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Необходимое предисловие

В основу данной монографии легла диссертация на соискание 
ученой степени кандидата политических наук «Образ России в 
программных установках партий-евроскептиков», защищенная на 
факультете политологии МГУ им. М.В. Ломоносова 23 июня 2020 г. 
Диссертация готовилась на кафедре сравнительной политологии 
под чутким руководством доктора политических наук, профессора  
А.В. Манойло. Защита проходила в диссертационном совете МГУ.23.03 
под председательством доктора философских наук, профессора  
П.А. Цыганкова. Оппонентами выступили доктор политических наук, 
доктор юридических наук О.Г. Карпович, доктор политических наук 
В.Г. Иванов и кандидат политических наук И.В. Дашкина.

Научный интерес к евроскептикам возник у автора после выборов 
в Европарламент VIII созыва в 2014 г. Тогда в этот общеевропейский 
политический орган прошло значительное число партий соответ-
ствующей направленности, что вызвало ощутимую реакцию в ака-
демическом сообществе, а также в политической и медийной сфере.  
В то время стали говорить о «ползучей легализации» евроскептицизма, 
а также ассоциирующихся с ними идеологий националистического 
и популистского спектра — тех, что длительное время считались в 
Европе табуированными. Одновременно с этим в СМИ, а затем и в 
академических изданиях стали появляться публикации о тех или иных 
возможных связях — идеологических, политических и финансовых — 
евроскептиков с Российской Федерацией.

Наиболее ярким проявлением евроскептического тренда в обще-
европейским масштабе последних лет, безусловно, стал референдум по 
членству Великобритании в Евросоюзе (далее — ЕС), состоявшийся 23 
июня 2016 г. Тогда с небольшим перевесом — 52% против 48% — по-
бедили сторонники Brexit’a, т.е. выхода страны из ЕС. За референдумом 
последовал ряд политических кризисов в Великобритании, связанных 
с неопределенностью новой политической ситуации в отношениях 
Лондона и Брюсселя. Действительно, мало кто ожидал именно такого 
исхода волеизъявления британцев. Кроме того, до этого момента ЕС 
только расширялся, а интеграция внутри общеевропейского проекта 
лишь углублялась. Теперь же никто толком не понимал, как органи-
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зовать обратный процесс «цивилизованного развода». Евроскептики 
на континенте, воодушевленные британским примером, заговорили 
о проведении аналогичных референдумов уже в своих странах, а по-
литические комментаторы из мейнстрима стали выражать опасения 
о возможном общеевропейском «эффекте домино». Его, впрочем, не 
случилось.

В 2016 и 2017 гг. в московском издательстве «Книжный мир»  
у автора вышли две научно-популярные книги — «Брекзит и евроскеп-
тики: Европейцы против ЕС» и «Новая Европа Владимира Путина: 
Уроки Запада для России». Первая работа была посвящена истории 
и идеологии основных евроскептических партий ЕС. Вторая книга 
продолжала и расширяла предыдущее исследование. Она затрагивала, 
помимо истории и идеологии, также тезисы партийного дискурса, 
посвященные отношению данных политических сил к России и воз-
можным причинам такого отношения.

В дополнение к двум научно-популярным книгам к настоящему 
времени у автора в периодических изданиях вышло десять статей, по-
священных темам евроскептицизма и популизма, преимущественно 
правого.
1. Оценка украинского кризиса евроскептическими партиями ЕС // 

Вестник Московского государственного областного университета 
(Электронный журнал). 2018. № 2. С. 29–38.

2. Русские в риторике правых популистских партий Западной Европы // 
Вестник российской нации. 2018. № 2. С. 210–223.

3. Цивилизационная идентичность России: взгляд правых евроскеп-
тиков ЕС // Вестник российской нации. 2018. № 4. С. 227–240.

4. Образ России в риторике евроскептиков Скандинавии // Вестник 
Московского государственного областного университета. Серия: 
История и политические науки. 2018. № 4. С. 229–243.

5. Радикальный украинский национализм и правый поворот в Европе // 
Вопросы национализма. 2018. № 1. С. 79–85.

6. Перспективы правых популистов в новом составе Европарламента 
(2019–2024) // Гражданин. Выборы. Власть. 2019. № 1. C. 140–153.

7. Мотив столкновения цивилизаций в дискурсе правых популистов 
ЕС // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия 
«Политология». 2019. Т. 21. № 4. С. 745–754. DOI: 10.22363/2313-
1438-2019-21-4-745-754.

