
Возрождение ислама и
всплеск ксенофобских наст�
роений, имеющий место в

России в последние годы, поста�
вили во главу угла тему интегра�
ции представителей мусульман�
ских сообществ в современных
условиях.

Хотя, разумеется, исповедую�
щие ислам россияне принадле�
жат к коренному населению на�
шей страны, интерес может пред�
ставить и опыт других стран, для
которых проблемы сосущество�
вания мусульманских сообществ
(в основном иммигрантских) в
немусульманском обществе явля�
ются крайне острыми.

Франция и Великобритания
на протяжении полувека придер�
живались разных подходов к ин�
теграции иммигрантов. Однако
возникает закономерный вопрос,
почему эти различные подходы
привели в целом к схожему ре�
зультату?

ИНТЕГРАЦИЯ 
«ПО�ФРАНЦУЗСКИ»… 

На протяжении нескольких
десятилетий французская и бри�

танская политики по интеграции
иммигрантов воспринимались
как взаимоисключающие пара�
дигмы. 

Идеология Франции базиро�
валась, прежде всего, на «респуб�
ликанских» принципах, т.е. на
трактовке принципа равенства
перед законом всех граждан неза�
висимо от их происхождения или
вероисповедания как возможнос�
ти и необходимости нивелировки
и игнорирования всех этнических
и религиозных различий. В то же
время британское общество ста�
вило во главу угла своей интегра�
ционной политики принцип эт�
ничности, культурной и религи�
озной разности, выделяющей эт�
нические меньшинства как в со�
циальном, так и политическом
планах. 

В течение многих лет эти два
направления как бы противопос�
тавлялись друг другу. 

Если обратиться к истории
обеих стран, то можно говорить о
схожих событиях и фактах, на
протяжении нескольких столе�
тий обусловивших появление на
их территории большого количе�
ства иммигрантов. После распада
собственных колониальных им�
перий Великобритании и Фран�
ции пришлось столкнуться с мас�
совым притоком иммигрантов из
государств � бывших француз�
ских и британских колоний. В
Великобританию прибывали в

основном иммигранты из стран
Африки южнее Сахары, в частно�
сти из Нигерии, Азии (среди ко�
торых основная часть иммигран�
тов прибывала из Гонконга, Ин�
дии, Пакистана, Бангладеш), Ав�
стралии, Новой Зеландии, Кана�
ды и стран Карибского бассейна.
Начиная с 1950�х гг. иммигранты
в основном были выходцами из
стран Содружества, а в 1960�е гг. �
из Индии и Пакистана. 

Во Франции основной поток
иммигрантов формировался из
представителей бывших колоний,
в особенности из стран Магриба �
Алжира, Туниса и Марокко. По�
сле Второй мировой войны
Францию захлестнула волна мас�
совой иммиграции из Северной
Африки, а также из стран Афри�
ки южнее Сахары. Приток имми�
грантов особенно усилился в пе�
риод экономического подъема в
1960�е гг., когда стране не хватало
рабочих рук на предприятиях. К
моменту провозглашения незави�
симости Алжира в 1962 г. числен�
ность алжирского населения во
Франции, только по официаль�
ным данным (заниженным, по не�
которым оценкам, вдвое), вырос�
ла до 350 тыс. человек. 

