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Рассмотрен исторический контекст происходящих изменений в ценностном основании западноевропейской культуры 
на примере Франции. Французское общество основу своей стабильности связывает с принципом светскости, в соответ-
ствии с которым религиозность является элементом частной жизни индивида. Выраженная внешняя религиозность 
мусульман в общественном пространстве пробуждает тревогу об утрате собственной культурной специфики, что 
формирует мировоззренческий раскол в социуме на своих и чужих. Это напряжение создает благоприятные усло-
вия для распространения крайних течений, будь то коммунитаризм, идентитаризм либо джихадизм. С опорой на 
статистические данные показано, что событийная канва выстраивается вокруг проблематики идентичности. Выбор 
культурной идентичности в условиях конкуренции символических систем является императивным на данном этапе 
развития глобализированного плюралистичного мира. Этот процесс сопряжен с потребностью в новых типах едине-
ния, воплощающихся в многообразных эклектичных формах объединений культурной, политической и социальной 
направленностей. Подчеркнута необходимость выработки общего идейного основания для мирного сосуществования 
различных ценностных позиций как превентивного шага в потенциально конфликтогенной среде.
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The article deals with the historical context of the ongoing changes in the value base of Western European culture on the 
exam ple of France. French society connects the basis of its stability with the principle of secularism, according to which religio-
sity is an element of the individual’s private life. The pronounced external religiosity of Muslims in the public space arouses 
anxiety about the loss of their own cultural specificity, which forms an ideological split in society into friends and foes. This 
tension creates favourable conditions for the spread of extreme currents, be it communitarianism, identitarianism or jihadism. 
Basing on statistical data, the author shows that the event outline is built around the issue of identity. The choice of cultural 
identity in the conditions of competition of symbolic systems, according to the author, is imperative at this stage in the deve-
lopment of a globalised pluralistic world. This process is associated with the need for new forms of unity, embodied in diverse 
eclectic forms of cultural, political and social associations. The author emphasises the need to develop a common ideological 
basis for the peaceful coexistence of various value positions as a preventive step in a potentially conflict environment. 
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Введение

1Здесь и далее перевод наш. – Г. К.
2Etat des lieux de la laïcité en France 2021 (Sondage réalisé par VIAVOICE pour l‘Observatoire de la laïcité) [Ressource électro-

nique]. URL: https://www.gouvernement.fr/avis-guides-et-documents-utiles (date de la demande: 05.08.2022).
3Ibid.

Общественно-политическая ситуация во Фран-
ции непрестанно отражается в мировых медиа на 
протяжении последних десятилетий. Внимание жур-
налистов и ученых привлекают таки е внутренние 
вопросы страны, как проведение парламентских вы-
боров, предвыборной кампании кандидатов в пре-
зиденты и выступления действующего президента 
перед местными объединениями. Упомянутые со-
бытия интересны тем, что они отражают умона-
строение в обществе и сказываются на внешнепо-
литической деятельности. Так, социолог В. Гайсер 
указывал на остро полемические для французов 
темы, освещаемые в ходе предвыборных кампаний 
кандидатов в президенты в 2022 г., квалифицируя 
их как «предвыборный квадриптих страха: имми-
грация, ислам, проблема безопасности и националь-
ная идентичность»1 [1]. Очень заметен тот факт, что 
средоточием дебатов по данным вопросам, решение 
которых может иметь значимые последствия дале-
ко за пределами страны, в который раз становится 
исламский вопрос.

Широкая общественная дискуссия, нашедшая 
свое отражение в СМИ и породившая огромный мас-
сив не только профессиональной, но и популистской 
литературы, которая посвящена мусульманскому 
населению, стала особенно заметной на рубеже XX–
XXI вв. Труды по исламу во Франции и за ее предела-
ми таких признанных в мировом масштабе специ-
алистов, как О. Руа, Ж. Кепель, В. Гайсер, М. Трибала, 
Э. Тод и Э. Ле Бра, служат исследовательской базой 
для ученых во всем мире. Тема не теряет своей ак-
туальности на протяжении последних десятилетий, 
что при учете ее междисциплинарного характера 
порождает лавинообразный поток литературы по 
данной проблематике.

Следует отметить, что положение мусульман ского 
сообщества во Франции стало предметом внимания 

не только французских, но и российских ученых, при-
стально следящих за эволюцией взаимоотно шений 
представителей разных культурных традиций. Наи-
большую заинтересованность вызывают проблема-
тика исламизма и радикализации (А. И. Шумилин, 
В. Н. Чернега и К. Б. Демидов), воп росы социали-
зации и идентичности (Б. В. Долгов, Е. Б. Деминцева, 
С. В. Крылова и Е. А. Осипов), а такж е интеллектуаль-
ного осмысления взаимодействия разных культур 
(Е. И. Филиппова и М. К. Любарт). Все эти сюжеты не-
разрывно связаны, и каждый освещает ту или иную 
сторону процесса, в который вовлечено французское 
общество, – выстраивание программы совместного 
проживания на одной территории и в рамках одного 
государства.

Рассмотрение результатов исследований упомя-
нутых ученых позволяет обозначить взаимосвязь 
между социально-культурным напряжением по по-
воду ислама во Франции и проблематикой идентич-
ности, которая была акцентирована в 2000–2020 гг. 
в западноевропейском обществе в результате сосед-
ства с представителями культур, сформированных 
в рамках нехристианской религиозной традиции. 

