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이 연구노트에서는 국내 정치학계가 지금까지 인도에 대해서 중국이나 미국 일본 등에 비하여 상
대적으로 무관심하였음을 지적하고 지금이라도 학문의 균형적인 발전을 위해서 인도에 대한 체계적
인 연구가 필요함을 역설하고자 한다 특히 이 연구노트는 본격적인 인도 비교정치 연구에 앞서 행한 . 
일종의 예비작업으로 기존의 인도비교연구에서 핵심적인 연구 아젠다에 속하는 인도의 민주주의 공
고화의 원인과 인도의 정당체계의 급속한 변화를 둘러싼 논쟁점을 검토하는 것을 주목적으로 삼았다.  
보다 자세히 말하면 비교정치학 연구에서 인도와 관련하여 주목할 만한 연구주제 중 연방제와 다, (1) 
양한 균열구조가 민주주의의 안정에 미치는 영향과 중앙과 지방의 권력관계의 변화가 정당체계의 (2) 
변화에 미치는 영향을 비교적인 시각에서 다루어 보았다.
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��������������������   한���������	
��������������������   가지���������	
��������������������   존재이유로���������	
��������������������   삼고���������	
��������������������   있는���������	
��������������������   현대, 

정치학의���������	
��������������������   일부인���������	
��������������������   우리나라���������	
��������������������   정치학이���������	
��������������������   인도를���������	
��������������������   연구의���������	
��������������������   소외지역으로���������	
��������������������   내버려둔���������	
��������������������  



인도의���������	
��������������������  민주주의���������	
��������������������   공고화와���������	
��������������������  정당체계의���������	
��������������������   변화에���������	
��������������������   관한���������	
��������������������   연구노트   23

것은���������	
��������������������   현실적인���������	
��������������������   인도연구의���������	
��������������������   필요성에���������	
��������������������   비추어���������	
��������������������   볼���������	
��������������������   때���������	
��������������������   안타까운���������	
��������������������   일이���������	
��������������������   아닐���������	
��������������������   수���������	
��������������������   없

다 물론���������	
��������������������   우리나라에서���������	
��������������������   외국사례를���������	
��������������������   전혀���������	
��������������������   다루지���������	
��������������������   않고���������	
��������������������   우리나라���������	
��������������������   민주화나���������	
��������������������   정. 

치를���������	
��������������������   연구하는���������	
��������������������   것을���������	
��������������������   두고���������	
��������������������   비교정치를���������	
��������������������   한다고���������	
��������������������   보는���������	
��������������������   것도���������	
��������������������   한���������	
��������������������   가지���������	
��������������������   원인일���������	
��������������������   수���������	
��������������������  

있겠지만 이것만으로는���������	
��������������������   왜���������	
��������������������   인도가���������	
��������������������   소외되어���������	
��������������������   있는지���������	
��������������������   알기는���������	
��������������������   힘들다 현재���������	
��������������������   우, . 

리나라���������	
��������������������   정치학자들이���������	
��������������������   일본 미국 중국���������	
��������������������   등에���������	
��������������������   대해서���������	
��������������������   가지고���������	
��������������������   있는���������	
��������������������   관심에���������	
��������������������   비하, , 

면���������	
��������������������   인도���������	
��������������������   연구는���������	
��������������������   너무���������	
��������������������   저조한���������	
��������������������   편이다 한국정치학회에���������	
��������������������   따르면 현재���������	
��������������������   우리나라���������	
��������������������  . , 

여���������	
��������������������   명에���������	
��������������������   달하는���������	
��������������������   정치학회���������	
��������������������   정회원들���������	
��������������������   중에서���������	
��������������������   인도정치를���������	
��������������������   전문으로���������	
��������������������   현재���������	
��������������������  1,900

활발하게���������	
��������������������  활동하는���������	
��������������������   학자는���������	
��������������������   내지���������	
��������������������   명���������	
��������������������  정도에���������	
��������������������  불과하다2 3 .

우리나라에서���������	
��������������������   인도정치가���������	
��������������������   소수의���������	
��������������������   관심사에���������	
��������������������   불과하다는���������	
��������������������   사실은���������	
��������������������   인도연구에

서���������	
��������������������   전문화가���������	
��������������������   미비하다는���������	
��������������������   것을���������	
��������������������   시사하는���������	
��������������������   동시에���������	
��������������������   또한���������	
��������������������   현대정치학의���������	
��������������������   꽃이라고���������	
��������������������  

볼���������	
��������������������   수���������	
��������������������   있는���������	
��������������������   비교정치의���������	
��������������������   테두리���������	
��������������������   안에서���������	
��������������������   인도를���������	
��������������������   연구하기에는���������	
��������������������   아직���������	
��������������������   내적인���������	
��������������������   축

적이���������	
��������������������   부족하다는���������	
��������������������   것을���������	
��������������������   의미한다 이���������	
��������������������   연구노트는���������	
��������������������   본격적인���������	
��������������������   인도정치���������	
��������������������   연구라기. 

보다는���������	
��������������������   비교정치의���������	
��������������������   관점에서���������	
��������������������   볼���������	
��������������������   때���������	
��������������������   주목할���������	
��������������������   만한���������	
��������������������   인도연구의���������	
��������������������   아젠다에���������	
��������������������   속하는���������	
��������������������  

민주주의의���������	
��������������������   공고화와���������	
��������������������   정당체계의���������	
��������������������   변화라는���������	
��������������������   두���������	
��������������������   가지���������	
��������������������   문제를���������	
��������������������   한���������	
��������������������   번���������	
��������������������   고찰해보는���������	
��������������������  

것이���������	
��������������������   주목적이다 이를���������	
��������������������   통하여���������	
��������������������   추가적으로���������	
��������������������   인도연구가���������	
��������������������   국내���������	
��������������������   정치학계에서���������	
��������������������   활. 

발해지기를���������	
��������������������   바라마지���������	
��������������������   않는다 우선���������	
��������������������   인도���������	
��������������������   민주주의���������	
��������������������   공고화와���������	
��������������������   관련하여���������	
��������������������   논의의���������	
��������������������  . 

출발점은���������	
��������������������   비교정치의���������	
��������������������   시각에서���������	
��������������������   바라볼���������	
��������������������   때���������	
��������������������   인도연구의���������	
��������������������   고전���������	
��������������������   중의���������	
��������������������   고전인���������	
��������������������   와이

너 의���������	
��������������������  글인���������	
��������������������  (Weiner, 1989) “The Indian Paradox”에���������	
��������������������  나오는���������	
��������������������  주장이다 여기. 

서���������	
��������������������   그는���������	
��������������������   인도에서의���������	
��������������������   민주주의���������	
��������������������   공고화의���������	
��������������������   원인을���������	
��������������������   여러���������	
��������������������   가지���������	
��������������������   제시하고���������	
��������������������   있는데, 

특히���������	
��������������������   연방주의와���������	
��������������������   주마다���������	
��������������������   다양한���������	
��������������������   균열구조가���������	
��������������������   인도의���������	
��������������������   열악한���������	
��������������������   사회경제적���������	
��������������������   여건

에도���������	
��������������������   불구하고���������	
��������������������   민주주의의���������	
��������������������   안정에���������	
��������������������   기여한���������	
��������������������   것으로���������	
��������������������   보고���������	
��������������������   있다 둘째로 대의민. , 

주주의���������	
��������������������   근간을���������	
��������������������   이루는���������	
��������������������   정당체계의���������	
��������������������   변화와���������	
��������������������   관련하여���������	
��������������������   여기서���������	
��������������������   논의의���������	
��������������������   핵심이���������	
��������������������   될���������	
��������������������  

주장은���������	
��������������������  취버 와���������	
��������������������  콜만 의���������	
��������������������  주장 이다 그들은���������	
��������������������  방대한���������	
��������������������  (Chhibber) (Kollman) (2004) . 

실증적���������	
��������������������   자료에���������	
��������������������   바탕을���������	
��������������������   두고���������	
��������������������   인도의���������	
��������������������   정당체계의���������	
��������������������   변화의���������	
��������������������   요인으로���������	
��������������������   중앙권력의���������	
��������������������  

지방분권화를���������	
��������������������   들고���������	
��������������������   있다 즉 그들은���������	
��������������������   소선거구제를���������	
��������������������   택하고���������	
��������������������   있는���������	
��������������������   인도에서���������	
��������������������   지. , 

역구���������	
��������������������   단위에서는���������	
��������������������   상대적으로���������	
��������������������   소규모의���������	
��������������������   정당���������	
��������������������   수가���������	
��������������������   존재하는���������	
��������������������   것에���������	
��������������������   반해서 전, 

국적으로는���������	
��������������������   매우���������	
��������������������   많은���������	
��������������������   정당수가���������	
��������������������   존재하는���������	
��������������������   이유로���������	
��������������������   연방주의���������	
��������������������   아래서���������	
��������������������   중앙권력

의���������	
��������������������   지방���������	
��������������������   분권화를���������	
��������������������  들고���������	
��������������������  있다. 

다음���������	
��������������������   두���������	
��������������������   개의���������	
��������������������   절에서는���������	
��������������������   이���������	
��������������������   각각의���������	
��������������������   연구가���������	
��������������������   갖는���������	
��������������������   의의를���������	
��������������������   비교정치학적���������	
��������������������   시각
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에서���������	
��������������������   보다���������	
��������������������   자세히���������	
��������������������   살펴보는���������	
��������������������   동시에���������	
��������������������   그들의���������	
��������������������   논지를���������	
��������������������   비판적으로���������	
��������������������   검토한다 그. 

런���������	
��������������������   다음���������	
��������������������   마지막���������	
��������������������   절에서는���������	
��������������������  논의를���������	
��������������������   종합하면서���������	
��������������������  마무리���������	
��������������������  짓고자���������	
��������������������   한다.

인도���������	
��������������������  민주주의의���������	
��������������������  안정 빈곤 연방주의와���������	
��������������������  분절된���������	
��������������������  사회구조���������	
��������������������  II. : , 

미국에서���������	
��������������������   년대를���������	
��������������������   거치면서���������	
��������������������   탄생할���������	
��������������������   때부터���������	
��������������������   비교정치학의���������	
��������������������   가장���������	
��������������������   핵1950~60

심적인���������	
��������������������   연구주제는���������	
��������������������   민주주의의���������	
��������������������   제반���������	
��������������������   문제들이었다 그���������	
��������������������   중에서���������	
��������������������   민주체제는���������	
��������������������   어. 

떻게���������	
��������������������   자리���������	
��������������������   잡게���������	
��������������������   되며���������	
��������������������   또���������	
��������������������   어떻게���������	
��������������������   계속���������	
��������������������   유지될���������	
��������������������   수���������	
��������������������   있는가���������	
��������������������   하는���������	
��������������������   문제를���������	
��������������������   두고���������	
��������������������   수

많은���������	
��������������������   연구들이���������	
��������������������   존재한다 이러한���������	
��������������������   오랜���������	
��������������������   논쟁들을���������	
��������������������   간단히���������	
��������������������   추려보면 바로���������	
��������������������   민주. , 

주의의���������	
��������������������   이행이나���������	
��������������������   공고화에���������	
��������������������   자본주의적인���������	
��������������������   경제발전���������	
��������������������   또는���������	
��������������������   성장이���������	
��������������������   어떠한���������	
��������������������   역할

을���������	
��������������������   하는가하는���������	
��������������������   문제로���������	
��������������������   귀착되며 이를���������	
��������������������   대표하는���������	
��������������������   학설이���������	
��������������������   바로���������	
��������������������   경제성장은���������	
��������������������   민, 

주주의에���������	
��������������������   순기능적인���������	
��������������������   역할을���������	
��������������������   한다는���������	
��������������������   것이다 모든���������	
��������������������   비교정치학자들이���������	
��������������������   이���������	
��������������������   가설. 

에���������	
��������������������   동의하는���������	
��������������������   것은���������	
��������������������   아니지만���������	
��������������������   최소한���������	
��������������������   주류의���������	
��������������������   학자군은���������	
��������������������   비록���������	
��������������������   몇���������	
��������������������   가지���������	
��������������������   단서를���������	
��������������������   붙

일���������	
��������������������   때도���������	
��������������������   있지만���������	
��������������������   대체로���������	
��������������������   수긍하는���������	
��������������������   분위기이다예를���������	
��������������������   들면( , Lipset, 1981; 

Huntington, 1991; Diamond, Linz, and Lipset, 1995).

이러한���������	
��������������������   논지에���������	
��������������������   속하지���������	
��������������������   않는���������	
��������������������   예외적인���������	
��������������������   사례가���������	
��������������������   여러���������	
��������������������   개���������	
��������������������   있지만 그���������	
��������������������   중에서도���������	
��������������������  , 

비교정치���������	
��������������������   연구에서���������	
��������������������   유명한���������	
��������������������   두���������	
��������������������   개의���������	
��������������������   사례가���������	
��������������������   있다 그���������	
��������������������   중에���������	
��������������������   하나가���������	
��������������������   싱가포르이. 

고���������	
��������������������   다른���������	
��������������������   하나가���������	
��������������������   인도이다 싱가포르는���������	
��������������������   인당���������	
��������������������   가���������	
��������������������   만���������	
��������������������   달러가���������	
��������������������   넘는���������	
��������������������   경제. 1 GDP 3

부국임에도���������	
��������������������   불구하고���������	
��������������������   권위적인���������	
��������������������   정부를���������	
��������������������   유지하고���������	
��������������������   있기���������	
��������������������   때문에���������	
��������������������   예외로���������	
��������������������   간주하

고���������	
��������������������   인도는���������	
��������������������   그와���������	
��������������������   정반대로���������	
��������������������   세계���������	
��������������������   최빈국의���������	
��������������������   대열에���������	
��������������������   속하지만���������	
��������������������   정치적으로���������	
��������������������   민주주

의���������	
��������������������   체제를���������	
��������������������   건실하게���������	
��������������������   유지하는���������	
��������������������   것으로���������	
��������������������   유명하다 보다���������	
��������������������   자세히���������	
��������������������   보면 기본적인���������	
��������������������  .  , 

경제사회���������	
��������������������   개발지수로���������	
��������������������   바라볼���������	
��������������������   때���������	
��������������������   인도는���������	
��������������������   흔히���������	
��������������������   세계에서���������	
��������������������   가장���������	
��������������������   열악한���������	
��������������������   지역인���������	
��������������������  

중남부아프리카와���������	
��������������������   비교될���������	
��������������������   정도이다 노벨경제학���������	
��������������������   수상자인���������	
��������������������   쎈과���������	
��������������������   그의���������	
��������������������   동료. 

에���������	
��������������������  따르면(Dreze and Sen, 2002) , “인도와���������	
��������������������  사하라���������	
��������������������  사막���������	
��������������������  남부의���������	
��������������������  아프리카���������	
��������������������  지
역을���������	
��������������������   비교할���������	
��������������������   때 인도의���������	
��������������������   상황이���������	
��������������������   반드시���������	
��������������������   전적으로���������	
��������������������   낫다고���������	
��������������������   볼���������	
��������������������   수���������	
��������������������   없고���������	
��������������������   오히려���������	
��������������������  , 

결코���������	
��������������������   그렇지가���������	
��������������������   않다 적어도���������	
��������������������   세���������	
��������������������   가지���������	
��������������������   결정적인���������	
��������������������   측면에서 성인���������	
��������������������   문맹률 영양실. [ , 

조 사회경제적���������	
��������������������   불평등의���������	
��������������������   측면에서 인도의���������	
��������������������   생활여건은���������	
��������������������   사하라���������	
��������������������   이남의���������	
��������������������   아프, ] 



인도의���������	
��������������������  민주주의���������	
��������������������   공고화와���������	
��������������������  정당체계의���������	
��������������������   변화에���������	
��������������������   관한���������	
��������������������   연구노트   25

리카���������	
��������������������   지역보다���������	
��������������������   결코���������	
��������������������   나은���������	
��������������������   점이���������	
��������������������   없다(67).” 이렇게���������	
��������������������   사회경제적인���������	
��������������������   면에서���������	
��������������������   별다 

를���������	
��������������������   바가���������	
��������������������   없지만���������	
��������������������   식민지���������	
��������������������   독립이후���������	
��������������������   민주주의를���������	
��������������������   가장���������	
��������������������   뿌리���������	
��������������������   내리기���������	
��������������������   어려웠던���������	
��������������������   지

역으로���������	
��������������������   꼽히는���������	
��������������������   아프리카���������	
��������������������   중남부���������	
��������������������   지역과는���������	
��������������������   달리���������	
��������������������   인도는���������	
��������������������   일시적으로���������	
��������������������   겪은���������	
��������������������   인디

라���������	
��������������������   간디 의���������	
��������������������   권위주의���������	
��������������������   체제���������	
��������������������   기간을���������	
��������������������   제외하고는���������	
��������������������  민주주의���������	
��������������������   정부(Indira Gandhi)

를���������	
��������������������   부단히���������	
��������������������   유지하고���������	
��������������������   있다 열악한���������	
��������������������   사회경제적인���������	
��������������������   여건에도���������	
��������������������   불구하고���������	
��������������������   건실한���������	
��������������������  .  

