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Аннотация. Анализируются исследования российских политических партий учеными из Ки-
тайской Народной Республики. Характеризуются взгляды китайских политологов на форми-
рование и развитие российских партий, а также на структуру партийной системы современной 
России. При этом основное внимание сосредоточивается на парламентских партиях, посколь-
ку считается, что именно их состав, особенности и взаимодействие оказывают решающее 
влияние на партийную систему. Показывается, что в соответствии с позицией китайских уче-
ных, российская партийная система подразделяется на партию власти («Единая Россия»), 
псевдооппозицию (ЛДПР и «Справедливая Россия») и системную оппозицию (КПРФ). Под-
черкивается взаимосвязь выводов китайских исследователей и российской политической 
науки. Отмечается, что китайские исследования российских партий обнаруживают опреде-
ленную специфику, которая выражается главным образом в своеобразной трактовке расста-
новки политических сил (деление оппозиции на системную и псевдооппозицию), повышен-
ном внимании к партийным идеологиям, а также концентрации исследовательского интереса 
на тех политических силах, которые обладают реальной властью или значительным политиче-
ским влиянием. К их числу китайские ученые относят, прежде всего, партии «Единая Россия» 
и КПРФ.  
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Original article 
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Abstract. This article explores how Chinese scholars analyze and interpret the political parties of 
Russia, focusing primarily on the structure and dynamics of the contemporary Russian party system. 
The study examines the categorization of Russian parties by Chinese political scientists into three 
groups: the “party of power” (“United Russia|), the “pseudo-opposition” (LDPR and “A Just Rus-
sia”), and the “systemic opposition” (CPRF). By employing a qualitative research approach, specifi-
cally text analysis, the article highlights the distinct perspectives of Chinese researchers, who place 
particular emphasis on party ideologies and the distribution of political power. The findings reveal 
both the similarities and differences between Chinese and Russian political science perspectives, 
offering insights into the nuances of party dynamics in Russia as understood by Chinese scholars. 
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Введение 

Изучение политических партий, их значения и влияния на политику 
государств стало устойчивым направлением развития современной полити-
ческой науки. Политологи подчеркивают роль партий в выдвижении альтер-
натив политического развития, номинации кандидатов на выборные должно-
сти, структурировании выбора избирателей, координации деятельности 
должностных лиц правительства, а также рекрутировании политического 
персонала, артикуляции интересов, политической социализации граждан, 
мобилизации их в поддержку тех или иных политических лидеров, программ 
и инициатив [3, с. 156, 157; 10, с. 237–239]. Большое значение придается и 
системному характеру взаимодействия как между самими партиями, так и 
между ними и другими элементами политической системы, в частности гос-
ударством и иными институтами власти. Именно такие взаимодействия в 
конечном итоге образуют партийную систему той или иной страны в ее со-
временном понимании [8, с. 225; 11, с. 11]. Наконец, сравнительный анализ 
партийных систем и положения партий в тех или иных странах также все 
чаще привлекает внимание политологов [2, с. 9–147; 5, с. 141–190; 7, с. 11–27]. 

В этом контексте исследования политических партий, их роли и места в 
российской политике также имеют длительную традицию. Широко известен 
вклад в эту область исследований таких российских ученых, как 
Г. В. Голосов, С. Е. Заславский, Б. А. Исаев, Ю. Г. Коргунюк, А. В. Кынев, 
А. Е. Любарев, Б. И. Макаренко, К. Г. Холодковский, Я. Ю. Шашкова и др. 
Вместе с тем сами ведущие специалисты в этой области признают, что рос-
сийские исследования партий носят преимущественно эндогенный характер. 
Публикации по партийной тематике традиционно опираются на работы от-
носительно узкого круга иностранных авторов – М. Дюверже, Дж. Сартори, 
Ж. Блонделя [6, с. 114], а ссылки на оригинальные публикации современных 
западных исследователей все еще относительно редки.  