Используя данные политологии и социологии, 
куль туролог, в отличие от других специалистов в об-
ласти социальных наук, оценивает не эффективность 
той или иной программы, способы ее реализации 
и последствия последней для общества. Анализ, про-
веденный этим ученым, направлен на выявление 
аксиологического фонда того или иного культурного 
феномена, его динамики или, наоборот, устойчи вости 
перед лицом меняю щейся социальной реальности. 
В данной статье в ретроспективе показано, как во-
прос о культурной идентичности, составляющей ядро 
самосознания человека, формирует социальную си-
туацию в стране, обусловливая глубинные сдвиги 
в картине мира французского общества.

Режим светской республики и манифестация религиозности

Французская Республика, постулирующая в ка-
честве ценностного ядра своей политики принцип 
свобода, равенство, братство, могла бы дополнить 
триаду элементом светскость. Для гражданского со-
знания французов как раз светскость (от фр. laïcité) 
является условием для осуществления деклариро-
ванных в девизе прав человека. Согласно опросу ко-
миссии по вопросам светскости 2021 г. именно фе-
номен laïcité является для 78 % респондентов часть ю 
национальной идентичности Франции. Кроме того, 
73 % человек дорожат ею, 41 % из них «очень сильно 
к ней привязаны»2.

Вместе с тем светскость воспринимается как ох-
раняющий принцип представителей всех религий 
(согласны 51 % французов), но функционирующий 
лишь в теории (на практике только 18 % опрошенных 
признают его соблюдение в обществе). Государст-
венные учреждения считаются трансляторами 
принципа светскости. Лишь 41 % французов удов-
летворены его реализацией, в то время как для 59 % 
респондентов светскость, как принцип, недостаточ-
но хорошо преподается в школе3. 

Эти цифры красноречиво свидетельствуют о том, 
что для жителей Франции светскость, призванная 
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гарантировать реализацию республиканских прин-
ципов общежития, является в большей мере абст-
рактной идеей, чем действующим механизмом обес-
печения социального мира. Несмотря на торжества 
по поводу 100-летия принятия Закона Французской 
Рес публики от 9 декабря 1905 г. «Об отделении Церк-
ви от государства», законодательно критерии свет-
скости не закреплены. В сознании французов она 
была и остается неким представлением, опираю-
щимся на идеи эпохи Просвещения, а также на идею 
прогресса и рациональности.

При этом вопрос о реализации принципа свет-
скости неоднократно обретал особую остроту и до сих 
пор считается актуальным. Причиной тому является 
увеличивающаяся доля мусульманского населения 
во Франции. Их нахождение очень заметно на уров-
не обычного обывателя и значимо в статистическом 
выражении (насчитано около 10 % мусульман от всего 
населения страны, что состав ляет примерно 6 млн 
человек). Частым поводом для всплеска медийной ак-
тивности становятся разбирательства о допустимости 
присутствия в общест венном поле ярких признаков 
религиозности, в частности принадлежности к исламу. 

Первым громким делом о внешне выраженной ре-
лигиозности женщин-мусульманок стало дело о хи-
джабе в стенах светского учреждения образования. 
Так, в 1989 г. общество было взволнованно противо-
стоянием сторонников и противников ношения ис-
ламского платка в общественных местах. Ж. Ширак 
(на тот момент он был президентом Франции) создал 
комиссию, по результатам работы которой в 2004 г. 
был принят закон, запрещающий носить в шко-
ле явные символы религиозной принадлежности 

4Sept Français sur dix sont pour l’interdiction du burkini à la piscine [Ressource électronique]. URL: https://www.midilibre.
fr/2021/06/24/port-du-burkini-dans-les-piscines-sept-francais-sur-dix-favorables-a-son-interdiction-9627886.php (date de la 
demande: 03.11.2022).

(как мусульманский платок, так и еврейскую кипу 
и христианские кресты). За ним последовал закон от 
11 октября 2010 г., который запрещал скрывать лицо 
в общественных местах и носить буркини (от араб. 
 – (паранджа и англ. bikini – купальник бикини –عقرب
особый костюм для плавания. 

И если в школе и таких государственных учрежде-
ниях, как больницы, этот закон имеет силу, то за их 
пределами ситуация совершенно иная. В мае 2022 г. 
вновь актуализировалась полемика вокруг бурки-
ни (в 2016 и 2019 гг. эта тема широко освещалась 
в СМИ). Использование такого купального костюма 
в общест венных бассейнах безуспешно пытался за-
претить Совет Республики еще в 2021 г., опираясь 
на новый закон против сепаратизма, принятый при 
Э. Макроне [2]. И хотя согласно стати стике пода-
вляющее большинство французов высказались за 
запрет буркини4, Национальное собрание тем не 
менее не закрепило этот закон. Такое расхождение 
позиций в государственном аппарате как нельзя 
лучше указывает на отсутствие консен суса о спо-
собах согласования светскости со свободой выра-
жения религиозных убеждений. Несмотря на почти 
полувековую историю соседства ислама и светской 
власти во Франции, удовлетворяющей стороны бес-
конфликтной модели сосуществования не было вы-
работано. 

Чтобы приблизиться к пониманию логики проис-
ходящих трансформаций в культуре страны, в ко-
торой постоянно возникают очаги конфронтации, 
необходимо более детально обозначить некоторые 
ключевые моменты в истории мусульманского сооб-
щества во Франции. 

