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Исторической родиной феномена “новых правых” по праву может считаться Француз-
ская Республика, именно в ее политико-философском дискурсе 1960-х появилось первое
объяснение необходимости появления на европейской политической арене новой полити-
ческой идеологии. Так в трудах Ж. Ко, Ж. Мабира и А. де Бенуа выдвигался тезис об
упадке истинной европейской цивилизации.

Анализируя состояние правой идеологии на рубеже XX-XXI веков, Э. Уэйкфорд дал
ей следующую характеристику: “прибежище для трупов и паутины”. После окончания
Второй мировой войны в 1945 году, весь цивилизованный мир, в особенности развитые
страны Запада, наложили мораторий на изучение правой идеологии. Такой порядок вещей
был обусловлен тем, что сформировался консенсус об аморальности правой идеологии и
недопустимости её существования в мире, после существования двух правых политических
античеловеческих режимов А. Гитлера и Б. Муссолини в Европе.

Первой целью для «новых правых», как объяснял А. Руссо, стала «попытка реабили-
тации самого понятия «правые» в странах континентальной Европы, придав ему интел-
лектуальный блеск и отрицая позорные коннотации, связанные с этим словом» [1, c.228].
М. Минкенберг, пришел к убеждению, что «новые правые - это политическая идеология,
состоящая, по сути, из мифа в форме популистского и романтического ультранационализ-
ма. При этом, чтобы ту или иную политическую силу отнести к “новым правым” необходи-
мо чтобы в ее политической программе присутствовать расизм, национализм, шовинизм,
ксенофобия, резкое неприятие общественного строя или плюрализма [2. c. 249].

Хронологически в генезисе феномена «новых правых» можно выделить несколько эта-
пов:

1) Первый этап (1945-1950-е).
Представители «новых правых» попытались дистанцироваться от ассоциации себя с

последователями идеологии фашизма и национал-социализма.
2) Второй этап (1960-е).
Данный этап можно характеризовать глубокой трансформацией разрозненных правых

сил в странах Западной Европы. Произошло смещение идеологических установок правых
политических партий с позиций «прямолинейного ультранационализма» на борьбу за воз-
рождение нации/этноса в международном и национальном дискурсах.

3) Третий этап (1970-начало 1980-х).
Характеризовался наличием выбора, который сделали все правые партии Европы. По-

пытаться ли адаптироваться к процессам демократизации, европейской интеграции, су-
ществовать в рамках политических систем или же стать маргинальными радикальными
силами?

1



Конференция «Ломоносов-2022»

4) Четвертый этап (1984-2011).
В 1990-2000-х годах, «новые правые», взяв за основу ксенофобию и враждебность ко

всем группам, с которыми себя не ассоциировали, стали широко использовать анти имми-
грантскую риторику.

5) Пятый этап (2011- по н. вр).
На данном этапе развития происходит локализации феномена «новых правых» на тер-

ритории Европе по страноведческому принципу.
Анализируя современных «новых правых», автор выносит на защиту гипотезу о том,

что сформировались несколько идеологических течений в рамках данной идеологии:
· Континентальные европеисты - «новые правые», сторонники идей А. де Бе-

нуа, которые не принимают членство своей страны в НАТО, противодействуют ползучей
«американизации» и диктату Брюсселя во всех сферах жизнедеятельности.

· Туманный Альбион - «новые правые», которые объединились во время кампании
по выходу Великобритании из состава Европейского Союза, настаивают на возрождении
былого величия Британии во всех сферах.

· Американисты - «новые правые», сторонники политических идей «Альт-Райт»,
которые стали популярными во время президентского срока Д. Трампа.

Несмотря на негативное отношение к «новым правым» со стороны сторонников Ев-
ропейского Союза, у «новых правых» есть позитивная часть политической программы,
которая предполагает поиск и возрождение начальных основ европейской цивилизации
(отсюда интерес к дохристианскому прошлому Европы), провозглашение права на куль-
турную самобытность (отсюда неприятие «американизации» Европы) и экспансии ниве-
лирующей массовой культуры. Политическими же выражением этой программы стали
лозунги «этноплюрализма» и «третьего пути [3.с.43].

Основной электорат новичков — это молодежь региона, которая часто не может трудо-
устроиться после окончания школы или университета. Молодежи близка риторика правого
популизма и евроскептицизма, которая обещает им экономию личных финансов, освобож-
дение от уплаты ряда налоговых отчислений. Также выделяется старшее поколение стран
Восточной Европы, которое большое время проводит за просмотром телевизора и поиском
информации в сети Интернет, но при этом ощущает массовое обнищание, холодильники
пустеют, а их в кошельках денег не становится больше.

Анализируя современные политические события в странах Восточной Европы, мож-
но прийти к следующим выводам. Во-первых, политические установки «новых правых»
получают все большую популярность в ряде стран Европы, влияние правых партий на
политические процессы в рамках ЕС в будущем будет усиливаться. Во-вторых, изучение
«новых правых» партий и общественных движений вышло из глубокого кризиса после
окончания Второй мировой войны, фактически, сейчас в политологии можно наблюдать
резкий скачок интереса к данной проблематике.

Источники и литература

1) Мартин Л. Фашизм: реинкарнация. От генералов Гитлера до современных неонаци-
стов и правых экстремистов. – М.: Кучково поле, 2017. С. 543

2) Minkenberg M. Pattern, Process, Policies: Conceptualizing Radical Right Impact//Paper
for ECPR General Conference. 2015. P.249.

3) Тэвдой-Бурмули А. Этнополитическая динамика Европейского Союза: Учеб. пособие
для студентов вузов. - М.: Издательство «Аспект Пресс», 2018. С. 243

2


