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Введение 

Актуальность темы исследования. XX и XXI века стали для Европы 

и всего мира не только временем бурного развития и небывалых научных 

достижений, но и эпохой невиданного доселе роста миграционных потоков. 

Вплоть до середины прошлого столетия международная миграция была 

достаточно редким явлением, а в качестве мигрантов выступали в основном 

учёные, исследователи, известные мореплаватели и первооткрыватели. 

Начиная с эпохи Возрождения и вплоть до XX века мигрировали 

преимущественно европейцы, осваивавшие и колонизировавшие новые 

земли. Однако две мировые войны в корне изменили этот процесс. В связи с 

распадом колониальных империй, экономической нестабильностью и 

гражданскими войнами в странах третьего мира, сокращением коренного 

европейского населения, а также необходимостью послевоенного 

восстановления, в Европу хлынули миграционные потоки из бывших 

колониальных стран. Не обошли эти процессы стороной и Германию, 

которая также нуждалась в рабочих руках для свершения «экономического 

чуда». В 1950-е и 1960-е гг. ФРГ подписывает ряд соглашений о найме 

рабочей силы сначала с европейскими странами (Италия, Испания, Греция), а 

затем и со странами Азии и Африки (Марокко, Тунис, Турция). Именно с 

этого времени в ФРГ начинает зарождаться мусульманская диаспора. Со 

течением времени многие гастарбайтеры из мусульманских стран начинают 

перевозить в страну оставшиеся на родине семьи и оседать в Германии на 

постоянной основе. Во многих крупных, индустриально развитых немецких 

городах, таких как Берлин, Гамбург и Мюнхен возникают целые кварталы, 

заселённые преимущественно иностранцами, откуда коренное немецкое 

население постепенно съезжает. В этих квартах жизнь протекает совершенно 

иначе – редко используется немецкий язык, повсюду можно видеть 

иностранную символику, национальную кухню и магазины, а также 

традиционный для мусульман хиджаб. Миграция второй половины XX – 

начала XXI вв. существенно изменила структуру и этнический состав 
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населения ФРГ. Если ранее Германия являлась фактически 

мононациональным и монокультурным государством, что исключало 

межнациональные и религиозные конфликты, то за последние пятьдесят-

шестьдесят лет ситуация кардинально поменялась. На сегодняшний момент 

можно с уверенностью утверждать, что в немецком обществе 

сформировалось по меньшей мере два лагеря: первый – это традиционный, 

разделяющий европейские ценности и воспитанный на них (его основу 

составляют коренные европейцы и сами немцы); второй лагерь составляют 

преимущественно выходцы из восточных мусульманских стран и их 

потомки, традиции, ценности и мировоззрение которых кардинально 

расходятся с современными либерально-демократическими ценностями, 

насаждаемыми в большинстве стран современной Европы. 

В данной научно-исследовательской работе ставится цель исследовать 

проблему взаимодействия между исламской и европейско-христианской 

цивилизациями в наше время, а в качестве конкретного примера 

предполагается использовать Германию. Данная страна выбрана нами по 

причине того, что в последние десятилетия она юридически и фактически 

стала миграционной страной, ежегодно принимающей в своё лоно десятки и 

даже сотни тысяч мигрантов по разным программам. Исходя из заявленной 

цели, необходимо поставить следующие задачи: 

1) определить и охарактеризовать фундаментальные различия между 

европейской и исламской цивилизациями 

2) проследить историю появления ислама на германской территории  

3) оценить политику ФРГ в отношении мусульманских сообществ 

4) понять специфику интеграции мусульман в немецкое общество 

Объектом исследования является ислам на территории Германии в 

лице его представителей, причём как отдельных носителей, так и 

организаций, представляющих различные направления этой религии.  



5 
 

Предметом исследования выступает взаимодействие различных 

мусульманских сообществ и организаций с немецкими властями, их 

отношение к немецкому государству, культуре и законам Германии.  

 Источниковой базой для настоящего исследования выступают 

следующие документы: 

1. Основной закон ФРГ (Конституция), принятый в 1949 г. и 

гарантирующий основные права и свободы граждан, в том числе 

свободу вероисповедания.1  

2. Закон «Об иммиграции» 2005 г., закрепляющий государственную 

помощь мигрантам, заключающуюся в организации языковых и 

интеграционных курсов, прохождение которых стало обязательно для 

получения ВНЖ и гражданства.2 

3. Закон «О беженцах и перемещенных лицах» 1953 г. (с поправками и 

дополнениями 1993 г.), регулирующий процедуру получения 

политического убежища и возвращения в Германию поздних 

переселенцев.3  

4. Закон «О гражданстве и о правах иностранцев» 1999 г., утвердивший 

современную процедуру получения немецкого гражданства 

иностранцами, а также детьми иностранцев, пребывающих в стране на 

легальной основе.4 

5. Закон «О въезде и пребывании иностранцев на территории ФРГ», 

принятый в 1990 г. регулирующий пребывание в стране иностранцев.5 

                                                             
1 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland Vom 23 Mai 1949 // Deutscher Bundestag. – URL: 

https://www.bundestag.de/parlament/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_01/245122 (дата обращения: 
13.05.2020) 
2 Gesetz zur Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung und zur Regelung des Aufenthalts und der Integration 

von Unionsbürgern und Ausländern – URL: 

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/gesetzestexte/DE/Zuwanderungsgesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=1 

(дата обращения: 10.06.2020). 
3  Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge // Bundesministerium der Justiz und für 

Verbraucherschutz. – URL: https://www.gesetze-im-internet.de/bvfg/BJNR002010953.html (дата обращения: 

18.06.2021). 
4 Staatsangehörigkeitsgesetz // Bundesministerium der Justiz. – URL: https://www.gesetze-im-

internet.de/stag/BJNR005830913.html (дата обращения: 20.07.2021). 
5 Das Gesetz über die Einreiseinreisee und den Aufenthalt von Ausländern im Bundesgebiet // Bundesministerium 

der Justiz. – URL: https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__11.html (дата обращения: 20.07.2021). 

https://www.bundestag.de/parlament/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_01/245122
https://www.gesetze-im-internet.de/bvfg/BJNR002010953.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stag/BJNR005830913.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stag/BJNR005830913.html
https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__11.html
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6. Актуальные статистические данные по миграционной тематике, 

предоставляемые Федеральным министерством по делам миграции и 

беженцев.6  

7. Материалы «Немецкой исламской конференции», которая регулярно 

проходит в Германии под эгидой властей и призвана служить 

своеобразным «мостом» между мусульманами и государством.7 

8. Данные о демографической ситуации, социальных и религиозных 

проблемах в мире,  предоставляемые американским исследовательским 

центром Pew Research Center.8 

 Библиографической базой научной работы являются труды 

отечественных и зарубежных авторов по обозначенной проблематике. 

Использованы как русскоязычные научные труды, так и исследования, 

написанные на английском и немецком языках. Среди основных 

русскоязычных трудов стоит отметить работы Сатарова А.А.9, Толмачёвой 

А.Ю.10, Садыковой Л.Р.11, Погорельской С.В.12, которые посвящены истории 

возникновения и развития ислама в Германии, политике властей ФРГ в 

отношении ислама и исламских организаций, а также проблемам адаптации и 

интеграции мусульман в немецкое общество. Публикации и монографии 

указанных авторов позволяют понять российский взгляд на современные 

политические и социальные проблемы ФРГ, связанные с демографическим 

спадом и замещением коренного населения выходцами из зарубежных стран. 

Работы российских авторов интересны тем, что Россия большую часть своей 

истории была тесно связана с исламским миром и имела значительную долю 

                                                             
6 Azylzahlen 2020: Aktuelle Zahlen (04/2020). Budesamt für Migration und Flüchtlinge. – URL: 
https://www.bamf.de/DE/Themen/Statistik/Asylzahlen/asylzahlen-node.html (дата обращения: 07.06.2020) 
7 Deutsche Islam Konferenz – URL: https://www.deutsche-islam-konferenz.de/DE/Startseite/startseite_node.html 

(дата обращения: 17.06.2021) 
8 The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010-2050 // Pew Research Center. – URL: 

https://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projections-2010-2050/ (дата обращения: 07.06.2020) 
9 Сатаров. А.А. История мусульман в Германии: от появления до наших дней // Международный научно-

исследовательский журнал № 01. СПбГУ. 2017. С. 190-192 
10 Толмачёва А.Ю. Мигранты-мусульмане в Германии: проблемы адаптации и интеграции // 

Социологическая наука и социальная практика. 2019. № 3. С. 57–71. 
11 Садыкова Л.Р. Политика Германии в отношении мусульманских сообществ. Изд-во МГИМО. С. 174-181. 
12 Погорельская С.В. Мусульмане в Германии: специфика интеграции. // Журнал «актуальные проблемы 

Европы», 2008.  

https://www.deutsche-islam-konferenz.de/DE/Startseite/startseite_node.html
https://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projections-2010-2050/
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мусульманского населения в своих границах. Необходимо также отметить 

труды зарубежных исследователей, таких как Lachmann G.13, Ulfkotte U.14,  

Sarrazin T.15 и Schührer S.16, из которых мы можем узнать о взглядах 

немецких учёных и политиков на проблему исламизации Германии. Следует 

сказать, что труды немецких авторов, расходящиеся с политикой 

мультикультурализма, довольно  часто подвергаются массированной критике 

внутри самой Германии. Характерным примером здесь является упомянутый 

труд Тило Саррацина «Германия. Самоликвидация» («Deutschland schafft  

sich ab»), в которой автор высказывает острую критику в отношении 

миграционной политики страны. После выхода в свет этой книги 2 сентября 

2010 г. Тило Саррацин был вынужден покинуть совет директоров 

федерального банка. В 2014 г., после выхода новой книги под названием 

«Новый праведный террор» («Der neue Tugendterror») Саррацин был 

исключён из Социал-демократической партии (СДПГ). Тем не менее, 

изучение данных публицистических трудов необходимо для более полного 

понимания социально-политических проблем Германии.  

Вышеупомянутые работы взяты в качестве основных для изучения 

заявленной темы. Они помогают понять историю становления и развития 

ислама в Германии, а также проанализировать имеющиеся прогнозы учёных 

и экспертов относительно будущего страны. 

В качестве методов исследования были выбраны следующие:  

 историко-ретроспективный метод, позволяющий понять причинно-

следственные связи и закономерности развития мусульманских 

сообществ на территории современной Германии. 

                                                             
13 Lachmann G. Aus der Traum von der multikulturellen Gesellschaft // Welt am Sonntag. – B., 2005. 
14 Ulfkotte, U. Der Krieg in unseren Städten. – Frankfurt am Main. Eichborn AG, 2003. 
15 Саррацин Т. Германия. Самоликвидация. / Тило Саррацин; пер. с нем. Т.А. Набатниковой. М.: АСТ, 2016 

– 560 с. 
16 Schührer Susanne. Türkeistämmige Personnen in Deutschland / Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, 2018  

– 84 c. 
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 статистический метод, предполагающий изучение и описание 

статистических данных о миграции и интеграции иностранцев в ФРГ, 

предоставляемых федеральными министерствами и ведомствами. 

 аналитический метод, ставящий своей целью выяснение причин, в 

связи с которыми европейская и мусульманская культуры не всегда 

удачно уживаются между собой. 

 эмпирический метод, предполагающий использование собственного 

опыта жизни и работы в Германии, а также обобщение, классификацию 

и описание результатов собственных наблюдений, касающихся 

интеграции мусульман. 

Теоретическая и практическая значимость данной работы состоит 

прежде всего в том, что в эпоху современной глобализации, усиления 

международных миграционных потоков, потребности передовых экономик 

мира в новых трудовых и интеллектуальных ресурсах, весьма остро встаёт 

вопрос о взаимодействии в рамках одного государства между 

представителями самых разных культур, религий и национальностей. Опыт 

Германии мог бы стать актуальным и для Российской Федерации, которая 

после распада СССР также принимает у себя трудовых мигрантов из стран 

Центральной Азии. 

Структурно данная работа состоит из введения, трёх глав, заключения, 

а также списка использованных источников и литературы. 
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Глава I. Понятие и основные характеристики цивилизации 

1.1. Цивилизация как результат биосоциальной эволюции 

Понимание того, как возникали, развивались и угасали человеческие 

цивилизации, имеет ценность не только для исторической науки. Изучение 

цивилизаций важно в целом для становления человеческого мировоззрения и 

понимания тех закономерностей, по которым человеческое общество 

развивалось на протяжении всей своей истории. Результатом цивилизации 

стало рождение современного мира и прогрессивного общества, основанных 

на современной науке, цифровизации всех сфер жизни и господстве 

общечеловеческих, глобальных ценностях. 

Согласно последним данным биологической науки, Homo sapiens, или 

говоря иначе человек разумный, появился на планете около 200 тыс. лет 

назад. При этом самые древние из ныне известных науке цивилизаций, такие 

как Древняя Месопотамия, Индская цивилизация, Древний Египет и Древняя 

Греция возникли не ранее III-IV тысячелетия до н.э., т.е. примерно 5-6 тыс. 

лет назад. С момента своего возникновения человек стремился создавать не 

только материальные, но и духовные ценности, такие как религия, наука, 

культура и философия. Древнейшая из известных мировых религий – 

буддизм, возникла в 543 г. до н.э., христианство возникает около 33 г. н.э., и 

наконец, самая молодая из них – ислам возникает в 610 г. н.э., когда 

Мухаммад ибн Абдулла объявляет себя посланником Аллаха и начинает 

проповедь среди ближайших сторонников. Как Миланский эдикт, принятый 

римскими императорами Константином и Лицинием стал прологом к 

модернизации всей Римской империи на христианских началах, так позднее 

возникновение ислама на Аравийском полуострове способствовало 

объединению разрозненных арабских племён и возникновению единого 

Арабского халифата в 632 г. н.э. С тех самых пор религия начинает играть 

огромную роль в плане организации человеческого общества. Христианство 

и ислам кардинально отличались от религий прошлого тем, что смогли выйти 

за рамки отдельных этносов и небольших территорий, распространившись на 
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всех континентах Земного шара. Возникновение мировых религий 

способствовало развитию абстрактного мышления человека, философии, 

искусства, культуры и науки. 

Этапы биокультурной эволюции17 

Историческое 

время 

Фазы 

антропогенеза и 

этапы социальных 

трансформаций 

Артефакты Социогенез Культурогенез 

1 тыс. лет 

назад 

Аграрная и вторая 

социальная 

революция 

Железная 

технология. 