민주주의���������	
��������������������   체제의���������	
��������������������   유지라는���������	
��������������������   놀라운���������	
��������������������   현상을���������	
��������������������   두고���������	
��������������������   흔히���������	
��������������������   비교정치학자들은���������	
��������������������   인도

의���������	
��������������������   예외주의 라고���������	
��������������������   한다(Indian exceptionalism) .

와인너 의���������	
��������������������  논문인���������	
��������������������  (1989) “The Indian Paradox”도���������	
��������������������  바로���������	
��������������������  인도의���������	
��������������������  예외주의���������	
��������������������  
문제를���������	
��������������������   다른���������	
��������������������   식으로���������	
��������������������   표현한���������	
��������������������   것이다 구체적으로���������	
��������������������   그는���������	
��������������������  . “ 인도에서와���������	
��������������������   같이 첨[ ] 

예한���������	
��������������������   사회적���������	
��������������������   분열과���������	
��������������������   대규모의���������	
��������������������   폭력이���������	
��������������������   난무하는���������	
��������������������   와중에서도���������	
��������������������   민주체계가���������	
��������������������   계속

해서���������	
��������������������   유지되는���������	
��������������������   역설적인���������	
��������������������   상황을���������	
��������������������   어떻게���������	
��������������������   설명할���������	
��������������������   수���������	
��������������������   있는가(Weiner, 1989: 

23)”하는���������	
��������������������   질문을���������	
��������������������   던진다 또���������	
��������������������   다른���������	
��������������������   글에서���������	
��������������������   그가���������	
��������������������   말하고���������	
��������������������   있듯이 인도에서���������	
��������������������   볼���������	
��������������������  . , 

수���������	
��������������������   있는���������	
��������������������   사회적���������	
��������������������   이질성 느린���������	
��������������������   경제성장 거대한���������	
��������������������   소득���������	
��������������������   격차 수직적으로���������	
��������������������   서열, , , 

화���������	
��������������������   된���������	
��������������������   사회질서 급진적인���������	
��������������������   인텔리들의���������	
��������������������   존재라는���������	
��������������������   조건들을���������	
��������������������   보면���������	
��������������������   모두���������	
��������������������   다���������	
��������������������   인도, 

의���������	
��������������������   민주제도들이���������	
��������������������   신생국가들���������	
��������������������   중에서���������	
��������������������   가장���������	
��������������������   오랫동안���������	
��������������������   지속���������	
��������������������   가능한���������	
��������������������   그런���������	
��������������������   나라���������	
��������������������  

집단에���������	
��������������������   속하는���������	
��������������������   것이���������	
��������������������   아니라���������	
��������������������   가장���������	
��������������������   먼저���������	
��������������������   붕괴될���������	
��������������������   수���������	
��������������������   있는���������	
��������������������   그런���������	
��������������������   부류의���������	
��������������������   나라에���������	
��������������������  

속하였어야만���������	
��������������������   했다는���������	
��������������������   사실을���������	
��������������������   시사하고���������	
��������������������   있다(Weiner, 1989: 323).” 하지만���������	
��������������������   

현실은���������	
��������������������   그와는���������	
��������������������   정반대이다 왜���������	
��������������������   그런���������	
��������������������   것인가 이에���������	
��������������������   대한���������	
��������������������   답으로���������	
��������������������   혹자는���������	
��������������������   인도. ? 

는���������	
��������������������   그냥���������	
��������������������   하나의���������	
��������������������   국가이기���������	
��������������������   때문에���������	
��������������������   단지���������	
��������������������   하나의���������	
��������������������   예외적인���������	
��������������������   사례이고���������	
��������������������   모든���������	
��������������������   이론

에는���������	
��������������������   예외가���������	
��������������������   있기���������	
��������������������   때문에���������	
��������������������   중요하지���������	
��������������������   않다고���������	
��������������������   볼���������	
��������������������   수도���������	
��������������������   있다 아니면���������	
��������������������   인도는���������	
��������������������   세. 

계���������	
��������������������   최초로���������	
��������������������   자유민주주의���������	
��������������������   체제를���������	
��������������������   구현했다고���������	
��������������������   보는���������	
��������������������   영국의���������	
��������������������   오랜���������	
��������������������   식민지���������	
��������������������   통치를���������	
��������������������  

받는���������	
��������������������   와중에���������	
��������������������   민주주의적인���������	
��������������������   제도를���������	
��������������������   체득할���������	
��������������������   기회가���������	
��������������������   존재하였고���������	
��������������������   독립���������	
��������������������   후에도���������	
��������������������   그

러한���������	
��������������������   제도를���������	
��������������������  유산으로���������	
��������������������   고스란히���������	
��������������������   물러���������	
��������������������   받았다고���������	
��������������������  해명할���������	
��������������������   수도���������	
��������������������   있다. 

하지만���������	
��������������������   인도와���������	
��������������������   같이���������	
��������������������   거대한���������	
��������������������   인구를���������	
��������������������   가진���������	
��������������������   나라가���������	
��������������������   민주주의의���������	
��������������������   실험장으로���������	
��������������������  

성공적으로���������	
��������������������   운영되고���������	
��������������������   있다는���������	
��������������������   사실은���������	
��������������������   분명히���������	
��������������������   단순한���������	
��������������������   예외로���������	
��������������������   치부하기에는���������	
��������������������   너

무나���������	
��������������������   중요하다 인류���������	
��������������������   역사상���������	
��������������������   아직���������	
��������������������  그���������	
��������������������  어떤���������	
��������������������   다른���������	
��������������������   나라도���������	
��������������������   인구���������	
��������������������   억���������	
��������������������   이상을���������	
��������������������  민. 10

주적인���������	
��������������������   방식으로���������	
��������������������   운영해본���������	
��������������������   적이���������	
��������������������   없다 이것은���������	
��������������������   중국의���������	
��������������������   공산당���������	
��������������������   일당독재체제가���������	
��������������������  . 

종식될���������	
��������������������   경우���������	
��������������������   거대한���������	
��������������������   민주체제가���������	
��������������������   어떻게���������	
��������������������   운영될���������	
��������������������   수���������	
��������������������   있는지를���������	
��������������������   보여줄���������	
��������������������   수���������	
��������������������   있는���������	
��������������������  

사례라는���������	
��������������������  측면에서도���������	
��������������������   주목할���������	
��������������������  가치가���������	
��������������������  있다. 
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또한���������	
��������������������   민주주의의���������	
��������������������   유지를���������	
��������������������   식민지���������	
��������������������   잔재로만���������	
��������������������   설명하기에는���������	
��������������������   뭔가���������	
��������������������   부족하다 과. 

거���������	
��������������������   인도와���������	
��������������������   마찬가지로���������	
��������������������   영국의���������	
��������������������   인도통치령의���������	
��������������������   일부였지만���������	
��������������������   권위주의로���������	
��������������������   나아갔

던���������	
��������������������   파키스탄과���������	
��������������������   방글라데시���������	
��������������������   문제를���������	
��������������������   차치하고라도���������	
��������������������   우리는���������	
��������������������   과거���������	
��������������������   영국의���������	
��������������������   식민지���������	
��������������������  

중에서���������	
��������������������   가장���������	
��������������������   권위적인���������	
��������������������   정부로���������	
��������������������   아직도���������	
��������������������   남아���������	
��������������������   있는���������	
��������������������   나라 버마���������	
��������������������   즉���������	
��������������������   미얀마를���������	
��������������������   목, 

격하고���������	
��������������������   있기���������	
��������������������   때문이다 현재는���������	
��������������������   전���������	
��������������������   세계적으로���������	
��������������������   군부통치가���������	
��������������������   종식되었거나���������	
��������������������   아니. 

면���������	
��������������������   일시적으로���������	
��������������������   후퇴하는���������	
��������������������   형국을���������	
��������������������   보이고���������	
��������������������   있는데도���������	
��������������������   불구하고���������	
��������������������   유독���������	
��������������������   버마의���������	
��������������������   군부

정부만은���������	
��������������������   여전히���������	
��������������������   년대���������	
��������������������   초���������	
��������������������   집권한���������	
��������������������   이후���������	
��������������������   줄기차게���������	
��������������������   한���������	
��������������������   번도���������	
��������������������   정권을���������	
��������������������   놓은���������	
��������������������  1960

적이���������	
��������������������  없다 따라서���������	
��������������������  인도의���������	
��������������������  민주주의를���������	
��������������������  단(Kingsbury, 2001; Funston, 2001). 

순히���������	
��������������������   과거���������	
��������������������   식민지���������	
��������������������  유산으로���������	
��������������������   치부하기에는���������	
��������������������  한계가���������	
��������������������   많다고���������	
��������������������   하겠다. 

와인너���������	
��������������������   역시���������	
��������������������   역사적���������	
��������������������   잔재���������	
��������������������   문제를���������	
��������������������   논급하고���������	
��������������������   있다 즉���������	
��������������������   그는���������	
��������������������  . “영국이���������	
��������������������   권력을���������	
��������������������  
양도하였을���������	
��������������������   때 의회 연방조직 독립적인���������	
��������������������   사법부 전국적으로���������	
��������������������   채용된���������	
��������������������   관료조, , , , 

직 선거절차 자유로운���������	
��������������������   언론 독립적인���������	
��������������������   정당들을���������	
��������������������   남기고���������	
��������������������   떠났다, , , ”는���������	
��������������������   것을���������	
��������������������   인
정한다 하지만���������	
��������������������  이러한���������	
��������������������  과거의���������	
��������������������  잔재는���������	
��������������������  그���������	
��������������������  이후의���������	
��������������������  정치적(Weiner, 1989: 33). 

인���������	
��������������������   발전과정에서���������	
��������������������   얼마든지���������	
��������������������   내팽개쳐질���������	
��������������������   수도���������	
��������������������   있었을���������	
��������������������   것이라고���������	
��������������������   본다 따라서���������	
��������������������  . 

뭔가���������	
��������������������   현재의���������	
��������������������  어떤���������	
��������������������  메커니즘을���������	
��������������������   가지고���������	
��������������������   설명을���������	
��������������������  하여야만���������	
��������������������   한다. 

와인너의���������	
��������������������   경우���������	
��������������������   다양한���������	
��������������������   요소를���������	
��������������������   가지고���������	
��������������������   주어진���������	
��������������������   문제에���������	
��������������������   대한���������	
��������������������   답을���������	
��������������������   제시하려

고���������	
��������������������   노력하지만 그의���������	
��������������������   답이���������	
��������������������   무엇인지���������	
��������������������   불분명한���������	
��������������������   측면이���������	
��������������������   있다 그���������	
��������������������   이유���������	
��������������������   중���������	
��������������������   하나, . 

는���������	
��������������������   인도의���������	
��������������������   예외주의���������	
��������������������   현상���������	
��������������������   혹은���������	
��������������������   역설을���������	
��������������������   바로���������	
��������������������   설명하기���������	
��������������������   보다는���������	
��������������������   에세이의���������	
��������������������   상당���������	
��������������������  

부분을���������	
��������������������   왜���������	
��������������������   사회적인���������	
��������������������   갈등���������	
��������������������   혹은���������	
��������������������   폭력이���������	
��������������������   발생하는지를���������	
��������������������   두고���������	
��������������������   여러���������	
��������������������   가지���������	
��������������������   대안���������	
��������������������   이

론들을���������	
��������������������   비판하는데���������	
��������������������   할애하고���������	
��������������������   있기���������	
��������������������   때문일���������	
��������������������   것이다 따라서���������	
��������������������   정작���������	
��������������������   인도의���������	
��������������������   역설. 

을���������	
��������������������   설명하는���������	
��������������������   부분은���������	
��������������������   매우���������	
��������������������   제한적이다 그에���������	
��������������������   따르면 사회집단의���������	
��������������������   폭력과���������	
��������������������   국가. , 

기구의���������	
��������������������   억압에도���������	
��������������������   불구하고���������	
��������������������   인도의���������	
��������������������   민주체제가���������	
��������������������   유지될���������	
��������������������   수���������	
��������������������   있었던���������	
��������������������   이유는���������	
��������������������   여러���������	
��������������������  

가지라고���������	
��������������������  본다 그러한���������	
��������������������  요인에는���������	
��������������������   국민의회 당의���������	
��������������������  갈등관리���������	
��������������������   역할 민. (Congress) , 

주체제를���������	
��������������������   유지하는���������	
��������������������   데���������	
��������������������   기득권을���������	
��������������������   가진���������	
��������������������   대규모의���������	
��������������������   전문직업인들의���������	
��������������������   등장 독립���������	
��������������������  , 

이후���������	
��������������������   국가기구와���������	
��������������������   구분되는���������	
��������������������   정치기구의���������	
��������������������   발전 중앙과���������	
��������������������   주들���������	
��������������������   간의���������	
��������������������   힘의���������	
��������������������   균형 각���������	
��������������������  , , 

주���������	
��������������������  내에서���������	
��������������������  사회구조의���������	
��������������������  이질성 등이다(heterogeneity) (Weiner, 1989: 33-34). 

그의���������	
��������������������   설명은���������	
��������������������   다른���������	
��������������������   변수와���������	
��������������������   관계를���������	
��������������������   충분히���������	
��������������������   통제하지���������	
��������������������   않는���������	
��������������������   상태에서���������	
��������������������   단순히���������	
��������������������   자

신의���������	
��������������������   생각을���������	
��������������������   제시하는���������	
��������������������   수준이기���������	
��������������������   때문에���������	
��������������������   정확히���������	
��������������������   인과과정을���������	
��������������������   제시하였다고���������	
��������������������   보

기는���������	
��������������������   힘들지만 그의���������	
��������������������   주장을���������	
��������������������   한���������	
��������������������   마디로���������	
��������������������   요약하면���������	
��������������������   열악한���������	
��������������������   사회경제적인���������	
��������������������   여건, 



인도의���������	
��������������������  민주주의���������	
��������������������   공고화와���������	
��������������������  정당체계의���������	
��������������������   변화에���������	
��������������������   관한���������	
��������������������   연구노트   27

에도���������	
��������������������   불구하고���������	
��������������������   민주주의���������	
��������������������   체제가���������	
��������������������   붕괴되지���������	
��������������������   않은���������	
��������������������   것은���������	
��������������������   정당을���������	
��������������������   포함한���������	
��������������������   민주체제

의���������	
��������������������   제도 기구와���������	
��������������������   절차���������	
��������������������   등이���������	
��������������������   갖는���������	
��������������������   갈등의���������	
��������������������   조정���������	
��������������������   역할���������	
��������������������   때문이라는���������	
��������������������   것이다 즉, . , 

민주체제가���������	
��������������������   붕괴되지���������	
��������������������   않은���������	
��������������������   것은���������	
��������������������   외적인���������	
��������������������   요인���������	
��������������������   때문이���������	
��������������������   아니라���������	
��������������������   민주체제���������	
��������������������   자체에

서���������	
��������������������   찾을���������	
��������������������   수���������	
��������������������   있다는���������	
��������������������   정치적인���������	
��������������������  설명이다.  

이러한���������	
��������������������   논리의���������	
��������������������   단점은���������	
��������������������   왜���������	
��������������������   다른���������	
��������������������   나라의���������	
��������������������   경우���������	
��������������������   민주체제에���������	
��������������������   내재한���������	
��������������������   갈등조정���������	
��������������������  

기능이���������	
��������������������   발휘되지���������	
��������������������   않고���������	
��������������������   사회갈등���������	
��������������������   속에서���������	
��������������������   체제���������	
��������������������   붕괴로���������	
��������������������   결국은���������	
��������������������   이어졌는가를���������	
��������������������   설

명하지���������	
��������������������   못한다 그럼에도���������	
��������������������   불구하고���������	
��������������������   그가���������	
��������������������   제시하는���������	
��������������������   설명���������	
��������������������   중���������	
��������������������   연방주의와���������	
��������������������   관련. 