Еще сложнее обстоит дело в российской политической науке с освоени-
ем достижений исследований, проведенных за пределами Европы и США. В 
результате практически вне поля зрения российской политологии остается 
достаточно обширный круг незападной, в частности китайской, научной ли-
тературы, посвященной партиям в России. Между тем в силу исторических 
причин китайские ученые испытывают естественный интерес к российской 
политике. В КНР выпускаются даже специализированные периодические 
издания, посвященные изучению положения дел в России, такие как «Рос-
сийские исследования» и «Исследования России, Восточной Европы и Цен-
тральной Азии». Авторы этих и других научных журналов посвящают пуб-
ликации различным аспектам политической системы России, в том числе 
политическим партиям. В исследования российских партий вовлечены спе-
циалисты не только в области политологии, но и международных отноше-
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ний, истории, философии, литературы и лингвистики. Авторы многих иссле-
дований склонны давать общую оценку положения и тенденций развития 
российских партий, но в меньшей степени изучают конкретные аспекты. В 
результате китайские ученые чаще пишут обзорные работы, чем узкоспециа-
лизированные исследования. Тем не менее результаты этих исследований 
могут представлять значительный интерес как для российских коллег, так и 
для широкой аудитории.  

В данном исследовании анализируются опубликованные в КНР работы 
современных китайских ученых об основных политических партиях России. 
Цель статьи – описать представления, сложившиеся в китайской политиче-
ской науке, о становлении российской партийной системы, о роли и месте в 
ней каждой из парламентских партий. Это позволит отчасти преодолеть ба-
рьеры в обмене знаниями между странами и будет способствовать развитию 
этого направления исследований. 

Формирование современной партийной системы 

С момента распада Советского Союза до начала XXI в. российское об-
щество претерпело значительные изменения на всех уровнях. Эти изменения 
коснулись и партийной системы России. Как отмечает китайский ученый 
Пань Дэли, российская многопартийная система прошла долгий путь от про-
ектирования и институциональных изменений до практического функциони-
рования. Переход от однопартийной системы к многопартийной в России, по 
его мнению, прошел как минимум через несколько этапов: 1) подготови-
тельный этап, на котором возникли тысячи неформальных организаций; 2) 
этап разделения и реорганизации после распада КПСС и прихода к власти 
демократов (август 1991 – октябрь 1993 г.); 3) этап концентрации партий по-
сле выборов в Государственную Думу, последовавших за октябрьскими со-
бытиями 1993 г. [25, с. 28, 29].  

В период правления президента Бориса Ельцина (1991–2000 гг.) в Рос-
сии образовалась нестабильная многопартийная система. Она отражала пе-
реходное состояние общества. В начале 2000-х гг., после принятия закона о 
политических партиях и объединения центристских партий, многопартийная 
система России постепенно стабилизировалась, сформировался базовый кон-
тур, в котором преобладали центристы, ослабленные левые и малоактивные 
правые партии [18]. Только в 2011 г. система стабилизировалась: партии 
«Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР вновь вошли в 
Государственную Думу и образовали фракции ее VI созыва. Так сложилась 
стабильная многопартийная система с левыми, центристскими и правыми 
фракциями в современной России [31, с. 39]. Ли Сингэн полагает, что, хотя 
многопартийная система России постепенно нормализуется, все еще сохра-
няются проблемы недостаточной зрелости партий, ограниченности их роли и 
отрыва от власти [19, с. 15–17]. Это проявляется, в частности, в несоответ-
ствии роли партии власти и правящей партии в парламенте. Тан Сянсин ха-
рактеризует многопартийную систему России как систему «без правящей 
партии» [26, с. 77–83]. 
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Таким образом, формирование нынешней модели многопартийной си-
стемы в России с доминирующей партией власти и «сосуществующими» 
партиями описывается в работах политологов КНР как длительный истори-
ческий процесс. Выработанная ими характеристика основных этапов этого 
процесса и его результатов на рубеже XX–XXI вв. в целом соответствует вы-
водам российских исследователей о перерастании неформальных движений 
в «хаотическую многопартийность» 1990-х гг. [12, с. 88–90], о значении инсти-
туциональных реформ начала 2000-х гг. для стабилизации партийной системы 
[1, с. 103, 104] и о формировании в России системы с доминирующей партией 
[4, с. 204].  