Плуг 

Аграрное 

общество 

(первые 

цивилизации) 

Иероглифичес

кое письмо 

5 тыс. лет 

назад 

Неолитическая и 

первая социальная 

революция 

Меднокаменн

ые, бронзовые 

орудия 

Поздняя 

родовая 

община Земле

дельцы и 

скотоводы 

Одомашниван

ие животных 

Синкретизм 

8 тыс. лет 

назад 

Мезолитическая 

революция Заверш

ение биогенеза 

Костные 

изделия, 

ткачество 

I 

экологический 

кризис 

Табу на 

инцест, на 

убийство 

120 тыс. — 40 

тыс. лет назад 

Homo 

sapiens (Человек 

разумный, 

кроманьонец) 

100 типов 

орудий 

Охотники и 

собиратели Ра

нняя родовая 

община 

Словесность 

250 тыс. — Homo 60 типов Язык, речь, Погребения, 

40 тыс. лет 

назад 

neanderthalensis 

(палеоантроп, 

неандерталец) 

орудия мышление 
искусство, 

мораль 

 

                                                             
17 Этапы образования типов общностей // Bstudy.net – URL: 

https://bstudy.net/681259/istoriya/etapy_obrazovaniya_tipov_obschnostey_gosudarstvennosti_tsivilizatsiy (дата 

обращения: 06.05.2022) 

https://bstudy.net/681259/istoriya/etapy_obrazovaniya_tipov_obschnostey_gosudarstvennosti_tsivilizatsiy
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2 млн — 140 

тыс. 

лет назад 

Homo erectus 

(Человек 

прямостоящий, 

архантроп) 

Ашельская 

технология 

(ручное 

рубило) 

Начало 

социализации  

2 млн лет 

назад 

Homo habilis 

(Человек 

умелый) 

Олдовайская 

технология 

(чоппер) 

Праобщина Отсутствует 

4—3 млн лет 

назад 

Афарский 

австралопитек 

Праорудийная 

деятельность 
Промискуитет 

 

18 млн лет 

назад 

Дриопитек 

проконсул — 

представитель 

эволюционировав

шей ветви 

Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

22 млн лет 

назад 

Гигантопитеки — 

гиббоны, гориллы, 

шимпанзе — 

формы, 

отклонившиеся от 

общей с человеком 

линии развития 

Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

 Одним из первых учёных, стремившихся установить время 

возникновения термина «цивилизация» стал французский историк Люсьен 

Февр (1878-1956). В своём труде «Цивилизация: эволюция слова и группы 

идей» он утверждает, что этот термин впервые встречается в научной работе 

французского философа и историка Никола Антуана Буланже (1722-1759) 

под названием «Древность, разоблачённая в своих событиях». В своей работе 

Буланже Н.А. пишет: «Когда дикий народ становится цивилизованным, ни в 

коем случае не следует считать акт цивилизаций законченным после того,  

как народу даны чёткие и непререкаемые законы: нужно, чтобы он 

относился к данному ему законодательству как к продолжающейся 



12 
 

цивилизации».18 Однако книга Буланже вышла в свет лишь в 1766 г., после 

смерти её автора и с корректировками, внесёнными известным философом 

эпохи просвещения бароном фон Гольбахом, известным как автор многих 

неологизмов (новых терминов) в науке. Авторство Гольбаха представляется 

более вероятным в силу того, что Гольбах в своих трудах «Система общества 

и «Система природы» употреблял термин «цивилизация» многократно, тогда 

как у Буланже он встречается лишь единожды. Со второй половины XVIII 

века термин входит в научный оборот, а в 1798 г. попадает во французский 

«Словарь Академии». 

 По мнению швейцарского филолога и историка культуры Нового 

времени Жана Старобинского (1920-2019) термин «цивилизация» своим 

появлением обязан труду Виктора Рикети де Мирабо (1715-1789) под 

названием «Друг человечества» (1757 г.). Французский лингвист Эмиль 

Бенвенист также отдаёт авторство термина маркизу де Мирабо и отмечает, 

что само существительное «цивилизация» (фр. civilisation) появился во 

французском языке достаточно поздно, тогда как глагол «цивилизовывать» 

(фр. civiliser) и прилагательное «цивилизованный» (фр. civilisé) 

использовались достаточно давно. 

 В англоязычной литературе слово «цивилизация» появилось немного 

позднее, чем во французской. В англоязычный научный оборот это слово 

было введено философом и историком, профессором Эдинбургского 

университета Адамом Фергюсоном (1723-1816). В своём сочинении «Опыт 

истории гражданского общества» Фергюсон отмечает следующее:  «Путь от 

младенчества к зрелости проделывает не только каждый отдельный 

индивид, но и сам род человеческий, движущийся от дикости к 

цивилизации».19 Именно Фергюсон впервые использовал этот термин для 

теоретической периодизации мировой истории. 

                                                             
18 Февр Л. Цивилизация: эволюция слова и группы идей // Бои за историю / Февр, Люсьен; Бобович, А. А.; 

Гуревич, А. Я.; АН СССР. — М.: Наука, 1991. — С. 239—281. 
19 Фергюсон А. Опыт истории гражданского общества / Фергюсон, Адам; Мюрберг, И. И.; Абрамов, М. А.. 

— М.: РОССПЭН, 2000. — С. 2 
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 Предложенная Фергюсоном периодизация мировой истории 

продолжала пользоваться популярностью в научной среде на протяжении 

всего конца XVIII большей части XIX века. Его концепцию использовали в 

своих трудах такие известные учёные и философы как Льюис Морган 

(«Древнее общество», 1877 г.) и Фридрих Энгельс («Происхождение семьи, 

частной собственности и государства», 1884 г.). 

 Важно отметить, что характерным признаком цивилизации как этапа 

общественного развития является выделение социума из природы, а также 

возникновение расхождений и противоречий между естественными и 

искусственными факторами развития человечества. На этапе перехода к 

цивилизации доминируют социальные факторы жизнедеятельности человека, 

а также прогрессирует развитие рационального мышления. Таким образом, 

искусственные производительные силы начинают превалировать над 

естественными, характерными для животного мира. 

 Главными признаками цивилизации являются наличие государства, 

денег, торговли, классового общества, развитие земледелия и ремёсел, а 

также религия, письменность и культура. Российский востоковед Борис 

Сергеевич Ерасов выделил следующие критерии, характерные для 

цивилизации: 

I. Наличие политической структуры, в которой управляют люди, 

концентрирующие в своих руках административные и 

управленческие функции. Принуждение к подчинению 

становится одним из главных рычагов управления обществом, а 

государство становится ядром всей политической системы. 

II. Вертикальное и горизонтальное разделение труда как основа 

системы экономических взаимоотношений (профессиональная 

специализация и социальная стратификация). 

III. Наличие сети обмена, контролируемой экономической элитой 

или государством, которая вытесняет прямой обмен товарами и 

услугами. 
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IV. Средства производства становятся подконтрольны правящему 

классу, который централизует и распределяет прибавочный 

продукт, изымаемый путём оброка или налога. 

Согласно цивилизационной концепции, выдвинутой американским 

социологом и философом XX века Арнольдом Джозефом Тойнби, всякая 

цивилизация проходит на протяжении своего существования несколько 

основных этапов, включающих в себя зарождение, рост, надлом, распад, и, в 

конечном счёте, гибель. Упадок цивилизации может быть как достаточно 

быстрым, так и постепенным, растянутым на десятилетия и даже столетия. 

Ярким примером здесь может служить Римская цивилизация, которая 

возникла в середине VIII в. до н.э., пережила христианизацию, нашествие 

многочисленных завоевателей из Европы и Азии, была разделена на 

Восточную и Западную империи, а окончательно прекратила своё 

существование лишь в 1453 г. в связи с падением Византийской (Восточной 

Римской) империи под напором мусульманской цивилизации в лице 

Османской империи. 
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1.2. Различные подходы к определению понятия «цивилизация» 

За много лет существования гуманитарных наук не было выработано 

единого, всеми признанного определения цивилизации. Одним из первых 

свою трактовку данного понятия предложил Адам Фергюсон (1723-1816) – 

выдающийся шотландский философ и историк, профессор Эдинбургского 

университета. Он определял цивилизацию как историческую общность, 

характеризующуюся наличием социальных классов (страт), а также 

письменности, городов и прочих проявлений развития. Предложенная им 

схема долгое время пользовалась популярностью в научных кругах, однако 

уже в XIX в. многие учёные стали выделять так называемые «локальные 

цивилизации».20 В дальнейшем огромной вклад в изучение «локальных 

цивилизаций» внесли такие выдающиеся мировые учёные как Освальд 

Шпенглер, Н.Я. Данилевский и Арнольд Тойнби. В их трактовке 

цивилизацию нельзя отождествлять с общественно-экономической 

формацией или государством. Цивилизация – это в каждом случае 

уникальное явление, которое не может определяться одним или несколькими 

заранее определёнными факторами.  

На сегодняшний момент в социальных и политических науках существует 

около 100 определений цивилизации. Чисто этимологически цивилизацию 

следовало бы определять как «сообщество граждан» или как «государство» 

(от лат. civilis — гражданский, государственный). Однако в наше время 

определение данного понятия предполагает большую сложность и 

многогранность, нежели ассоциация с государством. Изначально термин 

«цивилизованный» означал грамотность, образованность и воспитанность в 

противоположность дикости и варварству (лат. «silvaticus» - лесной, 

варварский). Из наиболее известных и авторитетных научных определений 

следовало бы выделять следующие трактовки данного понятия: 

                                                             
20 Трофимова Р.П. «Локальные цивилизации» и взаимодействие в них культурных и экономических 

факторов // Журнал «Финансы: теория и практика». 2001. С. 44 
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 Самюэль Хантингтон (1928-2008) определял цивилизацию как 

культурную общность высшего уровня развития. Всего в своих 

трудах он выделял 8 цивилизаций: православную, западную, 

конфуцианскую, японскую, африканскую, исламскую, 

латиноамериканскую и индуистскую.  

 Освальд Шпенглер (1880-1936) полагал, что цивилизация – это 

высшая стадия развития любой народной культуры, которая 

приводит в конечном счёте к перевесу материальных ценностей над 

духовными. 

 Питирим Сорокин (1889-1968) определял цивилизацию как 

социокультурную систему с присущей ей экономической, 

социальной, политической и религиозной организацией. 

 Льюис Генри Морган (1818-1881) считал, что цивилизация – это 

наиболее высокая ступень в общественном развитии, приходящая 

на смену дикости и варварству. 

 Арнольд Тойнби (1889-1975) рассматривал цивилизацию как некую 

систему ценностей, символов, традиций, а также как образ жизни 

общества в целом. 

 Эмиль Литтре (1801-1881) трактовал цивилизацию как 

совокупность свойств, принадлежащих социуму, проживающему в 

определённый момент истории на конкретной территории. 

В современной науке существует немало способов деления 

цивилизаций на различные типы и подтипы. В глобальном, упрощённом 

смысле стоит выделить всего два типа цивилизаций: западную и восточную. 

Часто они рассматриваются как антагонистичные, принципиально 

отличающиеся друг друга. Восточная консервативна по своей сути, за многие 

века и тысячелетия она претерпевает медленные изменения. Это мы можем 

наблюдать во всех восточных философиях и религиях, будь то ислам, 

буддизм, конфуцианство, индуизм или синтоизм. Почитание старших, иногда 

доходящее до культа предков, стремление к сохранению традиций, уважение 



17 
 

к власти и ориентация на духовное развитие – вот общие черты, 

свойственные большинству восточных обществ. В противоположность этому 

мы имеем западную цивилизацию, которая вот уже много веков претерпевает 

множество бурных изменений, начиная от раскола Христианской церкви в 

1054 г. и протестантской реформации XVI в. и заканчивая научными и 

политическими революциями в XVIII-XX вв. Западное общество нацелено на 

прогресс во всех сферах жизни, на пересмотр существующих порядков и 

правил, на отказ от того, что не приносит практической пользы в настоящий 

момент времени. Однако не стоит упускать из виду тот факт, что и западная, 

и восточная цивилизации весьма неоднородны внутри себя. Разные народы, 

религии и культуры сформировали отдельные, непохожие друг на друга 

глобальные сообщества людей, как на западе, так и на востоке.  

Если разделять цивилизации по их роли и месту в истории, то можно 

выделить 9 типов цивилизаций, которые охватывают период с древнейших 

времён первобытного человечества вплоть до эпохи глобализации и 

цифровизации современного мира: 

1. Первичный тип цивилизации – это древнейший период 

становления и развития человечества. Характеризуется 

отделением человеческого общества от животного мира, 

изобретением первых орудий труда, переходом от охоты и 

собирательства к земледелию и скотоводству, а также 

зарождением первых примитивных культов (анимизм, тотемизм, 

фетишизм и др.) 

2. Ранние цивилизации характеризуются переходом от 

первобытнообщинного строя к более прогрессивным способам 

ведения хозяйства, таким как азиатский способ производства и 

рабовладение. К ранним цивилизациям относятся такие общества 

как майя, ацтеки, египтяне, вавилоняне, инки и шумеры. В это 

время активно развивается письменность, религия, появляются 

первые знания о природе и мире. 
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3. Античная цивилизация. Данный тип включает в себя древнюю 

Грецию и Рим. Именно в период античности наступает рассвет 

ранней науки и философии. Появляются такие выдающиеся 

личности как Сократ, Платон, Аристотель, Гомер, Овидий, 

Архимед и многие другие. Возникают новые формы государства: 

греческие независимые города-полисы, Римская республика, а 

затем и Римская империя. 

4. Средневековая цивилизация характеризуется падением Западной 

Римской империи (476 г. н.э.) и появлением первых европейских 

королевств. В этот период язычество в Европе окончательно 

сменятся христианской религией, формируется феодальное 

общество с разделением на классы и сословия. Государственная 

власть и наука находятся под мощным протекторатом 

Католической церкви. 

5. Цивилизация эпохи Возрождения известна развитием искусства и 

культуры, расцветом гуманитарных наук и гуманных ценностей в 

Европе. Выдающиеся лица этого времени – это Леонардо да 

Винчи, Микеланджело, Рафаэль Санти и Донателло. Церковь в 

эпоху Возрождения постепенно начинает утрачивать свою 

доминирующую роль в жизни государства и общества. 