한���������	
��������������������   부분은���������	
��������������������   주목할���������	
��������������������   만하다고���������	
��������������������  본다 인도처럼���������	
��������������������  고도로���������	
��������������������  분절된 사회. (segmented) 

구조와���������	
��������������������   결합될���������	
��������������������   때���������	
��������������������   연방제는���������	
��������������������   폭력적인���������	
��������������������   사회갈등과���������	
��������������������   정치적인���������	
��������������������   불안정을���������	
��������������������   개별���������	
��������������������   주

영역으로���������	
��������������������   국한하는���������	
��������������������   역할을���������	
��������������������   한다고���������	
��������������������   본다 그리하여���������	
��������������������   한���������	
��������������������   주에서���������	
��������������������   폭력적(state) . 

인���������	
��������������������   충돌이���������	
��������������������   발생하더라도���������	
��������������������   다른���������	
��������������������   주로���������	
��������������������   이것이���������	
��������������������   이전되지���������	
��������������������   않고���������	
��������������������   단���������	
��������������������   하나의���������	
��������������������   주나���������	
��������������������   지

역에���������	
��������������������   국한되는���������	
��������������������   것으로���������	
��������������������   끝나고���������	
��������������������   만다고���������	
��������������������   본다 그리하여���������	
��������������������  . “인도는���������	
��������������������   개나���������	
��������������������   그���������	
��������������������   이12

상의���������	
��������������������   타이어가���������	
��������������������   부착된���������	
��������������������   거대한���������	
��������������������   화물차 와���������	
��������������������   유사하다 하나나���������	
��������������������   두���������	
��������������������   개의���������	
��������������������   타(lorry) . 

이어가���������	
��������������������   터졌다고���������	
��������������������   하더라도���������	
��������������������   화물차���������	
��������������������   자체는���������	
��������������������   도랑으로���������	
��������������������   전복되지���������	
��������������������   않는다(Weiner, 

1989: 36).” 각���������	
��������������������  주나���������	
��������������������   지역마다���������	
��������������������   두드러진���������	
��������������������   갈등요인이���������	
��������������������   다르듯이���������	
��������������������   개별���������	
��������������������   주���������	
��������������������   안에 

서도���������	
��������������������   분열구조가���������	
��������������������   단순하지는���������	
��������������������   않다 예를���������	
��������������������   들어 비록���������	
��������������������   특정���������	
��������������������   주가���������	
��������������������   하나의���������	
��������������������   언어로���������	
��������������������  . , 

동질적이라고���������	
��������������������   하더라도���������	
��������������������   그���������	
��������������������   안에서���������	
��������������������   다시���������	
��������������������   카스트나���������	
��������������������   계급���������	
��������������������   등으로���������	
��������������������   나누어져���������	
��������������������   있

다 이것은���������	
��������������������   특정���������	
��������������������   이슈가���������	
��������������������   폭발성을���������	
��������������������   갖지���������	
��������������������   못하도록���������	
��������������������   견제하는���������	
��������������������   역할을���������	
��������������������   수행한다. . 

이른바���������	
��������������������  갈등구조의���������	
��������������������   교차(cross- 로���������	
��������������������   인한���������	
��������������������   갈등의���������	
��������������������   상쇄효과이다cutting) .1 

이것은���������	
��������������������   한���������	
��������������������   때���������	
��������������������   미국이���������	
��������������������   이질적인���������	
��������������������   사회구성에도���������	
��������������������   불구하고���������	
��������������������   민주주의가���������	
��������������������   발전할���������	
��������������������  

수���������	
��������������������   있었던���������	
��������������������   요인으로���������	
��������������������   지적되었던���������	
��������������������   것과���������	
��������������������   동일한���������	
��������������������   맥락이며 매디슨, (James 

이���������	
��������������������   다수의���������	
��������������������   폭정을���������	
��������������������   견제하기���������	
��������������������   위하여���������	
��������������������   인구가���������	
��������������������   많은���������	
��������������������   국가를���������	
��������������������   선호한���������	
��������������������   이Madison)

유와���������	
��������������������   유사한���������	
��������������������   입장이다 하지만���������	
��������������������   이것은���������	
��������������������   합리적���������	
��������������������   선택이론(Rossiter, 1961). 

이���������	
��������������������  정치적인���������	
��������������������  안정을���������	
��������������������  위해서는���������	
��������������������  단순한���������	
��������������������  이슈구조를���������	
��������������������  갖(rational choice theory)

 1. 여기서���������	
��������������������   와이너의���������	
��������������������   주장은���������	
��������������������   인도에서���������	
��������������������   정치적이거나���������	
��������������������   사회적인���������	
��������������������   폭력이나���������	
��������������������   갈등의���������	
��������������������   표출이���������	
��������������������  

없다는���������	
��������������������   것이���������	
��������������������   아니라���������	
��������������������   그러한���������	
��������������������   갈등이���������	
��������������������   민주주의���������	
��������������������   체제���������	
��������������������   자체의���������	
��������������������   안정을���������	
��������������������   좌지우지할���������	
��������������������   정도는���������	
��������������������  

아니라는���������	
��������������������   것이���������	
��������������������   요지이다 따라서���������	
��������������������   논자에���������	
��������������������   따라서���������	
��������������������   년대에���������	
��������������������   광범위하게���������	
��������������������   일어난���������	
��������������������   힌두. 1990

교와���������	
��������������������   회교도���������	
��������������������   사이의���������	
��������������������  유혈사태를���������	
��������������������   두고서���������	
��������������������   그를���������	
��������������������  비판할���������	
��������������������   수���������	
��������������������   있지만���������	
��������������������   이것은���������	
��������������������   충분한���������	
��������������������   비판이���������	
��������������������  

되지���������	
��������������������   못한다 왜냐하면���������	
��������������������   그러한���������	
��������������������   대규모의���������	
��������������������   갈등과���������	
��������������������   그에���������	
��������������������   따른���������	
��������������������   주���������	
��������������������   단위에서의���������	
��������������������   의회해산과���������	
��������������������  . 

중앙정부의���������	
��������������������  직접통치 에도���������	
��������������������  불구하고���������	
��������������������  민주체제���������	
��������������������  자체는���������	
��������������������  건실하게���������	
��������������������  유지(president's rule)

되었기���������	
��������������������  때문이다.   
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는���������	
��������������������   것이 혹은���������	
��������������������   어떻게���������	
��������������������   보면���������	
��������������������   이슈가���������	
��������������������   교차하지���������	
��������������������   않는���������	
��������������������   것이���������	
��������������������   정치적인���������	
��������������������   균형점을���������	
��������������������  , 

찾기에���������	
��������������������   유리하다는���������	
��������������������   주장과는���������	
��������������������   상이한���������	
��������������������   것이다 합리적���������	
��������������������   선택이론에���������	
��������������������   따르면���������	
��������������������   보다���������	
��������������������  . 

많은���������	
��������������������   교차선이���������	
��������������������   존재할���������	
��������������������   때���������	
��������������������   균형점을���������	
��������������������   찾기란���������	
��������������������   더욱���������	
��������������������   힘들게���������	
��������������������   된다 따라서���������	
��������������������   하나나���������	
��������������������  . 

아니면���������	
��������������������   지배적인���������	
��������������������   이슈가���������	
��������������������   존재하는���������	
��������������������   것이���������	
��������������������   균형을���������	
��������������������   찾는데���������	
��������������������   도움이���������	
��������������������   된다(Mueller, 

1989).  

우리는���������	
��������������������   연방제와���������	
��������������������   갈등사안의���������	
��������������������   교차성이���������	
��������������������   과연���������	
��������������������   사회적���������	
��������������������   갈등을���������	
��������������������   완화하여���������	
��������������������   체제

를���������	
��������������������   유지하는데���������	
��������������������   도움이���������	
��������������������   되는지���������	
��������������������   아니면���������	
��������������������   갈등해소를���������	
��������������������   더욱���������	
��������������������   복잡하게���������	
��������������������   하거나���������	
��������������������   비능

률적���������	
��������������������   처리를���������	
��������������������   도모하는���������	
��������������������   요인이���������	
��������������������   될���������	
��������������������   수는���������	
��������������������   없는지���������	
��������������������   살펴볼���������	
��������������������   필요가���������	
��������������������   있다 이것은���������	
��������������������  . 

인도의���������	
��������������������   연방제 민주주의 그리고���������	
��������������������   사회적���������	
��������������������   갈등이라는���������	
��������������������   이슈가���������	
��������������������   여전히���������	
��������������������   추가연, , 

구의���������	
��������������������   여지를���������	
��������������������  남겨두고���������	
��������������������   있음을���������	
��������������������   의미한다. 

마지막으로���������	
��������������������   비교정치학의���������	
��������������������   시각에서���������	
��������������������   바라볼���������	
��������������������   때 우리가���������	
��������������������   주목할���������	
��������������������   만한���������	
��������������������   가치가���������	
��������������������  , 

있는���������	
��������������������   인도민주주의의���������	
��������������������   특성은���������	
��������������������   바로���������	
��������������������   대중의���������	
��������������������   저조한���������	
��������������������   참여도이다 이러한���������	
��������������������   특성은���������	
��������������������  . 

비록���������	
��������������������   와인너가���������	
��������������������   인도���������	
��������������������   민주주의의���������	
��������������������   안정에���������	
��������������������   기여한���������	
��������������������   요인으로���������	
��������������������   언급하고���������	
��������������������   있지는���������	
��������������������   않

지만 인도의���������	
��������������������   민주체제���������	
��������������������   안정의���������	
��������������������   구조적���������	
��������������������   요인으로���������	
��������������������   작용하였을���������	
��������������������   가능성이���������	
��������������������   높다, . 

비교정치학자들���������	
��������������������   중���������	
��������������������   일부는���������	
��������������������   차대전���������	
��������������������   이후���������	
��������������������   세계���������	
��������������������   각국의���������	
��������������������   보편선거의���������	
��������������������   도입으로���������	
��������������������  2

인한���������	
��������������������   급격한���������	
��������������������   참여율의���������	
��������������������   증대가���������	
��������������������   체제에���������	
��������������������   과중한���������	
��������������������   압력을���������	
��������������������   가져와서���������	
��������������������   체제와해의���������	
��������������������   요

인이���������	
��������������������   되었다고���������	
��������������������   주장하고���������	
��������������������   있다 안정된���������	
��������������������   민주체제를���������	
��������������������   가진���������	
��������������������   나라의���������	
��������������������  (Dix, 1994). 

역사를���������	
��������������������   보면���������	
��������������������   대중의���������	
��������������������   전반적인���������	
��������������������   정치참여는���������	
��������������������   제한된���������	
��������������������   선거권���������	
��������������������   아래서���������	
��������������������   다수결에���������	
��������������������   의

한���������	
��������������������   경쟁구도가���������	
��������������������   먼저���������	
��������������������   확립되고���������	
��������������������   그에���������	
��������������������   따른���������	
��������������������   승패의���������	
��������������������   수용이���������	
��������������������   관례화된���������	
��������������������   다음에���������	
��������������������   실

시된다 즉 안정적인���������	
��������������������   민주주의는���������	
��������������������   우선���������	
��������������������   경쟁구도의���������	
��������������������   확립 그���������	
��������������������   다음에���������	
��������������������   참여의���������	
��������������������  . , , 

확대라는���������	
��������������������  순서로���������	
��������������������   이루어진다고���������	
��������������������  본다.2 

인도의���������	
��������������������   경우���������	
��������������������   대부분의���������	
��������������������   신생국가들과���������	
��������������������   유사하게���������	
��������������������   독립과���������	
��������������������   더불어���������	
��������������������   보편선거권

을���������	
��������������������   도입하여���������	
��������������������   일정한���������	
��������������������   기준을���������	
��������������������   갖춘���������	
��������������������   모든���������	
��������������������   성인남녀라면���������	
��������������������   모두다���������	
��������������������   정치체제의���������	
��������������������   성원

으로���������	
��������������������   자격을���������	
��������������������   부여���������	
��������������������   받았다 하지만���������	
��������������������   굉장히���������	
��������������������   불안정한���������	
��������������������   정치노선을���������	
��������������������   보였던���������	
��������������������   다른���������	
��������������������  . 

신생민주체제와���������	
��������������������   달리���������	
��������������������   인도의���������	
��������������������   경우���������	
��������������������   특이한���������	
��������������������   점은���������	
��������������������   이제���������	
��������������������   민주체제가���������	
��������������������   걸음마를���������	
��������������������   시

작할���������	
��������������������   초기단계에서는���������	
��������������������   선거에서의���������	
��������������������   투표참여율이���������	
��������������������   상대적으로���������	
��������������������   매우���������	
��������������������   낮았다는���������	
��������������������  

 2. 실제로���������	
��������������������   세기���������	
��������������������  중반까지만���������	
��������������������  하더라도���������	
��������������������  인구의���������	
��������������������   가���������	
��������������������  넘는���������	
��������������������  사람들이���������	
��������������������   투표권을���������	
��������������������   가진���������	
��������������������  나19 10%

라는���������	
��������������������  미국이���������	
��������������������  유일하였다 즉 영국을���������	
��������������������  포함한���������	
��������������������  이른바���������	
��������������������  초기���������	
��������������������   자유민(Dahl, 1989: 236).  , 

주주의���������	
��������������������  국가���������	
��������������������   거의���������	
��������������������  전부가���������	
��������������������   사실상���������	
��������������������   과두정���������	
��������������������   상태였다. 



인도의���������	
��������������������  민주주의���������	
��������������������   공고화와���������	
��������������������  정당체계의���������	
��������������������   변화에���������	
��������������������   관한���������	
��������������������   연구노트   29

점이다 예를���������	
��������������������   들어���������	
��������������������   우리나라���������	
��������������������   대통령���������	
��������������������   선거나���������	
��������������������   국회의원���������	
��������������������   선거의���������	
��������������������   경우���������	
��������������������   초기���������	
��������������������   서너���������	
��������������������  . 

번의���������	
��������������������   선거에서는���������	
��������������������   투표율이���������	
��������������������   약���������	
��������������������   에서���������	
��������������������   사이를���������	
��������������������   오락가락���������	
��������������������   하였던���������	
��������������������   것과���������	
��������������������   달80 90% 

리���������	
��������������������   인도의���������	
��������������������   경우���������	
��������������������   총선에서의���������	
��������������������   투표율이���������	
��������������������   첫���������	
��������������������   두���������	
��������������������   번의���������	
��������������������   선거에서는���������	
��������������������   미만이었50% 

고���������	
��������������������   그���������	
��������������������   이후에도���������	
��������������������   에서���������	
��������������������   정도를���������	
��������������������   왔다���������	
��������������������   갔다���������	
��������������������   하는���������	
��������������������   수준에���������	
��������������������   불과하였55% 61~62% 

다 이러한���������	
��������������������  수준은���������	
��������������������  이미���������	
��������������������  안정적인���������	
��������������������  민주주의를���������	
��������������������  구가하고���������	
��������������������  있(Brass, 1994: 104). 

는���������	
��������������������   서구민주주의���������	
��������������������   국가의���������	
��������������������   정치참여율���������	
��������������������   수준에���������	
��������������������   불과하다 이것은���������	
��������������������   대체로���������	
��������������������   신생국. 

의���������	
��������������������   투표율이���������	
��������������������   엘리트의���������	
��������������������   동원정치에���������	
��������������������   의해서���������	
��������������������   상당히���������	
��������������������   높게���������	
��������������������   나오는���������	
��������������������   것과는���������	
��������������������   대조적

이다.3 

더군다나 인도의���������	
��������������������   경우���������	
��������������������   독립���������	
��������������������   후���������	
��������������������   초기에는���������	
��������������������   이른바���������	
��������������������   사회적인���������	
��������������������   지위에서���������	
��������������������   약자, 

에���������	
��������������������   있었던���������	
��������������������   층의���������	
��������������������   투표율이���������	
��������������������   그렇지���������	
��������������������   않은���������	
��������������������   경우보다���������	
��������������������   훨씬���������	
��������������������   낮았다 이것은���������	
��������������������   선거에. 

서의���������	
��������������������   상대적인���������	
��������������������   과열현상을���������	
��������������������   조절하는���������	
��������������������   효과가���������	
��������������������   있었음을���������	
��������������������   시사한다 즉 저소득. , 

층 혹은���������	
��������������������   억압받은���������	
��������������������   층이���������	
��������������������   선거에서���������	
��������������������   상대적으로���������	
��������������������   덜���������	
��������������������   동원되었다는���������	
��������������������   의미이다, 

(Mitra and Singh, 1999: 100-101; Hardgrave and Kochanek, 2000: 

334- 하지만���������	
��������������������   그���������	
��������������������   이후���������	
��������������������   년대에���������	
��������������������   접어들면서야���������	
��������������������   이들의���������	
��������������������   투표참여율이���������	
��������������������  335). 1990

높아지는���������	
��������������������   것을���������	
��������������������   보게���������	
��������������������   된다 만약���������	
��������������������   독립���������	
��������������������   초기부터���������	
��������������������   이들의���������	
��������������������   정치참여율이���������	
��������������������   높았다. 