Китайские авторы в исследованиях парламентских партий ориентиру-
ются на анализ их природы, текущего состояния, перспектив развития, а 
также на развитие партийной системы в целом. Такое внимание к партиям 
объясняется тем, что в представлении китайских ученых внутренняя полити-
ка в первую очередь выражается через партийную политику. Можно предпо-
лагать, что в этом акценте проявляет себя не только влияние западной поли-
тологии, но и экстраполяция на Россию опыта КНР, где роль доминирующей 
партии играет КПК, а демократические партии сосуществуют с ней. Следуя 
этой традиции и опираясь на работы китайских исследователей, в данной 
статье российские парламентские партии разделены на партию власти, псев-
дооппозицию и системную оппозицию. 

Партия власти и ее проблемы 

Тан Сянсин считает, что феномен «партия власти», характерный для 
России, начал постепенно формироваться с 1990-х гг. После распада Совет-
ского Союза Россия в декабре 1993 г. утвердила Конституцию РФ путем 
всенародного референдума, в ней закреплено, что «Российская Федерация 
признает политическое многообразие и многопартийную систему» [26, 
с. 78]. После прихода к власти Путина были реорганизованы партийные ре-
сурсы путем объединения движений «Единство» и «Отечество – Вся Рос-
сия», что привело к созданию в 2001 г. партии «Единая Россия» (ЕР), кото-
рая открыто поддерживает В. В. Путина. С тех пор, полагают китайские ис-
следователи, ЕР установила долгосрочный контроль над парламентом. Цзан 
Сюлинь и Чжан Голиан считают, что, помимо контроля над парламентом, ЕР 
также усилила влияние на местных чиновников путем создания партийных 
организаций в каждом субъекте РФ, увеличив авторитет Кремля, представ-
ленного Путиным. От правительства и обеих палат парламента до губерна-
торов и мэров сформировалась система доминирования одной партии на по-
литической арене [33, с. 70]. 

В начале своего существования ЕР объявляла себя партией центризма. 
Партия акцентирует внимание на культуре и ценностях России, используя 
патриотизм для объединения сил в экономическом развитии и политических 
реформах, для обеспечения стабильности, стремится сделать Россию вели-
кой державой в мире. Вместе с тем, анализируя идеологию ЕР на рубеже 
2000-х – 2010-х гг., Ли Сингэн пришел к выводу о том, что ее содержанием 
стал «русский консерватизм» [20, с. 109].  
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Партия власти в России не вписывается в привычные категории правя-
щей партии и гегемонистской партии, полагает китайский исследователь 
Чжу Цзихуэй. Правящая партия обычно имеет четкую организационную 
структуру, множество членов и избирательный механизм, благодаря которо-
му политическая элита, являясь членами партии, контролирует государ-
ственный аппарат через выборы. Гегемонистская партия, помимо большого 
числа членов, строгой организации, последовательной политики и идеоло-
гии, является ядром принятия решений и функционирования правительства 
[34, с. 179]. Однако ситуация в России отличается: в стране действует супер-
президентская система, при которой кандидат на пост президента может 
быть выдвинут не обязательно партией, президент может участвовать в вы-
борах как независимый кандидат без партийной принадлежности, а боль-
шинство в парламенте не имеет права формировать правительство. Основная 
цель партии власти – обеспечить законодательную поддержку администра-
тивным чиновникам, чтобы их власть не была раздроблена [24, с. 90]. Китай-
ские исследователи Цзан Сюлин и Би Сун подчеркивают, что в этих услови-
ях партийные программы не обязательно отражают реальную стратегию 
управления, их значение для развития партий заключается, прежде всего, в 
продвижении собственных идей, определении целей и привлечении сторон-
ников и избирателей [32, с. 106]. Другими словами, ЕР как партия власти не 
рассматривается в качестве самостоятельной партии с реальной властью. Ее 
успехи на выборах в Думу или поддержка со стороны В. В. Путина и 
Д. А. Медведева, которые поочередно занимают пост председателя партии, 
вовсе не означают для ученых КНР, что политическая элита Кремля обяза-
тельно является частью ЕР или что партия становится центром власти. Одна-
ко нельзя отрицать, что благодаря значительным политическим ресурсам, 
которыми обладает ЕР, она играет незаменимую роль в законодательной де-
ятельности, выборах и поддержании стабильности власти. 