Именно в 1960�е гг. впервые в
обеих странах начинают говорить
об интеграции на правительст�
венном уровне. Во Франции в
этот период левые предпочитали
употреблять термин «включе�
ние» (insertion), тогда как правая
оппозиция поднимала вопрос об
«ассимиляции». Собственно кон�
цепции «ассимиляции» и «ассо�
циации» были впервые сформу�
лированы раньше, еще для нужд
французской колониальной по�
литики. Под «ассимиляцией»
имелось в виду реформирование
«туземного» общества на основе
идейного наследия Великой
французской революции (1789�
1794), прежде всего в русле идей
Просвещения, гражданских сво�
бод, равноправия мужчин и жен�
щин и пр. Декларировалось наме�
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Франция и Великобритания � страны, в которых на сегодняшний
день проживают самые многочисленные иммигрантские, в том
числе мусульманские, сообщества Европы. В обеих странах
существуют многотысячные иммигрантские пригороды около
больших городов с трудно решаемыми социальными
проблемами: безработицей, расизмом, криминалом,
а в последние годы все чаще заявляют о себе исламистские
организации. Для этих двух европейских стран особенно остро
стоят вопросы с выходцами из мусульманских сообществ.
Предпринимая различные шаги по интеграции мусульман и их
детей, оба государства столкнулись с одинаковыми проблемами.
В 2005 г. весь мир говорил о терактах в лондонском метро
и о пылающих пригородах Парижа.
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рение полностью принять корен�
ное население Северной Африки
в лоно французской культуры,
прививая ему европейскую систе�
му воспитания, а также разрушая
традиционные социальные ин�
ституты. 

Принципы проводимой по от�
ношению к иммигрантам офици�
альной политики во Франции
были зафиксированы законом в
1974 г. В нем подчеркивалось, что
Франция стремится к тому, «что�
бы либо допустить на националь�
ном уровне повсеместную интег�
рацию иностранных рабочих в со�
ответствии с их пожеланиями,
либо позволить им сохранить со�
циально�культурные связи со
страной своего происхождения,
способствуя тем самым обрете�
нию всеми желающими возмож�
ности впоследствии вернуться на
родину»1. Иными словами, закон
проводил линию разграничения
между теми, кто предполагал ос�
таться в стране, натурализовав�
шись и полностью интегрировав�
шись в общество, и теми, кто со�
бирался уехать на родину и со�
хранял с ней связи.

В начале 1988 г. правительст�
во социалиста Ф.Миттерана
уточнило свою позицию, сделав
акцент в новом законе на том, что
«интеграция» предусматривает
не полный отказ от культуры сво�
его народа, а «ее трансформацию
в целях наиболее безболезненно�
го и результативного общения с
культурой страны пребывания»2.
До этого момента и правые, и ле�
вые рассматривали «ассимиля�
цию», «интеграцию» и «включе�
ние» как взаимозаменяемые по�
нятия. Факт же упоминания
«культуры другого народа» пока�
зывает, что для обозначения
своей политики в отношении им�
мигрантов власти начинают скло�
няться в сторону использования
понятия «включение».

Что касается проблемы полу�
чения французского гражданства,
то соответствующий кодекс был
введен в действие 19 октября
1945 г. (с изменениями от 1973,
1984, 1993, 1998 гг.). Его источни�
ками считаются «право почвы»
(jus soli), по которому человек яв�
ляется французом в силу его рож�
дения и проживания на террито�
рии Франции, даже если его ро�
дители � иностранцы, а также
«право крови» (jus sanguinis), по
которому человек считается
гражданином Франции вне зави�
симости от его места рождения и
проживания, если его родители �
французы. В соответствии с этим

теоретически французская поли�
тическая модель интеграции ос�
нована на принципе обретения
гражданства. Следовательно, все
формы так называемой «этничес�
кой» идентификации вытесняют�
ся из сферы государственной в
сферу частную (что в случае ре�
лигиозных отличий обусловлено
светским характером француз�
ского государства).

… И «ПО�БРИТАНСКИ»

В Великобритании иммигра�
ционная политика развивалась
по иному сценарию. 

После Второй мировой войны
англичане проявляли особое от�
ношение к иммигрантам из Бри�
танского Содружества. Помимо
того, что такой иммигрант авто�
матически получал британское
подданство (в 1948 г. был принят
закон � British Nationality Act, со�
гласно которому все жители Со�
дружества, намеревавшиеся посе�
литься в Великобритании, обре�
тали подданство)3, государство
не препятствовало разного рода
этнорасовым объединениям: их
совместному поселению, а также
демонстрации своей этнокуль�
турной специфичности. 