6. Реформация – один из кризисных и переломных моментов в 

жизни европейского сообщества. Вследствие утраты авторитета 

Католической церкви, а также деятельности таких выдающихся 

личностей как Джон Виклиф, Иоганн Гус, Мартин Лютер, 

Ульрих Цвингли и Жан Кальвин в Европе вспыхивает 

реформационное движение. Многие короли, князья и местная 

знать поддерживают реформаторов, что приводит к образованию 

многочисленных протестантских церквей. 

7. Цивилизация эпохи Просвещения (XVIII в.). Характеризуется 

развитием социологии и возрастанием интереса к человеческой 
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личности. Также мощное развитие получает философия и 

театральное искусство. Лица эпохи Возрождения – это Вольтер, 

Монтескье, Гольбах, Ламетри, Руссо, Декарт, Бэкон и др. 

8. Индустриальная цивилизация (XIX-XX вв.) стала известна 

окончательным отделением церкви от государства, 

преобладанием материальных ценностей над духовными, а самое 

главное – мощным развитием промышленного производства в 

европейских странах. В экономическом отношении происходит 

окончательный переход от феодализма к капитализму. 

9. Постиндустриальная цивилизация возникает во второй половине 

XX века и характеризуется мощным развитием сферы услуг, 

информационных и цифровых технологий. Формирование 

постиндустриальной цивилизации продолжается по сей день. 

Одни исследователи отождествляют понятия цивилизации и культуры, 

другие – противопоставляют их, третьи считают цивилизацию 

специфическим проявлением культуры. На наш взгляд, цивилизацию нельзя 

отождествлять с творческим самовыражением любого отдельно взятого 

народа. В противном случае цивилизация как особый исторический феномен 

теряет свой уникальный смысл, превращаясь в синоним этнической 

культуры. Более правильным было бы определить её как прогрессивную 

культуру, вышедшую в силу своей особой универсальности за рамки 

отдельно взятого общества или государства, распространившуюся за века и 

тысячелетия на огромную территорию и повлиявшую существенным образом 

на ход истории всего человечества. Таким образом, следовало бы выделять 

европейско-христианскую, исламскую и конфуцианско-буддийскую 

цивилизации. По нашему мнению, такой подход мог бы наиболее точно 

определить, какие культуры оказали наиболее существенное влияние на 

развитие человеческого социума и на весь исторический процесс в целом. 

Однако в XXI веке, который характеризуется глобализацией и 

цифровизацией во всех сферах жизни, стоит выделить и четвёртую, 



20 
 

глобальную человеческую цивилизацию, которая в данный момент 

находится на стадии формирования и характеризуется ориентацией на 

универсальные, общечеловеческие ценности. Однако ни для кого не секрет, 

что в глобальной культуре преобладающее значение имеют именно западные 

ценности. Вследствие этого, довольно часто такая ситуация вызывает 

сопротивление тех стран и обществ, которые традиционно никогда не 

принадлежали к западному миру (Иран, Китай, Россия и др.). В последние 

годы в политических кругах разных стран всё чаще идёт речь о 

многополярном мире, который должен сменить собой доминирование 

западных ценностей в политике, культуре и общественной жизни.  

Несмотря на выделение нами европейско-христианской цивилизации 

как отдельного типа, в названии диссертации стоит лишь слово 

«европейская», без упоминания её христианской составляющей. Это связано 

с тем, что на наш взгляд, христианство утратило какую-либо существенную 

роль в политике и общественной жизни стран Европы. На данный момент мы 

можем с уверенностью говорить, что христианство в европейских странах 

(включая Россию) было полностью вытеснено из сознания людей 

секулярными ценностями. Другую ситуацию мы наблюдаем в восточных 

исламских странах, где религия до сих пор играет существенную роль в 

политике и жизни общества. О сходствах и различиях европейской и 

исламской цивилизаций, их внутренних свойствах пойдёт речь далее. 

1.3. Характеристики европейской и исламской цивилизаций 

Европейская цивилизация, называемая иначе западной цивилизацией или 

западным миром является наследницей греко-римской цивилизации, которая 

окончательно прекратила своё существование в 1453 г. с связи падением 

Константинополя – столицы Восточной Римской империи (Византии). 

Тысячелетием ранее этого события, в 410 г., Западная Римская империя 

утратила своё многовековое владычество в Европе по причине захвата Рима 

вестготами, а в 476 г. последний римский император Ромул Август отрёкся 
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от престола по требованию вождя германцев Одоакра. Европейские 

королевства, возникшие на руинах Западной Римской империи, вобрали в 

себя многие достижения греко-римской цивилизации. Наука, искусство, 

римское право, христианская религия – именно на этом возникла и 

развивалась западная цивилизация в течении всего периода своего 

существования. Несмотря на то, что греко-римские достижения были во 

многом утрачены после завоеваний варварскими племенами, в последующие 

столетия они были во многом воссозданы и развиты европейскими учёными, 

художниками, писателями, а политическими и церковными деятелями. 

Внесла свой значительны вклад в сохранение античного наследия и 

Византия, просуществовавшая после падения Рима почти тысячу лет.  

За период Средневековья, эпохи Возрождения, Нового и Новейшего 

времени европейская цивилизация прошла огромный путь развития и 

модернизации. Карл Поппер, известный австрийский философ и социолог 

ХХ века писал следующее: «Нет ничего более характерного для западной 

цивилизации, чем то, что она неразрывно связана с наукой. Это 

единственная цивилизация, которая породила науку о природе, и в которой 

эта наука играет решающую роль».21 Именно наука и рациональное 

мышление сделали западный мир таким, каким мы его знаем сегодня, и 

отделили европейскую цивилизацию от всех остальных, в том числе и от 

исламской.  

Условно географически западная цивилизация включает в себя 

католические и протестантские страны Западной, Северной и Южной 

Европы, а также Северную Америку (Канада и США), Австралию и Новую 

Зеландию. Такой огромный территориальный разброс исторически 

обусловлен европейской колонизацией, а также странами-доминионами 

бывшей Британской империи. Некоторые бывшие колонии после обретения 

независимости во второй половине ХХ века остались политически и 

ментально западными, что позволило им достичь высокого уровня развития, 

                                                             
21 K. Popper, In search of a better world, TJ Press, 1996, p. 209 
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однако несравнимо большее количество новых независимых государств 

добровольно отошли от западного пути развития и по сей день пребывают в 

экономической стагнации, гражданских войнах и политической 

нестабильности. Во многом это справедливо и по отношению к исламским 

странам Азии и Африки, где экономический успех и высокий уровень жизни 

достигнуты лишь в нескольких богатых нефтью странах Персидского залива, 

а также Турции и Брунее. 

Мир разных цивилизаций (по Хантингтону)22 

 

Германия, вне всякого сомнения, занимает наряду с Францией и 

Великобританией одну из ведущих ролей в истории формирования западной 

цивилизации. Однако как для Германии, так и для Европы в целом, 

мусульманская повестка вплоть до второй половины ХХ века была лишь 

вопросом внешней, но никак не внутренней политики. Только лишь в 1960-х 

и 1970-х гг., после приезда в Европу большого количества гастарбайтеров из 

Турции и Северной Африки, тематика ислама стала со всей очевидностью 

требовать выработки конкретных политических решений для дальнейшего 

продуктивного взаимодействия с малознакомой для европейцев восточной 

культурой, носителями которой ныне являются миллионы граждан Германии 

и других стран Евросоюза. 

                                                             
22 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / Пер. с англ. Т. Велимеева, Ю. Новикова, - М.: ООО 

«Издательство АСТ», 2003. – с. 22-23 



23 
 

Исторической датой возникновения исламской цивилизации считается 

622 год н.э., когда пророк Мухаммад, убегая от недоброжелателей-

язычников, переселился вместе со своими немногочисленными 

сторонниками из Мекки в Медину. С этого же года берёт своё начало 

мусульманское летоисчисление (календарь Хиджры).23 Именно из Медины 

начинается победное шествие ислама и его быстрое распространение как по 

Аравийскому полуострову, так и за его пределами. Уже к середине VIII в. н.э. 

территория Арабского халифата простиралась от Омана на юге до 

Азербайджана на севере, от Афганистана и Пакистана на востоке, до 

Испании и Марокко на западе. Первая в мире мусульманская империя 

принципиально отличалась от всех, ранее существующих тем, что 

изначально строилась не только на военной силе, но и на общей вере в 

единого Бога – Аллаха.  

В 632 г. пророк Мухаммад скончался и началась эпоха праведных 

халифов, которая продлилась 29 лет, с 632 по 661 гг. Затем следовали 

периоды арабских династий Омейядов (661-750) и Аббасидов (750-1258). 

Время Аббасидов традиционно считается золотым веком ислама, или же 

исламским ренессансом, когда наука и образование пользовались большой 

поддержкой со стороны правителей халифата. Активно развивалась 

астрономия, философия, экономика, медицина, литература, инженерное дело. 

При мечетях открывались медресе – школы, где обучали не только 

исламской теологии, но и светским наукам. Одним из самых известных 

учёных того времени является Авиценна (980-1037), которому принадлежит 

более 450 научных трудов. Будучи средневековым врачём и учёным, 

Авиценна на несколько столетий опередил европейскую науку, предвосхитив 

многие естественнонаучные открытия будущего. Математик и философ 

персидского происхождения Омар Хайям (1047-1131) внёс значительный 

вклад в алгебру построением классификации кубических уравнений, а также 

                                                             
23 Урмонов Х. Мусульманское летосчисление // «Вопросы науки и образования», 2017. С. 61-64 
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написал многочисленные труды по философии, многие из которых 

переведены и на русский язык. 

На настоящий момент исламская цивилизация постепенно втягивается во 

всеобщий процесс глобализации, хотя это и происходит значительно 

медленнее, чем в немусульманских странах. В качестве наиболее ярких 

примеров хотелось бы использовать таких крупных игроков на мировой 

политической арене как Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран и Турция. Последняя 

ещё со времён Мустафы Кемаля Ататюрка (1881-1938)24 стала втягиваться в 

общемировые тенденции, а с 1960-хх гг., в связи с ростом экономических и 

политических связей с европейскими странами (в первую очередь с 

Германией), начала даже ассоциировать себя с европейской страной. 

Активно участвовала в европейских делах, подписав 1963 г. Соглашение об 

ассоциации с Европейским экономическим сообществом. В 1987 г. Турция 

подала заявку на вступление в ЕЭС в качестве полноправного члена. А в  

1999 г. страна получила официальный статус кандидата на вступление в 

Европейский союз.25  

Объединённые Арабские Эмираты вплоть до второй половины XX в. 

являлись захудалой полоской земли вдоль Персидского (Арабского) залива. 

Кочевой образ жизни по-прежнему доминировал среди населения этой 

страны. Однако всё начало стремительно меняться в 1950-хх гг., когда на 

этой территории были обнаружены большие запасы легко добываемой, 

качественной нефти. В 1971 г. ОАЭ получили независимость от Британии и 

образовали единое федеративное государство. Первоначальный подъём 

страны был неразрывно связан с нефтяными доходами, однако со временем 

руководство страны осознало, что бесконечно расти за счёт нефти 

невозможно, и перешло к политике дифференцирования экономики. На 

настоящий момент нефтяные доходы Эмиратов составляют менее 30%, а 

                                                             
24 Мустафа Кемаль Ататюрк – первый президент Турецкой республики в 1923-1938 гг. Провёл ряд важных 

преобразований, направленных на секуляризацию и модернизацию страны. Фамилия Ататюрк в переводе 

означает «отец турок». 
25 Шлыков П.В. Турция и ЕС: Политика Анкары накануне миграционного кризиса // «Современная Европа», 

2016. С. 53-54. 
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остальная часть приходится на туризм, бизнес и банковский сектор. 

Несмотря на экономические успехи, страна по-прежнему остаётся 

консервативной в культурном и политическом плане. Арабский национализм 

и культивирование религиозных ценностей в обществе остаётся на очень 

высоком уровне, что, в прочем, не препятствует её дальнейшему развитию.  

Арабские эмираты наряду с остальными нефтяными странами Персидского 

залива справедливо можно назвать исключением из общего правила, когда 

страна смогла развить экономический успех без реформы политических 

институтов и всеобщей демократизации.  

Ещё одним похожим примером является Саудовская Аравия – одна из 

самых консервативных мусульманских стран и фактический лидер суннитов 

– самого крупного направления в исламе. На её территории в VII в. н.э. жил и 

проповедовал новую мировую религию пророк Мухаммад. Каждый год в 

страну стягиваются паломники со всего мира, чтобы увидеть главные 

святыни всех мусульман – города Мекку и Медину. В отличие от Эмиратов, 

экономика Саудовской Аравии по-прежнему на 90% зависит от экспорта 

нефти. Туризма как такового в стране нет – визы выдают только 

паломникам.26 Несмотря на весь консерватизм, определённый прогресс в 

политическом и культурном смыслах всё же наблюдается – в 2016 г. был 

официально отменён мусульманский календарь Хиджра27 и страна перешла 

на общепринятый во всём мире Григорианский календарь. В 2018 г. 

Саудовская Аравия стала последней страной мира, которая отменила запрет 

женщинам на вождение автомобилем. 

Исламская Республика Иран является теократическим государством с 

1979 г., когда в этой стране произошла исламская революция. Как и 

Саудовская Аравия, эта страна претендует на лидерство в исламском мире. 

                                                             
26 Паломничество – путешествие с целью посещения мест, носящих для верующего особо сакральный 

характер. В Мекке таковым центром притяжения является Кааба – одна из главных мусульманских святынь, 

к которой ежегодно стекаются миллионы верующих. 
27 Хиджра – традиционный мусульманский календарь, ведущий летосчисление с 622 г., когда состоялось 

переселение Мухаммада и его сторонников из Мекки в Медину. Имеется в двух вариантах: солнечный 

календарь Хиджры и лунный. 
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Однако Иран – это шиитское государство, а шиитов среди мусульман всего 

мира около 10%.28 Несмотря на религиозную близость, шииты и сунниты 

зачастую находятся между собой в весьма сложных отношениях, а в случае с 

Ираном и Саудовской Аравией эти отношения можно охарактеризовать как 

сопернические, а иногда даже враждебные. Иран в мировой повестке очень 

часто фигурирует как страна, в которой наиболее часто нарушаются права 

человека. По количеству смертных приговоров эта страна является одним из 

лидеров, наряду с Китаем. Причём смертные приговоры могут выноситься и 

несовершеннолетним.29 Трансформационные процессы в обществе 

намеренно тормозятся государственной машиной, стремящейся к 

поддержанию статуса-кво во всех сферах жизни страны. 