Будучи партией власти, сформированной «сверху», она неизбежно стал-
кивается с внутренними кризисами, такими как проблема «разрыва предста-
вительства». По мнению Ван Хуэя, современная мировая политика в целом 
сталкивается с кризисом: в процессе «огосударствления» многие политиче-
ские партии начинают все больше напоминать государственный аппарат. С 
одной стороны, эти партии заявляют о своей всеобщей представительности, 
выходящей за рамки классов, с другой стороны, они все больше отдаляются 
от народа, особенно от низших слоев, что и приводит к возникновению «раз-
рыва представительства» [14, с. 70–75]. Эта проблема в еще большей степени 
относится и к ЕР: партия, созданная государством и обслуживающая его ин-
тересы, всегда остается его придатком. Таким образом, китайские авторы 
характеризуют ЕР такими чертами, как преобладание государственных инте-
ресов над классовыми, направленность, оторванность от народных масс и 
недостаточная социальная база [34, с. 178]. Поэтому низкая реальная под-
держка со стороны населения и недостаточная общественная репутация яв-
ляются основными проблемами ЕР. 
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Псевдооппозиция 

Псевдооппозиция представляет собой один из важных сегментов мно-
гопартийной системы России. С точки зрения китайских исследователей, 
российские псевдооппозиционные партии характеризуются следующими 
тремя особенностями: 1) имеют полугосударственный характер, поддержи-
вают тесные связи с Кремлем, находятся под его жестким контролем и ак-
тивно поддерживают Путина по ключевым вопросам; 2) привлекают под-
держку определенных групп благодаря своим заявлениям и идеологиям, что 
фактически расширяет базу поддержки государственной власти; 3) внешне 
сохраняют черты оппозиции, имеют независимые структуры, программы и 
формы деятельности, что повышает легитимность власти [34, с. 181]. Однако 
псевдооппозиция не является оппозицией в полном смысле слова, ее ключе-
вое отличие заключается в отсутствии независимости. Такие партии не могут 
функционировать как политические организации с собственной волей, не 
способны избежать внешнего контроля и подавить внутренние противоречия 
и разногласия, оставаясь приверженными своим задачам и идеологии [22, 
с. 73–77]. Основная цель псевдооппозиции – привлечь поддержку различных 
социальных групп для обеспечения их лояльности к государственной власти, 
нейтрализовать потенциальные оппозиционные силы. 

Фэн Яньли считает, что на левом фланге российской партийной систе-
мы к псевдооппозиции относится партия «Справедливая Россия» (СР), от-
стаивающая интересы среднего и низшего классов. В основе ее ценностей 
лежат справедливость, свобода и солидарность, а ее идеология базируется на 
«новом социализме». В долгосрочной перспективе СР стремится сохранить 
лучшие достижения социализма из наследия СССР и поддерживает курс на 
интеграцию с Европой [30]. 

В целом, полагают в Китае, СР поддерживает политику Путина и фак-
тически является союзником власти. Существует даже мнение, что в 2007 г. 
именно СР предложила изменить Конституцию РФ, увеличив срок прези-
дентского мандата с 4 до 6 лет, что фактически проложило путь для переиз-
брания Путина в 2012 г. (на самом деле инициатива принятия этого законо-
проекта исходила от Президента РФ того времени Д. А. Медведева и была 
заявлена в ежегодном Послании Федеральному Собранию 5 ноября 2008 г.). 
Также в 2018 г. партия поддержала Путина на президентских выборах [13, 
с. 107]. Ли Сингэн видит своеобразие СР в том, что она, в отличие от ЕР, ко-
торая полностью подчинена власти, и от КПРФ, которая активно выступает в 
качестве оппозиции, занимает промежуточную позицию, выражая свои 
взгляды в рамках установленных границ и не являясь настоящей оппозици-
ей. По сути, она играет роль буферной зоны между Путиным, ЕР и КПРФ. В 
политическом плане как оппозиционная партия СР выступает против моно-
полии ЕР в политике. Например, ЕР выступает за создание Правительства 
РФ парламентским (т. е. своим) большинством, тогда как СР этот путь от-
вергает [21, с. 66].  
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Среди правых партий, выполняющих аналогичную функцию, наиболее 
влиятельной является Либерально-демократическая партия России (ЛДПР). 
Эта партия была основана в 1989 г. известным российским политиком Вла-
димиром Жириновским и стала первой, зарегистрированной после введения 
многопартийной системы в СССР. Хотя партия заявляет, что страна должна 
быть свободной, демократической, объединяющей преимущества капита-
лизма и социализма, Ли Сингэн пришел к выводу, что ЛДПР относится к 
экстремистским националистическим партиям с ярко выраженным русским 
националистическим уклоном. Партия поддерживает такие западные ценно-
сти, как многообразие форм собственности, личную свободу, свободу рынка, 
противодействие диктатуре и монополизации власти одной партией. В то же 
время ЛДПР выступает как против западной либеральной демократии и ка-
питализма, так и против социализма советского типа [20, с. 109]. 