С 1960�х гг. правительство об�
ратилось к проблеме численности
въезжающих иностранцев в стра�
ну (в 1961 г. было зафиксировано
136 тыс. иммигрантов), особую
озабоченность вызывала большая
численность «цветных» иммиг�
рантов. В 1962 г. был принят за�
кон об иммиграции � Com�
monwealth Immigration Act, кото�
рый ввел квоту на въезд в страну
жителей Британского Содруже�
ства4. 

Усиление мер, ограничивав�
ших въезд жителей стран�чле�
нов Содружества, произошло в
1968 г. Право на получение бри�
танского паспорта получал лишь
тот, кто родился на территории
Соединенного Королевства, или
же там родились его родители.
Иммиграционное законодатель�
ство с 1960�х гг. довольно часто
допускало популистские уст�
ремления, выражая расово�диф�
ференцированную концепцию
гражданства, которая до сих пор
предполагает, что «черные» и
выходцы из Азии не могут быть
по�настоящему частью британ�
ской нации5. Все эти меры были
приняты в связи с недовольст�
вом жителей острова наплывом
большого числа «цветных» им�
мигрантов, в особенности с по�
явлением иммигрантских квар�

талов. «Когда дети представите�
лей этнического меньшинства
впервые в 1960�х гг. начали по�
сещать британские школы, во�
прос культурных различий был
поднят до уровня национальной
дискуссии. Разумеется, сфера
образования предстала как та
территория, на которой и проис�
ходит столкновение культур
представителей большинства и
меньшинства», � отмечает бри�
танский исследователь Шон
Маклуглин (Университет Лид�
са) в своей статье «Признание
ислама: религиозная и этничес�
кая идентичность в британской
политике»6.

Закон об иммиграции 1971 г.
(The Immigration Act) и Закон о
гражданстве 1981 г. (British Natio�
nality Act) ограничили права жи�
телей бывших колоний на полу�
чение британского паспорта и
фактически приравняли их к
иностранцам. Эти законы были
подвергнуты критике со стороны
Европейской комиссии по пра�
вам человека за дискриминацию
по расовому признаку. 

В 1980�е гг. был ограничен
въезд этнических меньшинств на
территорию страны, но нельзя го�
ворить о прекращении иммигра�
ции (легальной и нелегальной) из
бывших колоний. Однако, огра�
ничив иммиграцию, Великобри�
тания заговорила о необходимос�
ти принятия мер по устранению
этнической и расовой дискрими�
нации. Была создана комиссия по
расовому равенству, куда мог об�
ратиться любой человек, столк�
нувшийся с расовыми проблема�
ми, например при увольнении с
работы по расовому признаку.
Тем самым жесткость в отноше�
нии иммигрантов компенсирова�
лась толерантным отношение к
этническим меньшинствам.

Политика интеграции в Велико�
британии, в отличие от политики,
проводимой Францией, не игнори�
ровала религиозную и расовую при�
надлежность гражданина страны.
Быть гражданином не означало, как
во Франции, оставить свою расовую
и конфессиональную принадлеж�
ность в сфере «частного», а наоборот,
давало возможность демонстриро�
вать ее в общественной жизни.  

В 1980�х гг. и во Франции, и в
Великобритании юридически бы�
ли узаконены права иммигран�
тов, была официально объявлена
политика государств по отноше�
нию к ним. Основным отличием в
интеграционной политике этих
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двух стран было то, что для
Франции важным ее аспектом
была общефранцузская нацио�
нальная идентичность, тогда как
Великобритания говорила о не�
обходимости равноправия и воз�
можности участия этнических
меньшинств в общественной и
политической жизни страны, но
при этом делала акцент на жест�
ком ограничении въезда иност�
ранцев.