Мусульманская диаспора на территории Франции в диахронии

Присутствие на территории Франции людей, 
исповедующих ислам, не является новым феноме-
ном XXI в. Уже с 1970-х гг., когда подросло второе 
поколение иммигрантов, чьи родители приехали 
искать работу, темой общественной дискуссии ста-
ла поли тика аккультурации (на практике нередко 
проходила как ассимиляция) представителей дру-
гой, не европейской культуры. Парадокс заключался 
в том, что дети неместного населения испытывали 
бóльшую потребность в акцентуации своей культур-
ной принадлежности, чем их родители [3, с. 70–79]. 
Кроме того, объединившись в общественные союзы, 
мусульмане стали выдвигать требования об уваже-
нии их традиций в общественном пространстве.  
К примеру, рабочие-мусульмане запросили сделать 
перерыв в работе для совершения молитвы. В 1983 г. 
ярким событием стал протест «Марш беров» (на вер-
лане, т. е. на молодежном сленге, в котором слова 
трансформируются посредством инверсии слогов, 

словом «бер» называют арабов), когда магри бинское 
население массово шествовало через страну в Па-
риж, собрав на площади у Елисейского дворца около 
100 тыс. человек. Представители данного движения, 
требовавшие равенства прав, были приняты пре-
зидентом Ф. Миттераном.  

По этому поводу Б.  Н. Долгов отметил, что 
с 1970-х гг. выстраивание взаимоотношений му-
сульман с государством пошло по двум векторам: 
политическому (отстаивание своих прав главным 
образом в юридическом поле) и культурному (соз-
дание мусульманских общественных организаций 
для защиты своих культурных традиций и обы-
чаев) [4, с. 117]. К этому времени отно сится возник-
новение различных мусульманских объеди нений 
с тем или иным императивом в деятельности 
[4; 5]. Отношение французов к подобным союзам 
было и остается весьма настороженным, посколь-
ку деятельность таких объедине ний зачастую 
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инспирирова на и финансируется представителями 
внешнего мусульманского мира.

Е. Б. Деминцева считает общественную актив-
ность иммигрантов иллюстрацией зрелости магри-
бинской общины, когда «для французов магрибинцы 
становятся уже не просто “иммигрантами”, а особой 
автономной частью их общества, некой структур-
ной единицей, обладающей свойственными толь-
ко ей этнокультурными чертами и особенностями» 
[3, с. 38]. Принимая теорию З. И. Левина об эволюции 
диаспоры, Е. Б. Деминцева склоняется к прогнозу 
о «размывании» диаспоры, когда нормы принима-
ющего общества постепенно замещают автохтонные 
традиции, транслируемые диаспорой, способствуя 
консолидации общества [5, с. 43–45].

5L’évolution de la relation à l’autre dans la société française. Sondage IPSOS [Ressource électronique]. URL: https://www.ipsos.
com/sites/default/files/files-fr-fr/doc_associe/ipsos-fjf_rapport_detude.pdf (date de la demande: 03.11.2022).

6Résultats de l‘élection présidentielle 2022 [Ressource électronique]. URL: https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/
Presidentielles/elecresult__presidentielle-2022/(path)/presidentielle-2022/FE.html (date de la demande: 03.11.2022).

7Ibid.
8Опрос проведен отделом по исследованию общественного мнения Французского института изучения общественного 

мнения.
9Les Français face à la question de l’islamisme et du communautarisme islamique à l’heure de la campagne présidentielle. 

Sondage. Réalisé par IFOP en partenariat avec Ecran de Veille [Ressource électronique]. URL:  https://www.ifop.com/wp-content/
uploads/2022/03/118887_PPT_EDV_2022.03.21.pdf (date de la demande: 03.11.2022).

Как показывает современная общественно-поли-
тическая ситуация во Франции, этот прогноз нельзя 
считать полностью релевантным, хотя, несомненно, 
аккультурация имеет место. Обратный вектор раз-
вития диаспоры – ее отчуждение – породил тему 
мировоззренческого раскола, разобщения в соци-
уме и обрел небывалую остроту. Осью, по которой 
выстраивается линия разлома, яв ляется дихотомия 
свои – чужие. Все более выраженная внешняя при-
верженность нормам исламского права – шариата – 
вызывает если не неприятие, то обеспокоенность 
в обществе. Традиционное мусульманское облаче-
ние воспринимается как признак коммунитаризма – 
принадлежности к закрытой общине, намеренно 
обособляющей себя от общества [6, p. 15].

Утрата религией консолидирующей роли в обществе

Постоянно возрастающее настороженное отно-
шение французов5 ко все более заметному соседству 
с исламским миром обеспечило продвижение соз-
данной еще в 1972 г. политической партии крайне 
правого толка «Национальный фронт». Партия с тех 
пор постепенно наращивала электорат, пусть и смяг-
чив свои резкие выпады в сторону иммигрантского 
населения. Именно успех этого объединения, пере-
именованного в последующем в Национальное со-
брание, ясно иллюстрирует общественное настрое-
ние в стране. Основатель ультраправой партии 
Ж.-М. Ле Пен составил конкуренцию Ж. Шираку во 
втором туре президентских выборов в 2002 г. М. Ле 
Пен, сменившая отца во главе партии, которая при 
ее правлении начала называться Национальным 
собранием, добилась еще больших успехов. В 2017 
и 2022 гг. она конкурировала за пост президента 
с Э. Макроном во втором туре. И если в 2017 г. раз-
рыв голосов был очень заметен (33,90 % у М. Ле Пен 
и 66,10 % у Э. Макрона), то во втором туре выборов 
2022 г. он сократился (41,45 % против 58,55 % со-
ответственно, а в первом туре расхождение было 
меньше 4 % (23,15 % и 27,85 % соответственно))6. 
И это с учетом того, что радикальная часть сторон-
ников Национального собрания Франции примкну-
ли к движению Э. Земура (7,07 % голосов в первом 
туре)7, строившего свою кампанию на крайне пра-
вых призывах, например непременно давать ре-
бенку иммигрантского происхождения исконно 
французское имя. 