면���������	
��������������������   인도���������	
��������������������   민주체제는���������	
��������������������  다른���������	
��������������������  신생민주체제와���������	
��������������������  비슷하게���������	
��������������������   단명���������	
��������������������   하였을���������	
��������������������   것이다. 

한편���������	
��������������������   년대에���������	
��������������������   들어와서���������	
��������������������   시작된���������	
��������������������   소외계층의���������	
��������������������   적극적인���������	
��������������������   정치참여는���������	
��������������������   다른���������	
��������������������  1990

정치적인���������	
��������������������   요인과���������	
��������������������   더불어���������	
��������������������   정당체계의���������	
��������������������   안정성을���������	
��������������������   낮추는���������	
��������������������   역할을���������	
��������������������   하고���������	
��������������������   있다 예. 

를���������	
��������������������   들어 예전에는���������	
��������������������   이들이���������	
��������������������   상류층의���������	
��������������������   엘리트가���������	
��������������������   이끄는���������	
��������������������   국민의회당의���������	
��������������������   틀���������	
��������������������   속에, 

서���������	
��������������������   스스로를���������	
��������������������   대변하려고���������	
��������������������   하였지만 이들의���������	
��������������������   정치적인���������	
��������������������   각성이���������	
��������������������   높아지고���������	
��������������������   선거를���������	
��������������������  , 

통하여���������	
��������������������   자신들의���������	
��������������������   권익을���������	
��������������������   체계적으로���������	
��������������������   대변하려고���������	
��������������������   하자���������	
��������������������   더���������	
��������������������   이상���������	
��������������������   상류층���������	
��������������������   엘리트

의���������	
��������������������  리더십���������	
��������������������  하에���������	
��������������������   모든���������	
��������������������  사회집단을���������	
��������������������  아우르는���������	
��������������������  포괄정당(catch- 인���������	
��������������������  인도all party)

국민의회당���������	
��������������������   속에���������	
��������������������   머무르기가���������	
��������������������   어렵게���������	
��������������������   된���������	
��������������������   것이다 이런���������	
��������������������   의미에서���������	
��������������������   어떤���������	
��������������������   이는���������	
��������������������   다. 

 3. 각국의���������	
��������������������  투표율에���������	
��������������������  기본적인���������	
��������������������  자료는���������	
��������������������   혹은���������	
��������������������  그���������	
��������������������  기관의���������	
��������������������  홈페이International IDEA(2002) 

지���������	
��������������������   참조 한편으로���������	
��������������������  인도의���������	
��������������������  의회���������	
��������������������  선거���������	
��������������������  투표율과���������	
��������������������  우리나라���������	
��������������������  선거���������	
��������������������  http://www.idea.int/vt/ . 

특히���������	
��������������������   대통령���������	
��������������������   선거의���������	
��������������������   투표율은���������	
��������������������   직접적으로���������	
��������������������   비교할���������	
��������������������   수���������	
��������������������   없다 그래서���������	
��������������������   우리나라���������	
��������������������   총선의���������	
��������������������  . 

자료와���������	
��������������������   비교할���������	
��������������������   수도���������	
��������������������   있지만 인도의���������	
��������������������   총선은���������	
��������������������   이른바���������	
��������������������   그���������	
��������������������   나라에서���������	
��������������������   가장���������	
��������������������   중요한���������	
��������������������   선거, 

이고���������	
��������������������  우리나라���������	
��������������������  총선은���������	
��������������������  대통령���������	
��������������������  선거���������	
��������������������  다음으로���������	
��������������������  부차적으로���������	
��������������������  중요한���������	
��������������������  (first-order elections)

선거 이기���������	
��������������������  때문에���������	
��������������������  이���������	
��������������������  둘의���������	
��������������������  자료를���������	
��������������������  직접���������	
��������������������  비교하는���������	
��������������������  것도���������	
��������������������  문제가���������	
��������������������  (second-order elections)

있다 어느���������	
��������������������   것을���������	
��������������������   비교하든���������	
��������������������   인도의���������	
��������������������   선거���������	
��������������������   투표율은���������	
��������������������   우리나라를���������	
��������������������   포함한���������	
��������������������   다른���������	
��������������������   신생���������	
��������������������   민주. 

국가의���������	
��������������������  투표율에���������	
��������������������   비해서���������	
��������������������  역사적으로���������	
��������������������  저조한���������	
��������������������   것만은���������	
��������������������   사실이다.
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음���������	
��������������������   절에서���������	
��������������������   논의하는���������	
��������������������   다당제적인���������	
��������������������   추세의���������	
��������������������   강화가���������	
��������������������   오히려���������	
��������������������   민주정치가���������	
��������������������   인도에���������	
��������������������   성

공적으로���������	
��������������������  정착하였다는���������	
��������������������  사실을���������	
��������������������  반증하고���������	
��������������������   있다고���������	
��������������������   본다(Kohli, 2001).  

소선거구제에서의���������	
��������������������  인도의���������	
��������������������  정당체계의���������	
��������������������  변화III. :          

다당제의���������	
��������������������  등장과���������	
��������������������  중앙권력의���������	
��������������������   분권화���������	
��������������������   ���������	
��������������������   ���������	
��������������������   ���������	
��������������������       

비교정치학���������	
��������������������   내에서���������	
��������������������   가장���������	
��������������������   많이���������	
��������������������   연구된���������	
��������������������   또���������	
��������������������   다른���������	
��������������������   주제로는���������	
��������������������   정당체계와���������	
��������������������   선거

제도의���������	
��������������������   연관성에���������	
��������������������   관한���������	
��������������������   것이다 그���������	
��������������������   중에서���������	
��������������������   소선거구제와���������	
��������������������   양당체계의���������	
��������������������   연관성은���������	
��������������������  . 

지금은���������	
��������������������  고인이���������	
��������������������   된���������	
��������������������   합리적���������	
��������������������   선택이론의���������	
��������������������  거두인���������	
��������������������   라이커 가���������	
��������������������   현대정(Riker, 1982)

치학이���������	
��������������������   장구한���������	
��������������������   세월동안���������	
��������������������   유일하게���������	
��������������������   발견한���������	
��������������������   법칙다운���������	
��������������������   법칙이라고���������	
��������������������   극찬한���������	
��������������������   바가���������	
��������������������  

있다 듀베르제의���������	
��������������������   법칙을���������	
��������������������   법칙이라고���������	
��������������������   부르든���������	
��������������������   아니면���������	
��������������������   단순한���������	
��������������������   경향성이라고���������	
��������������������   보. 

든���������	
��������������������   간에���������	
��������������������   선거제도와���������	
��������������������   정당체계의���������	
��������������������   연관성은���������	
��������������������   정치학계의���������	
��������������������   핵심관심사���������	
��������������������   중���������	
��������������������   하나인���������	
��������������������  

것은���������	
��������������������   분명하다 듀베르제의���������	
��������������������   법칙을���������	
��������������������   뒷받침하는���������	
��������������������   두���������	
��������������������   가지���������	
��������������������   인과과정 기계적인���������	
��������������������  . , 

효과 와���������	
��������������������  심리적인���������	
��������������������  효과 중���������	
��������������������  인간의���������	
��������������������  (mechanical factor) (psychological factor) 

행동을���������	
��������������������   매개하지���������	
��������������������   않는���������	
��������������������   단순한���������	
��������������������   계산���������	
��������������������   절차에���������	
��������������������   불과한���������	
��������������������   기계적인���������	
��������������������   효과 즉���������	
��������������������   특정���������	
��������������������  , 

득표율의���������	
��������������������   분포도가���������	
��������������������   주어질���������	
��������������������   때���������	
��������������������   의석의���������	
��������������������   분포도를���������	
��������������������   기계적으로���������	
��������������������   계산하는���������	
��������������������   방식은���������	
��������������������  

논란의���������	
��������������������   여지가���������	
��������������������   거의���������	
��������������������   없다 왜냐하면���������	
��������������������   비례대표제에���������	
��������������������   비해서���������	
��������������������   소선거구제���������	
��������������������   아래서���������	
��������������������  . 

득표율과���������	
��������������������   의석비율���������	
��������������������   간에���������	
��������������������   불균형이���������	
��������������������   심하다는���������	
��������������������   것은���������	
��������������������   자명한���������	
��������������������   이치이기���������	
��������������������   때문이다. 

기계적인���������	
��������������������   효과로���������	
��������������������   인하여���������	
��������������������   소선구제도는���������	
��������������������   민주적���������	
��������������������   대표성의���������	
��������������������   문제를���������	
��������������������   야기할���������	
��������������������   수는���������	
��������������������  

있지만 주어진���������	
��������������������   득표율이���������	
��������������������   의석비율로���������	
��������������������   전환되는���������	
��������������������   과정���������	
��������������������   자체에���������	
��������������������   대해서는���������	
��������������������   아무도���������	
��������������������  , 

의문을���������	
��������������������  제기하지���������	
��������������������   않는다(Rae, 1971: Sartori, 1976).

하지만���������	
��������������������   듀베르제의���������	
��������������������   심리적���������	
��������������������   효과와���������	
��������������������   관련하여서는���������	
��������������������   논란의���������	
��������������������   여지가���������	
��������������������   많다 이것. 

은���������	
��������������������   주어진���������	
��������������������   선거제도���������	
��������������������   때문에���������	
��������������������   특정���������	
��������������������   선호도를���������	
��������������������   가진���������	
��������������������   개개인이���������	
��������������������   최종적인���������	
��������������������   행위에서

의���������	
��������������������   선택을���������	
��������������������   변경할���������	
��������������������   수���������	
��������������������   있다는���������	
��������������������   것을���������	
��������������������   시사하기���������	
��������������������   때문이다 이를���������	
��������������������   두고���������	
��������������������   심리적���������	
��������������������   효. 

과나���������	
��������������������   전략적���������	
��������������������   투표 이라는���������	
��������������������  제목���������	
��������������������  아래���������	
��������������������   무수히���������	
��������������������  많은���������	
��������������������   연구들이���������	
��������������������  (strategic voting)

지금까지���������	
��������������������   이루어졌다 대부분의���������	
��������������������   연구들은���������	
��������������������   정도의���������	
��������������������   차이는���������	
��������������������   있지만���������	
��������������������  (Cox, 1997). 

그러한���������	
��������������������   심리적���������	
��������������������   효과나���������	
��������������������   전략적���������	
��������������������   투표���������	
��������������������   행위라는���������	
��������������������   것이���������	
��������������������   존재한다는���������	
��������������������   것을���������	
��������������������   인정하고���������	
��������������������  



인도의���������	
��������������������  민주주의���������	
��������������������   공고화와���������	
��������������������  정당체계의���������	
��������������������   변화에���������	
��������������������   관한���������	
��������������������   연구노트   31

있다 그리하여���������	
��������������������   듀베르제의���������	
��������������������   법칙을���������	
��������������������   뒷받침하고���������	
��������������������   있는���������	
��������������������   두���������	
��������������������   개의���������	
��������������������   인과과정은���������	
��������������������   이. 

제���������	
��������������������   비교정치���������	
��������������������  학계의���������	
��������������������  보편적인���������	
��������������������   상식처럼���������	
��������������������  되어���������	
��������������������  버렸다. 

하지만���������	
��������������������   여전히���������	
��������������������   의문스런���������	
��������������������   부분이���������	
��������������������   존재하는데 그���������	
��������������������   중의���������	
��������������������   하나가���������	
��������������������   개별���������	
��������������������   선거구, 

의���������	
��������������������   정당체계가���������	
��������������������   전국적으로���������	
��������������������   취합되는���������	
��������������������   과정이다 소선거구제에서의���������	
��������������������   듀베르제의���������	
��������������������  . 

법칙은���������	
��������������������   엄밀하게���������	
��������������������   따지면���������	
��������������������   개별���������	
��������������������   선거구���������	
��������������������   단위의���������	
��������������������   효과이다 따라서���������	
��������������������   소수선구제와���������	
��������������������  . 

양당제를���������	
��������������������   연결하는���������	
��������������������   이론은���������	
��������������������   전국단위가���������	
��������������������   아니라���������	
��������������������   우선은���������	
��������������������   개별���������	
��������������������   선거구���������	
��������������������   단위마다���������	
��������������������  

관철되어야���������	
��������������������   하는���������	
��������������������   것이다 하지만���������	
��������������������   소선구제���������	
��������������������   하에서���������	
��������������������   개별선거구마다���������	
��������������������   양당제가���������	
��������������������  . 

확립되었다고���������	
��������������������   하더라도���������	
��������������������   우리는���������	
��������������������   전국적으로���������	
��������������������   취합한���������	
��������������������   득표율을���������	
��������������������   기준으로���������	
��������������������   볼���������	
��������������������   때���������	
��������������������  

양당제가���������	
��������������������   자동으로���������	
��������������������   탄생한다는���������	
��������������������   보장이���������	
��������������������   없다 왜냐하면���������	
��������������������   개별���������	
��������������������   선거구마다���������	
��������������������   전혀���������	
��������������������  . 

다른���������	
��������������������   두���������	
��������������������   개의���������	
��������������������   정당이���������	
��������������������   난립할���������	
��������������������   수���������	
��������������������   있기���������	
��������������������   때문이다 결과적으로���������	
��������������������   이론적으로는���������	
��������������������   소. 

선거구제���������	
��������������������   하에서���������	
��������������������   존재���������	
��������������������   가능한���������	
��������������������   전국범위의���������	
��������������������   정당의���������	
��������������������   수는���������	
��������������������   소선거구의���������	
��������������������   수���������	
��������������������   곱하기���������	
��������������������  

개에���������	
��������������������   달하는���������	
��������������������  수이다2 . 

지금까지���������	
��������������������   대부분의���������	
��������������������   연구는���������	
��������������������   듀베르제의���������	
��������������������   효과를���������	
��������������������   이야기할���������	
��������������������   때���������	
��������������������   선거구���������	
��������������������   단위의���������	
��������������������  

정당체계와���������	
��������������������   전국���������	
��������������������   단위의���������	
��������������������   정당체계를���������	
��������������������   구분하지���������	
��������������������   않고���������	
��������������������   모호하게���������	
��������������������   사용하거나���������	
��������������������   아

니면���������	
��������������������   개별���������	
��������������������   선거구���������	
��������������������   선거결과를���������	
��������������������   단순히���������	
��������������������   취합하여���������	
��������������������   계산한���������	
��������������������   전국적인���������	
��������������������   범위에서의���������	
��������������������  

정당의���������	
��������������������   수를���������	
��������������������   마치���������	
��������������������   소선거구제���������	
��������������������   아래서���������	
��������������������   일어난���������	
��������������������   진정한���������	
��������������������   듀베르제의���������	
��������������������   효과인양���������	
��������������������   간

주하여���������	
��������������������  연구하는���������	
��������������������  경향이���������	
��������������������  있었다 아니면���������	
��������������������  의(Taagepera and Shugart, 1989). 

회���������	
��������������������   내에서의���������	
��������������������   의석의���������	
��������������������   분포도를���������	
��������������������   가지고���������	
��������������������   계산한���������	
��������������������   정당의���������	
��������������������   수를���������	
��������������������   가지고���������	
��������������������   듀베르제의���������	
��������������������  

효과를���������	
��������������������   검증하는���������	
��������������������   경우가���������	
��������������������   많았다 이것이���������	
��������������������   가능한���������	
��������������������   이유는���������	
��������������������   기계적인���������	
��������������������   효과와���������	
��������������������   심. 

리적인���������	
��������������������   효과를���������	
��������������������   구분하지���������	
��������������������   않고���������	
��������������������   합쳐서���������	
��������������������   연구하기���������	
��������������������   때문이다 하지만���������	
��������������������   득표율의���������	
��������������������  . 

분포도와���������	
��������������������   그에���������	
��������������������   기초하여���������	
��������������������   계산한���������	
��������������������   의석의���������	
��������������������   분포도는���������	
��������������������   서로���������	
��������������������   다른���������	
��������������������   인과과정을���������	
��������������������   거쳐

서���������	
��������������������   나온다 따라서���������	
��������������������   정당체계 즉 유효정당수. , , (the effective number of 

를���������	
��������������������   인과과정과���������	
��������������������  관련하여���������	
��������������������   연구하려면���������	
��������������������  득표율로���������	
��������������������   계산한���������	
��������������������   정당political parties)

수와���������	
��������������������   의석으로���������	
��������������������   계산한���������	
��������������������   정당수를���������	
��������������������   구분하여���������	
��������������������   연구할���������	
��������������������   필요가���������	
��������������������   있다 이렇게���������	
��������������������   구분. 

