
Политическая модернизация и 
трансформация в странах   Центральной и 

Восточной Европы



Историко-политические особенности 
стран Центральной Европы

• Для  Центральной Европы свойственен ряд черт как 
свойственных Западу, так и специфически 
восточноевропейских.

• С одной стороны, в политическую и социальную жизнь стран ЦЕ 
вошли разделение духовной и светской власти, господство 
закона, социальный плюрализм и гражданское общество, 
представительные органы для отстаивания цеховых интересов, 
а также индивидуализм.

• С другой стороны, реформация, либеральные революции, 
постепенная демократизация политических систем не были 
пережиты Восточной Европой или пережиты не в том виде, как 
на Западе.



Особенности политической системы 
Польши 

• В Польше существовала так называемая шляхетская, т.е 
дворянская демократия. К польской парламентской традиции 
относятся существование сейма, земских сеймиков, проведение 
общегосударственных и региональных съездов для решения 
назревших проблем.

• Католическая церковь утвердилась в качестве одной из 
ведущих политических сил польского общества.

• В Польше укрепились институты права и закона.
• Вместе с тем бессилие центральной власти и вольность шляхты 

привели в ХYIII в. к трем разделам Польши.



Характерные черты политического развития 
Польши в конце ХIХ – начале ХХ в.

• На протяжении длительного исторического периода у поляков 
отсутствовала собственная государственность.

• В Польше сложилась двухполюсная структура политической 
жизни с преобладанием левого и правого лагерей.

• Идеологией многих польских партий был национализм, 
дополнительно стимулировавшийся отсутствием 
государственности

• Длительный период пребывания под национальным гнетом 
сформировал у поляков анархическое отношение к власти и 
государственным институтам.

• В 1918 г. в результате I Мировой войны и революции в России 
Польша восстановила свою независимость.



ПСПК стран Центральной Европы в 
межвоенный период

• В Польше в результате государственного переворота в 1926 г. 
была установлен авторитарный режим Пилсудского (режим 
санаций), опиравшийся на армию и государственный аппарат. 
При этом сохранялись внешние атрибуты парламентской 
демократии.

• В Венгрии после подавления Венгерской советской республики 
была установлена военная диктатура адмирала Хорти 
(1920-1944 г.г.). В политике режима террор сочетался с 
социальной демагогией, сохранением некоторых черт 
буржуазного парламентаризма. В 1930-е годы Венгрия 
превратилась в сателлита нацистской Германии и 
присоединилась к «Антикомминтерновскому пакту».

• Чехословакия сумела избежать установления авторитарного 
режима. Здесь существовал режим парламентской демократии.

• В октябре 1938 -марте 1939 г.г. Чехословакия была захвачена 
фашистской Германией, а также Польшей и Венгрией и 
расчленена.



Особенности исторического развития 
балканских стран 

• К 70-м годам ХIХ в. подавляющее большинство балканских народов 
находились под иноземным игом – либо Османской империи (болгары, 
македонцы, босняки и гергеговинцы), либо империи Габсбургов 
(хорваты, словенцы, жители Воеводины).

• Только сербское и румынское княжества, пользовавшиеся внутренней 
автономией, к этому времени стали почти независимыми, но все же 
платившими вассальную дань турецкой империи).

• Для этих отсталых по европейским меркам стран была характерна 
авторитарная традиция. 

• Центральноевропейские народы имели в прошлом более тесные 
культурные связи с Западной Европой, что способствовало 
формированию более высокого политического мышления.



Политическое  развитие и политическая система 
Болгарии

• Болгария относится к числу стран позднего периферийного 
капитализма 

• В Болгарии авторитарное начало камуфлировалось 
существованием буржуазно-парламентских институтов 
(Тырновская конституция 1879 г.) 

• Характерной чертой политической жизни была хроническая 
нестабильность. 

• В 1934 г. произошел государственный переворот, 
осуществленный правыми политическими силами. Постепенно 
вся полнота власти сконцентрировалась в руках царя Бориса III.

• В 1941 г. Болгария присоединилась к Антикомминтерновскому 
пакту.



Социалистический строй. Трансформация 
однопартийных систем.

• По итогам Второй мировой войны страны ЦВЕ попали в зону 
советского влияния и стали частью мировой системы социализма. С 
незначительными модификациями здесь сложились однопартийные 
политические системы. Доминирующей оказалась коммунистическая 
идеология. 

• С 1960-х годов, под влиянием прежде всего ХХ съезда КПСС, 
наметилась тенденция к либерализации этих режимов. 

• Внутренняя трансформация правящего класса обеспечила 
относительно мирный переход к демократии  в 1989-1990 г.

• В ходе процессов трансформации страны ЦВЕ прошли с разной 
скоростью и разными издержками, все три стадии демократического 
транзита: либерализацию, демократизацию и консолидацию. 

      В ходе демократизации был задействован механизм круглых столов -   
переговоры между компартиями и оппозицией о новых «правилах 
игры», положившие конец монопольному положению компартий. 

      Основное содержание перемен – переход от однопартийных  режимов 
к демократии, трансформация плановой экономики в рыночную 
(приватизация, либерализация цен).



Политическое развитие Югославии в ХХ в.

• Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев, образованное в 
1918 г. после распада Австро-Венгерской империи, с 1929 г. 
стало называться Югославией.