Анализируя представленные
модели проводимой во Франции
и Великобритании политики ин�
теграции, можно отметить, что в
обоих государствах интеграция
предусматривает включение им�
мигрантов в гражданское обще�
ство. 

Основным отличием двух мо�
делей интеграции являются взаи�
моотношения между государст�
вом и его гражданами. Во Фран�
ции в основе политики лежит по�
нятие гражданства, которое пре�
валирует над другими формами
идентичности, в том числе этни�
ческой и конфессиональной. В
Великобритании, напротив, все�
гда существовало толерантное от�
ношение к религии и этническо�
му происхождению, даже в во�
просах интеграции.

Целью политики интеграции
во Франции стала индивидуаль�
ная ассимиляция каждого иммиг�
ранта в отдельности через школу
и другие институты (таким обра�
зом, социально�экономическая
сторона проблемы игнорирова�
лась). Неслучайно в последние
годы французские политики всё
чаще упоминали о «культурном
разрыве», достаточно заметном, в
частности, если говорить о вы�
ходцах из стран Магриба. Из это�
го делались весьма противоречи�
вые выводы: левые подчеркивали
специфику «туземной» культуры

и призывали к постепенному
«включению» иммигрантов во
французское общество, условием
которого является готовность
обеих культур к компромиссам.
Правые же, наоборот, требовали
полного отказа иммигрантов из
стран Магриба от своей традици�
онной культуры и говорили об ас�
симиляции как о свершившемся
факте.

Практически же результаты
ассимиляционной модели оказа�
лись гораздо более запутанными
и неоднозначными. Полевые ис�
следования свидетельствуют о

том, что говорить о тотальной
«закрытости» мусульманской
общины, о ее полной неподвер�
женности культурному влиянию
не приходится. Однако реаль�
ные плоды ассимиляции не со�
ответствуют стереотипам и ожи�
даниям, еще недавно господст�
вовавшим во французском об�
ществе.

Что же касается итогов бри�
танской политики интеграции, то
в начале нового столетия власти
пришли примерно к тому же ре�
зультату, что и сосед по другую
сторону Ла�Манша. Давая воз�
можность иммигрантам демонст�
рировать свою этническую и кон�
фессиональную принадлежность,
государство создало условия для
складывания особого иммигрант�
ского сообщества, которое хоть и
имеет с коренными жителями ос�
трова равные права (в юридичес�
ком плане), но не всегда его вы�
ходцы, в особенности мусульман�
ского происхождения, желают
ими пользоваться. А иногда ис�
пользуют в своих интересах, иг�
норируя желания остальных чле�
нов общества или, порой, даже
действуя против них.

Какими же сегодня видят
французы и британцы иммигран�
тов и выходцев из иммигрант�
ских сообществ?

КТО ОНИ � ИММИГРАНТЫ?

В сентябре 2007 г. агентство
социологических исследований
TNS Sofres провело в Великобри�
тании и во Франции телефонные
опросы: «Британцы и иммигра�
ция»7 и «Французы и иммигра�
ция»8, в которых участвовало со�
ответственно 983 и 960 человек
старше 18 лет (была сделана вы�
борка по полу, возрасту, социаль�
ному положению, региону). Це�

лью опросов было выявить, какие
проблемы, связанные с иммигра�
цией и иммигрантами, британцы
и французы определяют как ос�
новные. Респонденты имели воз�
можность давать несколько вари�
антов ответа на один вопрос.

По данным опроса, в Велико�
британии иммиграцию рассмат�
ривают, прежде всего, как угрозу
британской идентичности, этого
мнения придерживаются 52% ре�
спондентов. 49% утверждают, что
иммиграция � это еще и угроза
британской культуре. 