하여���������	
��������������������   득표율에���������	
��������������������   초점을���������	
��������������������   맞추어���������	
��������������������   정당의���������	
��������������������   수를���������	
��������������������   계산하고���������	
��������������������   이것을���������	
��������������������   다시���������	
��������������������   전국적인���������	
��������������������  

단위와���������	
��������������������   개별���������	
��������������������   선거구���������	
��������������������   단위로���������	
��������������������   나누어서���������	
��������������������   살펴볼���������	
��������������������   때���������	
��������������������   생기는���������	
��������������������   첫���������	
��������������������   번째���������	
��������������������   의문은���������	
��������������������   바로���������	
��������������������  

개별선거구에서의���������	
��������������������   정당체계가���������	
��������������������   어떻게���������	
��������������������   전국적인���������	
��������������������   정당체계로���������	
��������������������   전환되는지���������	
��������������������   혹은���������	
��������������������  

집약되는지���������	
��������������������   하는���������	
��������������������   것이다 이것이���������	
��������������������   바로���������	
��������������������   취버와���������	
��������������������   콜먼이���������	
��������������������   의문을���������	
��������������������   가지고���������	
��������������������   연구하. 

는���������	
��������������������   이른바���������	
��������������������   정당집약 의���������	
��������������������   문제이다(party aggregation) .
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취버와���������	
��������������������   콜먼 은���������	
��������������������   소선거구제를���������	
��������������������   채택하는���������	
��������������������   나라에서���������	
��������������������   개별���������	
��������������������   선거구���������	
��������������������   단위(2004)

의���������	
��������������������   정당체계를���������	
��������������������   넘어서���������	
��������������������   국가���������	
��������������������   전체적���������	
��������������������   차원에서���������	
��������������������   정당체계가���������	
��������������������   만들어지는���������	
��������������������   과정을���������	
��������������������  

광대한���������	
��������������������   데이터를���������	
��������������������   가지고���������	
��������������������   체계적으로���������	
��������������������   분석하고���������	
��������������������   있다 물론���������	
��������������������   그들이���������	
��������������������   사용하는���������	
��������������������  . 

데이터는���������	
��������������������   비단���������	
��������������������   인도의���������	
��������������������   것만이���������	
��������������������   아니다 캐나다 영국 미국도���������	
��������������������   포함되어���������	
��������������������   있다. , , . 

하지만���������	
��������������������   우리의���������	
��������������������   관심사는���������	
��������������������   여기서���������	
��������������������   인도이기���������	
��������������������   때문에���������	
��������������������   인도와���������	
��������������������   관련된���������	
��������������������   부분만���������	
��������������������   언급

하기로���������	
��������������������  한다.  

득표율로���������	
��������������������   계산한���������	
��������������������   정당체계를���������	
��������������������   살펴볼���������	
��������������������   때���������	
��������������������   인도의���������	
��������������������   경우���������	
��������������������   개별선거구���������	
��������������������   단위에서

는���������	
��������������������   독립���������	
��������������������   이후���������	
��������������������   년까지���������	
��������������������   상대적으로���������	
��������������������   별다른���������	
��������������������   변동을���������	
��������������������   찾아보기���������	
��������������������   힘들다 이것2000 . 

은���������	
��������������������   의석비율로���������	
��������������������   계산한���������	
��������������������   전국범위���������	
��������������������   정당의���������	
��������������������   수가���������	
��������������������   급격히���������	
��������������������   변동한���������	
��������������������   것과는���������	
��������������������   대조적이

다 의석비율로���������	
��������������������   살펴볼���������	
��������������������   때���������	
��������������������  인도의���������	
��������������������  경우���������	
��������������������  국민의회당이���������	
��������������������   년���������	
��������������������   선거에서���������	
��������������������  . 1952 1971

년���������	
��������������������   선거까지���������	
��������������������   단독으로���������	
��������������������   과반���������	
��������������������   이상의���������	
��������������������   의석을���������	
��������������������   획득해���������	
��������������������   단독���������	
��������������������   정부를���������	
��������������������   구성하는���������	
��������������������   일

당우위���������	
��������������������  체계였다 실제로���������	
��������������������   년을���������	
��������������������   제외하고는���������	
��������������������   년���������	
��������������������  선거까지���������	
��������������������   국민의회당. 1967 1972

은���������	
��������������������  의회의석의���������	
��������������������   이상을���������	
��������������������  차지하고���������	
��������������������  있었다70% (Rudolph and Rudolph, 1987: 

하지만���������	
��������������������   년���������	
��������������������   이후���������	
��������������������   국민의회당이���������	
��������������������   의회에서���������	
��������������������   누렸던���������	
��������������������   지배적인���������	
��������������������   지위가���������	
��������������������  130). 1977

변동을���������	
��������������������  겪었다 결과적으로���������	
��������������������  보면���������	
��������������������  그���������	
��������������������  이전에는���������	
��������������������  사르토리. (Sartori, 1976: 197)

가���������	
��������������������  인도의���������	
��������������������  정당체계를���������	
��������������������  일당지배정당체계 라고���������	
��������������������  분(predominant party systems)

류하였는데���������	
��������������������   그���������	
��������������������  이후에는���������	
��������������������   점차���������	
��������������������   다당제로���������	
��������������������  진입하고���������	
��������������������   있는���������	
��������������������   것이다. 

하지만���������	
��������������������   인도의���������	
��������������������   정당체계를���������	
��������������������   전국적으로���������	
��������������������   의석분포도가���������	
��������������������   아닌���������	
��������������������   득표율로���������	
��������������������   계산

할���������	
��������������������   때는���������	
��������������������   예나���������	
��������������������   지금이나���������	
��������������������   변함없이���������	
��������������������   다당제의���������	
��������������������   속성을���������	
��������������������   견지하고���������	
��������������������   있다 그리하여���������	
��������������������  . 

년���������	
��������������������   이전���������	
��������������������   국민의회당의���������	
��������������������   의회에서의���������	
��������������������   우월적인���������	
��������������������   지위도���������	
��������������������   득표율의���������	
��������������������   뒷받침이���������	
��������������������  1977

없는���������	
��������������������   상태에서���������	
��������������������   이루어진���������	
��������������������   것이다 다시���������	
��������������������   말하면 국민의회당은���������	
��������������������   독립���������	
��������������������   이후���������	
��������������������   한���������	
��������������������   번. , 

도���������	
��������������������   총득표율이���������	
��������������������   를���������	
��������������������   넘은���������	
��������������������   적이���������	
��������������������   없다 대부분���������	
��������������������   에서���������	
��������������������   이하의���������	
��������������������   득표율50% . 40% 50%

을���������	
��������������������  유지하였을���������	
��������������������  뿐이다 다만���������	
��������������������  변동이���������	
��������������������  있(Rudolph and Rudolph, 1987: 131). 

다면���������	
��������������������   동일한���������	
��������������������  다당제의���������	
��������������������   틀���������	
��������������������   아래서���������	
��������������������   유효정당의���������	
��������������������   수가���������	
��������������������   년대���������	
��������������������   후반과���������	
��������������������   년1980 1990

대���������	
��������������������   초반에���������	
��������������������   들어서면서���������	
��������������������   급격히���������	
��������������������   증가하고���������	
��������������������  있다는���������	
��������������������  것이다. 

한편 개별���������	
��������������������   선거구���������	
��������������������   단위에서���������	
��������������������   살펴볼���������	
��������������������   때도���������	
��������������������   인도의���������	
��������������������   경우���������	
��������������������   정당체계의���������	
��������������������   변화를���������	
��������������������  , 

감지하기는���������	
��������������������   힘들다 인도의���������	
��������������������   개별���������	
��������������������   선거구에서의���������	
��������������������   유효정당의���������	
��������������������   수를���������	
��������������������   살펴보면. , 

독립이후���������	
��������������������   년까지���������	
��������������������   모든���������	
��������������������  선거에서���������	
��������������������  개별���������	
��������������������  선거구를���������	
��������������������  다���������	
��������������������  합한���������	
��������������������  수인���������	
��������������������   개의���������	
��������������������  2000 5,348

선거구에서���������	
��������������������   개별적으로���������	
��������������������   유효정당수를���������	
��������������������   계산하면���������	
��������������������   표준편차���������	
��������������������   이고���������	
��������������������   평균이���������	
��������������������  0.71



인도의���������	
��������������������  민주주의���������	
��������������������   공고화와���������	
��������������������  정당체계의���������	
��������������������   변화에���������	
��������������������   관한���������	
��������������������   연구노트   33

이다 이것은���������	
��������������������  상당수���������	
��������������������  선거구에서���������	
��������������������  다2.52 (Chhibber and Kollman, 2004: 40). 

당제적���������	
��������������������   요소를���������	
��������������������   보여주지만���������	
��������������������   전반적으로는���������	
��������������������   듀베르제의���������	
��������������������   법칙에���������	
��������������������   크게���������	
��������������������   벗어나지���������	
��������������������  

않는다는���������	
��������������������   것을���������	
��������������������   의미한다 이러한���������	
��������������������   선거구���������	
��������������������   단위의���������	
��������������������   유효정당수를���������	
��������������������   시기별로���������	
��������������������   보면. , 

독립���������	
��������������������   이후���������	
��������������������   첫���������	
��������������������   선거부터���������	
��������������������   년까지���������	
��������������������   평균적으로���������	
��������������������  볼���������	
��������������������  때���������	
��������������������   유효정당수는���������	
��������������������   에서���������	
��������������������  2000 2 3

사이에서���������	
��������������������   움직이고���������	
��������������������   있다 즉 특별한���������	
��������������������   변동을���������	
��������������������   보여주고���������	
��������������������   있지���������	
��������������������   않거나���������	
��������������������   변동의���������	
��������������������   폭. , 

이���������	
��������������������   상대적으로���������	
��������������������  작다.  

취버와���������	
��������������������   콜먼이���������	
��������������������   던지는���������	
��������������������   질문은���������	
��������������������   왜���������	
��������������������   개별���������	
��������������������   선거구���������	
��������������������   단위에서는���������	
��������������������   정당의���������	
��������������������   수가���������	
��������������������   변

동이���������	
��������������������   거의���������	
��������������������   없는���������	
��������������������   반면���������	
��������������������   전국단위의���������	
��������������������   선거결과를���������	
��������������������   취합하여���������	
��������������������   계산한���������	
��������������������   정당의���������	
��������������������   수는���������	
��������������������  

년대와���������	
��������������������   년대���������	
��������������������   와서���������	
��������������������  급격하게���������	
��������������������  증가하고���������	
��������������������  있는가���������	
��������������������  하는���������	
��������������������  점이다 보다���������	
��������������������  구1980 1990 . 

체적으로���������	
��������������������   말하면 그들은���������	
��������������������   득표율로���������	
��������������������   계산한���������	
��������������������   전국적인���������	
��������������������   범위에서의���������	
��������������������   정당의���������	
��������������������   수, 

에서���������	
��������������������   개별���������	
��������������������   선거구���������	
��������������������   단위의���������	
��������������������   정당���������	
��������������������   수의���������	
��������������������   평균값 을���������	
��������������������   뺀���������	
��������������������   값을���������	
��������������������   정당집약(Nn) (Dn)

의���������	
��������������������  값이라고���������	
��������������������  규정하고���������	
��������������������  이���������	
��������������������  값이���������	
��������������������  왜���������	
��������������������  증가하였는지를���������	
��������������������  설명하(party aggregation)

고자���������	
��������������������   한다 여기서���������	
��������������������   주의할���������	
��������������������   점은���������	
��������������������   일반적인���������	
��������������������   용어로���������	
��������������������   볼���������	
��������������������   때는���������	
��������������������   이���������	
��������������������   값이���������	
��������������������   작은���������	
��������������������   것이���������	
��������������������  . 

정당집약이���������	
��������������������   더���������	
��������������������   잘���������	
��������������������   된���������	
��������������������   것이고���������	
��������������������   반대로���������	
��������������������   그���������	
��������������������   값이���������	
��������������������   큰���������	
��������������������   것이���������	
��������������������   전국적으로���������	
��������������������   정당집약이���������	
��������������������  

덜���������	
��������������������   된���������	
��������������������   것이다 따라서���������	
��������������������   취버와���������	
��������������������   콜먼의���������	
��������������������   정당집약의���������	
��������������������   정의는���������	
��������������������   일반인들에게���������	
��������������������   오해. 

를���������	
��������������������   사지���������	
��������������������   않으려면���������	
��������������������  반대로���������	
��������������������  규정되어야���������	
��������������������   한다. 

이로써���������	
��������������������   취버와���������	
��������������������   콜먼은���������	
��������������������   지금까지���������	
��������������������   듀베르제의���������	
��������������������   법칙에서���������	
��������������������   여전히���������	
��������������������   미해결의���������	
��������������������   과

제로���������	
��������������������   남아있었던���������	
��������������������   개별���������	
��������������������   지역구���������	
��������������������   선거결과의���������	
��������������������   전국적인���������	
��������������������   취합을���������	
��������������������   야기하는���������	
��������������������   인과과

정을���������	
��������������������   밝히는데���������	
��������������������   사실상���������	
��������������������   첫발을���������	
��������������������   내디딘���������	
��������������������   사람들임에���������	
��������������������   다름없다 물론���������	
��������������������   이러한���������	
��������������������   문. 

제를���������	
��������������������   심각하게���������	
��������������������   제기한���������	
��������������������   학자는���������	
��������������������   그들이���������	
��������������������   처음은���������	
��������������������   아니다 예를���������	
��������������������   들면 칵스. , (Cox, 

도���������	
��������������������   이러한���������	
��������������������   문제를���������	
��������������������   제기하고���������	
��������������������   그���������	
��������������������   답을���������	
��������������������   시도하였다 하지만���������	
��������������������   취버와���������	
��������������������   콜먼에���������	
��������������������  1997) . 

비하면���������	
��������������������   초보적인���������	
��������������������   수준이고���������	
��������������������   그의���������	
��������������������   연구는���������	
��������������������   대통령제에서의���������	
��������������������   정당집약의���������	
��������������������   문제를���������	
��������������������  

다루고���������	
��������������������   있을���������	
��������������������   뿐이다 칵스의���������	
��������������������   주장에���������	
��������������������   따르면 대통령���������	
��������������������   선거가���������	
��������������������   의회선거에서���������	
��������������������   개. , 

별적인���������	
��������������������   선거구에서의���������	
��������������������   정당체계가���������	
��������������������   아닌���������	
��������������������   전국적인���������	
��������������������   정당체계를���������	
��������������������   양산하는���������	
��������������������   원인

으로���������	
��������������������   작용할���������	
��������������������   수���������	
��������������������   있다고���������	
��������������������   한다 하지만���������	
��������������������   인도의���������	
��������������������   경우���������	
��������������������   비록���������	
��������������������   대통령이���������	
��������������������   간접선거로���������	
��������������������  . 

선출되지만���������	
��������������������   대통령제가���������	
��������������������   아닌���������	
��������������������   내각제를���������	
��������������������   실시하고���������	
��������������������   있다는���������	
��������������������   점에서���������	
��������������������   대통령선거

를���������	
��������������������   의회선거에서의���������	
��������������������   정당집약의���������	
��������������������  원인으로���������	
��������������������   볼���������	
��������������������   수는���������	
��������������������   없다.

취버와���������	
��������������������   콜먼의���������	
��������������������   경우 자신들이���������	
��������������������   던진���������	
��������������������   질문에���������	
��������������������   대한���������	
��������������������   답은���������	
��������������������   중앙과���������	
��������������������   지방의���������	
��������������������   권력, 

분립���������	
��������������������   관계여부에���������	
��������������������   달려있다고���������	
��������������������   한다 즉 그들의���������	
��������������������   가설은���������	
��������������������   정당집약도와���������	
��������������������   정치적. , 
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이거나���������	
��������������������   경제적인���������	
��������������������   집중도���������	
��������������������   사이에는���������	
��������������������   깊은���������	
��������������������   연관성이���������	
��������������������   있다는���������	
��������������������   것이다 보다���������	
��������������������   자세. 

하게���������	
��������������������   그들의���������	
��������������������  주장을���������	
��������������������  살펴보면���������	
��������������������   다음과���������	
��������������������   같다.