Говоря об исламской и европейско-христианской цивилизациях в целом, 

стоит отметить, что ни та, ни другая не представляют собой абсолютный 

монолит. Европейская цивилизация уже много веков назад раскололась на 

православную, католическую и протестантскую, а в XX столетии в сознании 

европейцев стали преобладать секулярные ценности, не имеющие никакого 

отношения к религии. Исламский мир преимущественно старается сохранять 

традиционные ценности, вследствие чего общество там намного более 

религиозно, чем в исторически христианских странах. Эти две цивилизации 

находятся в противоречии не только друг с другом, но и внутри самих себя. 

Вследствие этого, ни одна цивилизация на настоящий момент не может 

полностью поглотить или уничтожить другую. В условиях стремительной 

глобализации и цифровизации нашего мира, эти цивилизации вынуждены 

взаимодействовать между собой в политическом, экономическом, 

социальном и культурном отношениях, взаимно обогащаться и дополнять 

друг друга, стремясь к дальнейшему развитию. 

 

                                                             
28 Кириченко В. Шииты в политической жизни арабских стран (вторая половина XX – начало XXI в.) // 

«Россия и мусульманский мир», 2012. С.70 
29 Amnesty International // Iran: Growing up on death row: The death penalty and juvenile offenders in Iran. – URL: 

https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/3112/2016/en/ (дата обращения: 07.09.2021) 
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Глава II. История возникновения и развития ислама в Германии 

2.1  Ислам в Германии до второй половины XX века 

Вплоть до второй половины XX века ислам на территории Германии 

являлся по сути экзотической редкостью и был представлен в основном 

отдельными носителями, чаще всего дипломатами, военными, студентами и 

торговцами. Первые мусульмане появились в Германии более 260 лет назад и 

о них сохранилось очень мало информации. В начале XVIII в. около 20 

солдат-мусульман находились на службе у прусского короля Фридриха 

Вильгельма I. Эти солдаты были подарены Фридриху I герцогом 

Курляндским в качестве пополнения прусского гвардейского полка 

«Высоких парней». Для этих самых солдат Фридрих Вильгельм оборудовал 

1732 г. специальный зал как «первую мечеть» в военном приюте Потсдама.  

В 1745 г. король Фридрих II сформировал в своей армии целое 

мусульманское подразделение, состоящее из албанцев, татар и боснийцев. А 

в 1762 г. в Пруссии был создан так называемый «Боснийский корпус», 

который состоял из 1000 боснийцев. Во время Семилетней войны (1756-1763 

гг.) между Пруссией и Османской империей был союз. С целью 

дезинформации в русской армии распространялся слух о планах турецкого 

султана объявить священную войну России. Эти слухи, являвшиеся частью 

информационной пропаганды того времени, привели к дезертирству многих 

мусульман из российской армии. 

К концу XVIII в., в 1798 г. в Берлине появляется первое мусульманское 

кладбище, однако до наших дней оно не сохранилось. На данный момент 

самое старое и действующее в Германии мусульманское кладбище 

датируется 1866 г. Имеются сведения о том, что прусские мусульмане 

сражались против войск Наполеона в военных кампаниях Фридриха 

Великого и в битве при Прусском Эйлау 7-8 февраля 1807 г. К концу XIX – 

нач. XX в. ислам в Германии практически полностью исчезает. Об этой 

религии почти не упоминают никакие немецкие источники и научные 

исследования того времени.  
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Первая полноценная мечеть на немецкой территории появилась лишь в 

1915 г. в Берлине (мечеть Вюнсдорф), однако просуществовала менее 10 лет 

и была закрыта в 1924 г. в связи с её аварийным состоянием.30 В 1925 г. 

первая берлинская мечеть Вюнсдорф была снесена в связи с опасностью 

обрушения. В 1920-е – нач. 1930-хх. гг. ислам в Веймарской республике 

постепенно, но медленно развивался, его приверженцами были 

преимущественно проживающие в Берлине мусульмане-ахмади. Исламская 

община была ими основана в 1922 г.  в Берлине. В 1918 году были созданы 

такие исламские организации как «Ассоциация помощи мусульманам, 

живущим в Германии» и «Ассоциация поддержки русских мусульманских 

студентов», однако в последующие годы они утратили свою значимость. С 

1924 г. по 1940 г. ахмадийская мусульманская община издавала журнал под 

названием «Moslemische Revue» («Мусульманское обозрение»). Причём 

редактором этого издания был новообращённый еврей Хьюго Маркус. В 

1930 г. с целью показать более тесную связь с Германией Исламскую общину 

Берлина переименовывают в Немецкую мусульманскую общину. В этот 

период на территории Германии возникают многочисленные мусульманские 

организации и объединения. В 1924 г. было основано «Общество исламского 

поклонения Богу», а в 1927 г. – Институт ислама в Берлине, задуманный его 

основателями как «благочестивый фонд», действующий в соответствии с 

исламскими законами. В том же 1927 г. в Веймарской Германии был 

учреждён исламский институт Махаад-уль-Ислам, который существует 

вплоть до наших дней и известен под современным названием «Zentralinstitut 

Islam-Archiv-Deutschland» (Центральный исламский архивный институт). Это 

старейшее учреждение подобного типа в Германии. 

В 1932 г. мусульмане-беженцы из СССР основали в Берлине отделение 

исламского мирового конгресса, а в 1933 г. под началом этого конгресса 

объединились все немецкие мусульманские организации. Этот же год 

                                                             
30 Сатаров А.А. История мусульман в Германии: от появления до наших дней // «Международный научно-

исследовательский журнал», 2017. С 190. 
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ознаменовался открытием первого в Германии исламского образовательного 

учреждения.31 1939 г. ознаменовался выходом в свет перврго перевода 

Корана на немецкий язык, который был сделан имамом мечети в 

Вильмерсдорфе Садр ад-Дином. Однако с приходом к власти национал-

социалистов мусульман в Германии начинают преследовать, многие из них 

были депортированы из страны или же убиты. В то же время, нацистское 

руководство пыталось использовать мусульман в своих интересах, 

провоцируя их на восстание. Так, иерусалимский муфтий Амин аль-Хусейни 

(1895-1974) во время Второй мировой войны призывал мусульман к джихаду 

против евреев и британцев.  

В 1950-х гг. оставшиеся в Германии мусульмане 

переорганизовываются и создают новые объединения. В крупных немецких 

городах, таких как Гамбург и Франкфурт, строятся полноценные мечети. 

Однако в этот период в стране действуют лишь небольшие общины 

мусульманские общины. С 1946 по 1961 мусульманский проповедник из 

Швейцарии, шейх Насир Ахмад, основал в Западной Германии ряд 

миссионерских центров32. В 1954 г. вышел в свет новый, переработанный и 

усовершенствованный перевод Корана на немецкий язык, который был 

высоко оценён исламскими теологами из университета Аль-Азхар в Каире. В 

1956 г. Ахмадийским мусульманским джамаатом в Гамбурге была построена 

первая послевоенная мечеть под названием Фазле-Омар. В 1957 во 

Франкфурте-на-Майне ахмадийцами была построена  первая мечеть в 

федеральной земле Гессен33. В начале 1960-х гг. острая потребность 

Западной Германии в иностранной рабочей силе открывает новую главу в 

истории ислама на немецкой земле. 

 

                                                             
31 Сатаров А.А. Там же. С 190. 
32 Миссионерский центр – организация, ставящая своей целью проповедь определённой религии среди 

населения с целью привлечения в свои ряды новых сторонников. 
33 Джамаат – объединение группы мусульман с целью совместного изучения ислама, молитвы, 

взаимопомощи и регулярного общения. 
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2.2.  Развитие ислама на территории ФРГ в 1950-е – 2020-е гг. 

В 1960-х гг. правительство Западной Германии (ФРГ) заключает 

договора о найме рабочей силы с Турцией (1961), Марокко (1963) и Тунисом 

(1965). Германии, переживавшей бурный экономический рост, требовалась 

рабочая сила в огромном количестве, особенный дефицит был в тех областях, 

где работа требовала большой физической нагрузки и неприхотливости в 

плане чистоты. Выполнять тяжёлую физическую и грязную работу зачастую 

не хотели не только сами немцы, но и другие европейцы из менее 

благополучных стран. Именно по этой причине правительство ФРГ было 

вынуждено обратить свой взор на бедные страны Азии и Африки. Некоторые 

эксперты полагают, что экономической необходимости в привлечении 

рабочей силы из азиатских и африканских стран не было, так как ранее 

подобные договорённости уже были заключены с близкими исторически и 

культурно странами Южной Европы (Италией, Испанией, Грецией, 

Португалией и др.). Начало переговоров с Турцией было обусловлено 

преимущественно политическими реалиями Холодной войны и борьбой за 

сферы влияния.34 Впрочем, стоит отметить, что у Германии и Турции ещё со 

времён Первой мировой войны имелись тесные экономические и 

политические связи. Кроме того, сама Турция активно настаивала на 

заключении подобного соглашения, так как в стране царили бедность и 

безработица. Отправка части населения за рубеж помогла Турции отчасти 

решить свои экономические проблемы за счёт занятости своих граждан в 

другом государстве и денежных переводов, которые те отправляли своим 

семьям на родину. 

 Изначально планировалось, что «гастарбайтеры» будут находиться в 

стране строго оговорённый срок, а затем, по истечении контракта, вновь 

возвращаться домой. Первое время этот принцип действительно работал. 

Однако постоянная ротация кадров требовала от немецких работодателей 

                                                             
34 Погорельская С.В. Турецкая община в ФРГ: между интеграцией и исламом. // «Актуальные проблемы 

Европы. Диаспоры в Европе: Новая роль в обществе», М., 2009 г., № 4. С. 45. 
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излишних расходов времени и денег на обучение нового персонала, что 

приводило к удорожанию конечной стоимости товаров и было никому не 

выгодно. В результате немецкие предприниматели добились от 

правительства возможности продлевать рабочие контракты. К 1973 г. 

потребность Германии в «гастарбайтерах» была исчерпана. Стране больше 

оказалась не нужна низкоквалифицированная рабочая сила. Однако, 

несмотря на прекращение новых наймов, уже получившим контракт 

работникам было разрешено выбирать, хотят ли они вернуться домой или же 

обрести в Германии новую родину. Как показала практика, многие 

предпочли остаться и забрать с собой свои семьи. На момент прекращения 

иностранных наймов в Германию прибыло 14 млн. иностранцев. 11 млн. из 

них предпочли вернуться обратно, а оставшиеся 3 млн. нуждались в 

углублённом изучении немецкого языка и интеграции в европейское 

общество.35 Таким образом, в 60-х. – 70-х. гг. в Германии зарождается ряд 

этнически разных, но религиозно близких друг к другу мусульманских 

диаспор, проживающих в этой стране по сей день. С каждым годом тематика 

ислама становится всё более обсуждаемой в немецком обществе ввиду того, 

что рождаемость среди коренного немецкого населения начиная с 1960-х гг. 

неуклонно снижается, а среди прибывающих в страну мусульман 

естественный прирост остаётся достаточно высоким.  

Однако трудовой миграцией дело не ограничилось. В 80-90 гг. в ФРГ 

стали прибывать многочисленные беженцы из Ирана, Афганистана, Ливана, 

Боснии и Косово. Причиной массового притока беженцев из этих стран стали 

Исламская революция в Иране 1989 г., ввод советских войск в Афганистан в 

том же 1989 г., а также начавшийся в 1991 г. распад Югославии. В 2008 г. 

федеральное ведомство по делам мигрантов и беженцев оценивало 

численность немецких мусульман в диапазоне от 3.8 до 4.5 млн. человек. В 

ходе всеобщей переписи населения 2011 г. выяснилось, что эти оценки были 

                                                             
35 Толмачёва А.Ю. Мигранты-мусульмане в Германии: проблемы адаптации и интеграции. // 

Социологическая наука и социальная практика. 2019. № 3. С. 58 
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существенно завышены ввиду ошибочной оценки общей численности 

населения Германии. В конце 2015 г. то же самое федеральное ведомство 

определило численность мусульман ФРГ от 4.4 до 4.7 млн. человек при 

общем населении 82.2 млн. человек. После Франции немецкая 

мусульманская диаспора является второй по численности в Евросоюзе. 

Доля мусульман в населении разных европейских стран: по 

ощущениям «коренных» (красный столбец), реальная (зелёная),  

серым — разность в % пунктах.36 

 

Начало 2010-х гг. охарактеризовалось новой волной беженцев с 

Ближнего Востока и Северной Африки. В период с 2011 по 2015 гг. в страну 

прибыло около 1.2 млн. мусульман. С той поры этническая структура 

мусульманского населения ФРГ претерпела значительную трансформацию. 

Если в 2011 г. 67.5% немецких мусульман составляли этнические турки, то к 

                                                             
36 Мусульмане на западе // Социальный компас – URL: http://www.socialcompas.com/2018/03/13/amerikanskie-

musulmane-sotsiologiya/ (дата обращения: 12.05.2022) 

http://www.socialcompas.com/2018/03/13/amerikanskie-musulmane-sotsiologiya/
http://www.socialcompas.com/2018/03/13/amerikanskie-musulmane-sotsiologiya/
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2017 г. доля турок составляла уже 50.6%. Мусульмане арабского 

происхождения составляют на текущий момент примерно 17.1%. В 

последние годы большая часть мусульман прибывала из регионов, которые 

раньше были мало представлены в Германии: Ближнего Востока, Южной и 

Юго-Восточной Азии. Скорее всего, тенденция к росту мусульманского 

населения сохранится в последующие годы. Хотя, уже в 2016 г. количество 

мусульман-беженцев в ФРГ существенно сократилось. В дальнейшем рост 

мусульманского населения будет во многом обеспечен высокой 

рождаемостью в исламских семьях. 

 В 2018 г. Лепцигским университетом было проведено исследование, 

согласно которому 56% немцев периодически чувствовали себя чужими в 

своей стране в связи с возрастающим влиянием исламской культуры. Для 

сравнения, в 2014 г. таковых насчитывалось 43%. В 2018 г. 44% немцев 

считали, что исламскую иммиграцию необходимо запретить, хотя в 2014 г. 