Несмотря на критику Кремля, Жириновский в ключевых вопросах, осо-
бенно в международных делах, являлся надежным союзником Путина [34, 
с. 180]. С 2001 по 2011 г. Жириновский занимал должность вице-спикера 
Государственной Думы и вписался в систему государственной власти. Внут-
ри страны, несмотря на резкую риторику, ЛДПР редко выступает против за-
конопроектов ЕР. Кроме того, Жириновский решительно выступал против 
расширения НАТО на восток и против западных стран. В целом взгляды 
ЛДПР отличаются сильным националистическим уклоном. Противники пар-
тии даже называют ее фашистской, тогда как сторонники считают ее поли-
тику настоящим патриотизмом [27]. 

Для расширения своего политического влияния в 2011 г. Путин иници-
ировал создание Общероссийского народного фронта (ОНФ), который счи-
тается в КНР коалицией партий, явно поддерживающих Путина (хотя реаль-
ный состав ОНФ включает главным образом непартийные организации). Ло-
зунг ОНФ: «Если ты за Путина, значит ты за Фронт». Кроме ЕР и с 2014 г. 
СР, в ОНФ вошли партии «Родина», «Патриоты России», «Зеленые». Идео-
логия Фронта соответствует идеологии Путина, т. е. умеренному консерва-
тизму с правым уклоном. Учитывая явную поддержку Путина и состав, пре-
имущественно из малых партий, этот Фронт можно рассматривать как фак-
тическую коалицию псевдооппозиции [34, с. 183]. 

Системная оппозиция (КПРФ) 

Обсуждение системной оппозиции в китайской научной литературе 
обычно не выходит за рамки парламентских партий, что в целом соответ-
ствует и российской исследовательской традиции [9, с. 14]. Поэтому такая 
традиционная либеральная партии, как «Яблоко», после утраты парламент-
ского статуса в 2003 г. перестала вызывать интерес в этом контексте. Одна-
ко, как нетрудно заметить, большинство нынешних парламентских партий в 
силу повышенной лояльности власти к системной оппозиции не относится. 
Поэтому единственной партией, которая сохраняет значимую оппозицион-
ную роль по отношению к Кремлю, признается КПРФ. 



ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ РОССИИ: ВЗГЛЯД ИЗ КИТАЯ                                        93 

 

Как крупнейшая оппозиционная партия КПРФ прошла сложные этапы 
развития начиная с перестройки, подъема 1990-х гг., падения политического 
влияния в 2000-е гг. и последующего нового подъема. Хотя политическое 
влияние КПРФ в 2000-е гг. в целом снизились, но партия все еще остается 
значимой силой, которую не может игнорировать путинский режим. Китай-
ские ученые считают, что опыт 1990-х гг. закрепил за КПРФ статус первой 
оппозиционной партии [15, с. 4]. 

Однако при правлении Путина политическая ситуация для партий в 
России претерпела ряд изменений. Как отмечают в КНР, повышение электо-
рального порога для прохождения партий в Государственную Думу и адми-
нистративная поддержка формирования партии власти значительно ограни-
чили политическое пространство для КПРФ. Внутренние расколы в 2000-е 
гг. также ухудшили положение КПРФ: несколько фракций, включая радика-
лов во главе с О. С. Шениным, откололись от КПРФ, что снизило внутрен-
нюю сплоченность и ухудшило внешний имидж партии [17]. Идеологически 
КПРФ постепенно трансформируется из чисто социалистической партии в 
партию, исповедующую «социализм + национализм», выбирает путь уме-
ренно левой партии, сотрудничающей с властью. Это значительно снижает 
угрозу, которую она представляет для путинского режима, и китайские уче-
ные считают, что именно в 2000-е гг. КПРФ постепенно превращается в си-
стемную оппозицию [23]. Благодаря этому КПРФ стабильно сохраняет вто-
рую по величине фракцию в Государственной Думе, а ее кандидаты на пре-
зидентских выборах занимают второе место по количеству голосов. С 
2018 по 2021 г. число членов КПРФ существенно выросло. Го Чуньшэн по-
лагает, что это связано с результатами протестов против пенсионной рефор-
мы, организованных КПРФ в 2018 г., что улучшило ее репутацию и перело-
мило тренд сокращения числа членов [15, с. 5]. 