8. Популизм и культура протестного голосования в Европейском 
союзе и США // Гражданин. Выборы. Власть. 2020. № 2. C. 77–91.

9. Правопопулистский ответ на коронавирус в Европе. Пандемия 
COVID-19: конец привычного мира? // Вестник Московского го-
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сударственного областного университета (электронный журнал). 
2020. № 2.

10. Миграция и новые аспекты правопопулистского дискурса в Евро-
пе // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия 
«Политология». 2020. Т. 22. № 3. С. 443–457. DOI: 10.22363/2313-
1438-2020-22-3-443-457.

Необходимую материально-техническую поддержку в разработке 
данной темы автору оказал Фонд развития институтов гражданского 
общества «Народная дипломатия» и его президент А.В. Кочетков. Без 
этой помощи данное исследование вряд ли было бы возможно.

1 октября 2020 г.
С.Б.
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Введение

Актуальность темы данной монографии определяется следующим 
рядом факторов.

Во-первых, в ряде ключевых стран ЕС набирают силу правые ев-
роскептические партии, чья риторика за последние годы стала «новой 
нормой» ЕС. Референдум по выходу из Европейского союза (2016) и 
назначение премьер-министром евроскептика Б. Джонсона (2019) 
стали показателями высокого уровня евроскептицизма в Британии. 
Кандидаты-евроскептики вышли во второй тур президентских вы-
боров в Австрии (2016) и Франции (2017). Евроскептики входят в 
правительственные коалиции или обеспечивают им необходимую 
поддержку в Италии, Дании и Австрии. Евроскептицизм присутствует 
в государственной политике стран «Вышеградской четверки» (Венгрия, 
Польша, Чехия, Словакия). В составе Европейского парламента 9-го 
созыва (2019–2024) евроскептические фракции занимают порядка 24%.

Во-вторых, помимо общего недовольства «брюссельской бюрокра-
тией», в программных установках значительной части евроскептиков, 
в частности Австрийской партии свободы, Партии независимости 
Соединенного Королевства, итальянской «Лиги», французского «На-
ционального объединения» и др., особое место уделяется России, ее 
увеличивающейся роли в европейских и мировых делах, а также воз-
можности выстраивать с ней взаимовыгодные отношения, построен-
ные на иных принципах, чем конфронтация. 

В-третьих, в условиях продолжающегося кризиса в отношениях России 
и ЕС и Запада в целом, а также в контексте перспективы перехода от одно-
полярного мира к многополярности у Москвы появляется необходимость 
поиска новых внешнеполитических партнеров как в развивающихся 
странах, ранее находившихся на периферии, так и в государствах «старого» 
Запада, где недовольство общества прежними элитами привело к росту 
новых право- и левопопулистских политических сил.

В-четвертых, при наличии в отечественной политической науке 
удовлетворительного массива исследований, касающихся современ-
ных правопопулистских, евроскептических и националистических 
политических идеологий и соответствующих политических партий 
ЕС, вопрос их внешнеполитического вектора и, прежде всего, образа 
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России в их программных установках практически не поднимается. 
Это же относится и к западной политической науке, что контрастирует 
с регулярно появляющимися в мейнстримовых СМИ Европы и США 
утверждениями о тех или иных «связях» ведущих евроскептических 
партий и политиков с Россией.

В-пятых, в современном малостабильном информационном 
обществе все бóльшую роль во внешней политике государства приоб-
ретает «мягкая сила». Международное позиционирование страны, не 
противоречащее ее собственной политической или цивилизационной 
идентичности, но ориентированное на меняющийся запрос извне, ста-
новится необходимым атрибутом успешного государства. Идеология 
евроскептицизма становится важным компонентом «мягкой силы» 
тех государств, которые выстраивают свою политику в рамках ЕС на 
критике «брюссельской бюрократии», вызывающей понимание и со-
чувствие у значительной части населения ЕС.

Степень научной разработанности проблемы

В силу многоаспектности исследуемой проблемы мы разделим 
имеющуюся совокупность релевантной литературы на несколько 
тематических групп.