Для 24% французов иммиг�

ранты являются угрозой для их
страны, тогда как 44% придержи�
ваются мнения, что такое явле�
ние, как иммиграция не является
ни угрозой, ни тем, что как�либо
(положительно или отрицатель�
но) влияет на их жизнь. 42% оп�
рошенных считают, что иммиг�
ранты привносят нечто новое во
французскую культуру, тогда как
22% называют это, скорее, нега�
тивным последствием иммигра�
ции (32% остаются индиффе�
рентны к данному вопросу).

Говоря о проблемах иммигра�
ции, британцы считают наиболее
важной проблемой нелегальную
иммиграцию (82%). Они озабоче�
ны ею больше, чем вопросами ре�
лигиозного интегризма (28%)
или же интеграцией иммигрантов
в принимающее их общество
(13%). Иначе говоря, в Велико�
британии на первый план вышли
проблемы регулирования иммиг�
рационных потоков, контроля за
ними и способами предотвраще�
ния нелегальной иммиграции.

Далее по значимости опро�
шенные поставили концентра�
цию иммигрантов в определен�
ных кварталах или же городах
(72%), то есть образование свое�
образных иммигрантских зон.

Что же касается основных
проблем, которые несут с собой
иммигранты для Франции, то на�
иболее важной французы счита�
ют их концентрацию в некоторых
кварталах (68%), а уж затем
(66%) нелегальную иммиграцию.
42% французов причиной ухуд�
шения экономической и социаль�
ной ситуации считают большое
количество проживающих в стра�
не иммигрантов. Каждый третий
француз придерживается мне�
ния, что другая религия (прежде
всего ислам) и связанные с ней
традиции могут сделать иммигра�
цию большой проблемой для
принимающей страны. 

К положительным моментам
пребывания иммигрантов в стра�
не французы относят «откры�
тость по отношению к другим на�
родам, культурам и образу жиз�
ни» (62%). 59% считают положи�
тельным увеличение численнос�
ти рабочей силы в определенных
сферах деятельности. 48% фран�
цузов подчеркивают, что иммиг�
ранты могут оказать положитель�
ное влияние на взаимоотношения
Франции со странами, откуда
происходят иммигранты. В их по�
ложительное влияние на эконо�
мику страны верят 37% францу�
зов, а 35% отмечают, что иммиг�
ранты необходимы для улучше�
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ния демографической ситуации
во Франции.

Исходя из данных исследова�
ния в Великобритании, можно
утверждать, что жители острова в
целом открыты по отношению к
иностранцам, которые намерены
жить в их стране. Так, к положи�
тельным моментам появления
иммигрантов на своей земле бри�
танцы в первую очередь относят
возможность познания ими дру�
гой культуры и образа жизни
(77%), а во�вторых � увеличение
численности рабочих (71%). 64%
британцев отмечают, что иммиг�
ранты, привнося элементы своей
традиционной культуры, обога�
щают ими их собственную. 52%
из числа опрошенных отметили
важную роль иностранцев в улуч�
шении демографической ситуа�
ции стареющей Великобритании. 

И если британцы ставят во�
прос об интеграции иммигрантов
лишь на третье место, то, рассма�
тривая более конкретно этот ас�
пект жизни иностранцев, лишь
34% граждан страны считают, что
большинство иммигрантов доста�
точно хорошо интегрированы в
принимающее общество, против
64%, которые не поддерживают
эту точку зрения. По мнению
большинства респондентов, при�
чины трудностей в вопросах ин�
теграции стоит искать в самих
иммигрантах (55%), и лишь 35%
видят причины в самом британ�
ском обществе.

Несмотря на то, что проблема
интеграции иммигрантов и для
французов не стоит на первом ме�
сте, 55% из них полагают, что
большинство иммигрантов не ин�
тегрируется в принимающее об�
щество, и лишь 37% отмечают,
что все же этот процесс протекает
довольно успешно для большин�
ства оставшихся в стране иност�
ранцев. По мнению французов,
причины трудностей интеграции
иммигрантов стоит искать в них
самих (52%), нежели в принима�
ющем их обществе (35%). 