중앙정부에���������	
��������������������   경제적���������	
��������������������   권한과���������	
��������������������   정치적인���������	
��������������������   권한이���������	
��������������������   집중될���������	
��������������������   때���������	
��������������������   국회선거에서���������	
��������������������   정당

집약을���������	
��������������������   달성하기가���������	
��������������������   보다���������	
��������������������   용이하다 정책���������	
��������������������   결정���������	
��������������������   권한이���������	
��������������������   보다���������	
��������������������   고위층의���������	
��������������������   행정부에���������	
��������������������  . 

몰릴수록���������	
��������������������   투표자들은���������	
��������������������   보다���������	
��������������������   광범위한���������	
��������������������   수준에서���������	
��������������������   집약이���������	
��������������������   가능한���������	
��������������������   정당의���������	
��������������������   간판���������	
��������������������   아

래���������	
��������������������   출마한���������	
��������������������   후보를���������	
��������������������   선택하는���������	
��������������������   경향이���������	
��������������������   더욱���������	
��������������������   강해진다 또한���������	
��������������������   입후보자들은���������	
��������������������   보다���������	
��������������������  . 

고위층의���������	
��������������������   정부에서���������	
��������������������   주로���������	
��������������������   다룰���������	
��������������������   수���������	
��������������������   있는���������	
��������������������   이슈들에���������	
��������������������   대한���������	
��������������������   정책노선을���������	
��������������������   전달할���������	
��������������������   수���������	
��������������������  

있는���������	
��������������������   정당의���������	
��������������������   간판을���������	
��������������������   선택하여���������	
��������������������   출마하려고���������	
��������������������   할���������	
��������������������   것이다 보다���������	
��������������������   작거나���������	
��������������������   지역적으.  

로���������	
��������������������   편중된���������	
��������������������   정당들은���������	
��������������������   점점���������	
��������������������   더���������	
��������������������   투표자들의���������	
��������������������   선호에서���������	
��������������������   밀려나게���������	
��������������������   된다 왜냐하면���������	
��������������������  . 

투표자들은���������	
��������������������   경제활동을���������	
��������������������   통제하거나���������	
��������������������   공적자원을���������	
��������������������   확보할���������	
��������������������   수���������	
��������������������   있는���������	
��������������������   위상에���������	
��������������������   있는���������	
��������������������  

그런���������	
��������������������   정부에���������	
��������������������   영향을���������	
��������������������   가장���������	
��������������������   잘���������	
��������������������   미칠���������	
��������������������   수���������	
��������������������   있는���������	
��������������������   정당에���������	
��������������������   속한���������	
��������������������   입후보자를���������	
��������������������   점점���������	
��������������������   더���������	
��������������������  

선호하게���������	
��������������������   될���������	
��������������������   것이기���������	
��������������������   때문이다 일반적으로���������	
��������������������   말하면 권력의���������	
��������������������   중앙집중화는���������	
��������������������   정당. , 

체계의���������	
��������������������  전국화를���������	
��������������������  수반할���������	
��������������������   것이라고���������	
��������������������   추정할���������	
��������������������  수���������	
��������������������  있다(Chhibber and Kollman, 

2004: 101).

이와���������	
��������������������   반대로���������	
��������������������   “투표자들이���������	
��������������������   관심을���������	
��������������������   갖는���������	
��������������������   이슈에���������	
��������������������   대한���������	
��������������������   권한이���������	
��������������������   하위���������	
��������������������   행정부에���������	
��������������������  
분산되어���������	
��������������������   있거나���������	
��������������������   아니면���������	
��������������������   지방화���������	
��������������������   되어���������	
��������������������   있을���������	
��������������������   때 권한이���������	
��������������������   여러���������	
��������������������   개의���������	
��������������������   다른���������	
��������������������   정부들(

에���������	
��������������������   분산되어���������	
��������������������   있을���������	
��������������������   때 지역정당이나���������	
��������������������   주나���������	
��������������������   지방에���������	
��������������������   기반을���������	
��������������������   둔���������	
��������������������   정당이���������	
��������������������   형성되), 

어���������	
��������������������   살아남을���������	
��������������������   정치적인���������	
��������������������   여지가���������	
��������������������   보다���������	
��������������������   많다 이것은���������	
��������������������   특히���������	
��������������������   연방제���������	
��������������������   아래서���������	
��������������������   더욱���������	
��������������������  . 

그러한데���������	
��������������������   왜냐하면���������	
��������������������   주나���������	
��������������������   지방에���������	
��������������������   기반을���������	
��������������������   둔���������	
��������������������   정당들이���������	
��������������������   주정부나���������	
��������������������   지방정부를���������	
��������������������   통

제할���������	
��������������������   수���������	
��������������������   있기���������	
��������������������   때문이다(Chhibber and Kollman, 2004: 101).” 
이러한���������	
��������������������   가설���������	
��������������������   하에���������	
��������������������   취버와���������	
��������������������   콜먼은���������	
��������������������   권한의���������	
��������������������   집중도를���������	
��������������������   측정하기���������	
��������������������   위하여���������	
��������������������   중앙

과���������	
��������������������  지방정부���������	
��������������������  간의���������	
��������������������  헌법과���������	
��������������������  법적인���������	
��������������������  권한(constitutional and legal authority), 

개발정책을���������	
��������������������  둘러싼���������	
��������������������  권한 그리고���������	
��������������������  정부의���������	
��������������������  상대적인���������	
��������������������  크(development policies), 

기 등을���������	
��������������������  지수로���������	
��������������������  설정하여���������	
��������������������  경험적으로���������	
��������������������  분석하고���������	
��������������������  있다(size of governments) . 

그���������	
��������������������   결과���������	
��������������������   취버와���������	
��������������������   콜먼은���������	
��������������������   인도에서���������	
��������������������   정당집약도와���������	
��������������������   권력의���������	
��������������������   중앙집중도가���������	
��������������������   상당

히���������	
��������������������   연관관계가���������	
��������������������   있다는���������	
��������������������   것을���������	
��������������������   발견한다 인도에서���������	
��������������������  . “정당집약도는���������	
��������������������   년대에���������	
��������������������  1970

가장���������	
��������������������   낮았고���������	
��������������������   가장���������	
��������������������  높았을���������	
��������������������  때는���������	
��������������������   년대와���������	
��������������������   년���������	
��������������������  선거에서���������	
��������������������  일어났다 정당1990 2000 . 

집약은���������	
��������������������   인디라���������	
��������������������   간디의���������	
��������������������   중앙집권화���������	
��������������������   기간에���������	
��������������������   전국적으로���������	
��������������������   가장���������	
��������������������   잘���������	
��������������������   되었고���������	
��������������������   인도가���������	
��������������������  

아마도���������	
��������������������   역사상���������	
��������������������   가장���������	
��������������������   분권화된���������	
��������������������   시기로���������	
��������������������   보이는���������	
��������������������   최근의���������	
��������������������   선거들에서는���������	
��������������������   가장���������	
��������������������   비효



인도의���������	
��������������������  민주주의���������	
��������������������   공고화와���������	
��������������������  정당체계의���������	
��������������������   변화에���������	
��������������������   관한���������	
��������������������   연구노트   35

과적으로���������	
��������������������  이루어졌다(Chbibber and Kollman, 2004: 199-200).” 
취버와���������	
��������������������   콜먼의���������	
��������������������   주장은���������	
��������������������   우선���������	
��������������������   아주���������	
��������������������   광대한���������	
��������������������   데이터를���������	
��������������������   가지고���������	
��������������������   분석하고���������	
��������������������   있기���������	
��������������������  

때문에���������	
��������������������   상당히���������	
��������������������   설득력이���������	
��������������������   있다 또한���������	
��������������������   이들의���������	
��������������������   주장은���������	
��������������������   돈이나���������	
��������������������   권력이���������	
��������������������   집중되면���������	
��������������������  . 

그에���������	
��������������������   따라서���������	
��������������������   사람들의���������	
��������������������   모임인���������	
��������������������   정당들도���������	
��������������������   분산되기���������	
��������������������   보다는���������	
��������������������   집중된���������	
��������������������   권력에���������	
��������������������   의해

서���������	
��������������������   체계적으로���������	
��������������������   묶일���������	
��������������������   수밖에���������	
��������������������   없다는���������	
��������������������   일반인들의���������	
��������������������   인식처럼���������	
��������������������   어쩌면���������	
��������������������   아주���������	
��������������������   당연한���������	
��������������������  

것처럼���������	
��������������������   들린다 하지만���������	
��������������������   그들의���������	
��������������������   논리에���������	
��������������������   문제점이���������	
��������������������   없지는���������	
��������������������   않다 그들의���������	
��������������������   설명이���������	
��������������������  . . 

보다���������	
��������������������   타당성을���������	
��������������������   갖기���������	
��������������������   위해서는���������	
��������������������   권력이���������	
��������������������   약화된���������	
��������������������   중앙에서���������	
��������������������   정당체계가���������	
��������������������   다당화된���������	
��������������������  

것에���������	
��������������������   비례해서���������	
��������������������   권력이���������	
��������������������   강화된���������	
��������������������   각���������	
��������������������   지방의���������	
��������������������   정당의���������	
��������������������   수는���������	
��������������������   줄어서���������	
��������������������   양당제에���������	
��������������������   가까

운���������	
��������������������   쪽으로���������	
��������������������   접근해���������	
��������������������   주어야���������	
��������������������   한다 즉 취버와���������	
��������������������   콜먼의���������	
��������������������   주장이���������	
��������������������   맞는다면 지방과���������	
��������������������  . , , 

중앙의���������	
��������������������   권력관계의���������	
��������������������   변화에���������	
��������������������   따라서���������	
��������������������   그와���������	
��������������������   비슷한���������	
��������������������   방향으로���������	
��������������������   지방과���������	
��������������������   중앙의���������	
��������������������   정당

체계의���������	
��������������������   변화를���������	
��������������������   수반할���������	
��������������������   것으로���������	
��������������������   기대되지만 실제로는���������	
��������������������   그렇지���������	
��������������������   않다 중앙의���������	
��������������������   정, . 

당체계는���������	
��������������������   년대에���������	
��������������������   와서���������	
��������������������   뚜렷한���������	
��������������������   변화를���������	
��������������������   보이고���������	
��������������������   있지만���������	
��������������������   그에���������	
��������������������   비해서���������	
��������������������   지방1990

의���������	
��������������������   정당체계는���������	
��������������������   그에���������	
��������������������   준하는���������	
��������������������   만큼���������	
��������������������   변화를���������	
��������������������   보여주고���������	
��������������������   있지���������	
��������������������   않다 더군다나���������	
��������������������   지역. 

구���������	
��������������������   단위의���������	
��������������������   경우���������	
��������������������   소선거구제를���������	
��������������������   채택하고���������	
��������������������   있기���������	
��������������������   때문에���������	
��������������������   이러한���������	
��������������������   지방에서의���������	
��������������������   유효

정당의���������	
��������������������   수는���������	
��������������������   더욱���������	
��������������������   줄어들���������	
��������������������   것으로���������	
��������������������   기대되는데 실제로는���������	
��������������������   년���������	
��������������������   이후���������	
��������������������   선거에, 1990

서���������	
��������������������   지방의���������	
��������������������   유효정당수는���������	
��������������������   평균적으로���������	
��������������������   을���������	
��������������������   넘지는���������	
��������������������   않지만���������	
��������������������   보다는���������	
��������������������   에���������	
��������������������   가까운���������	
��������������������  3 2 3

다당제적���������	
��������������������  성향을���������	
��������������������   보이고���������	
��������������������   있다. 

둘째로���������	
��������������������   우리가���������	
��������������������   주의할���������	
��������������������   점은���������	
��������������������   공간적���������	
��������������������   개념으로서���������	
��������������������   권력의���������	
��������������������   집중도와���������	
��������������������   권력의���������	
��������������������  

실질적인���������	
��������������������   행사���������	
��������������������   측면에서���������	
��������������������   바라본���������	
��������������������   집중도를���������	
��������������������   구분할���������	
��������������������   필요가���������	
��������������������   있다는���������	
��������������������   것이다 취. 

버와���������	
��������������������   콜먼이���������	
��������������������   오해하고���������	
��������������������   있는���������	
��������������������   것은���������	
��������������������   중앙권력이���������	
��������������������   지방권력에���������	
��������������������   비해서���������	
��������������������   비대해(1) 

지는���������	
��������������������   것과���������	
��������������������   중앙권력이���������	
��������������������   소수의���������	
��������������������   정당이나���������	
��������������������   사람에게���������	
��������������������   집중되는���������	
��������������������   것을���������	
��������������������   동일시(2) 

하는���������	
��������������������   것이다 그들이���������	
��������������������   말하는���������	
��������������������   공간적���������	
��������������������   측면에서���������	
��������������������   권력의���������	
��������������������   집중도와���������	
��������������������   일반적으로���������	
��������������������  . 

사람들이���������	
��������������������   말하는���������	
��������������������   권력행사���������	
��������������������   방식에서의���������	
��������������������   권력집중도는���������	
��������������������   구분되어야���������	
��������������������   한다 그리. 

하여���������	
��������������������   권력이���������	
��������������������   중앙에���������	
��������������������   집중되어���������	
��������������������   있다고���������	
��������������������   하더라도���������	
��������������������   중앙에���������	
��������������������   집중된���������	
��������������������   이���������	
��������������������   권력이���������	
��������������������   상

당히���������	
��������������������   분권적으로���������	
��������������������   행사되는���������	
��������������������   경우와���������	
��������������������   일인에���������	
��������������������   의해서���������	
��������������������   행사되는���������	
��������������������   경우가���������	
��������������������   있을���������	
��������������������   수���������	
��������������������  

있다 그리하여���������	
��������������������   우리는���������	
��������������������   취버와���������	
��������������������   콜먼의���������	
��������������������   이론에서���������	
��������������������   말하고���������	
��������������������   있는���������	
��������������������   공간적인���������	
��������������������   측면. 

에서���������	
��������������������   권력의���������	
��������������������   집중도는���������	
��������������������   반드시���������	
��������������������   권력을���������	
��������������������   행사하는���������	
��������������������   주체의���������	
��������������������   수의���������	
��������������������   감소를���������	
��������������������   가져온다

고���������	
��������������������   보기���������	
��������������������   힘들다 하지만���������	
��������������������   반대로���������	
��������������������   권력주체의���������	
��������������������   수가���������	
��������������������   줄어들어���������	
��������������������   소수에게���������	
��������������������   집중될���������	
��������������������  . 

때에는���������	
��������������������   공간적인���������	
��������������������   측면에서도���������	
��������������������   역시���������	
��������������������   권력이���������	
��������������������   집중될���������	
��������������������   수밖에���������	
��������������������   없다고���������	
��������������������   본다 예를���������	
��������������������  . 
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들면 인디라���������	
��������������������   간디가���������	
��������������������   개인적으로���������	
��������������������   막강한���������	
��������������������   권력을���������	
��������������������   행사하였을���������	
��������������������   당시���������	
��������������������   인도는���������	
��������������������   취, 

버와���������	
��������������������   콜먼이���������	
��������������������   인정하고���������	
��������������������   있듯이���������	
��������������������   전국적으로���������	
��������������������   정당의���������	
��������������������   집약이���������	
��������������������   역시���������	
��������������������   잘���������	
��������������������   되었다 즉. , 

국가통수권자의���������	
��������������������   개인권력의���������	
��������������������   강화는���������	
��������������������   중앙권력의���������	
��������������������   강화로���������	
��������������������   연결되지만���������	
��������������������   중앙권력

의���������	
��������������������   강화가���������	
��������������������   곧���������	
��������������������   개인���������	
��������������������   권력의���������	
��������������������   강화나���������	
��������������������   하나나���������	
��������������������   특정���������	
��������������������   정당에게로의���������	
��������������������   지배력의���������	
��������������������   강화

를���������	
��������������������   의미하지는���������	
��������������������   않는다 얼마든지���������	
��������������������   지방에���������	
��������������������   비해서���������	
��������������������   보다���������	
��������������������   집중된���������	
��������������������   중앙권력이���������	
��������������������   여. 

러���������	
��������������������   정파의���������	
��������������������   연합에���������	
��������������������  귀속될���������	
��������������������  수가���������	
��������������������  있는���������	
��������������������  것이다. 

공간적인���������	
��������������������   의미에서의���������	
��������������������   중앙으로의���������	
��������������������   권력의���������	
��������������������   집중과���������	
��������������������   그렇게���������	
��������������������   집중된���������	
��������������������   권력의���������	
��������������������   행

사방식을���������	
��������������������   구분하고 중앙권력의���������	
��������������������   행사방식을���������	
��������������������   지방정부���������	
��������������������   차원의���������	
��������������������   정쟁과���������	
��������������������   분리하, 

여���������	
��������������������   생각하는���������	
��������������������   것은���������	
��������������������   특히���������	
��������������������   지방선거와���������	
��������������������   중앙선거와���������	
��������������������   분리되어���������	
��������������������   이루어지는���������	
��������������������   경우���������	
��������������������   더

욱���������	
��������������������   유의미하다 여기서���������	
��������������������   주의할���������	
��������������������   점은���������	
��������������������   인도의���������	
��������������������   경우���������	
��������������������   지방선거와���������	
��������������������   중앙선거를���������	
��������������������  . 