Столь очевидная симпатия к лозунгам право-
ориентированных объединений стала причиной 

масштабного исследования общественного мнения 
«Французы и их отношение к исламизму, исламско-
му коммунитаризму во время предвыборной пре-
зидентской кампании»8, результаты которого были 
опубликованы в марте 2022 г.9 Согласно полученным 
данным 73 % французов обеспокоены проблема-
тикой исламизма, при этом исламская религия вы-
зывает настороженность у 44 % населения.

Учитывая тот факт, что в риторике правых пар-
тий одним из ключевых положений была деклара-
ция о предпочтении интересов коренных французов, 
можно с уверенностью констатировать наличие ми-
ровоззренческого раскола в обществе. Кроме того, за-
крытость (в крайнем выражении – коммунитаризм), 
как явление социальной разобщенности, по мне-
нию Г. Кюше, свойственна не только фундамен тально 
настроенным мусульманам. Тенденция к закры тости 
заметна и в католических кругах. Католицизм стано-
вится религией меньшинства, что «является значи-
мым событием для религиозной истории страны» 
[7, p. 74]. Практикующими католиками считаются 
около 3 % населения, что приводит к значитель-
ным последствиям для культуры в целом. Для того 
чтобы охарактеризовать современную ситуа цию во 
Франции, Г. Кюше использовал термин Д. Ервье-Ле-
же «экскультурация католицизма во французском 
обществе» [7, р. 71]. Такая ситуация понимается как 
«утрата христианством в массовом сознании рефе-
рентной функции для культуры» [7, р. 71].

В этом же ключе развивается главная мысль в книге 
директора отдела по исследованию общественного 
мнения Ж. Фурке «Французский архипелаг» (2019) [13]. 
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В аналитическом труде, который строится на мно-
жестве социологических штудий, показано, что ато-
мизация и полярное расслоение общества прежде 
всего захватывают мировоззренческое поле. По ут-
верждению Ж. Фурке, Франция переживает турбу-
лентный период, выражающийся во фрагментации 
социума. Основную причину этого автор усматрива-
ет в «распаде католической матрицы французского 
общества» [8, р. 9]. 

Католицизм, конституирующий элемент фран-
цузской государственности, по мнению исследо-
вателя, заложил основу для персистирующего раз-
деления общества на два лагеря – правых и левых. 
Опираясь на работы Ж. Дюпо, Ж. Фурке показывал, 
что приверженность представителей разных соци-
альных слоев правым либо левым партиям в корне 
определена их религиозностью, «поскольку нужна 
была мощная матрица, чтобы обеспечить жизнеспо-
собность и консолидацию интересов» [8, р. 11]. Так, 
верующие демонстрировали традиционные взгляды, 
а приверженцы лаицизма либо неверующие объеди-
нялись с левыми силами. 

Общеизвестно, что во второй половине XX в. рез-
ко снизился уровень религиозности. Это создало 
почву для расцвета теорий секуляризации, которая 
через несколько десятилетий была признана теоре-
тиками концепции несостоятельной (П. Бергер [9]). 
Время подтвердило, что религиозные потребности 
человека не исчезли вместе с «расколдовыванием» 
мира (М. Гоше [10]) – они приобрели другие формы 
и способы выражения (Д. Ервье-Леже [11]). Тем не 
менее консолидирующая роль иудео-христианской 
традиции подверглась «эрозии». Постепенно (пусть 
даже по инерции) проявляясь в социальной ткани 
общества (Э. Тод, Э. Ле Бра [12]), католичество оказа-
лось в одном ряду с другими конкурирующими рели-
гиозными системами, представленными на выбор 
отягощенному свободным самоопределением инди-
видууму. Сопряженные процессы привати зации ре-
лигии и индивидуализации в обществе предостави-
ли человеку возможность самостоятельно выбирать 
себе идейную матрицу для объяснения окружающего 
мира. По мнению М. Гоше, это тяжелое бремя совре-
менного человека [13, р. 111–115]. 

М. Гоше показывал, каким образом католицизм 
(в широком смысле – наследник греко-римской циви-
лизации) в своем историческом развитии приходит 
к модели современного европейского гражданского 

общества. В авторской концепции ученый называет 
этот процесс «выходом из религиозного», в резуль-
тате которого церкви как олицетворению высочай-
шего авторитета и трансцендентного закона был 
противопоставлен закон посюсторонний, опираю-
щийся лишь на разум как на единственный источник 
установления социального порядка.

Ученый также подчеркивал исторический харак-
тер этого процесса и его постепенность. По мнению 
М. Гоше, импульс для «выхода из религиозного» был 
задан еще в эпоху Просвещения, но законода тельно 
он был оформлен лишь в 1905 г. На тот момент это 
была настоящая мировоззренческая революция, 
и эта дата до сих пор остается для французов зна-
чимой. 

