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Начиная со второй половины ХХ в. в научной среде набирает популярность тема иссле-
дования недемократических режимов: специфика их существования в современном мире, а
также возможность успешного внедрения демократический транзитов с последующей де-
мократизацией режима. Большинство работ, в центре которых была данная проблематика,
написаны в рамках неоинституционального подхода, предполагающего взаимодействие и
качественную работу социальных институтов. Следуя заданной парадигме, находим, что
институты - правила игры (Норт 1990), непосредственно влияющие на эффективную ра-
боту всей государственной системы, иначе качество институтов можно рассматривать как
государственную состоятельность/State capacity (Мельвиль 2012). Авторитарные режимы
нацелены на поддержание стабильности, в том числе основываясь на показателях госу-
дарственной состоятельности. По сей день, авторитарные режимы доминируют в мире,
поэтому вопрос о создании различных рычагов, обеспечивающих продление существую-
щих политических систем, является одним из ключевых в современных политологических
исследованиях.

Логика данного исследования предполагает разделение существующих работ по задан-
ной теме на 2 больших блока: структурный и процедурный. Считаю возможным примене-
ние конкретной дифференциации, так как она базируется на объективных и субъективных
параметрах.

Структурный концепт предполагает объективный подход к поиску источников возмож-
ных препятствий или содействий в отношении поддержания существования автократий.
Таким образом, рассмотрены структурные каналы, характеризующиеся "историческими,
социально-классовыми и социально-экономическими факторами, особенностями нациеоб-
разования и государственного строительства, типом политической культуры, особенно-
стями экономического развития, степенью гомогенности или фрагментированности обще-
ства".

Главный аспект процедурного подхода - выявление субъективных факторов в проблеме
стабильности режима, таким образом, предметом анализа будет литература, посвященная
политическим действиям, стратегиям и механизмам, зависящим только от верхушки ав-
тократии (диктатора или правящей элиты) для поддержания собственного господства и
проведения контрмер в отношении опозиционно настроенных блоков.

Классическим примером процедурного концепта является теория Олсона (1993) о «ста-
ционарном» и «кочующем бандите»: в зависимости от выбранной стратегии диктатор либо
делает упор на продление собственной власти, для чего создает качественные институты и
контролирует увеличение собственного дохода во избежание социальной катастрофы, ли-
бо увеличивает размер налогообложения, который является наиболее простым способом
удовлетворения рентоориентированности.

Неоинституциональные исследования теоритически и эмпирически доказывают, что
существует масса рычагов поддержания стабильности режима, и все они связаны с каче-
ственной работой институтов. Их создание в странах с авторитарным режимом способно
не только продлить существование, но и улучшить государственную состоятельность, ко-
торая является важным показателем в современной науке для определения политической

1



Конференция «Ломоносов 2016»

и экономической успешности страны, вне зависимости от режима. В условиях гегемонии
демократии, авторитарная власть создает впечатление закостенелости режима, рассмот-
ренные нами подходы, будь они обусловлены объективными или субъективными причи-
нами, доказывают, что для нормального функционирования государственного аппарата
ими должны быть созданы и поддерживаемы качественная работа институтов.
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