так считали 37%. Начиная с декабря того же 2018 г. руководство ФРГ 

усилило контроль над иностранным (саудовским, кювейтским, катарским) 

финансированием немецких мечетей. Таким образом, к началу XXI века 

ислам на территории Германии окончательно перестаёт быть «религией 

гастарбайтеров» и становится фактической реальностью внутренней 

политики объединённого немецкого государства. 

2.3.  Экспертно-аналитические прогнозы относительно  

будущего «немецкого» ислама 

На данный момент невозможно точно сказать, сколько мусульман 

проживает на территории ФРГ. Сложность подсчётов связана с тем, что не 

все находятся в стране легально, ежегодно многие приезжают в страну и 

уезжают обратно, также не все выходцы из мусульманских семей сохраняют 

свою религию в дальнейшем. Произвести же одновременный опрос всех 

жителей страны об их вероисповедании - довольно затруднительная задача. 

Тем не менее, по приблизительным подсчётам на данный момент в Германии 
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проживает в пределах 7% мусульманского населения.37 Тенденция к росту 

мусульманского населения в ФРГ связана с нестабильностью и 

гражданскими войнами во многих странах Азии и Африки (Ливии, Сирии, 

Ираке и т.д.). Кроме того, немаловажную роль играет тот факт, что с 

середины 1960-х гг. рождаемость среди коренного немецкого населения 

неуклонно падает, а в среде прибывших мусульманских мигрантов 

естественный прирост остаётся на высоком уровне. 

В последние годы различные мировые научно-исследовательские 

институты и организации неоднократно проводили исследования, 

направленные на изучение будущего европейских стран в свете нарастающей 

исламской иммиграции в эти страны. До сих пор у исследователей и 

аналитиков нет сколько-нибудь единой позиции по этому вопросу. Одни 

склонны считать, что немецкая культура как и вся европейская цивилизация 

неизбежно прекратят своё существование ввиду сокращения коренного 

населения. Другие, напротив, оптимистично смотрят на будущее 

мультикультурной  Европы. Так, американский исследовательский институт 

Pew Research Center спрогнозировал, что с 2016 по 2050 гг. мусульманское 

население Федеративной Республики Германия должно вырасти более чем в 

3 раза, с 6.1% до 19.7%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
37 Сатаров. А.А. История мусульман в Германии: от появления до наших дней. // Международный научно-
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Количество мусульман в Европе в 2050 году по данным  

Pew Research Center38 

 

  

В Германии по данным на 2021 г. проживают от 5,3 до 5,6 миллиона 

мусульман - это почти на один миллион больше, чем в 2016 г. Об этом 

говорится в исследовании, подготовленном Федеральным ведомством по 

миграции и делам беженцев (Bamf) по поручению Немецкой исламской 

конференции. Согласно результатам исследования, мусульмане в настоящее 

время составляют от 6,4 до 6,7 процента от общего числа жителей Германии. 

47 процентов из них являются гражданами ФРГ. Наиболее крупная 

этническая группа проживающих в стране мусульман - выходцы из Турции и 

их потомки (45%). Еще 27% исповедующих ислам жителей страны приехали 

из стран Ближнего Востока и Северной Африки, почти 20% - из Юго-

Восточной Европы.39  

                                                             
38 Webdo // La proportion de musulmans en Europe en 2050 selon les scénarios du Pew Research Center. – URL: 

https://www.webdo.tn/2017/11/30/proportion-de-musulmans-europe-2050-selon-scenarios-pew-research-center/ 

(дата обращения: 01.03.2022) 
39 Deutsche Welle // За пять лет число мусульман в Германии возросло почти на миллион. – URL: 

https://www.dw.com/ru/za-pjat-let-chislo-musulman-v-germanii-vozroslo-pochti-na-million/a-57367813 (дата 

обращения: 13.02.2022) 

https://www.webdo.tn/2017/11/30/proportion-de-musulmans-europe-2050-selon-scenarios-pew-research-center/
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На данный момент около половины всех мусульман в Германии 

составляют этнические турки (3.74 млн. чел.). Остальные 50% представлены 

арабами, афганцами, ливийцами и другими национальными меньшинствами. 

Интересно отметить, что по данным на 2014 г. около 100 000 коренных 

немцев приняло ислам, что сопоставимо с цифрами в Великобритании и 

Франции. На территории страны действует несколько крупных исламских 

объединений, ставящих своей целью религиозную проповедь среди 

европейского населения и отстаивание прав мусульман. Среди них «Турецко-

исламский союз», «Исламский совет ФРГ», «Центральный совет мусульман 

Германии», а также «Объединение исламских культурных центров». При 

этом большинство немецких мусульман не относят себя ни к каким 

организациям и объединениям. К вышеперечисленным союзам относят себя 

от 10 до 15% мусульманского населения ФРГ.40 На сегодняшний момент 

ислам уже занял прочное второе место по числу последователей в Германии 

и Евросоюзе.  

Однако, говоря о цифрах, очень важно сделать из них верные выводы. 

В последние годы «исламизации» Германии и Европы привлекала к себе 

серьёзное внимание политизированной общественности во многих странах, 

включая Россию. Особую актуальность это приобрело во время последней 

волны беженцев с Ближнего Востока в 2015-2016 гг. Довольно часто 

проблема неправильных выводов и прогнозов относительно будущего 

«немецкого» ислама имеет место быть среди неспециалистов по проблемам 

миграции. Согласно последним данным, численность населения ФРГ с 

мигрантскими корнями составляет 21,2 млн. чел или 26% от общей 

численности населения.41 Однако при ближайшем рассмотрении становится 

очевидным, что большая часть мигрантов имеют не исламское, а 

                                                             
40 Deutsche Welle // Справка: Мусульманские организации в Германии. – URL: 

https://www.dw.com/ru/справка-мусульманские-организации-в-германии/a-3683822 (дата обращения: 

21.02.2022) 
41 Bevölkerung in Privathaushalten nach Migrationshintergrund im weiteren Sinn nach ausgewählten Geburtsstaaten 

// Staatlisches Bundesamt. – URL: https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-

Umwelt/Bevoelkerung/Migration-Integration/Tabellen/migrationshintergrund-staatsangehoerigkeit-staaten.html 

(дата обращения: 21.02.2022) 

https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Migration-Integration/Tabellen/migrationshintergrund-staatsangehoerigkeit-staaten.html
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Migration-Integration/Tabellen/migrationshintergrund-staatsangehoerigkeit-staaten.html
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восточноевропейское происхождение (Польша, Румыния, Хорватия, 

Болгария, Украина, Россия и т.д.). Поэтому речь может идти скорее о 

заселении Западной Европы выходцами из восточной её части, чем об 

исламизации. Кроме того, большая часть мигрантов представлена потомками 

этнических немцев, вынужденных эмигрировать вследствие потрясений, 

вызванных Второй мировой войной.  

В период с 1944 по 1950 г. из стран, освобождённых от немецкой 

оккупации, в Германию и Австрию было изгнано почти 15 млн. немцев. 

После окончательного разделения Германии в 1949 г. из Восточной 

Германии в Западную её часть началось переселение немцев, недовольных 

коммунистическим режимом. Этот процесс не остановился даже после 

возведения Берлинской стены в 1961 г. Так, с 1949 по 1989 г. из ГДР в ФРГ 

легально и нелегально перебралось более 4 млн. человек. Распад СССР 

вызвал новую волну репатриации этнических немцев. Только с 1992 по  

1994 г. из Казахстана в Германию переехало 400 тыс. этнических немцев. По 

данным на 2019 г. число немцев, являющихся переселенцами (Mit eigener 

Migrationserfahrung) либо потомками немецких переселенцев (Ohne eigene 

Migrationserfahrung) составляет 11.125 млн. человек.
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Что же касается ненемецких мигрантов в ФРГ, то самая крупная после 

турок – это польская диаспора численностью около 3 млн. человек, среди 

которых по данным на 2020 г. 866 тыс. – это непосредственные мигранты, а 

2,237 млн. человек – потомки польских мигрантов. Поляки с давних времён 

населяли регионы Померании и Силезии. Большинство этнических поляков и 

сегодня проживает в восточных регионах Германии, где некогда находилась 

территория Германской Демократической Республики.  

Также довольно крупной диаспорой в ФРГ также являются румыны. Их 

численность – почти 2 млн. человек. Причём численность румын в последние 

полтора десятка лет растёт с огромной скоростью. Если в 2008 г. румынских 

мигрантов в Германии насчитывалось всего 94 000 чел., то в 2020 г. уже  

800 000 человек. Путём несложных вычислений получается, что за 12 лет 

количество румын в ФРГ выросло более чем в 8 раз. 

Довольно значительной диаспорой в ФРГ является российская. 

Граждан Германии с российским происхождением в 2019 г. насчитывалось 

1 млн. 388 тыс. человек. Кроме того, 263 тыс. чел. – это мигранты-россияне 

без немецкого гражданства. Точное количество российских немцев среди них 

доподлинно неизвестно. 

Ещё одна крупная диаспора мигрантов не немецкого происхождения – 

это итальянцы. После Второй мировой войны Италия стала первой страной, с 

которой Западная Германия заключила соглашение о найме рабочей силы. 

Вследствие этого, уже в 1950-е гг. итальянские рабочие заполонили немецкие 

города, правда большая их часть впоследствии вернулась на родину. По 

данным за 2019 г. в Германии проживает 873 тыс. итальянцев с немецким 

гражданством и ещё 648 тыс. человек без немецкого гражданства. 

Не стоит забывать и о других крупных диаспорах, таких как 

болгарская, сербская, греческая, хорватская. Восточноевропейская миграция 

в Германию началась раньше мусульманской и совокупная численность 

европейских мигрантов многократно превышает количество мусульман из 

Ближнего Востока, Африки и Азии. 
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Итак, суммируя всё вышеизложенное, стоит отметить следующее: 

 Граждане ФРГ с личным опытом миграции (Mit eigener 

Migrationserfahrung) — 13,682 млн. человек 

 Граждане ФРГ, являющиеся потомками мигрантов (Ohne eigene 

Migrationserfahrung) — 7,564 млн. человек 

 Беженцы, а также мигранты без немецкого гражданства 

(Ausländische Bevölkerung) — 11,432 млн. человек. 

Первые две вышеупомянутые группы составляют 21,25 млн. человек.42 

Среди них 11,125 млн. – это этнические немцы. Из оставшихся 10,12 млн. 

человек номинальные мусульмане представлены туроками (2,82 млн), 

косоварами (471 тыс.), арабами из Африки (988 тыс.), иракцами (310 тыс.), 

иранцами (237 тыс.), сирийцами (843 тыс.), афганцами (297 тыс.), 

пакистанцами (124 тыс.). Итого в общей сложности выходит около 6,09 млн. 

человек. Кроме того, следует отметить, что среди выходцев из Ирака и Сирии 

часть мигрантов принадлежит не к мусульманскому, а к христианскому 

вероисповеданию. Таким образом, численность мусульман среди мигрантов 

не превышает 30%, а по данным за 2019 г. мусульмане составляют 7.44% от 

общей численности населения ФРГ. 

 Самой грубой ошибкой при рассмотрении темы исламизации Германии 

является автоматическое приписывание всех выходцев из номинально 

мусульманских стран к исламскому вероисповеданию. Именно на таком 

подходе основаны многие статьи и книги, посвящённые данной проблеме. 

Согласно данным доклада «Немецкой исламской конференции», почти 40% 

выходцев из Ирана утверждают об отсутствии у себя какой-либо 

религиозной принадлежности.43 Кроме того, часть мигрантов являются 

мусульманами лишь номинально и не ведут активную религиозную и 

                                                             
42 Bevölkerung in Privathaushalten nach Migrationshintergrund im weiteren Sinn nach ausgewählten Geburtsstaaten 

// Statistisches Bundesamt - URL: https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-

Umwelt/Bevoelkerung/Migration-Integration/Tabellen/migrationshintergrund-staatsangehoerigkeit-staaten.html 

(дата обращения: 26.04.2022) 
43 Muslim Community Life in Germany // Federal Office for Migration and Refugees – URL: 

https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Forschung/Forschungsberichte/Kurzberichte/fb13-islamisches-

gemeindeleben-kurzfassung.pdf?__blob=publicationFile&v=10 (дата обращения: 26.04.2022) 
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проповедническую жизнь. Определённая доля мигрантов или же их потомков 

утрачивает религиозность в процессе проживания в секулярной Европе, где 

над ними не довлеют государственные и общественные институты, 

стимулирующие к соблюдению религиозных норм. К сожалению, посчитать 

даже приблизительное количество номинальных и реальных мусульман, 

отделить одних от других, не представляется возможным. 

 Итак, опираясь на всё вышеизложенное, можно сделать следующие 

выводы: 

1. Несмотря на значительное количество мусульман среди мигрантов, в 

общей сложности их число уступает мигрантам из европейских стран. 

2. Помимо мусульман, заметно увеличение мигрантов из православных 

стран, таких как Сербия, Греция, Болгария, Румыния, Молдавия и др.  

3. Численность турок постепенно снижается, что связано с ростом уровня 

и качества жизни в самой Турции, а также трудной совместимостью 

немецкой и турецкой культур. 

4. Главный вызов современной немецкой культуры – это падение 

интереса немецкого общества к протестантизму и католицизму, 

игравшим на протяжении веков ключевую роль в общественной жизни 

немецкого народа и государства. 

Несмотря на вышесказанное, всё более очевидным становится тот факт, 

что роль мусульманского фактора в общественно-политической жизни 

страны будет со временем постепенно возрастать. Все эти реалии XXI 

требуют взвешенных решений, а также продуманной и гибкой внешней и 

внутренней государственной политики. 
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Глава III. Политика властей Германии в отношении ислама и 

мусульманских организаций, действующих в стране 

3.1.  Исламские политические объединения в Германии 

 В соответствии с Основным законом (конституцией) ФРГ 1949 г. В 

Германии действуют принципы отделения церкви от государства и 

государственного нейтралитета в отношении всех религиозных сообществ. 

Однако полного разделения государства и церкви в Германии не существует. 

Преамбула Основного закона гласит: «Сознавая свою ответственность 

перед Богом и людьми, воодушевленный стремлением служить делу мира во 

всем мире в качестве равноправного союзника в объединенной Европе, 

германский народ принял в силу своей конституирующей власти настоящий 

Основной закон».44 Государство провозглашает конституционный принцип 

нерушимости свободы вероисповедания (ст. 4.1), гарантии 

беспрепятственного совершения религиозных обрядов (ст. 4.2), преподавание 

религии в школах в соответствии с принципами религиозных общин (ст. 7.3). 