• В годы Второй мировой войны в Югославии, оккупированной 
гитлеровскими войсками, развернулось самое мощное в Европе 
(не считая СССР) партизанское движение.

• Послевоенная Югославия была федеративным государством, 
состоявшим из шести социалистических республик (Сербия, 
Хорватия, Словения, Македония, Босния, Герцеговина, 
Черногория) и двух социалистических автономных краев 
(Косово, Воеводина).

• Югославское руководство называло свою модель социализма 
«самоуправленческой». Но при этом  сохранялось монопольное 
положение Союза коммунистов Югославии.



Распад Югославии

• Факторами распада Югославии стали смерть президента Тито, 
распад социалистической системы, всплеск национализма.

• Распад Югославии был катастрофическим из-за этнических и 
религиозных разногласий.

• В годы гражданской войны от Югославии отделились 4 из 6 
союзных республик (Словения, Хорватия, Босния и 
Герцеговина, Македония).

• Силы НАТО провели две военные операции против Югославии– 
в 1995 г. против боснийских сербов, в 1999 г. – против Сербии во 
время войны в Косово.  

• Балканы были выбраны опытным полигоном для нового курса 
НАТО – без мандата ООН разрешать кризисные ситуации в 
любом регионе мира.

• Югославия окончательно прекратила существование в 2006 г., 
когда из конфедеративного государственного союза Сербии и 
Черногории вышла Черногория.

• В феврале 2008 г. в одностороннем порядке была 
провозглашена независимость так называемой «Республики 
Косово» от Сербии.



Современные политические системы 

• Страны ЦВЕ – консолидированные демократии. Смена 
правительств осуществляется законным путем и на основе 
конституционных процедур.

•  Страны ЦВЕ выбрали модель парламентской демократии с 
сильной ролью правительства, ответственного перед 
парламентом и ограниченной (прежде всего в Чехии и Венгрии) 
ролью президента.

• В Польше существует смешанный парламентско-президентский 
режим

• Вступление в ЕС повлияло на функционирование политических 
систем стран ЦЕ. Теперь некоторые важные решения 
принимаются уже не на национальном, а на наднациональном 
уровне. В результате происходит самоограничение 
национального государства.

     



Cоциально-психологические последствия процессов 
трансформации

• В ходе процессов трансформации углубилось имущественное 
расслоение

• Многие люди, лишившись государственной поддержки, 
чувствовали свою беззащитность.

• Социальная цена реформ оказалась более высокой, чем 
рассчитывали реформаторы. 

• Разочарование результатами «скачка в капитализм» 
пробуждало элементы ностальгии по относительному 
благополучию в эпоху социализма.

• Все этол отразилось на партийном противоборстве и 
электоральном процессе, который носил маятникообразный 
характер. Правые и левые поочередно сменяли друг друга у 
руля власти.



Современная партийно- политическая система 
Болгарии

• Ныне действующая конституция символизирует возвращение Болгарии 
к идеям европейского конституционализма и к собственным 
парламентским традициям.

• Согласно конституции Болгария парламентская республика.   
Парламент  - однопалатное Народное собрание избирается на 4 года. 
Глава государства – президент, всенародно избираемый на 5 лет.

• Партийную систему Болгарии долгое время была двух с половиной 
партийной. Ее образовывали Болгарская социалистическая партия 
(бывшие коммунисты), правоцентристский Союз демократических сил, 
а также «Движение за права и свободы» - партия турецкого 
мусульманского меньшинства, значительно уступавшая им по степени 
влияния.

• На выборах 2009 г. победу одержала недавно созданная  партия 
правоцентристская партия «Граждане за европейское развитие 
Болгарии» (ГЕРБ), сочетающая прозападные решения с умеренным 
национализмом.



Факторы, влияющие на партийно-политическую систему 
Болгарии

• Болгария – одна из самых бедных стран ЕС  с низкими 
пенсиями и заработной платой

• Болгария считается одной из самых криминализированных 
европейских стран

• Растут националистические настроения. Их выразитель – блок 
«Атака», выступающий под лозунгом «Вернем Болгарию 
болгарам».

• Правительство ГЕРБ проводило антисоциальную политику, 
вызвавшую массовые демонстрации протеста и приведшие к 
его отставке.

• На досрочных парламентских выборах в мае 2013 г. победитель 
– ГЕРБ не смогла сформировать правительство и перешла в 
оппозицию. Сформировано правительство БСП и 
мусульманского  Движения за права и свободы. Его 
поддерживает националистическая партия Атака.



Современная политическая ситуация

• В настоящее время в большинстве стран у власти находятся правые, в 
основном правоцентристские партии.

• Множатся «смешанные модели» - крупные идеологии пропитывают друг друга, 
образуя либеральный консерватизм, консервативный либерализм, либеральный 
социализм.

• Наиболее стабильны консервативно-либеральные, национал-католические, а 
также социал-демократические партии. Но последние не в состоянии 
предложить обществу левую программу выхода из кризиса.

• Ни в одной из стран, партии, начавшие демократические преобразования и 
победившие на первых многопартийных выборах, не сохранили власть.

• За годы реформ население существенно изменило отношение к либеральным 
ценностям и желает возвращения принципов социального равенства и 
справедливости.

• Усиливается вес националистических партий, ориентированных на традиции и 
национальную специфику каждой страны.

• Ряд стран (Венгрия, Чехия, Словакия, Сербия) проявляют скепсис в отношении 
антироссийский санкций.