Основанием для построения общества ново-
го типа стали права человека. Как писал М. Гоше 
в 2000 г., «сакрализация прав человека – это, бес-
спорно, главный идеологический и политический 
продукт последних двух десятилетий» [13, р. 326]. 
Идея трансцендентного Бога, по мнению М. Гоше, 
которая на протяжении столетий являлась средством 
объединения общества, перестала быть принципом, 
созидающим социальную реальность. 

Таким образом, католицизм, потеряв свою соци-
ально-организующую роль, открыл широкое поле для 
конкуренции идеологий, претендующих на знание 
технологии построения счастливого человеческого 
общежития по эту сторону бытия. Коммунизм, социа-
лизм, либерализм, а также неокоммунизм, неосо-
циализм и неолиберализм – все эти системы идей 
стали инструментом на политической арене. Поэтому 
на современном этапе невозможно обойти стороной 
политическую репрезентацию западного человека, 
если вопрос касается исследования культурных до-
минант в его картине мира. 

Ситуация с исламом, по мнению автора данной 
статьи, вернула актуальность христианскому насле-
дию в западной культуре. Столкнувшись с большей 
нагрузкой общественного пространства религиозной 
символикой, французы вынуждены были осмыслить 
свое культурное наследие и его константы. Так воз-
никла проблематизация основания культурной иден-
тичности. И хотя размывание основ французской 
культуры, согласно штудиям Ж. Фурке, скорее идет 
через американо-японское влияние [14, р. 319–344], 
общество продолжает консолидироваться против ви-
димой инаковости мусульманского населения.

Нарастающая популярность идентитаристского дискурса

В 1970-х гг. во Франции возникло отдельное по-
литическое движение, получившее название «иден-
титаризм». Его идеологами являются Ж. Р. Г. Камю, 
Г. Фай и А. де Бенуа. Книга Ж. Р. Г. Камю «Великое 
замещение» [15], в которой судьба европейского че-
ловека подается как находящаяся под угрозой вы-
теснения неместными народами, получила широкий 
общественный резонанс. Таким образом, тема куль-

турной идентичности оказалась дискредитирован-
ной, поскольку стала автоматически соотноситься 
с риторикой о сохранении чистоты нации и куль-
туры. Инструментализация данной темы в полити-
ческом поле вновь актуализировала проблематику 
расизма и национализма, вернув ее в фокус внима-
ния и общественности, и ученых. На данный момент 
во Франции в научной среде развернуты дебаты 
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о концептуализации понятия исламофобии и оценке 
последствий этого (У. Азаль, Л. Калабрез). Манипу-
ляции на тему религиозности в информационных 
пространствах становятся слишком очевидными.

На рубеже XX–XXI вв. четко ощущалась терро-
ристическая угроза от радикальных исламистских 
течений, заметно проявилась тенденция к фунда-
ментализму в рядах европейских мусульман. Вновь 
в обществе стали циркулировать эсхатологические 
прогнозы о потере европейцами своей идентич-
ности. В общественно-политическом дискурсе при-
чиной грядущей трагедии – исчезновения евро-
пейской куль туры – был представлен ислам, иначе 
говоря, не различные этнические сообщества, обо-
сновавшиеся на новой для них территории, а раз-
нородные культуры, которые стали обозначаться как 
культуры ислама. 

Таким образом, тревога по поводу распада еди-
ного общества на разные по идейному основанию 
подгруппы и эсхаталогическое видение будущего 
западноевропейской культуры переросли в мощ-
ный социальный миф. Несмотря на то что влияние 
процессов глобализации, размывание физических 
и культурных границ в рамках Европейского союза 
имеют значимую роль в тех метаморфозах, кото-
рые проявляются в западном обществе, символи-
ческая фигура врага, несущего угрозу, необходима 
как образ, имеющий терапевтическую роль, по-
скольку становится понятно, с чем или с кем нужно  
бороться.

В ретроспективе заметно, что тема идентич ности 
становится предметом общественной полемики при 
правлении Н. Саркози (2007–2012). По его инициати-
ве было создано особое министерство иммиграции, 
интеграции, национальной идентичности и сораз-
вития. После бунтов окраин (среды обитания им-
мигрантов) в 2005 г., когда в стране объявили чрез-
вычайное положение, это стало ответным шагом 
на очевидную необходимость выработки идейного 
основания для сплочения французского народа, за-
метной частью которого являются представители 
иной культуры. 

Выступления правящего в то время прези дента 
Н. Саркози были предметом детального анализа 
А. Б. Дау гавет. Она считает, что, по мнению Н. Сар-
кози, национальная идентичность должна формиро-
ваться в соответствии с так называемой политикой 
цивилизации. Это предполагает усвоение неких об-
щих принципов, позволяющих прийти к разумному 
добрососедству, к умению быть гражданами, имею-
щими определенную общую иерархию ценностей 
[16, с. 148]. С подачи Н. Саркози, который в своей 
концепции подчеркивал связь французской куль-
туры с христианской традицией, религия стала те-
мой для политических дискуссий.