Сложившуюся в ФРГ систему церковно-государственных отношений 

принято называть «хромающим разделением» (die hinkende Trennung). 

 Помимо общегосударственного, некоторые вопросы религиозного 

права решаются на уровне земель, что также закреплено в конституции (ст. 

140). Самая известная и распространённая тема в этой области – это 

церковный налог (Kirchensteuer), который ежемесячно платят сторонники 

католической, а также некоторых протестантских церквей. Уплата данного 

налога в разных федеральных землях может заметно отличаться. Кроме того, 

отношения церкви и государства в Германии построено на системе 

конкордатов и государственно-церковных договоров, регулирующих 

вопросы религиозного преподавания, открытия религиозных учебных 

заведений, учреждения теологических факультетов в государственных 

университетах и т.д. 

                                                             
44 Основной закон Федеративной Республики Германии // Федеративная Республика Германия. Конституция 

и законодательные акты / Пер. с нем. Под ред. Ю.П. Урьяса. М.: Прогресс, 1991. 
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 В 2003 г., стремясь загладить вину за холокост, правительство ФРГ 

подписало с Центральным советом евреев Германии договор, признавший 

статус лица публичного права за еврейской общиной. Получение этого 

статуса дало право еврейской общине на получение от правительства 

ежегодной дотации в размере 3 000 000 евро.45 

 Мусульманские организации и объединения пока что безуспешно 

стремятся получить признание статуса лица публичного права. В первую 

очередь это связано с тем, что ислам на территории страны появился совсем 

недавно по историческим меркам. Государством и большинством населения 

эта религия не воспринимается как традиционная для Германии. Не в 

последнюю очередь здесь играет роль отсутствие централизации и жёсткой 

иерархии внутри мусульманских организаций, не позволяющая объединиться 

и совместно отстаивать свои права.46 Тем не менее, за последние несколько 

десятилетий на территории ФРГ был учреждён ряд исламских организаций, 

стремящихся защищать права мусульман и вести диалог с властями.  

Вплоть до конца XX – нач. XXI вв. власти ФРГ не вырабатывали 

специальной политики, направленной на взаимодействие с исламом внутри 

страны. Долгое время немецкие власти надеялись, что восточные 

гастарбайтеры прибывают в страну лишь временно, с целью заработка денег. 

А затем, спустя какое-то время, они уедут обратно в свои страны. Однако 

время и реальность распорядились иначе. Даже уехав на родину, многие 

иностранцы под разными предлогами возвращались назад в ФРГ. На момент 

прекращения вербовки иностранной рабочей силы в 1973 г. в ФРГ проживало 

свыше 900 тыс. выходцев из Турции. Именно турки многие десятилетия 

составляли абсолютное большинство мусульманского населения Германии.  

В 1982 г. пост федерального канцлера занял Гельмут Коль. 

Первоначально его правительство поставило своей целью депортацию 

                                                             
45 Vertrag zwischen der BRD und dem Zentralrat der Juden in Deutschland // 

www.zentralratdjuden.de/down/staatsvertrag.pdf 
46      Михалева А.В. Церковно-государственные отношения в Германии // Журнал «Антиномии», 2005 г.  

С. 286 
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турецкого населения из Германии. И причины были вовсе не культурные и не 

религиозные. Дело в том, что значительная часть турецкой диаспоры жила на 

социальные пособия и не работала, что создавало дополнительную нагрузку 

на немецкий бюджет. Однако желание немецких властей выдворить турок из 

страны вызвало негативную реакцию правительства Турции. В результате 

ограничились «мягким» вариантом. В 1983 г. был принят федеральный закон 

«о поддержке возвращающихся». Согласно этому закону, всем, кто желал 

вернуться на родину, выделялась материальная поддержка в размере 10 000 

немецких марок на взрослого и 1500 марок на ребёнка. Фактически 

иностранцам возвращали уплаченные ими же налоги. На деле «пряник» от 

правительства не сработал. Некоторые пользовались данной программой и 

возвращались в Турцию, но затем снова приезжали в Германию по 

программе «воссоединения с семьёй», так как в ФРГ у них проживали 

близкие родственники. Прожив много лет в Западной Европе, многие не 

смогли прижиться на исторической родине.47 

В дальнейшем политика германских властей была направлена на 

ужесточение правил иммиграционного законодательства. Был также 

ужесточён закон о праве на политическое убежище, по которому в Германию 

въезжало немало выходцев из исламских стран. Бывали даже такие 

курьёзные случаи, когда радикальные исламисты из Турции, преследуемые у 

себя на родине за свои исламистские убеждения, получали убежище в 

Германии, впоследствии проповедуя там свои взгляды и создавая вокруг себя 

коллектив сторонников. Одним из таких радикальных проповедников был 

Метин Каплан, долгое время возглавлявший организацию «Государство 

Халифат», ставившую своей задачей учреждение на территории Турции 

исламского теократического государства. Несмотря на свои радикальные 

взгляды, Каплан получил в 1992 г. постоянное убежище в ФРГ, где успешно 

продолжал свою экстремистскую деятельность. 12 октября 2004 г., после 

                                                             
47 Погорельская С.В. Позиции политических партий ФРГ и германского правительства по отношению к 

исламу внутри страны. // Журнал «Актуальные проблемы Европы», 2012. С. 164 
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долгих судебных разбирательств, Метин Каплан всё же был выдан Турции, 

где был приговорён к пожизненному заключению за измену родине.48 

Согласно Основному закону 1949 г. (конституции) Германии, всем 

гражданам гарантирована свобода вероисповедания.49 В связи с этим 

мусульмане могут свободно отправлять религиозные культы, носить 

традиционную одежду и строить мечети. В школах и университетах также 

есть возможность изучать ислам в рамках факультативного предмета. На 

данный момент в стране действует ряд мусульманских организаций. Самыми 

крупными и влиятельными среди них являются следующие объединения:  

 «Турецко-исламский союз во имя религии» (Türkisch-islamische 

Union der Anstalt für Religion), который объединяет более 70% 

проживающих в ФРГ мусульман турецкого происхождения. 

Организация действует с 1984 г. и пользуется частичным 

финансированием турецкого правительства. Цель союза – 

формирование национального, культурного и религиозного 

сознания среди немецких турок, защита их прав и свобод, а также 

содействие религиозному образованию и просвещению в ФРГ. 

 «Исламский совет» (Rat der Muslime), в который входит 32 

мусульманские организации, под его юрисдикцией 

насчитывается 600 мечетей. Численность членов организации -  

около 200 тыс. чел. Совет поддерживает тесную связь с 

зарубежными партиями и неправительственными организациями 

в мусульманских странах по всему миру. 

 «Центральный совет мусульман Германии» (Zentralrat der 

Muslime), выступающий в качестве центрального органа двух 

десятков исламских объединений. Включает более 10 000 членов 

и около 500 мечетей.                                                                                                      

                                                             
48 Лапин А.А. Мусульмане в Германии: проблемы интеграции. // Журнал «Вестник Московской 

международной академии», 2015. С. 125 
49 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland Vom 23 Mai 1949 // Deutscher Bundestag. – URL: 

https://www.bundestag.de/parlament/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_01/245122 (дата обращения: 

13.05.2020) 
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В 2006 г. в стране учреждена «Немецкая исламская конференция» 

(Deutsche Islam Konferenz) - форма диалога мусульман с государством, 

которая собирается время от времени под эгидой властей и на которой 

выступают представители мусульманской интеллигенции. Одной из самых 

больших сложностей в отношениях с исламом внутри страны является тот 

факт, что эта религия – далеко не монолит. Как и в христианстве, там имеется 

большое количество различных толков и направлений. Шииты и сунниты – 

это лишь самые распространённые и самые известные. Однако и среди них 

множество различных течений. Многочисленные суфиты, салафиты, 

алевиты, исмаилиты, зейдиты, имамиты, хабашиты, гурабиты, базегиты 

далеко не всегда хотят и могут объединиться между собой с целью 

выражения общих интересов перед лицом государства. Кроме того, ситуацию 

осложняет тот факт, что в отличие от традиционных христианских конфессий 

в исламе нет строгой иерархии, представители которой могли бы вести 

диалог с властями. Существуют почётные звания, которые присваиваются 

мусульманским учителям-богословам (шейх, муфтий, мулла, аятолла, имам и 

т.д.), однако иерархии наподобие церковной не существует. По этой причине, 

объединение различных исламских религиозных течений в целях диалога с 

властями очень важно как для государства, так и для самих верующих. 

Только так можно выстроить эффективную религиозную политику и 

обеспечить внутреннюю безопасность страны.  

3.2. Конфликт традиционных и либеральных ценностей 

Конфликт между консервативными и прогрессивными ценностями – 

явление не новое. Изначально термин «культурная война» (Kulturkampf) 

имеет немецкое происхождение. Связано это с тем, что культурной войной в 

Германской империи был назван период с 1871 по 1878 гг., когда 

правительство рейхсканцлера Отто Фон Бисмарка боролось за установление 

контроля над Римско-Католической церковью. В американской политической 

науке понятие «культурная война» (Culture War) стало использоваться в 
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1990-е гг. после выхода в свет книги Джеймса Хантера под названием 

«Culture Wars: The Struggle to Define America». В своём труде Хантер отмечал 

происходящие на глазах глобальные политические и социальные изменения в 

обществе, трансформацию менталитета людей, крушение традиционных 

ценностей. В книге утверждается, что термин «культурная война» стал 

использоваться в США в 1960-е гг. и был связан с культурной революцией в 

Соединённых Штатах и странах Западной Европы. В Канаде под культурной 

войной понимаются различия между западной и восточной частями страны, 

между городским и сельским населением, а также между франко- и 

англоговорящими гражданами. В Австралии «культурной войной» были 

названы ожесточённые политические споры в период 1996-2007 гг., и 

связаны они были с трактовкой истории коренных жителей континента 

(аборигенов). Дискуссии были подвергнуты преподавание истории в школах, 

а также то, как история государства и народа представлена в Национальном 

музее Австралии. 

Фактически до второй половины XX века Германия оставалась 

монолитной в религиозном и культурном отношениях. Консервативная 

мысль развивалась наряду с национализмом, кульминацией которого стала 

победа Германии в франко-прусской войне 1871 г., которая окончательно 

объединила Германскую империю. Христианская мораль, базировавшаяся на 

католическом и протестантском вероучениях, ещё достаточно долго 

определяли мировоззрение немцев. Наиболее наглядно общественное 

устройство того времени демонстрирует известное немецкое устойчивое 

выражение «Kinder, Küche, Kirche» («дети, кухня, церковь»), которое 

описывает роль немецкой женщины в социуме. В 1933 г., после прихода к 

власти Национал-социалистической партии во главе с Гитлером, был принят 

«Закон о поощрении брака», согласно которому каждая пара после 

вступления в брак получала займ от государства в размере 1000 марок, 

который превышал среднюю зарплату примерно в 9 раз. После рождения 

каждого ребёнка вплоть до четвёртого с займа списывалось по 250 марок. 
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Гитлером был провозглашён главный принцип семейной политики Германии 

того времени: «мир немецкой женщины — это её муж, её семья, её дети и её 

дом». В 1938 г. был учреждён Почётный крест немецкой матери – награда 

для женщин, родивших четырёх и более детей. Одновременно с этим, 

государственная и военная служба, юриспруденция и медицина были 

разрешены только для мужчин. Лишь после окончания Второй мировой 

войны в связи с огромными потерями среди мужского населения пришлось 

расширить для женщин перечень допустимых профессий. 

Поражение во Второй мировой войне с последующим разделением на 

два государства существенно меняет уклад жизни немцев. Федеративная 

Республика Германия, образовавшаяся в 1949 г. и попавшая в зону западного 

влияния естественным образом испытывает веяние культурной революции 

1960-хх гг. Католическая и протестантская церкви, христианская мораль, 

традиционный немецкий уклад жизни постепенно теряют своё значение для 

государства и общества. В то же время большинство трудовых мигрантов из 

Турции и Магриба не только не спешат становиться частью секулярного 

общества, но и обособляются от него, проживая в отдельных районах 

крупных городов и выстраивая бытовую социальную коммуникацию 

преимущественно внутри своих диаспор. Для многих потомков первой волны 

мигрантов (1950-е – нач. 1970-х гг.) немецкое общество даже спустя два 

поколения остаётся чуждым.  

В своей основе исламская и христианская мораль имеют много общего. 

Это и семейные ценности, и достижение некоего духовно-нравственного 

идеала личности, и вера в Единого Бога. Период бурного развития XVIII и 

XIX вв., революции и мировые войны существенно изменили сознание 

европейцев. В то же время, исламский мир по многим историческим 

причинам значительно отставал в развитии, традиционные ценности и уклад 

жизни оставались почти неизменными вплоть до второй половины XX века, 

когда потребность европейских стран в рабочей силе подтолкнула волны 

эмиграции из Азии и Африки в Европу. Многолетняя жизнь в европейской 
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стране приводит к тому, что часть мигрантов и их потомков полностью 

сливается с местным населением в идеологическом, ментальном и 

культурном отношении. Однако такая успешная интеграция удаётся далеко 

не всем. Даже родившись на территории Германии, потомки мигрантов 

продолжают впитывать ценности своих родителей. В связи с этим у многих 

возникает когнитивный диссонанс от разницы между окружающим миром и 

миром семьи. Кому-то удаётся найти баланс и примирить в своём сознании 

религиозные ценности с ценностями секулярного общества. Однако это 

довольно сложный психологический процесс и удаётся он не каждому. 

Немало людей вынуждены жить в своей диаспоре, сводя контакты с внешним 

миром к необходимому минимуму, связанному с работой, учёбой и 

решением бытовых проблем. На текущий момент государство прекрасно 

осознаёт эти проблемы и стремится к их успешному решению. В связи с 

этим, немецкие законодатели и чиновники вырабатывают меры, 

направленные на успешную интеграцию мигрантов в немецкое общество.  