년���������	
��������������������  국회의원���������	
��������������������   선거부터���������	
��������������������  분리하여���������	
��������������������   실시하고���������	
��������������������   있다는���������	
��������������������  것이다1971 . 

한편���������	
��������������������   취버와���������	
��������������������   콜먼의���������	
��������������������   주장은���������	
��������������������   선거제도와���������	
��������������������   무관하게���������	
��������������������   권력의���������	
��������������������   집중에���������	
��������������������   따라서���������	
��������������������  

정당���������	
��������������������   수가���������	
��������������������   감소한다는���������	
��������������������   것이기���������	
��������������������   때문에���������	
��������������������   그들의���������	
��������������������   주장이���������	
��������������������   보편성을���������	
��������������������   가지려면���������	
��������������������   인도

와���������	
��������������������   달리���������	
��������������������   비례대표제를���������	
��������������������   운영하고���������	
��������������������   있는���������	
��������������������   나라에서의���������	
��������������������   선거에도���������	
��������������������   타당성이���������	
��������������������   있어야���������	
��������������������  

한다 하지만���������	
��������������������   그들이���������	
��������������������   다루고���������	
��������������������   있는���������	
��������������������   개국 즉���������	
��������������������   미국 인도 캐나다 영국���������	
��������������������   모두���������	
��������������������  . 4 , , , , 

다���������	
��������������������   영국식���������	
��������������������   소선거구제를���������	
��������������������   택하고���������	
��������������������   있는���������	
��������������������   나라이기���������	
��������������������   때문에���������	
��������������������   그들의���������	
��������������������   연구에서는���������	
��������������������   자

신들의���������	
��������������������   주장이���������	
��������������������   과연���������	
��������������������   비례대표제에서도���������	
��������������������   그대로���������	
��������������������   적용이���������	
��������������������   되는지를���������	
��������������������   실제로���������	
��������������������   검증

하고���������	
��������������������   있지는���������	
��������������������  않다 다만���������	
��������������������  그들은���������	
��������������������  그���������	
��������������������  가능성을���������	
��������������������   열어두고���������	
��������������������   있다. . 

마지막으로���������	
��������������������   별도의���������	
��������������������   독립적인���������	
��������������������   선거구가���������	
��������������������   여러���������	
��������������������   개���������	
��������������������   존재하고���������	
��������������������   개별���������	
��������������������   선거구마다���������	
��������������������  

후보가���������	
��������������������   각각���������	
��������������������   다른���������	
��������������������   소선거구제와���������	
��������������������   전국적으로���������	
��������������������   하나의���������	
��������������������   선거구에서���������	
��������������������   단일정당명

부로���������	
��������������������   경쟁하는���������	
��������������������   비례대표제를���������	
��������������������   비교하면���������	
��������������������   소선거구제���������	
��������������������   아래서���������	
��������������������   전국적인���������	
��������������������   정당집

약의���������	
��������������������   문제가���������	
��������������������   발생하고���������	
��������������������   비례대표제에서는���������	
��������������������   그런���������	
��������������������   문제가���������	
��������������������   없을���������	
��������������������   것처럼���������	
��������������������   보일지���������	
��������������������   모

른다 하지만���������	
��������������������   비례대표제���������	
��������������������   아래서도���������	
��������������������   정당집약의���������	
��������������������   문제는���������	
��������������������   여전히���������	
��������������������   존재한다 어. . 

떻게���������	
��������������������   보면���������	
��������������������   소선거구제보다���������	
��������������������   더���������	
��������������������   심각한���������	
��������������������   정당집약의���������	
��������������������   문제가���������	
��������������������   존재할���������	
��������������������   수���������	
��������������������   있다 그. 

것은���������	
��������������������   비례대표제에서���������	
��������������������   정당이���������	
��������������������   특정���������	
��������������������   지역을���������	
��������������������   지지기반으로���������	
��������������������   할���������	
��������������������   때���������	
��������������������   전국적인���������	
��������������������   정당

집약의���������	
��������������������   문제가���������	
��������������������   심각하게���������	
��������������������   발생할���������	
��������������������   수���������	
��������������������   있기���������	
��������������������   때문이다 이런���������	
��������������������   경우���������	
��������������������   취버와���������	
��������������������   콜먼의���������	
��������������������  . 

이론이���������	
��������������������   적용될���������	
��������������������   수���������	
��������������������   있는지는���������	
��������������������   실제로���������	
��������������������   연구를���������	
��������������������   해봐야하는���������	
��������������������   문제이다 즉 중앙으. , 

로���������	
��������������������   권력이���������	
��������������������   집중되는���������	
��������������������   경우���������	
��������������������   그���������	
��������������������   결과���������	
��������������������   지역적으로���������	
��������������������   세력화하여���������	
��������������������   있는���������	
��������������������   제���������	
��������������������   정파들의���������	
��������������������  

분립이���������	
��������������������   억제되고���������	
��������������������   전국적으로���������	
��������������������   정당이���������	
��������������������   통합되는지���������	
��������������������   의문이다 하지만���������	
��������������������   비례대표. 



인도의���������	
��������������������  민주주의���������	
��������������������   공고화와���������	
��������������������  정당체계의���������	
��������������������   변화에���������	
��������������������   관한���������	
��������������������   연구노트   37

제가���������	
��������������������   소수정당의���������	
��������������������   분립을���������	
��������������������   촉진하는���������	
��������������������   제도적인���������	
��������������������   유인체계를���������	
��������������������   가지고���������	
��������������������   있다고���������	
��������������������   한다

면 비례대표제���������	
��������������������   아래서���������	
��������������������   중앙권력이���������	
��������������������   집중화되는���������	
��������������������   경우���������	
��������������������   정당의���������	
��������������������   전국적인���������	
��������������������   집약이���������	
��������������������  , 

보다���������	
��������������������   용이하게���������	
��������������������   진행되기���������	
��������������������   보다는���������	
��������������������   오히려���������	
��������������������   소외된���������	
��������������������   지역엘리트들에���������	
��������������������   의한���������	
��������������������   저항으

로���������	
��������������������   지역���������	
��������������������   간���������	
��������������������   알력만���������	
��������������������   강화될���������	
��������������������   여지도���������	
��������������������  있다고���������	
��������������������  하겠다. 

결론 인도정치���������	
��������������������   연구의���������	
��������������������   심화를���������	
��������������������   기대하며IV. : 

이���������	
��������������������   연구노트에서는���������	
��������������������   국내���������	
��������������������   정치학계가���������	
��������������������   지금까지���������	
��������������������   중국이나���������	
��������������������   미국���������	
��������������������   일본���������	
��������������������   등에���������	
��������������������  

비하여���������	
��������������������   인도에���������	
��������������������   대해서���������	
��������������������   상대적으로���������	
��������������������   무관심하였음을���������	
��������������������   지적하고���������	
��������������������   지금이라도���������	
��������������������   학

문의���������	
��������������������   균형적인���������	
��������������������   발전을���������	
��������������������   위해서���������	
��������������������   인도에���������	
��������������������   대한���������	
��������������������   체계적인���������	
��������������������   연구가���������	
��������������������   필요함을���������	
��������������������   역설하

였다 특히���������	
��������������������   이���������	
��������������������   연구노트는���������	
��������������������   본격적인���������	
��������������������   인도���������	
��������������������   비교정치���������	
��������������������   연구에���������	
��������������������   앞서���������	
��������������������   일종의���������	
��������������������   예비. 

작업으로���������	
��������������������   기존의���������	
��������������������   연구에서���������	
��������������������   핵심적인���������	
��������������������   연구���������	
��������������������   아젠다를���������	
��������������������   살펴보고���������	
��������������������   논쟁점을���������	
��������������������   검토

하는���������	
��������������������   것을���������	
��������������������   주목적으로���������	
��������������������   삼았다 이를���������	
��������������������   위해서���������	
��������������������   미국의���������	
��������������������   비교정치학���������	
��������������������   연구에서���������	
��������������������   인. 

도와���������	
��������������������   관련하여���������	
��������������������   주목할���������	
��������������������   만한���������	
��������������������   두���������	
��������������������   개의���������	
��������������������   주장을���������	
��������������������   중심으로���������	
��������������������   논지를���������	
��������������������   소개하고���������	
��������������������   몇���������	
��������������������   가

지���������	
��������������������   문제점들을���������	
��������������������  다루어���������	
��������������������   보았다.  

인도비교정치���������	
��������������������   연구에서���������	
��������������������   주요한���������	
��������������������   연구주제���������	
��������������������   중���������	
��������������������   하나인���������	
��������������������   민주주의���������	
��������������������   문제와���������	
��������������������   관련

하여���������	
��������������������   주로���������	
��������������������   논의되는���������	
��������������������   사항은���������	
��������������������   민주주의의���������	
��������������������   이행이라기보다는���������	
��������������������   민주주의의���������	
��������������������   공고

화와���������	
��������������������   관련된���������	
��������������������   부분이다 민주주의���������	
��������������������   이행과���������	
��������������������   관련한���������	
��������������������   논쟁이���������	
��������������������   적은���������	
��������������������   것은���������	
��������������������   인도가���������	
��������������������   근. 

대민주주의���������	
��������������������   종주국���������	
��������������������   중���������	
��������������������   하나인���������	
��������������������   영국의���������	
��������������������   식민지를���������	
��������������������   경험한���������	
��������������������   결과���������	
��������������������   민주주의가���������	
��������������������   자연

스럽게���������	
��������������������   이식되었기���������	
��������������������   때문에���������	
��������������������   충분히���������	
��������������������   이해할���������	
��������������������   수���������	
��������������������   있는���������	
��������������������   문제이다 하지만���������	
��������������������   많은���������	
��������������������   학. 

자들이���������	
��������������������   여전히���������	
��������������������   갑론을박하는���������	
��������������������   문제는���������	
��������������������   그렇게���������	
��������������������   식민지���������	
��������������������   통치의���������	
��������������������   잔재로서���������	
��������������������   물려받

은���������	
��������������������   민주주의가���������	
��������������������   어떻게���������	
��������������������   엄청난���������	
��������������������   사회경제적���������	
��������������������   불평등과���������	
��������������������   빈곤���������	
��������������������   그리고���������	
��������������������   폭력���������	
��������������������   등과���������	
��������������������  

같은���������	
��������������������   열악한���������	
��������������������   여건���������	
��������������������   속에서도���������	
��������������������   지속되어왔는가���������	
��������������������   하는���������	
��������������������   점이다 이것은���������	
��������������������   민주주의���������	
��������������������  . 

공고화���������	
��������������������   문헌에서���������	
��������������������   일반적으로���������	
��������������������   발견되는���������	
��������������������   논리 즉 사회경제적���������	
��������������������   여건이���������	
��������������������   민주주, , 

의에���������	
��������������������   직접적인���������	
��������������������   위협은���������	
��������������������   되지���������	
��������������������   않더라도���������	
��������������������   궁극적으로���������	
��������������������   위협이���������	
��������������������   될���������	
��������������������   수도���������	
��������������������   있다는���������	
��������������������   시

각(Linz and Stepan, 1996: 76- 과는���������	
��������������������   상충되는���������	
��������������������  사실이다81) . 

지금은���������	
��������������������   고인이���������	
��������������������   된���������	
��������������������   와인너���������	
��������������������   교수는���������	
��������������������   이에���������	
��������������������   대한���������	
��������������������   답으로���������	
��������������������   인도정치의���������	
��������������������   분절화
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를���������	
��������������������  내세우고���������	
��������������������  있다 즉���������	
��������������������  지역마다���������	
��������������������  다른���������	
��������������������  정치적인���������	
��������������������  균열구조와���������	
��������������������  연(segmentation) . 

방주의의���������	
��������������������   성공적인���������	
��������������������   운영으로���������	
��������������������   한���������	
��������������������   곳에서의���������	
��������������������   정치적인���������	
��������������������   혼란이���������	
��������������������   다른���������	
��������������������   지역으로���������	
��������������������   확

산되지���������	
��������������������   않는다는���������	
��������������������   것을���������	
��������������������   인도���������	
��������������������   민주주의���������	
��������������������   운영의���������	
��������������������   중요한���������	
��������������������   성공요인으로���������	
��������������������   꼽고���������	
��������������������   있

다. 

연방주의와���������	
��������������������   지역���������	
��������������������   간���������	
��������������������   다양성이���������	
��������������������   민주주의의���������	
��������������������   안정에���������	
��������������������   기여한���������	
��������������������   점을���������	
��������������������   부인하기���������	
��������������������  

힘들���������	
��������������������   것이다 하지만���������	
��������������������   인도와���������	
��������������������   마찬가지로���������	
��������������������   영국의���������	
��������������������   식민지였고���������	
��������������������   또한���������	
��������������������   연방주의를���������	
��������������������  . 

채택하고���������	
��������������������   있는���������	
��������������������   나이지리아의���������	
��������������������   경우���������	
��������������������   정치적인���������	
��������������������   혼란을���������	
��������������������   피할���������	
��������������������   수���������	
��������������������   없었던���������	
��������������������   것을���������	
��������������������   상

기하면���������	
��������������������   이것만으로는���������	
��������������������   민주주의���������	
��������������������   안정을���������	
��������������������   가늠하기는���������	
��������������������   힘들다 이런���������	
��������������������   문제를���������	
��������������������   보완. 

하기���������	
��������������������   위해서���������	
��������������������   우리는���������	
��������������������   후발���������	
��������������������   민주주의���������	
��������������������   국가���������	
��������������������   중���������	
��������������������   인도의���������	
��������������������   민주주의가���������	
��������������������   갖고���������	
��������������������   있는���������	
��������������������   특

이성���������	
��������������������   중���������	
��������������������   하나인���������	
��������������������   대중의���������	
��������������������   낮은���������	
��������������������   정치적���������	
��������������������   동원���������	
��������������������   내지���������	
��������������������   참여에���������	
��������������������   주목할���������	
��������������������   필요가���������	
��������������������   있다. 

이러한���������	
��������������������   대중의���������	
��������������������   저조한���������	
��������������������   정치적���������	
��������������������   동원���������	
��������������������   내지���������	
��������������������   참여는���������	
��������������������   특히���������	
��������������������   식민지���������	
��������������������   독립���������	
��������������������   후���������	
��������������������   초기에���������	
��������������������  

인도의���������	
��������������������   민주주의���������	
��������������������   안정에���������	
��������������������   기여하였다고���������	
��������������������   볼���������	
��������������������   수���������	
��������������������   있다 물론���������	
��������������������   어느���������	
��������������������   정도의���������	
��������������������   대중의���������	
��������������������  . 

정치적인���������	
��������������������   동원과���������	
��������������������   참여는���������	
��������������������   민주주의���������	
��������������������   그���������	
��������������������   자체의���������	
��������������������   운영을���������	
��������������������   위해서는���������	
��������������������   필수적인���������	
��������������������   조건

이지만���������	
��������������������   이러한���������	
��������������������   대중의���������	
��������������������   동원과���������	
��������������������   참여가���������	
��������������������   초기���������	
��������������������   민주주의���������	
��������������������   정착화���������	
��������������������   시기에���������	
��������������������   과다하게���������	
��������������������  

일어나는���������	
��������������������   경우���������	
��������������������   체제의���������	
��������������������   수용능력을���������	
��������������������   초과할���������	
��������������������   수도���������	
��������������������   있다 이것은���������	
��������������������   특히���������	
��������������������   인도와���������	
��������������������   같. 

이���������	
��������������������   열악한���������	
��������������������   사회경제적���������	
��������������������   환경���������	
��������������������   속에서는���������	
��������������������   더욱���������	
��������������������   그러하다 이런���������	
��������������������   점에���������	
��������������������   비추어���������	
��������������������   볼���������	
��������������������  . 

때 년대���������	
��������������������   무렵에���������	
��������������������   와서야���������	
��������������������   비로소���������	
��������������������   사회기층���������	
��������������������   대중의���������	
��������������������   정치적���������	
��������������������   참여가���������	
��������������������   비교적���������	
��������������������  , 1990

활발하게���������	
��������������������   전개되기���������	
��������������������   시작한���������	
��������������������   것은���������	
��������������������   어쩌면���������	
��������������������   인도���������	
��������������������   민주주의���������	
��������������������   체제���������	
��������������������   안정의���������	
��������������������   차원에서

는���������	
��������������������   불행���������	
��������������������   중���������	
��������������������   다행일���������	
��������������������   것이다.   