От мусульманского населения страны ожидалось 
принятие ценностей Французской Республики, в том 

числе светскост и. Но, как известно, именно свет-
скость стала прегра дой в выстраивании отношений 
с религиоз ными мусульманами. Все это способство-
вало тому, что идентитарная риторика, помноженная 
на террористическую угрозу и волны эмиграционно-
го кризиса, стала обретать сторонников. К моменту 
президентских выборов 2022 г. напряжение, создан-
ное вокруг темы ислама, иммиграции, нации, достиг-
ло такого накала, что это вынудило авторитетного со-
циолога Э. Ле Бра вступить в общественную полемику 
с идеологом идентитаризма Ж. Р. Г. Камю. Э. Ле Бра, 
пытаясь развенчать миф об арабо-мусульманской 
угрозе, издал в 2022 г. аналитическое эссе «Вели-
кого замещения не существует» [17]. В преди словии 
он указывал на причины создания поле мического 
труда. Вопреки цифрам статистики (в 2010 г. имми-
грантское население в Европе составляло 1,1 %), по 
данным социологического опроса, проведенного 
в октябре 2021 г., 61 % респондентов согласились 
с тем, что существует вероятность исчезновения бе-
лого христианского населения из Европы. По мнению 
Э. Ле Бра, миф о «великом замещении» сыграл во 
Франции ту же роль, что и идеология национал-со-
циализма в фашистской Германии [17, р. 3]. В своей 
книге ученый разбирал по пунктам не подтверждае-
мые реальными данными положения теории о вели-
ком замещении народов, выявляя неточности, упро-
щения и неприемлемые допущения. Но главным 
инструментом поляризации свой – чужой, по мнению 
Э. Ле Бра, являются обобщения и постулирование 
гомогенности противопоставляемых групп – авто-
хтонного и неместного населения страны. 

Выводы ученого однозначны: никакого великого 
замещения нет и не предвидится. А страх, объек-
том которого стало мусульманское население, – это 
«страх, который в большей степени порождают теле-
видение и социальные сети, а не прямые контакты 
с иммигрантами» [17, р. 49].

Проблема радикализации в мусульманском сооб-
ществе, естественно, является питающим эти страхи 
фактором. Данную тему пристально исследовали 
признанные специалисты по исламу Ж. Кепель [18] 
и О. Руа [19]. Их теории в научных кругах представ-
ляются противоположными по выводам. Ж. Кепель 
отстаивал точку зрения о том, что радикализация 
является общим вектором социального развития 
в мусульманской среде в мировом масштабе, в то 
время как О. Руа расценивал радикальную форму 
проявления религиозности среди мусульман как лич-
ный выбор обращенного. Автор настоящей статьи, 
однако, полагает, что если эти теории рассмотреть 
на более глубинном уровне, т. е. через динамику 
ценностных ориентаций современного человека, то 
можно проследить, как оба исследователя сходятся 
в одном: катализирующим моментом для обраще-
ния к религии, в том числе к исламу, является поиск 
культурной идентичности.
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Выбор идентичности как культурный императив

10Ислам, модерн, национализм. Интервью с Клиффордом Гирцем [Электронный ресурс]. URL: http://islamoved.ru/2016/
islam-modern-natsionalizm-intervyu-s-kliffordom-girtsem/ (дата обращения: 03.11.2022).

Как раз в ситуации поиска своего и себя решающим 
оказывается влияние среды и людей, пользую щихся 
определенным авторитетом. Тот успех, который во-
зымела джихадистская идеология среди моло дежи 
иммигрантских кварталов (об этом пишет Ж. Кепель 

[18]), во многом обусловлен запросом на самоопреде-
ление. Популярность джихадистской картины мира 
подкреплена социальными трудностями, которые 
остро переживаются как несправедливость. Этому 
способствует и виктимизирующий дискурс, фраг-
ментарные преставления о демократическом об-
ществе, и впитанная с детства логика консью меризма 
о том, что угнетатели находятся в неоплатном долгу 
перед некогда колонизированными народами. Од-
ним словом, в силу отсутствия должной конкуренции 
альтер нативного комплекса идей и смыслов (провал 
социальной политики, в том числе школьного обра-
зования в трудных кварталах) нео фундаменталисткая 
пропаганда получает развитие в иммигрантской сре-
де. Данной пропаганде сложно противодействовать, 
так как для человека, открыв шего для себя измерение 
вечности, нет более значимой легитимации, чем ре-
лигиозная.

Необходимо отметить, что описанное положение 
вещей не означает гомогенизацию мусульманского 
сообщества. Такое заключение было бы упрощением 
в стиле логики идентитаризма, когда многообразие 
культур, в которых религиозный фундамент опреде-
лен исламом, сводится к единой фигуре Другого. От-
мечая тенденциозность прессы в этом ключе, ученые 
давно предостерегают общественность от подобных 
ярлыков. 

Так работает признанный специалист по исламу 
Ф. Фрэгози: развенчивает мифы, которые питают 
идентитаристкую риторику. Он предложил классифи-
кацию различных мировоззренческих типов в среде 
мусульман. На основании социологических исследо-
ваний ученый приходил к схематичному обозначе-
нию «изменчивых контуров мусульманской иден-
тичности во Франции», которые подтверждают один 
факт: «На данный момент во Франции существует 
множество способов практики ислама и форм выра-
жения своего исламского вероисповедания, а также 
многообразие утверждений своей принадлеж ности 
к исламу по религиозному, культурному, более ин-
теллектуальному или идентичностному способу 
и методов отстранения от него, его догматичного или 
ритуального универсума» [20, р. 26]. Такой же мысли 
придерживался К. Гирц, подчеркивавший чрезвы-
чайную адаптивность ислама: «…ислам – это религия 
для экспорта. Ее можно принять по частям. Выучить 
молитвы, затем делать еще что-нибудь (и неважно, 
делаете ли вы что-либо сверх того), и постепенно 

ваш ислам будет становиться все полнее»10. Ф. Фрэ-
гози, в свою очередь, выделял семь категорий ре-
лигиозных мусульман: практикующий этнический, 
набожный пиетист, эксклюзивистский пуританин, 
прагматичный неоортодокс, ангажированный прак-
тикующий, практикующий мистик и либеральный 
мусульманин [20, р. 29–40]. Подчеркивая очевидную 
разнородность мусульманского мира, ученый считал 
это обстоятельство доказательством того, что «прак-
тика ислама не может больше ускользать от влияния 
секуляризованного окружения, поскольку не может 
противостоять интенсивному движению к плюрали-
стичности религиозного предложения внутри самого 
ислама» [20, р. 40].