Отношение к мусульманам сильно отличается в зависимости от 

конкретной страны Европы. Так, согласно данным американского 

исследовательского центра Pew Research Center, наиболее негативное 

отношение к мусульманам прослеживается в странах Восточной и Южной 

Европы, где доля исламского населения весьма невысока. В тех странах, где 

мусульмане составляют заметное меньшинство (Великобритания, Швеция, 

Германия, Франция, Голландия), более половины населения высказываются о 

них положительно либо нейтрально. Существенное влияние на отношение к 

мусульманам играют также политические предпочтения. Так, около 47% 

правых в плане своей политической позиции респондентов высказывают 

негативное отношение к мусульманам, тогда как среди левых эта цифра 

составляет 17%. Примерно такие же показатели присутствуют в таких 

странах как Италия и Греция. 
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По мере увеличения мусульманского населения, в Германии 

постепенно набирают обороты дискуссии о дальнейшем взаимодействии 

между носителями европейской и мусульманской культур. Основная 

проблема состоит в том, что ислам – это единственная религия, имеющая 

тенденцию к экспансии в Европе. Если мы внимательно рассмотрим 

различные индусские, иудейские, буддийские и другие религиозные группы 

людей, проживающих на территории современной ФРГ, то мы можем 

заметить, что фактически ни одна из этих групп не ставит целью расширение 

своего влияния на политику и общество. Мехмет Сабри Эрбакан - один из 

лидеров радикальной турецко-исламской организации под названием 

«Милли Гёрюш» в своей речи от 15 апреля 2001 г. высказался о своём 

видении «миссии» ислама внутри Европы вполне конкретно: «Европейцы 

думают, что мусульмане прибыли в Европу лишь для того, чтобы деньги 

заработать. Но у Аллаха совершенно иные намерения. Мы должны 

принимать гражданство того или иного европейского государства, 

создавать свои партии и защищать свои интересы. Мусульмане должны 
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стать в Европе тем, чем в США уже давно являются евреи, – важнейшей 

контрольной политической и экономической инстанцией».50  

Мусульманское население в Европе молодое в силу того, что 

мусульманские семьи, как правило, производят намного больше потомства, 

чем семьи коренных европейцев. Более того, всё больше людей в 

современных развитых странах предпочитают вообще не заводить семью и 

детей, что способствует ещё более быстрому сокращению коренного 

населения. Кёльнский мулла Мухаммед Селим откровенно выразил свои 

соображения по поводу будущего немецкой нации следующими словами: 

«Сегодня 100 взрослых немцев имеют около 65 детей и 42 внуков. Это 

означает, что каждый третий немец в следующем поколении умрет 

бездетным. Хочу ясно выразиться – у немцев нет будущего. Они 

отворачиваются даже от своей веры».51 С цифрами и правда спорить 

сложно, однако выводы, к которым некоторые проповедники пытаются 

подвести таким способом, не могут не настораживать. Говоря о том, что 

коренные европейцы постепенно вымирают, а традиционные мусульмане 

поддерживают высокую рождаемость, вдохновлённые миссионеры поводят к 

напрашивающемуся выводу: будущее Европы – за исламом. 

Вместе с тем, вовсе не следует думать, что абсолютно все 

мусульманские проповедники в Германии и Европе настроены радикально. 

Как уже упоминалось ранее, в исламе существует множество различных 

течений и толков, начиная от салафитов - приверженцев исконной 

мусульманской религии, и заканчивая алевитами - сторонниками 

полусветского ислама, признающего верховенство конституции и законов 

государства над шариатом. Какие направления будут доминировать в 

Германии, во многом зависит от дальнейшей миграционной политики 

государства, а также от стремления властей выстроить конструктивный 
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диалог с мусульманами и интегрировать их в европейское общество и 

европейскую культуру. 

Говоря о мусульманском населении ФРГ, необходимо в первую 

очередь рассматривать самую крупную и наиболее укоренившуюся диаспору 

– турецкую. Как это ни парадоксально, но наиболее проблемным для ФРГ 

оказалось третье поколение турецких мигрантов. Первым были 

низкоквалифицированные и малообразованные «гастарбайтеры» - выходцы 

из слаборазвитых регионов Турции. Они первоначально селились на 

окраинах индустриально развитых немецких городов, откуда коренное 

немецкое население постепенно съезжало. У них не было цели 

интегрироваться в общество, потому что цель пребывания была сугубо 

экономическая – заработок денег. Многие из ныне живущих мигрантов 

первого поколения до сих пор слабо владеют немецким языком. Второе 

поколение дало Германии наиболее успешную в социальном и 

экономическом отношении прослойку населения – учителя, врачи, 

бизнесмены и политические деятели. Это поколение училось в немецких 

школах и университетах, росло в окружении немцев, впитывало культуру и 

язык страны проживания. По законам формальной логики третье поколение 

должно было окончательно ассимилироваться среди местного населения, 

однако время показало обратный результат. Внуки «гастарбайтеров» 

оказались в целом более религиозны, чем их родители. У них чаще стал 

проявляться интерес к своим историческим корням, национальной культуре и 

языку. По воспоминаниям одной турецкой женщины-педагога, приехавшей в 

Германию в детстве, ещё несколько десятилетий назад турецкая молодёжь 

вместе с немцами посещала рок-концерты, а ныне многие предпочитают 

упражняться в турецких народных танцах.52 

Если говорить о мусульманском населении в целом, то значительной 

его части свойственно такое явление как безработица и жизнь на социальные 
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пособия от государства. Так, в начале 2000-х гг., примерно одна пятая часть 

мусульманского населения Берлина официально числилась безработной, 40% 

получали государственное денежное пособие.53 Во многих германских 

школах доля детей из мусульманских семей либо очень велика, либо даже 

преобладает над немецкими школьниками. Причём с течением времени 

наблюдается тенденция к всё более строгому соблюдению религиозных норм 

ислама учащимися школ. Ношение хиджаба, соблюдение поста в Рамадан, 

отказ родителей-мусульман от уроков физкультуры и экскурсионных поездок 

для девочек – всё это время от времени настораживает немецких учителей. 

Принципиальные культурные и религиозные различия между европейцами и 

мусульманами способствуют отчуждению последних от общества, а также 

взаимному недоверию между ними. 

Ещё совсем недавно в среде «левых» интеллектуалов господствовала 

идея «мультикультурализма», иногда доходившая до отказа от признания 

важности традиционных немецких ценностей. Считалось, что любая 

иностранная культура и религия ничуть не менее важны и значимы для 

страны, чем собственные традиции и ценности, на которых построено 

государство. Эта идея и сейчас популярна среди определённой части 

немецкого общества. В конце 1990-х гг. немецкий консервативный политик 

Ф. Мерц выдвинул понятие «немецкой руководящей культуры» (Deutsche 

Leitkultur). Вследствие этого «левыми» либералами был поднято такое 

сильное негодование, что Мерц в конечном счёте был вынужден отказаться 

от этой концепции.54  Начиная с середины прошлого столетия страх перед 

возрождением нацизма в любой его форме был настолько силён, что немцев 

постоянно приучали к толерантности, подчас доходящей до замены слов «я - 

немец» на слова «я - европеец». Чувство вины за развязывание Второй 

мировой войны и её многомиллионные жертвы и сейчас по-прежнему живёт 

внутри у многих жителей Германии, особенно старшего поколения.  
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Очень точно проблему неправильного понимания толерантности 

озвучил бывший президент ФРГ Х. Кёлер в 2004 г.: «Соблюдение 

конституции – гарантия культурного и религиозного мира. Этому нас 

научила история межэтнических конфликтов. В силу различия культур 

невозможно сосуществование без общей основы. Поэтому терпимость 

нельзя путать с безразличием. Мы просто долгое время неверно трактовали 

понятие терпимости. Христианская душа Европы сегодня, однако, перешла 

в оборону. Мы долго терпели параллельное существование разных культур. 

Пора понять, что тот, кто хочет жить в Германии, должен владеть 

немецким языком».55 И с этими словами трудно не согласиться. Владение 

государственным языком, уважение конституции и законов страны, 

приверженность базовым европейским ценностям, утверждающим права и 

свободы человека и гражданина – вот та формула, опираясь на которую 

необходимо выстраивать дальнейшую интеграционную политику абсолютно 

со всеми, кто желает связать своё будущее с Германией и Европой в целом.  

3.3.  Различные подходы к интеграции мусульман в Германии 

Фактически до начала XXI века в ФРГ не существовало специальной 

политики, направленной на взаимодействие с исламскими организациями 

внутри страны и на интеграцию мусульман в немецкое общество. Всё 

изменилось после громкого теракта в Нью-Йорке 11 сентября 2001 г. С этого 

момента немецкие СМИ начали активно освещать тему исламского 

экстремизма и проблему интеграции мусульман в Германии. К этому 

времени на территории Евросоюза (в первую очередь Германии, Франции и 

Великобритании) уже успело осесть около 22 млн. иммигрантов-мусульман. 

Ислам – вторая по числу последователей мировая религия после 

христианства уже начал играть заметную роль в жизни немецкого общества. 

Стало ясно, что дальше относиться к этой религии как к экзотической 

восточной культуре, не имеющей прямого отношения к внутренней политике 
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Германии, не представляется возможным. Кроме того, примерно в это же 

время немецкие власти стали осознавать реальную степень влияния 

исламских союзов и организаций на мировоззрение проживающих в стране 

мусульман. По умолчанию считалось, что мусульмане ведут себя мирно и 

могут не опасаться экстрадиции в страны своего происхождения. 

Устоявшийся в немецкой политике принцип «мультикультурализма» 

приветствовал параллельное сосуществование разных культур. 

В конце XX – начале XXI века в некоторых школах крупных немецких 

городов доля обучающихся детей мигрантов существенно превысила 

количество немецких школьников. За несколько предшествующих 

десятилетий во многих городах сформировались районы, где проживает 

преимущественно население иностранного происхождения. 

Преимущественно социальная и культурная изоляция коснулась мигрантов, 

прибывших в Германию из исламских стран. Таким образом, изоляция 

иностранцев-мусульман постепенно приводила к проблеме ксенофобии и 

взаимного недоверия между коренным населением и потомками мигрантов.56 

Рейтинг стран по количеству мигрантов57 

№ Название страны Кол-во мигрантов Процент от общей 

численности 

населения 

1 США 49 776 970 15,3 

2 Саудовская Аравия 12 185 284 37 

3 Германия 12 165 083 14,8 

4 Россия 11 651 509 8,1 

5 Великобритания 8 841 717 13,4 

6 ОАЭ 8 312 524 88,4 

7 Франция 7 902 783 12,2 

8 Канада 7 861 226 21,5 

9 Австралия 7 035 560 28,8 

10 Испания 5 947 106 12,8 

11 Италия 5 907 461 10 
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12 Индия 5 188 550 0,4 

13 Украина 4 964 293 11,2 

14 Турция 4 881 966 6 

15 ЮАР 4 036 696 7,1 

16 Казахстан 3 635 168 20 

17 Таиланд 3 588 873 5,2 

18 Пакистан 3 398 154 1,7 

19 Иордания 3 233 553 33,3 

20 Кувейт 3 123 431 75,5 

21 Гонконг 2 883 051 39,1 

22 Малайзия 2 703 629 8,5 

23 Иран 2 699 155 3,3 

24 Сингапур 2 623 404 46 

25 Швейцария 2 506 394 29,6 

26 Япония 2 321 476 1,8 

27 Кот-д’Ивуар 2 197 152 9 

28 Аргентина 2 164 524 4,9 

29 Оман 2 073 292 44,7 

30 Нидерланды 2 056 520 12,1 

31 Израиль 1 962 123 23,6 

32 Ливан 1 939 212 31,9 

33 Швеция 1 747 710 17,6 

34 Катар 1 721 392 65,2 

35 Уганда 1 692 120 3,9 

36 Австрия 1 660 283 19 

37 Бангладеш 1 500 921 0,9 

38 Венесуэла 1 426 336 4,5 

39 Бельгия 1 268 411 11,1 

40 Нигерия 1 235 088 0,6 

41 Эфиопия 1 227 143 1,2 

42 Мексика 1 224 169 0,9 

43 Греция 1 220 395 10,9 

44 Узбекистан 1 159 190 3,6 

45 Южная Корея 1 151 865 2,3 

46 Беларусь 1 078 652 11,4 

47 Кения 1 078 572 2,2 

48 Новая Зеландия 1 067 423 22,7 

49 Сирия 1 013 818 5,5 

50 Китай 999 527 0,1 

51 Португалия 880 188 8,5 

52 ДР Конго 879 223 1,1 

53 Южный Судан 845 239 6,7 

54 Ирландия 806 549 16,9 
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55 Сербия 801 903 9,1 

56 Норвегия 798 944 15,1 

57 Ливия 788 419 12,4 

58 Судан 735 821 1,8 

59 Бразилия 735 557 0,4 

60 Бахрейн 722 649 48,4 

61 Буркина-Фасо 708 921 3,7 

62 Дания 656 789 11,5 

63 Польша 640 937 1,7 

64 Ангола 638 499 2,1 

65 Хорватия 560 483 13,4 

66 Камерун 540 266 2,2 

67 Венгрия 503 787 5,2 

68 Непал 502 670 1,7 

69 Танзания 492 574 0,9 

70 Чад 489 690 3,3 

71 Чили 488 571 2,7 

72 Египет 478 310 0,5 

73 Руанда 443 088 3,6 

74 Чехия 433 290 4,1 

75 Доминикана 424 964 3,9 

76 Гана 417 642 1,4 

77 Коста-Рика 414 214 8,4 

78 Зимбабве 403 866 2,4 

79 Эквадор 399 068 2,4 

80 Конго 398 890 7,6 

81 Йемен 384 321 1,4 

82 Мали 383 721 2,1 

83 Румыния 370 753 1,9 

84 Ирак 366 568 1 

85 Макао 353 654 56,8 

86 Индонезия 345 930 0,1 

87 Финляндия 343 582 6,2 

88 Бурунди 299 569 2,8 

89 Нигер 295 610 1,4 

90 Того 283 966 3,6 

91 Габон 280 197 13,8 

92 Пуэрто-Рико 273 494 7,5 

93 Таджикистан 273 259 3,1 

94 Сенегал 265 601 1,7 

95 Люксембург 264 073 45,3 

96 Азербайджан 259 241 2,6 

97 Латвия 256 889 13,2 
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98 Палестина 253 735 5,2 