이러한���������	
��������������������   사회기층의���������	
��������������������   정치적���������	
��������������������   참여의���������	
��������������������   제고와���������	
��������������������   더불어���������	
��������������������   인도의���������	
��������������������   정당정치의���������	
��������������������   환경

도���������	
��������������������   년대에���������	
��������������������   와서���������	
��������������������   확연하게���������	
��������������������   변하였다 이것은���������	
��������������������   한���������	
��������������������   마디로���������	
��������������������   수많은���������	
��������������������   지역정당1990 . 

의���������	
��������������������   출현 다양한���������	
��������������������   사회경제적���������	
��������������������   집단들의���������	
��������������������   독자적인���������	
��������������������   정치세력화 다당제의���������	
��������������������   등장, , 

으로���������	
��������������������  요약할���������	
��������������������  수���������	
��������������������  있다 인도���������	
��������������������  정당체계���������	
��������������������  연구의���������	
��������������������  대부분이 고. (Chatterjee, 1997; 

경희 인도국민의, 2001; Hasan, 2002; Mehra, Khanna, and Kueck, 2003) 

회당의���������	
��������������������   일당우위체계의���������	
��������������������   등장과���������	
��������������������   몰락에���������	
��������������������   초점을���������	
��������������������   맞추고���������	
��������������������   있는���������	
��������������������   반면에���������	
��������������������   치버와���������	
��������������������   콜

먼의���������	
��������������������   경우���������	
��������������������   정당체계의���������	
��������������������   수준을���������	
��������������������   보다���������	
��������������������   세분화하여���������	
��������������������   논의하고���������	
��������������������   있다 즉 그들은���������	
��������������������   전. , 

국적인���������	
��������������������   범위에서의���������	
��������������������   정당체계와���������	
��������������������   주단위의���������	
��������������������   정당체계���������	
��������������������   그리���������	
��������������������   고���������	
��������������������   지역구���������	
��������������������   단위의���������	
��������������������   정

당체계를���������	
��������������������   나누어서���������	
��������������������   바라볼���������	
��������������������   때���������	
��������������������   가장���������	
��������������������   낮은���������	
��������������������   단위인���������	
��������������������   지역구���������	
��������������������   수준에서는���������	
��������������������   급격한���������	
��������������������  

정당체계의���������	
��������������������   변화가���������	
��������������������   없는데도���������	
��������������������   불구하고���������	
��������������������   어떻게���������	
��������������������   전국적인���������	
��������������������   수준에서���������	
��������������������   유효정당



인도의���������	
��������������������  민주주의���������	
��������������������   공고화와���������	
��������������������  정당체계의���������	
��������������������   변화에���������	
��������������������   관한���������	
��������������������   연구노트   39

수의���������	
��������������������   급격한���������	
��������������������  증가가���������	
��������������������  있는지를���������	
��������������������   살펴본다. 

이���������	
��������������������   연구주제에���������	
��������������������   대한���������	
��������������������   해답을���������	
��������������������   그들은���������	
��������������������   중앙권력의���������	
��������������������   지방으로의���������	
��������������������   분권화���������	
��������������������   내지���������	
��������������������  

다원화에서���������	
��������������������   찾고���������	
��������������������   있다 즉 그들은���������	
��������������������   중앙권력의���������	
��������������������   지방으로의���������	
��������������������   이전이���������	
��������������������   강화되면���������	
��������������������  . , 

될수록���������	
��������������������   전국적인���������	
��������������������   정당체계도���������	
��������������������   이것을���������	
��������������������   반영하여���������	
��������������������   다당제로���������	
��������������������   전환된다고���������	
��������������������   본다 인. 

도의���������	
��������������������   연방주의적인���������	
��������������������   정치환경과���������	
��������������������   실제로���������	
��������������������   수많은���������	
��������������������   지역정당의���������	
��������������������   출현을���������	
��������������������   볼���������	
��������������������   때 취, 

버와���������	
��������������������   콜먼의���������	
��������������������  주장은���������	
��������������������  상당히���������	
��������������������   설득력이���������	
��������������������   있다. 

이러한���������	
��������������������   권력의���������	
��������������������   집중과���������	
��������������������   분산으로���������	
��������������������   정당의���������	
��������������������   체계를���������	
��������������������   설명하는���������	
��������������������   것은���������	
��������������������   정당체계���������	
��������������������  

연구에서���������	
��������������������   우리가���������	
��������������������   흔히���������	
��������������������   보는���������	
��������������������   설명방식이���������	
��������������������   아니다 정당체계���������	
��������������������   설명에서���������	
��������������������   일반적인���������	
��������������������  . 

변수는���������	
��������������������   선거제도와���������	
��������������������   사회경제적인���������	
��������������������   균열구조이다 취버와���������	
��������������������   콜먼의���������	
��������������������   주장이���������	
��������������������   특이. 

한���������	
��������������������   것은���������	
��������������������   이러한���������	
��������������������   일반적인���������	
��������������������   변수를���������	
��������������������   접어두고���������	
��������������������   새로운���������	
��������������������   변수를���������	
��������������������   들고���������	
��������������������   나왔다는���������	
��������������������   점

이다 취버와���������	
��������������������   콜먼이���������	
��������������������   논하고���������	
��������������������   있듯이 일반적인���������	
��������������������   설명을���������	
��������������������   취하고���������	
��������������������   있는���������	
��������������������   많은���������	
��������������������   인도. , 

정당연구자들이���������	
��������������������   명시적이든���������	
��������������������   아니면���������	
��������������������   묵시적이든���������	
��������������������   간에���������	
��������������������   차용하여���������	
��������������������   사용하는���������	
��������������������   정

치사회학적인���������	
��������������������   설명 즉���������	
��������������������   사회균열구조로는���������	
��������������������   인도의���������	
��������������������   다당제를���������	
��������������������   설명할���������	
��������������������   수���������	
��������������������   없다, . 

무수히���������	
��������������������   많은���������	
��������������������   정당의���������	
��������������������   수보다도���������	
��������������������   훨씬���������	
��������������������   더���������	
��������������������   많은���������	
��������������������   정치사회학적인���������	
��������������������   균열이���������	
��������������������   존재하기���������	
��������������������  

때문에���������	
��������������������   정치사회적인���������	
��������������������   변수만���������	
��������������������   가지고는���������	
��������������������   인도���������	
��������������������   정당의���������	
��������������������   수를���������	
��������������������   실제보다는���������	
��������������������   과대추

정하게���������	
��������������������   된다 그렇다고���������	
��������������������   선거제도를���������	
��������������������   가지고���������	
��������������������   추정하는���������	
��������������������   것도���������	
��������������������   문제가���������	
��������������������   있다 왜냐. . 

하면���������	
��������������������   급격한���������	
��������������������   정당체계의���������	
��������������������   변화에도���������	
��������������������   불구하고���������	
��������������������   전국적인���������	
��������������������   수준에서���������	
��������������������   시행하고���������	
��������������������   있

는���������	
��������������������   선거제도는���������	
��������������������   여전히���������	
��������������������   단순다수결제���������	
��������������������   혹은���������	
��������������������   소선거구제로���������	
��������������������   변동이���������	
��������������������   없었기���������	
��������������������   때문

이다 일반적으로���������	
��������������������   불변하는���������	
��������������������   어떤���������	
��������������������   것으로���������	
��������������������  변하는���������	
��������������������  어떤���������	
��������������������  것을���������	
��������������������  설명할���������	
��������������������   수는���������	
��������������������   없다. .  

아직���������	
��������������������   누구도���������	
��������������������   이러한���������	
��������������������   인도정당체계���������	
��������������������   변화에서의���������	
��������������������   딜레마에���������	
��������������������   대한���������	
��������������������   해답을���������	
��������������������   명쾌

하게���������	
��������������������   제시한���������	
��������������������   사람은���������	
��������������������   없다 취버와���������	
��������������������   콜먼이���������	
��������������������   나름대로���������	
��������������������   해답을���������	
��������������������   제시하고���������	
��������������������   있지만���������	
��������������������  . 

몇���������	
��������������������   가지���������	
��������������������   문제점이���������	
��������������������   있다 그���������	
��������������������   중���������	
��������������������   한���������	
��������������������   가지���������	
��������������������   문제점으로���������	
��������������������   지적하고���������	
��������������������   싶은���������	
��������������������   것은���������	
��������������������   그들. 

의���������	
��������������������   설명이���������	
��������������������   보다���������	
��������������������   타당성을���������	
��������������������   갖기���������	
��������������������   위해서는���������	
��������������������   권력이���������	
��������������������   약화된���������	
��������������������   중앙에서���������	
��������������������   정당체계가���������	
��������������������  

다당화된���������	
��������������������   것에���������	
��������������������   비례해서���������	
��������������������   권력이���������	
��������������������   강화된���������	
��������������������   각���������	
��������������������   지방의���������	
��������������������   정당의���������	
��������������������   수는���������	
��������������������   줄어서���������	
��������������������   양당

제에���������	
��������������������   가까운���������	
��������������������   쪽으로���������	
��������������������   접근해���������	
��������������������   주어야���������	
��������������������   한다 즉 취버와���������	
��������������������   콜먼의���������	
��������������������   주장이���������	
��������������������   맞는다. , 

면 지방과���������	
��������������������   중앙의���������	
��������������������   권력관계의���������	
��������������������   변화에���������	
��������������������   따라서���������	
��������������������   그와���������	
��������������������   비슷한���������	
��������������������   방향으로���������	
��������������������   지방과���������	
��������������������  , 

중앙의���������	
��������������������   정당체계의���������	
��������������������   변화를���������	
��������������������   수반할���������	
��������������������   것으로���������	
��������������������   기대되지만 실제로는���������	
��������������������   그렇지���������	
��������������������   않다, . 

중앙의���������	
��������������������   정당체계는���������	
��������������������   년대에���������	
��������������������   와서���������	
��������������������   뚜렷한���������	
��������������������   변화를���������	
��������������������   보이고���������	
��������������������   있지만���������	
��������������������   그에���������	
��������������������   비1990

해서���������	
��������������������   지방의���������	
��������������������   정당체계는���������	
��������������������   그에���������	
��������������������   준하는���������	
��������������������   만큼���������	
��������������������   변화를���������	
��������������������   보여주고���������	
��������������������   있지���������	
��������������������   않다 더군. 
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다나���������	
��������������������   지역구���������	
��������������������   단위의���������	
��������������������   경우���������	
��������������������   소선거구제를���������	
��������������������   채택하고���������	
��������������������   있기���������	
��������������������   때문에���������	
��������������������   이러한���������	
��������������������   지방에

서의���������	
��������������������   유효정당의���������	
��������������������   수는���������	
��������������������   더욱���������	
��������������������   줄어들���������	
��������������������   것으로���������	
��������������������   기대되는데 실제로는���������	
��������������������   년���������	
��������������������   이, 1990

후���������	
��������������������   선거에서���������	
��������������������   지방의���������	
��������������������   유효정당수는���������	
��������������������   평균적으로���������	
��������������������   을���������	
��������������������   넘지는���������	
��������������������   않지만���������	
��������������������   보다는���������	
��������������������  3 2 3

에���������	
��������������������   가까운���������	
��������������������   다당제적���������	
��������������������  성향을���������	
��������������������   보이고���������	
��������������������   있다. 

따라서���������	
��������������������   인도의���������	
��������������������   정당체계���������	
��������������������   변화가���������	
��������������������   보여주는���������	
��������������������   딜레마는���������	
��������������������   여전히���������	
��������������������   극복해야���������	
��������������������   하는���������	
��������������������  

연구과제로���������	
��������������������   남는다 다만���������	
��������������������   여기서���������	
��������������������   지적하고���������	
��������������������   싶은���������	
��������������������   것은���������	
��������������������   한���������	
��������������������   연구에���������	
��������������������   따르면 일반. , 

적으로���������	
��������������������   기본단위���������	
��������������������   선거구에서의���������	
��������������������   유효정당수는���������	
��������������������   제 당의���������	
��������������������   득표율에���������	
��������������������   의해서���������	
��������������������   많이���������	
��������������������  1

좌우된다는���������	
��������������������   사실이다최정욱 그리고���������	
��������������������   이���������	
��������������������   득표율은���������	
��������������������   또���������	
��������������������   다시���������	
��������������������   정당의���������	
��������������������   지( , 2005). 

역구에서의���������	
��������������������   사회경제적���������	
��������������������   지지기반과���������	
��������������������   후보자의���������	
��������������������   개인적인���������	
��������������������   성향의���������	
��������������������   함수이다 이. 

러한���������	
��������������������   주장이���������	
��������������������   맞는다면 인도에서의���������	
��������������������   정당체계의���������	
��������������������   변화의���������	
��������������������   단초는���������	
��������������������   대부분의���������	
��������������������   지방, 

에서���������	
��������������������   최대���������	
��������������������   득표율을���������	
��������������������   보였던���������	
��������������������   인도국민의회당의���������	
��������������������   궁극적인���������	
��������������������   약화에서���������	
��������������������   찾을���������	
��������������������   수���������	
��������������������   있

을���������	
��������������������   것이다 이러한���������	
��������������������   지배정당의���������	
��������������������   약화���������	
��������������������   내지���������	
��������������������   와해가���������	
��������������������   개혁이후���������	
��������������������   급속도로���������	
��������������������   진행되. 

고���������	
��������������������   있는���������	
��������������������   중앙권력의���������	
��������������������   분권화에서���������	
��������������������   비롯된���������	
��������������������   것인지���������	
��������������������   아니면���������	
��������������������   년대에���������	
��������������������   와서���������	
��������������������   본1990

격적으로���������	
��������������������   시작된���������	
��������������������   어떤���������	
��������������������   사회경제적인���������	
��������������������   구조의���������	
��������������������   변동에서���������	
��������������������   기인하는지���������	
��������������������   아니면���������	
��������������������   어

떤���������	
��������������������   제 의���������	
��������������������   요인에���������	
��������������������   의한���������	
��������������������   것인지는���������	
��������������������  추가로���������	
��������������������   연구되어야���������	
��������������������  하는���������	
��������������������  과제이다3 . 

마지막으로���������	
��������������������   우리나라���������	
��������������������   기성���������	
��������������������   정치학자들도���������	
��������������������   이제���������	
��������������������   인도정치에���������	
��������������������   대한���������	
��������������������   비교연구

에���������	
��������������������   보다���������	
��������������������   많은���������	
��������������������   관심을���������	
��������������������   가져주기를���������	
��������������������   바라고���������	
��������������������   또���������	
��������������������   학문후세대들은���������	
��������������������   본격적으로���������	
��������������������   인도

정치연구를���������	
��������������������   하여주기를���������	
��������������������   바라마지���������	
��������������������   않으면서���������	
��������������������   이글을���������	
��������������������   마무리하고자���������	
��������������������   한다 비록���������	
��������������������  . 

위에서���������	
��������������������   거론하고���������	
��������������������   있는���������	
��������������������   두���������	
��������������������   가지���������	
��������������������   연구주제가���������	
��������������������   인도에���������	
��������������������   대한���������	
��������������������   비교연구���������	
��������������������   전부를���������	
��������������������   대

변한다고���������	
��������������������   결코���������	
��������������������   볼���������	
��������������������   수���������	
��������������������   없지만���������	
��������������������   이를���������	
��������������������   통하여���������	
��������������������   인도연구가���������	
��������������������   지닌���������	
��������������������   학문적���������	
��������������������   가능성을���������	
��������������������  

최소한���������	
��������������������  어느���������	
��������������������  정도���������	
��������������������  보여주었다면���������	
��������������������   그로써���������	
��������������������  만족한다. 
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Research Note on India's Democratic Consolidation and 

Political Party System Change

Jungug Choi
Assistant Professor, Department of Political Science

Konkuk University

This research note is written in an attempt to overcome the relative lack of 

research interest in India among the Korean political scientists. This preliminary 

note deals with two key issues of comparative politics bearing on India - successful 

democratic consolidation and radical change in political party systems. In particular, 

it provides a critical review of Weiner's argument that federalism and social 

segmentation have contributed to democratic stability amid India's unfavorable 
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socioeconomic conditions as well as on Chhibber and Kollman's hypothesis that 

extensive decentralization is primarily accountable for the dramatic increase in the 

effective number of political parties at the national level in India since the early 

1990s.

Key Words: India, democracy, federalism, social segmentation, political party 

systems, decentralization
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