Сначала отметим работы, исследующие вопрос формирования образа 
России на Западе в исторической перспективе и современности. Данную 
тему разрабатывают, в частности, К.А. Аксверова и Г.А. Чеджемов1,  
Г.В. Богословская2, А. Большакова3, О.В. Большакова4, Н.М. Бьерге 
и О. Кальнес5, Т. Джаст6, Р.И. Зарипов7, Г.Н. Канинская8, Т. Касьер9,  
1 Аксверова К.А., Чеджемов Г.А. Восприятие России на Западе: Мифы и реальность // 

Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2019. № 5 (1). C. 41–44.
2 Богословская Г.В. Образ России во Франции в 2000–2012 гг. по материалам французской 

прессы // Известия Алтайского государственного университета. 2015. № 4 (1). C. 61–65.
3 Bolshakova A. Russia as the other: Corpus investigation of Olympic host construction in The 

New York Times // Journal of Language and Politics. 2016. Vol. 15. Issue 4. P. 447–468.
4 Большакова О.В. Концепт «Запад» и историографические образы России // Труды 

по россиеведению: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. Центр россиеведения; гл. ред.  
И.И. Глебова. Вып. 6. М., 2016. С. 353–385.

5 Bjørge N.M., Kalnes Ø. Cultures of anarchy: Images of Russia in the narrative of Norwegian 
mainstream news media during the Ukraine crisis 2014 // Media, War & Conflict. 23.07.2019. 
URL: https://doi.org/10.1177/1750635219864024 (дата обращения: 01.08.2019).

6 Just T. Promoting Russia abroad: Russia's post-Cold war national identity and public di-
plomacy // The Journal of International Communication. 2016. Vol. 22. Issue 1. P. 82–95.

7 Зарипов Р.И. Метафорическое моделирование образа России в современном фран-
цузском политическом дискурсе. М.: Р. Валент, 2016.

8 Канинская Г.Н. Формирование образа России по страницам журнала «Экономист» 
(2004–2008) // Актуальные проблемы Европы. 2015. № 2. C. 133–150.

9 Casier T. Identities and Images of Competition in the Overlapping Neighbourhoods: How 
EU and Russian Foreign Policies Interact // Piet R., Simão L. (eds.) Security in Shared 
Neighbourhoods: Foreign Policy of Russia, Turkey and the EU. London: Palgrave Mac-
millan, 2016, p. 13–34.
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В.К. Китинг и К. Качамарска1, М. Лейхтова2, Х.Д. Ниельсен3,  
М.В. Плотникова и Т.И. Зеленина4, Н. Росс5, Р. Саква6, А. Стент7,  
П.В. Ульянов и Ю.Г. Чернышов8, А.В. Федоров9 и А. Цыганков10. 

Вместе с тем немаловажно и понимание образа Запада в России.  
Об этом, в частности, пишут Ф.А. Лукьянов и А.И. Миллер11, Н. Чабан 
и др.12, Е.Б. Шестопал и др.13 

Значительный вклад в осмысление исследуемой в монографии 
проблемы вносят и работы по формированию европейской идентич-
ности. Этот вопрос освещается у таких авторов, как Р. Алонци14,  
Ф.Р. Амматуро15, А. Вейнар16, Ж.М. Дельгадо-Морейра17, Д. Ефре-

1 Keating V.C., Kaczmarska K. Conservative soft power: liberal soft power bias and the ‘hidden’ 
attraction of Russia // Journal of International Relations and Development. 2019. Vol. 22, 
Issue 1. P. 1–27.

2 Leichtova M. Misunderstanding Russia: Russian Foreign Policy and the West. London: 
Routledge, 2014.

3 Nielsen H.D. Encountering (Un)familiar Russia: Thresholds and Perceptions When Crossing 
the Border // Journal of Borderlands Studies. 29.05.2019. URL: https://doi.org/10.1080/
08865655.2019.1621765 (дата обращения: 01.08.2019).

4 Плотникова М.В., Зеленина Т.И. Образ современной России во французском по-
литическом дискурсе // Политическая лингвистика. 2016. № 5. С. 176–179.

5 Ross N. The re-emergence of a ‘mirror image’ in West–Russia relations? // International 
Politics. 2018. Vol. 55, Issue 5. P. 575–594.

6 Sakwa R. Russia Against the Rest: The Post-Cold War Crisis of World Order. Cambridge 
University Press, 2017.

7 Stent A. Putin's world: Russia against the West and with the rest. New York: Twelve, 2019.
8 Ульянов П.В., Чернышов Ю.Г. Россия в амбивалентном «образе медведя» (на примере 

европейских карикатур периода Первой мировой войны) // Известия Алтайского 
государственного университета. 2015. № 4/1. C. 259–265.

9 Федоров А.В. Трансформации образа России на западном экране: от эпохи идео-
логической конфронтации (1946–1991) до современного этапа (1992–2015). М.: 
Информация для всех, 2015.