По сравнению с другими оппозиционными партиями КПРФ имеет яв-
ные преимущества. По мнению Фан Тинтин, в России по-прежнему широко 
распространены советские и социалистические настроения. Кроме того, 
КПРФ унаследовала организационные структуры КПСС и имеет четкую 
идеологию и политическую программу с устойчивым политическим базисом 
и стабильным положением [29, с. 63–66]. Китайские авторы отмечают, что 
КПРФ начала уделять больше внимания организационному строительству и 
обновлению поколений, что также является ее преимуществом. Так, на пре-
зидентских выборах 2018 г. кандидатом от КПРФ был выдвинут Павел Гру-
динин, владелец агрофирмы «Совхоз имени Ленина». На местах появились 
молодые представители, занявшие административные посты: коммунист Ва-
дим Потомский стал губернатором Орловской области (а в 2018 г. его сме-
нил в должности однопартиец Андрей Клычков), Сергей Левченко был из-
бран губернатором Иркутской области, а Анатолий Локоть – мэром Новоси-
бирска, третьего по величине города России [28]. Сюй Пэн и Чэнь Хун также 
склоняются к мнению, что КПРФ обладает сильной способностью к органи-
зации массовых движений, что является еще одним ее преимуществом. Пар-
тия активно использует массовые мероприятия в качестве важного инстру-
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мента в парламентской борьбе, стремясь возродить рабочее движение и ор-
ганизовать протестные акции. Только в 2016 г. КПРФ провела 11 крупных 
протестных акций по всей России, в которых приняли участие около 12 млн 
человек [28]. 

Однако реализуемая в последние десятилетия ради выживания партии 
стратегия ее сотрудничества с правящим режимом порождает множество 
рисков. Ли Юнцюань считает, что, если КПРФ не сможет разработать эф-
фективную политическую программу, расширить свою политическую при-
влекательность, она может утратить свою независимость и превратиться в 
псевдооппозицию [23, с. 18–25]. Внутренние противоречия также подрывают 
сплоченность партии. Отмечается, что проблема старения руководства 
КПРФ становится острой, из-за чего партия выглядит как все более дряхле-
ющая и стагнирующая политическая сила [16, с. 105].  

Заключение 

Тесная связь и сходство политических систем Китая и России в опреде-
ленные исторические периоды привели к тому, что китайские ученые прояв-
ляют особый интерес к российской политике, в том числе к исследованию 
партийных систем. Этот интерес значительно выше, чем к изучению полити-
ческих систем других стран и регионов. 

Политологи КНР внимательно относятся к выводам российских коллег 
относительно эволюции и современного состояния партий. Они охотно за-
имствуют многие российские теоретические концепции, такие как «партия 
власти», «системная оппозиция» или отнесение современной партийной си-
стемы в России к числу систем с доминирующей партией. Однако в понима-
ние некоторых концепций они склонны вкладывать новые смысловые значе-
ния, часто непривычные для российских ученых. Так, если в российской 
практике понятие «системная оппозиция» обычно распространяется на все 
парламентские партии, кроме ЕР, то китайские исследователи применяют 
его только к КПРФ. Они считают СР и ЛДПР псевдооппозицией, фактически 
следующей линии Кремля.  

Своеобразие китайского подхода к изучению российских партий прояв-
ляет себя и в расстановке тематических акцентов. В частности, политологи 
КНР уделяют гораздо больше внимания партийным идеологиям, чем россий-
ские и западные ученые. Представляется, что такой интерес преимуществен-
но обусловлен их марксистской методологической позицией. Кроме того, 
китайские авторы акцентируют свое внимание, прежде всего, на тех полити-
ческих силах, которые обладают реальной властью или значительным поли-
тическим влиянием. Поэтому обычно их работы сосредоточены на характе-
ристике старых парламентских партий, им пока не интересны «Новые люди» 
и непарламентские партии. 
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