфере виртуального пространства [15] .

Новейшая история демократического централизма 
в системе государственного управления КНР определя-
ется множеством направлений и конкретных меропри-
ятий развития этого конституционного принципа, в том 
числе и с целью совершенствования системы государ-
ственного управления КНР .
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