10 Tsygankov A. The Dark Double: US Media, Russia, and the Politics of Values. Oxford 
University Press, 2019.

11 Миллер А., Лукьянов Ф. Отстранённость вместо конфронтации // РГП. 27.11.2016. 
URL: http://www.globalaffairs.ru/number/Otstranennost-vmesto-konfrontatcii--18477 
(дата обращения: 21.02.2018).

12 Chaban N., Elgström O., Gulyaeva O. Russian Images of the European Union: Before and 
after Maidan // Foreign Policy Analysis. 2017. Vol. 13, Issue 2. P. 480–499.

13 Шестопал Е.Б., Губченко В.А., Джамалудинов Ш.З., Джгамадзе К.Б., Тумысов И.А. 
Образы Евросоюза в России: проблемы восприятия // Полис. Политические ис-
следования. 2016. № 3. С. 12–24.

14 Алонци Р. Политическая идентичность ЕС: новые парадигмы и старые проблемы // 
Современная Европа. 2018. № 6. С. 142–151.

15 Ammaturo F.R. Europe and whiteness: Challenges to European identity and European cit-
izenship in light of Brexit and the ‘refugees/migrants crisis’ // European Journal of Social 
Theory. 16.07.2018. URL: https://doi.org/10.1177/1368431018783318 (дата обращения: 
01.08.2019).

16 Weinar A. European Citizenship and Identity Outside of the European Union: Europe 
Outside Europe? London: Routledge, 2019.

17 Delgado-Moreira J.M. Multicultural Citizenship of the European Union. London: 
Routledge, 2017.
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менко1, Н.С. Малышева2, А.А. Мачина3, И. Мэннерс4, С. Прайк5 и  
И.С. Семененко6. 

Образ России в формировании европейской идентичности играет су-
щественную роль как в историческом контексте, так и на современном 
этапе. Эта тема раскрывается в работах таких исследователей, как  
С. Арапина и М. Гетман7, В.А. Гуторов и др.8, Г. Меттан9 и М.Р. Фрейре10.

Концептуальное значение для темы исследования имеют и работы 
по развитию европейской идеи и европейского проекта как такового. 
Об этом писали, в частности, И. Беренд11, А. Боннетт12, А. Вейнер13,  
Г. Деланти14, Дж. Маккормик15, Б. Мартилл и У. Стайгер16, К. Туори и  
Х. Бьерклунд17, З. Хуаронг18 и Дж. Челлини19. 
1 Ефременко Д. С небес на землю. Европейская идентичность и историческая память // 

РГП. 04.07.2019. URL: https://globalaffairs.ru/number/S-nebes-na-zemlyu-20094 (дата 
обращения: 31.07.2019).

2 Малышева Н.С. История европейской интеграции как инструмент политики памяти 
Европейского союза // Известия Алтайского Государственного университета. 2019. 
№ 3. С. 78–81.

3 Мачина А.А. Гибридная идентичность как фактор политической реальности евро-
пейского общества // Вопросы политологии. 2018. № 1. С. 24–31.

4 Manners I. Political Psychology of European Integration: The (Re)production of Identity and 
Difference in the Brexit Debate // Political Psychology. 2018. Vol. 39. Issue 6. P. 1213–1232.

5 Pryke S. National and European identity // National Identities. 23.05.2019. URL: https://
doi.org/10.1080/14608944.2019.1590808 (дата обращения: 01.08.2019).

6 Семененко И.С. Политика идентичности и идентичность в политике: этнонацио-
нальные ракурсы, европейский контекст // Полис. Политические исследования. 
2016. № 4. С. 8–28.

7 Арапина С.В., Гетман М.А. Отношения России и Европы во взглядах Р. Н. фон Ку-
денхове-Калерги // Вестник Кемеровского государственного университета. 2015. 
№ 3. Т. 2. С. 7–11.

8 Gutorov V.A., Sharinyants A.A., Shutov A.Yu. Two civilizations: the relations of Russia and Western 
Europe at the beginning of the 21st century // Baltiс Region. 2018. № 4, Vol. 10. Р. 132–141.

9 Меттан Г. Запад-Россия. Тысячелетняя война. История русофобии от Карла Вели-
кого до украинского кризиса. М.: Паулсен, 2017.

10 Freire M.R. Russian Foreign Policy and the Shaping of a ‘Greater Europe’ // Piet R., Simão L. 
(eds.) Security in Shared Neighbourhoods: Foreign Policy of Russia, Turkey and the EU. 
London: Palgrave Macmillan, 2016, p. 35–52.

11 Berend I. The History of European Integration: A new perspective. London: Routledge, 2016.
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