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Регион Восточной Европы — это особенная территория на карте Европы. Страны, объ-
единенные не только единством территории, менталитета и судьбы, но и в какой-то степени
пережившие схожие трагические события общеевропейской истории. Падение Берлинской
стены, слом «железного занавеса», распад СЭВ и ОВД, ослабление позиций России в ре-
гионе подтолкнули страны Восточной Европы не только к ускоренной демократизации и
либерализации, но и при этом актуализировали запрос на поиск собственного националь-
ного самосознания.

В XXI веке электоральные успехи крайне правых партий серьезно перекроили партий-
ный ландшафт Центрально-Восточной Европы. Рост сторонников правых политических
идеологий в регионе, позволили ряду исследователей говорить о наступившем феномене
“правого поворота” в партийно-политическом ландшафте всей Европы [4, с.7].

Как отмечает А.Н. Медушевский, проявлениями “правого поворота” в общеевропейской
политике стали рост консервативных настроений, критика осуществленных ранее либе-
ральных преобразований, евроскептицизм, поиск новой политической и правовой иден-
тичности [2]. П. Норрис и Р. Инглхарт, проведя сравнительный анализ выборов, которые
происходили в регионе Восточной Европы за последние 25 лет, пришли к следующим
выводам. Во-первых, уровень поддержки населением крайне правых политических сил в
Европе удвоился в два раза (так в 1960-х годах уровень поддержки был 5,4%, а в 2010-
х - 12,4%). Во-вторых, на территории Восточной Европы активно присутствуют и ведут
деятельность в политическом поле 38 политических партий, которые позиционируют себя
как “новые правые” [5].

Сформировались два противоположных подхода в политической науке при рассмотре-
нии феномена “новых правых”. Сторонники первого подхода считают, что “новые правые”
являются лишь составной характеристикой популистского политического спектра [1, с.15].
Представители второго полхода, в том числе и автор данных тезисов считают, что “новых
правых” следует рассматривать отдельно, как самостоятельный политический феномен.

Точная трактовка “новых правых” не сложилась в политологии. Так К. Мудде отме-
чает, что ему удалось найти 26 определений “новых правых”. Под “новыми правыми” мы
понимаем сторонников новой идеологии, которые в своей деятельности руководствуют-
ся принципами достижения социальной справедливости в обществе, поддержки тех со-
циальных классов, которые из-за глобализации и урбанизации оказались, исключены из
политической жизни своих стран.

Ядром их политической программы выступают: а) защита традиционных ценностей
семьи и брака; б) защита религии и вероисповедания; в) противостояние миграции и ис-
ламизации (в некоторых странах Восточной Европы); г) поддержка однородности и гомо-
генности в своих обществах; д) противостояние внешнему диктату; е) распространение
патриотических взглядов, формирования чувства национальной общности и духа обще-
ственной солидарности; ё) популяризация истории страны[3,с.130-131].
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Автор тезисов задает и ищет ответ на логичный вопрос. Какие факторы и причины
предопределили рост популярности “новых правых” в политическом дискурсе стран Во-
сточной Европы? По мнению автора, среди причин популяризации “новых правых” в
политическом ландшафте стран Восточной Европы можно выделить:

·форсированную «десоветизацию» 90-х годов, которая открыла двери для возрождения
правоконсервативных идеологий в демократически неокрепших политических системах
стран Восточной Европы;

· неудачи социально-политологических трансформаций, которые совпали с экономиче-
скими последствиями «шоковых» реформ во всех странах региона;

· чувствительное восприятие пагубных эффектов глобализации и европейской инте-
грации среди простого населения некоторых стран Восточной Европы;

· страх геополитической неопределенности стран периферии Европы.
С точки зрения влияния “новых правых” в странах Восточной Европы автор разделил

страны на 3 группы:
1) Венгрия и Польша - страны, где “новые правые” (ПиС; ФИДЕС) уже не первый год

являются основной политической силой, но и обладают конституционным большинством
в представительных органах власти, и соответственно формируют Правительство;

2) Чехия, Словакия, Украина и Беларусь - страны, где “новые правые” хоть и не обла-
дают абсолютной поддержкой населения, но при этом оказывают значительное влияние
на политические процессы;

3) Словения, Молдавия и Румыния - страны, где “новые правые” не имеют значитель-
ного влияния на политические процессы, и не представлены в представительных органах
власти.

В заключение хочется отметить, что страны Восточной Европы пережили национал-
социализм, фашизм и коммунизм. Наследие тоталитарного прошлого и связанные с ним
сложности ускоренной европейской интеграции, которые предполагали принятие новых
правил в экономике, политике и в других сферах, подготовили почву для популяриза-
ции повестки правых политических сил среди простого населения стран. Из-за страха
оказаться на периферии истории, из-за боязни потерять национальную идентичность, из-
за последствий глобализации и урбанизации с каждым электоральным циклом “новые
правые” усиливают свое влияние на политической арене стран Восточной Европы. Это
позволяет утверждать о том, что проблематика исследования феномена “новых правых” в
данном страноведческом ракурсе актуальна в рамках современной политической науки.
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