Стоит отметить, что он рассматривал влияние 
секуляризации не как исчезновение религиоз ности, 
а именно как возникновение различных форм и спо-
собов ее реализации. Чем выше конкуренция симво-
лических систем внутри общества, тем разнороднее 
становятся эти формы и способы. Согласно теории 
Д. Ервье-Леже многообразие форм религиозности 
в современном обществе можно свести к двум ма-
гистральным линиям взаимодействия человека 
и сферы сакрального – паломнику и обращенному. 
Паломник постоянно мигрирует от одной традиции 
к другой, зачастую не отказываясь от них, а воспри-
нимая отдельные элементы из разных систем и кон-
струируя в технике бриколажа свою религиозную 
идентичность. Обращенный, напротив, единожды 
совершив свой выбор, остается верен авторитету из-
бранной традиции и пытается всячески ей соответ-
ствовать [11, р. 108–134]. Но и сам вопрос об аутен-
тичности традиции также весьма пробле матичен 
при учете многообразия новых религиозных тече-
ний, декларирующих свою мнимую верность исто-
кам традиции. 

Термин «бриколаж», веденный в науку К. Леви-
Строссом, как оказывается, очень удачно иллю-
стрирует не только логику первобытного человека, 
использующего обломки старой символической 
системы для создания новой, но и технику совре-
менного человека в поисках своей идентичности, 
которая с обретением контуров, восприняв одну 
культурную традицию или многие, становится от-
правной точкой для реализации человека в соци уме. 
При таком разнообразии символических систем, 
предоставленных для выбора современному чело-
веку, вольному в способе их сочетания, типологии 
могут дробиться до бесконечности.

Тема идентичности является ключевой в теории 
культуролога И. Барберис. Она считает современную 
эпоху эпохой диктата идентичности, выбор кото-
рой тяготеет над каждым индивидуумом. Опираясь 
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на выразительные примеры из мира символов (из 
кинематографа, изобразительного искусства и те-
атра), искусствовед настаивала на существовании 
идентитаризма как культурного феномена: «Ци-
вилизационисты развивают глобальный политико-
культурный идентитаризм, питающийся космого-
ническим мифом о столкновении цивилизаций, что 
порождает идентитаризм на макроуровне» [21, р. 11]. 
По ее мнению, «идентитаризм использует символы 
и ком муникативные механизмы, кристаллизующиеся 
вокруг упрощенных категорий, функцией которых 
яв ляется сплочение группы, создание идеального об-
раза, представляющего собой безупречное воплоще-
ние духа объединения» [21, р. 12]. Например, одним 
из таких воплощенных через искусство идей колони-
заторы – угнетенные автор концепции усматривает 
в творчестве К. Аттиа. В его арт-перформансе 2018 г., 
содержащем сцены обезглавливания джихадистами 
заложников, была четко артикулирована мысль о том, 
что жестокие расправы являются ответом на коло-
ниальное прошлое [21, р. 53–54]. И. Барберис настаи-
вала на том, что художник «тем самым способствует 

расцвету спекуляций идентитаризма, служит леги-
тимации невротических проявлений и импульсов, 
которыми тот питается» [21, р. 54]. В книге приве-
дено еще множество примеров присутствия в ки-
нематографе идентитарных противопоставлений 
свой – чужой, местный – вторженец и т. д. Более того, 
по ее мнению, уже можно говорить о существовании 
определенной эстетики идентитаризма, обладаю-
щей своим инструментарием. 

Мысль И. Барберис резюмируется следую щим 
образом. Современное символическое простран-
ство очень насыщено «идентитарными химерами» 
[21, р. 26], свободная игра с которыми является во-
площением свободы современного человека. Она 
писала: «…идеологии уступили место идентичнос-
тям. Таким образом, идентитарную эпоху можно 
представить через конструкт – самость (self ), примк-
нувшая к норме» [21, р. 18]. За выбором своей иден-
тичности следует выбор образа своего проявления 
в социуме. Тут индивидууму как раз и приходится 
выбирать себе ту или иную систему норм и правил, 
предлагающую ему ценностное осуществление себя.

Заключение

Те процессы, которые наблюдаются в обще-
ственно-политической жизни Франции, во мно-
гом симптоматичны для всякого общества, сфор-
мированного в рамках христианской традиции 
и переживаю щего последствия глобализации. В ходе 
исторического развития христианство утратило 
гегемонию на определение социального проекта – 
способа функционирования общества из логики 
верности высшему закону. Эту функцию взяла на 
себя политическая власть, став основой для консо-
лидации общества вокруг того или иного проекта 
по конструированию социальной реальности в по-
сюстороннем измерении. Тем самым религиозно 
мотивированная дея тельность, претендующая на 
трансформацию социальной реальности, утратила 
свою легитимность в общественном пространстве. 
Так, во Франции этот процесс приобрел крайне 
выраженные черты, поскольку был закреплен на 
зако нодательном уровне как принцип светскости. 
Соглас но логике секулярного общества религиоз-
ные убеждения должны оставаться в сфере интимно-
сокро венного, быть штрихом к портрету, личностной 
характеристикой индивида, но не мотивом для из-
менения общественного строя.

