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Миграция в современном мире стала обычным явлением. Еще недавно 
среди большинства коренных жителей Великобритании заметно преобладали 
терпимость и, хоть и настороженная, но благожелательность в отношении 
выходцев из мусульманских стран. Но растет страх перед «исламизацией», 
угрожающей культурным устоям Соединенного Королевства, а 7 июля 2005 г. 
проявила себя реальная опасность терроризма со стороны радикально 
настроенных мусульман. И хотя нередко вопросы интеграции мусульман 
рассматривают сугубо в социокультурном аспекте, следует подчеркнуть роль 
экономической включенности в жизнь принимающего общества. Ведь один из 
основных мотивов для иммиграции – это желание обрести экономическую 
стабильность. Цель данного сообщения – определить проблемы и особенности 
экономической интеграции иммигрантов из стран традиционного 
распространения ислама в Великобритании. 

Не существует единого общепринятого определения, теории или модели 
интеграции иммигрантов, понятие продолжает быть спорным и горячо 
обсуждаемым в британской академической среде [10, р. 13]. Определение 
интеграции, данное Т. Кахлманом, может быть полезным для дальнейшего 
рассмотрения заявленной проблемы: показатели реальной интеграции 
иммигрантов – 1) участие в экономике принимающего общества способами, 
соразмерными с их навыками и совместимый с их ценностями; 2) достижение 
уровня жизни, который удовлетворяет определенные их культурой 
минимальные требования; 3) социокультурная ситуация позволяют им 
поддерживать собственную идентичность и приспосабливаться в 
психологическом отношении к новым условиям; 4) уровень жизни и 
экономические возможности для членов принимающего общества не 
ухудшились из-за притока иммигрантов; 5) иммигранты не сталкиваются с 
большей дискриминацией, чем существующая между группами, ранее 
вошедшими в состав принимающего общества [13, p. 7].  

Массовая мусульманская иммиграция в Великобританию началась после 
окончания Второй мировой войны, когда многие выходцы из Индостана, 
служившие в британской армии, приехали в метрополию. Численность 
поселенцев была невелика, но после раздела Индии и образования Пакистана 
она существенно увеличилась – Великобритания стала привлекать необходимую 
ей рабочую силу из своих бывших колоний [15]. По мнению И. Ю. Котина, речь 
идет не просто о трудовой миграции: имеет смысл условно дать достаточно 
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общее и широкое определение южноазиатской миграции в Великобританию как 
пост-колониальной [3, с. 17]. Большую часть из иммигрантов составляли 
молодые одинокие мужчины, выходцы из мусульманских стран, в первую 
очередь - из Пакистана. В большинстве своем они рассматривали свое 
пребывание на Британских островах как временное. Иммигранты намеревались 
заработать деньги и вернуться на родину, чтобы купить здесь землю и завести 
свое хозяйство. Как правило, они не имели ни образования, ни квалификации, 
но легко находили работу, поскольку в первое послевоенное десятилетие спрос 
на неквалифицированную рабочую силу в Соединенном Королевстве был очень 
большой. Но была и другая волна мусульманской иммиграции этого периода. 
После обретения независимости восточноафриканские страны провели 
национализацию, и в результате множество мусульман - выходцев из Азии, 
занимавших серьезные позиции в финансовой и банковской сферах этих стран, - 
вынуждены были эмигрировать. Значительная часть из них имела британские 
паспорта, и потому они устремились в Великобританию [15]. В условиях 
индустриального общества мигранты довольно успешно интегрировались в 
принимающее общество благодаря включенности в производственные 
процессы [2, с. 66]. С точки зрения заявленного определения, до начала 60-х гг. 
ХХ в. иммигранты-мусульмане были вполне интегрированы в принимающее 
британское общество.  

Но экономика Великобритании уже не испытывала потребности в 
иностранной неквалифицированной рабочей силе. Британские власти приняли 
ряд ограничительных мер – Акты об иммиграции 1962, 1968 и 1971 гг., а 
также ряд дополнительных правил к ним. В результате официальное 
разрешение на въезд давалось лишь в случае воссоединения семей. Меры по 
ограничению привели к обратному результату: молодые мусульмане стали в 
массовом порядке перевозить на Британские острова свои семьи и 
многочисленных родственников. А к 1980-м гг. в Альбионе наметился кризис 
ряда отраслей, где были заняты именно иммигранты, а в стране в целом — 
тенденция на модернизацию производства, сопровождавшуюся введением 
новых технологий, использованием техники и увольнением 
неквалифицированных рабочих, занятых физическим трудом, т.е. прежде всего, 
иммигрантов. С другой стороны, в то же время в начале 1980-х гг. 
правительство М. Тэтчер ввело систему кредитования мелкого бизнеса. 
Выходцы из Индии, Пакистана и Бангладеш наряду с восточноафриканскими 
«азиатами» довольно успешно использовали эту систему кредитования. Многие 
из них стали предпринимателями. Массовый переход южноазиатов к мелкому 
предпринимательству можно объяснить как вытеснением их из основных сфер 
экономики, так и их предрасположенностью к предпринимательской 
деятельности, или стремлением их к поддержанию или повышению 
социального статуса в системе координат страны выхода [3, с. 28]. Однако 
трудно назвать эти шаги целенаправленной и продуманной интеграционной 
политикой в отношении иммигрантов-мусульман. 