На вопрос, какие шаги нужно
предпринять в сфере политики
интеграции, французы отдали
предпочтение двум ответам: по�
мощь странам, являющимся «по�
ставщиками» иммигрантов (79%)
и контроль за нелегальными им�
мигрантами (75%). Таким обра�
зом, французы склонны к гло�
бальному решению проблем им�
миграции. Лишь 40% опрошен�
ных заявили о необходимости за�
прета на въезд в страну новых им�
мигрантов, и те же 40% говорили
о квотах для иммигрантов и за�

прете на семейную иммиграцию.
Для большинства британцев

все же наиболее важным остается
вопрос регулирования миграци�
онных потоков и контроля за пре�
бывающими иностранцами. Для
жителей страны очевидно, что не�
обходимо вводить определенные
квоты на въезд: 63% отмечают,
что они должны регулироваться
профессиональными навыками
иностранцев, тогда как 51% пола�
гают, что для них важным факто�
ром является происхождение им�
мигранта. Половина британцев
(51%) наиболее выгодной для Ве�
ликобритании считают экономи�
ческую иммиграцию, а также вы�
ступают за усиление контроля
над семейной иммиграцией.

В целом, британцы более нега�
тивно относятся к иммигрантам,
отмечая, что последние являются
угрозой их национальной иден�
тичности и культуре, тогда как
французы не склонны столь дра�
матизировать ситуацию. Францу�
зы, скорее, рады обогащению соб�
ственной культуры культурой
других народов. 

Но больше всего жителей и
той, и другой страны волнует про�
блема нелегальной иммиграции.
Британцы не слишком приветст�
вуют появление новых иммигран�
тов в их стране, тогда как, исходя
из результатов опроса, французы
скорее индифферентны к этому
процессу. Тем не менее, открытие
границ не считают хорошим ре�
шением ни те, ни другие.

* * *
Подводя итог, можно отме�

тить следующее � ни Франция, ни
Великобритания за полвека су�
ществования в этих странах мно�
гочисленных иммигрантских со�
обществ не смогли сделать их
полноценными членами общест�
ва. Имея равные права с коренны�
ми жителями обеих стран, они
все же не стали «своими». 

Многочисленные просчеты,
имевшие место в политике, про�
водимой по отношению к иммиг�
рантским сообществам и фран�
цузским, и британским прави�
тельствами, нуждаются в тща�
тельном анализе. 

Серьезным уроком должен по�
служить тот факт, что француз�
ское общество оказалось неподго�
товленным к тому, что процессы
адаптации мусульманских имми�
грантских общин пойдут по пу�
тям, не соответствующим ожида�
ниям французов. Не оправдался
и расчет французов на то, что по�
томки иммигрантов полностью

ассимилируются вплоть до отка�
за от собственной этнокультур�
ной идентичности (которая,
впрочем, блокировалась проявле�
ниями расизма и дискриминации
со стороны самих этнических
французов). 

Не оправдался и расчет бри�
танцев. Их стремление избежать
навязывания универсальной
«британской идентичности» при�
вело к сегрегации и отсутствию
связей между сообществами.
Можно утверждать, что еще не�
сколько лет назад религиозная
самоидентификация иммигран�
тов не носила такого ярко выра�
женного характера. 

На практике, по всей видимос�
ти, ни Франция, ни Великобрита�
ния, ни другие страны (в том чис�
ле и Россия) не смогут в начале
XXI столетия рассчитывать на
полную ассимиляцию иммигран�
тов, в особенности многомилли�
онных мусульманских общин, об�
разовавшихся на их территориях.
Свою роль здесь играют и соци�
ально�экономические факторы, и
то обстоятельство, что общины
уже сложились как жизнеспособ�
ные организмы. 

Французский и британский
опыт показывает, что принимаю�
щим обществам придется иметь
дело с новыми, более сложными
моделями сосуществования с им�
мигрантами.
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