Однако именно христианству западное общество 
обязано идее о правах человека. Изначально хри-
стианство дало импульс для интериоризации веры, 
призванной изменить в первую очередь сердце че-
ловека. Но со временем фокус внимания с высшего 
достоинства человека, его богоподобия сместился на 
свободу выбора. Из инструмента для обре тения до-
стоинства свобода стала высшей самоцен ностью. Этот 
поворот в аксиологическом фундаменте по-разному 

именовался философами, чуткими к процессам, свя-
занным с изменением приоритетов в ценностном 
основании культуры. Это и смерть бога, и эпистемо-
логический поворот, и деконструкция, и секуляризация. 

Начиная с эпохи постмодерна, теоретики кото-
рого воспели творческую спонтанность человека, 
и с последовавших за ней глобализации и цифрови-
зации люди оказались в водовороте сменяющих друг 
друга и конкурирующих символических систем. Со-
временному человеку предоставлена свобода либо 
в выборе любой из них, либо в заимствовании их 
частей для создания своего концепта реаль ности. 
Таким образом человек идет к конституирова-
нию своей идентичности, самоопределению и об-
ретению достоинства. Но поскольку этот процесс 
не проис ходит в безвоздушном пространстве, он 
строитс я на тех социальных связях, которые фор-
мируют индивидуальный опыт.  

Процессы, наблюдаемые во французском обще-
стве, выразительно иллюстрируют все вышеизло-
женное. Франция, став пространством реализации 
различной ценностно укорененной социальной актив-
ности, дает фактический материал для наблюдения 
динамики культурных процессов. Можно констати-
ровать, что на современном этапе в западно евро-
пейском обществе особо острой становится пробле-
матика культурной идентичности.

Ретроспективный анализ позволяет выделить 
в истории Франции три периода актуализации темы 
культурной идентичности, когда она занимала ме-
сто в общественных дискуссиях: 1970-е гг., рубеж 
XX–XXI вв. и 2020-е гг. Каждый из этих периодов 
сопряжен с этапом обретения идентичности нового 
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поколения с иммигрантскими корнями и отражает 
все более углубляющееся расслоение в обществе на 
своих и чужих. Это различие основано на постулиро-
вании разности культурных традиций, имеющих 
различное ценностное основание, закрепленное 
в религиозной системе. Так в общественном пред-
ставлении возникает проблема ислама.

Верующие мусульмане, многочисленные и доста-
точно заметные благодаря выраженной внешней 
религиозной атрибутике, отстаивают свое право 
на презентацию основания собственной идентич-
ности. Это идет в разрез с укоренившимся в обще-
стве представлением о сущности светского харак-
тера об щественной жизни. Проблема осложняется 
и следующим фактором: вопреки тому что ислам 
представлен в разнообразных культурных тради-
циях различных регионов, в западноевропейском 
контексте происходит узурпация репрезентации ис-
лама неофундементалисткими течениями. Так, во 
Франции ислам для одних стал способом обретения 
достоинства в ситуации, когда оно ощущается как 
ущемляемое в конкретном социальном окружении, 
для других – угрозой потери собственной идентич-
ности и культурной специфики.

Проявление видимой религиозности в обще-
ственном поле проблематизирует иерархическое 
устройство социума, в котором абсолютизация ин-
дивидуальных свобод, обусловившая атомизацию 
общества, породила поиск новых форм единения. Эта 
потребность человека примкнуть к чему-то, превос-
ходящему себя, в условиях конкуренции смысловых 
систем реализуется через многообразие эклектич-
ных форм объединений культурной, политической 
и социальной направленностей. Определение своей 

идентичности является этапом взросления и станов-
ления как социального актора. Этот процесс затраги-
вает мусульман во Франции. Однако разнообразие 
форм мусульманской идентичности остается пре-
имущественно темой научных дискуссий, в то время 
как один этот факт (при должной его артикуляции 
в системе образования) был бы хорошим превен-
тивным средством от радикализации, тактический 
ход которой как раз состоит в сведении маркеров 
культурной идентичности к религиозному. Кроме 
того, акцетирование многообразия форм культур-
ной идентичности работало бы на предотвра щение 
распространения исламофобии, а также стигмати-
зирующего и виктимизирующего дискурсов, взятых 
на вооружение различными социальными актора-
ми главным образом в политических целях наря-
ду с трансляцией упрощенных образов, которыми 
питается идентитаризм, в произведениях массовой 
культуры.

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что 
процесс самоидентификации (определение ценност-
ной опоры своей идентичности) – инте гральная часть 
человеческого бытия. При этом в культурной ткани 
современного общества сильно выражен вектор на 
противопоставление (потенциально конфликтоген-
ное), которое манифестируется через явление иден-
титаризма. Кроме того, очевиден тот факт, что попыт-
ка абсолютизации политического инструментария 
для обеспечения благополучия разнородного обще-
ства не состоятельна. Все это необходимым образом 
влечет за собой воп рос о выработке общего основа-
ния для мирного сосуществования различных цен-
ностных позиций, для выстраивания коммуникации 
и предупреждения конфликта в точках расхождения.
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