В отличие от своих родителей, сохранявших типичные иммигрантские 
комплексы, следующие поколения ощущали себя полноправными гражданами 
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Британии, а не просто пришельцами и гостями. Не имея того уровня 
образования, которого достигли их сверстники европейского происхождения, 
молодые люди не могли на равных конкурировать с ними за 
высокооплачиваемые рабочие места. Однако при этом у поколения «коренных 
мусульман» была характерная для европейцев высокая самооценка и 
завышенные требования к стандарту благосостояния.  

Как отмечает А. Захарченко, в итоге возник «потенциал сложного по 
своей природе конфликта, в котором расово-религиозные составляющие 
затенили социально-экономическое содержание» [1, с. 76]. Данный конфликт 
привлек к себе внимание благодаря терактам 7 июля 2005 г. в Лондоне. Какова 
же была ситуация с экономической интеграцией мусульман накануне терактов? 

Как отмечается в исследовании, проведенном в конце 2004 г. Институтом 
«Открытое общество» («Open Society Institute»), положение мусульман на рынке 
труда является наихудшим среди всех религиозных групп [7]. Проанализировав 
причины неблагополучного положения мусульманского сообщества на рынке 
труда, эксперты пришли к выводу, что мусульмане сталкиваются с целым 
комплексом проблем, такими, например, как несоответствие между провозглашае-
мой правительством политикой регулирования рынка труда и реальной 
практикой найма рабочей силы предпринимателями; недостаточно развитая 
система предоставления услуг мусульманским иммигрантам; недружественное 
отношение к мусульманам со стороны работодателей [7].  

С общим выводом о высоком уровне безработицы среди мусульман можно 
согласиться, однако следует учитывать демографическую специфику этой 
религиозной группы. Официальная статистика Соединенного Королевства 
отмечает, что в 2003-2004 гг. среди мусульман был самый высокий уровень 
мужской безработицы в Великобритании (14 %) (для сравнения, лишь 4% 
мужчин-христиан безработные) [8, p. 13]. Особенно высок уровень незанятости 
среди мусульманских женщин – 68% из них не включены в экономическую 
деятельность [8, p. 13], что объясняется традиционной ролью матери и 
хранительницы домашнего очага для них в исламе. Кроме того, 34 % мусульман 
младше 16 лет (2001 г.) [8, p. 3]. Негативную роль сыграла и социальная политика 
властей: щедрые социальные пособия при сохранении в мусульманской среде 
традиционного типа семьи с большим количеством детей привели к резкому 
увеличению доли безработных в этой среде.  

При этом нельзя сказать, что правительство закрывало глаза на 
экономические проблемы мусульманского сообщества. Интеграционная 
политика в Великобритании, особенно в начале XXI в., проводилась в более 
широком контексте противодействия социальной дискриминации. Упор, был 
сделан не столько на особые права иммигрантов и их потомков, сколько на 
обеспечение равных возможностей [4, с. 61]. Конгресс трейд-юнионов и 
Мусульманский Совет Великобритании активно работали вместе по 
преодолению исламофобии на рабочем месте [12]. Среди наиболее 
значительных целевых социальных программ, поддерживаемых 
правительством Британии в то время и направленных на решение насущных 
проблем исламского сообщества, следует отметить две: «Исламская помощь» 
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(Islamic Relief) [11] и «Мусульманская поддержка» (Muslim Aid) [5]. Обе они 
основывались на исконно исламских принципах взаимопомощи и 
благотворительности и преследовали цели поддержки и продвижения на 
местном уровне программ экономического и социального развития.  

Кроме того, с 2004 г. правительство Великобритании реформировало 
финансовую и налоговую систему с тем, чтобы создать возможности 
пользоваться ипотекой, оперировать на рынке кредитования и инвестирования 
в соответствии с нормами шариата [14]. (Однако эксперты в 2010 г. заявляли, 
что этот сегмент финансового рынка невостребован большинством британских 
мусульман [9]).  

И хотя исследователи в начале XXI в. фиксировали в целом низкий 
уровень жизни британских мусульман, однако отмечают и тот факт, что в 
Соединенном Королевстве проживало более 5 000 миллионеров-мусульман с 
ликвидными активами свыше 3,6 млрд. ф. ст. [6, p. 5-6]. 

Таким образом, иммиграция из стран традиционного распространения 
ислама в Соединенное Королевство имела, прежде всего, экономические 
причины, а значит и вопрос интеграции должен рассматриваться именно в этой 
плоскости. Если взять за отправную точку определение Т. Кахлмана, то 
недавние иммигранты-мусульмане были вполне интегрированы в британское 
общество, так как участвовали в экономике способами, соразмерными с их 
навыками, а уровень жизни и экономические возможности для членов 
принимающего общества не ухудшились из-за притока иммигрантов. Но к 
концу ХХ в. ситуация обострилась в связи со структурной перестройкой 
экономики Великобритании, когда низкоквалифицированный труд 
иммигрантов оказался невостребован, и ростом потребностей второго и 
третьего поколений мусульман Соединенного Королевства. При этом высокий 
уровень безработицы связан также и с демографическими особенностями этой 
конфессиональной группы. В обострении отношений между принимающим 
обществом и мусульманами в Великобритании в начале XXI в. важное место 
занимают социально-экономические проблемы обеих сторон конфликта.  
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