99 Бенин 253 284 2,3 

100 Алжир 248 624 0,6 

101 Мозамбик 246 954 0,8 

102 Словения 244 790 11,8 

103 Малави 237 104 1,3 

104 Экваториальная Гвинея 221 865 17,5 

105 Филиппины 218 530 0,2 

106 Гамбия 205 063 9,8 

107 Киргизия 200 294 3,3 

108 Туркменистан 195 061 3,4 

109 Эстония 192 962 14,7 

110 Панама 190 728 4,7 

111 Армения 190 719 6,5 

112 Кипр 188 973 16 

113 Словакия 184 642 3,4 

114 Мавритания 168 438 3,8 

115 Ботсвана 166 430 7,3 

116 Парагвай 160 519 2,4 

117 Замбия 156 982 0,9 

118 Болгария 153 803 2,2 

119 Боливия 148 837 1,3 

120 Колумбия 142 319 0,3 

121 Молдова 140 045 3,5 

122 Афганистан 133 612 0,4 

123 Македония 130 972 6,3 

124 Реюньон 129 153 14,7 

125 Литва 124 706 4,3 

126 Гвинея 122 796 1 

127 Джибути 116 089 12,1 

128 Французская Гвиана 111 718 39,5 

129 Бруней 108 612 25,3 

130 Гваделупа 99 350 22,1 

131 Либерия 98 630 2,1 

132 Марокко 95 835 0,3 

133 Сьерра-Леоне 95 248 1,3 

134 Намибия 95 067 3,8 

135 Перу 93 780 0,3 

136 ЦАР 88 774 1,9 

137 Гватемала 81 528 0,5 

138 Уругвай 79 586 2,3 

139 Грузия 78 218 2 

140 Гуам 78 027 47,5 
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141 Камбоджа 76 329 0,5 

142 Вьетнам 76 104 0,1 

143 Мьянма 74 660 0,1 

144 Майотта 74 399 29,4 

145 Черногория 70 984 11,3 

146 Мальдивы 67 026 15,4 

147 Новая Каледония 66 001 23,9 

148 Багамские о-ва 61 806 15,6 

149 Мартиника 61 579 16 

150 Белиз 59 998 16 

151 Тунис 57 663 0,5 

152 Виргинские острова 56 745 54,1 

153 Албания 52 484 1,8 

154 Бутан 52 296 6,5 

155 Тринидад и Тобаго 50 214 3,7 

156 Северная Корея 48 939 0,2 

157 Суринам 47 699 8,5 

158 Остров Мэн 45 872 54,4 

159 Мальта 45 539 10,6 

160 Лаос 45 466 0,7 

161 Сомали 44 868 0,3 

162 Сальвадор 42 323 0,7 

163 Исландия 41 853 12,5 

164 Никарагуа 41 159 0,7 

165 Андорра 41 039 53,3 

166 Гаити 40 533 0,4 

167 Шри-Ланка 40 018 0,2 

168 Гондурас 38 700 0,4 

169 Кюрасао 38 396 23,9 

170 Босния и Герцеговина 37 100 1,1 

171 Аруба 36 356 34,5 

172 Барбадос 34 660 12,1 

173 Мадагаскар 33 844 0,1 

174 Свазиленд 33 263 2,4 

175 Папуа - Новая Гвинея 32 389 0,4 

176 Французская Полинезия 30 687 10,8 

177 Маврикий 28 713 2,3 

178 Антигуа и Барбуда 28 646 28,1 

179 Синт-Мартен 28 260 70,4 

180 Лихтенштейн 24 683 65,1 

181 Теркс и Кайкос 24 534 69,2 

182 Каймановы острова 24 355 39,6 

183 Американское Самоа 23 561 42,3 
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184 Гвинея-Бисау 23 405 1,3 

185 Ямайка 23 332 0,8 

186 Монако 21 255 54,9 

187 Бермудские о-ва 18 954 30,9 

188 Монголия 18 204 0,6 

189 Эритрея 16 041 0,3 

190 Гайана 15 530 2 

191 Кабо-Верде 15 295 2,8 

192 Фиджи 13 911 1,5 

193 Куба 13 136 0,1 

194 Сейшельские о-ва 12 926 13,6 

195 Сент-Люсия 12 889 7,2 

196 Коморские о-ва 12 555 1,5 

197 Восточный Тимор 12 063 0,9 

198 Гибралтар 11 152 32,3 

199 Сент-Китс и Невис 7 587 13,7 

200 Гренада 7 124 6,6 

201 Доминика 6 782 9,2 

202 Лесото 6 749 0,3 

203 Гренландия 6 014 10,6 

204 Фарерские о-ва 5 735 11,6 

205 Ангилья 5 579 37,4 

206 Западная Сахара 5 384 1 

207 Сан-Марино 5 243 15,7 

208 Палау 4 988 23 

209 Тонга 4 952 4,6 

210 Самоа 4 879 2,5 

211 Сент-Винсент и Гренадины 4 595 4,2 

212 Острова Кука 4 213 24,2 

213 Науру 3 710 32,7 

214 Маршалловы о-ва 3 292 6,2 

215 Вануату 3 245 1,2 

216 Кирибати 3 022 2,6 

217 Микронезия 2 785 2,6 

218 Уоллис и Футуна 2 779 23,6 

219 Соломоновы о-ва 2 532 0,4 

220 Сан-Томе и Принсипи 2 293 1,1 

221 Фолклендские о-ва 1 579 54,3 

222 Монсеррат 1 364 26,3 

223 Сен-Пьер и Микелон 990 15,7 

224 Ватикан 792 100 

225 Остров Святой Елены 606 15 

226 Ниуэ 553 34,2 
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227 Токелау 504 38,8 

228 Тувалу 143 1,3 

В силу более низкой образованности и профессиональной подготовки 

иностранцы и их потомки часто пополняют армию безработных. По данным 

германского ведомства по трудоустройству (нем. Bundesministerium für Arbeit 

und Soziales, BMAS), около 40% молодых мусульман-мигрантов и их 

потомков  не имеют постоянного места работы. Среди турецкого, арабского 

населения безработица в 4 раза выше, чем среди коренных немцев.58  

Постепенно правительство ФРГ пришло к логичному выводу, что в 

целях успешной иммиграционной политики следует также вести и 

интеграционную политику. 1 января 2005 г. в силу вступил «Закон об 

иммиграции» (Zuwanderungsgesetz), который некоторые критики позднее 

окрестили «Законом об интеграции». Суть этого закона заключается в 

контроле над въехавшими в страну иностранцами, претендующими на 

получение ВНЖ и гражданства. Мигранты обязуются изучать немецкий язык 

на специально организованных государством курсах, причём обучение 

оплачивается за счёт федерального бюджета либо за счёт бюджета земель. 

Кроме того, государством организуются специальные интеграционные 

мероприятия для иностранцев, на которых мигранты знакомятся с немецкой 

культурой и законами ФРГ.  

Проведение данных мероприятий действительно логично и необходимо 

для успешной реализации миграционной политики в любой стране. Однако 

практика показывает, что далеко не все иностранцы желают изучать 

немецкий язык и интегрироваться в германское общество. Значительный 

культурный и ментальный разрыв между секуляризированными европейцами 

и мигрантами из восточных мусульманских стран неизбежно приводит к 

взаимному отчуждению, преодолеть которое на текущий момент не 

представляется возможным. Современный глобальный мир меняется намного 

быстрее и интенсивнее, чем сознание, менталитет и привычки людей, 

                                                             
58   Лапин А.А. Там же. С. 120 
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заложенные в них веками и тысячелетиями. Именно поэтому объединение на 

общей основе разных народов и культур – одна из главных задач будущего.  

В 2002 г. «Центральный совет мусульман Германии» разработал и 

принял документ под названием «Исламская хартия», посвящённый 

проблемам самоопределения мусульман и их взаимодействию с обществом.59 

Председатель совета Надим Элиас тогда призвал государство и гражданское 

общество к межкультурному и межконфессиональному диалогу. «Исламская 

хартия» содержит призывы и предложения к властям и общественности, 

среди которых можно выделить следующие: 

 интеграция мусульман в немецкое общество при сохранении 

исламской идентичности 

 развитие европейской мусульманской идентичности 

 достойная жизнь немецких мусульман (в т. ч. введение преподавания 

исламского вероучения в систему школьного и высшего образования, 

подготовка для этих целей преподавательского состава, разрешение на 

строительство мечетей в центральных районах городов, уважение 

исламской формы одежды, государственная поддержка исламских 

праздников, а также введение института мусульманских капелланов в 

бундесвере). 

Документ вызвал неоднозначную реакцию в обществе и способствовал 

усилению антиисламских настроений. Отрицательная реакция на хартию 

была вызвана как экспансионистским её характером, так и сложной 

юридической реализацией положений хартии в рамках немецкого 

федерализма, который предполагает децентрализованное региональное 

финансирование. Ряд направлений деятельности религиозных организаций 

подпадает под действие конкурирующего права ФРГ и федеральных земель. 

Например, управление образованием практически полностью находится в 

ведении земель и муниципалитетов. Несмотря на это, некоторые земли и 

                                                             
59 Исламская хартия мусульман ФРГ // Исламская мысль (исламское право). - URL: 

https://www.worldislamlaw.ru/?p=916 (дата обращения: 21.03.2022) 

https://www.worldislamlaw.ru/?p=916
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города с федеральным статусом (Бремен, Гамбург, Баден-Вюртемберг, 

Гессен) утвердили исламские праздники на местном уровне.  

На текущий момент ключевой стратегией в отношении мусульман 

Германии стала концепция «немецкий ислам», предложенная членом 

Христианско-демократического союза Вольфгангом Хойбле. По мнению 

христианских демократов, данная концепция должна стать не только 

достойным ответом на вызовы современности, такие как приток беженцев и 

миграционный кризис, но и способствовать формированию универсального, 

демократического и мультикультурного общества. Причём реализация 

концепции «немецкого ислама» возможна как на федеральном, так и на 

местном уровне. В целях реализации концепции предполагается координация 

усилий министерства труда и министерства внутренних дел. Однако 

некоторые аналитики и эксперты скептически оценивают проект немецкого 

ислама. Дело в том, что немецкий ислам – это своего рода либерализация 

мусульманских ценностей, призванная адаптировать их в контексте 

современных западных ценностей и устранить их явные противоречия. 

Кризис традиционных для Европы христианских ценностей привёл к 

пересмотру многими церквями своего традиционного отношения ко многим 

вопросам, таким как однополые браки, смена пола, развод, суррогатное 

материнство и т.д. Вопрос о том, возможна ли подобная трансформация в 

отношении европейского ислама, остаётся открытым. 

Одной из главных проблем в интеграции мусульман в Германии стало 

нарастание антиисламских настроений и политических движений. Одним из 

самых крупных стало движение «Pegida». Его сторонники выступают за 

другую модель национальной политики ФРГ, а именно: германизация всех 

мигрантов, государственная защита и поддержка традиционных европейских 

и христианских ценностей, ужесточение миграционного законодательства и 

т.д. Во многом «Pegida» стала выражением стихийного протеста населения, 

уставшего от нерешённости многих социально-политических проблем. В 



63 
 

связи с этим, данное движение вряд ли способно трансформироваться в 

реальную политическую силу, способную повлиять на решения властей. 

Гораздо большим политическим влиянием и поддержкой в обществе 

пользуется немецкая парламентская партия «Альтернатива для Германии». 

На выборах в Бундестаг в сентябре 2021 г. партия набрала 10.3 % голосов 

избирателей, заняв пятое место. В противовес блоку ХДС/ХСС 

«Альтернатива для Германии» выступает за прекращение государственного 

финансирования строительства и содержания мечетей, запрет на ношение 

хиджабов в школах, а также запрет на ритуальное жертвоприношение во 

время проведения мусульманских праздников. Главным лозунгом партии 

стало ужесточение миграционного законодательства и введение строгого 

пограничного контроля границы Германии, чтобы исключить проникновение 

нелегальных мигрантов в страну из других государств ЕС и Шенгена. 

Таким образом, следует сделать вывод, что на данный момент 

немецким законодателям сложно разработать эффективную систему 

национальной политики по интеграции мусульман в немецкое общество. 

Причин для этого достаточно много: изменение баланса сил на Ближнем 

Востоке, усиление притока беженцев из стран Азии и Африки, наличие у 

немецкой нации комплекса вины за национал-социализм и Вторую мировую 

войну, что в значительной мере влияет на германскую политику и сегодня. 

Не в последнюю очередь играет роль искусственность мультикультурализма 

как таковая. Разные народы с разной историей и культурой, выработанной 

тысячелетиями, невозможно быстро объединить и найти между ними общую 

основу для взаимопонимания. Идея мультикультурализма была вызвана 

потребностью в трудовой миграции и была скорее абстрактной философской 

концепцией западных политиков, нежели реальным прикладным 

инструментом для взаимодействия между людьми. 
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Заключение 

 ХХ век принёс миру бурные и беспрецедентные изменения, которых 

ранее человечество не знало. Мировые войны, возникновение и распад 

социалистической системы, гонка вооружений, миграционные потоки, 

масштабные научные открытия кардинально преобразили человеческую 

цивилизацию. Германия, как и Россия, оказалась в эпицентре всех 

глобальных событий и изменений. Ведущая европейская страна испытала на 

себе разрушительные военные последствия, утрату территорий, тяжёлые 

экономические последствия, раздел страны и последующее её 

воссоединение. В тяжёлых послевоенных условиях разрушенная Европа 

нуждалась в людях для экономического и демографического возрождения. 

Страны Азии и Африки пребывали в бедности и безработице, будучи не в 

состоянии обеспечить растущее население рабочими местами и достойной 

оплатой труда. В этих обстоятельствах страны мира нуждались в тесном 

сотрудничестве для преодоления назревших проблем. Трудовые мигранты из 

Турции в значительной мере восстановили экономику Германии, восполнив 

недостающие трудовые ресурсы. Уезжая на заработки, турецкие 

гастарбайтеры переводили часть денег своим семьям в Турцию, тем самым 

способствуя подъёму турецкой экономики. В настоящий момент граждане с 

турецкими корнями составляют примерно 3.5 % населения ФРГ. Похожие 

процессы можно наблюдать и в постсоветской России, когда жители стран 

Центральной Азии стали массово приезжать на заработки в крупные 

российские города. В результате трудовой миграции большая часть людей 

уезжает обратно в свои страны. Однако многие остаются и ассимилируются в 

новой стране, получая ВНЖ и гражданство. 

 Исламский мир, некогда далёкий и экзотический для населения 

Европы, стал намного ближе в результате глобализационных процессов 

второй половины XX – начала XXI века. Закономерно столкновение двух 

цивилизаций стало вызывать опасения у многих политиков, экспертов и 

общественных деятелей. Антииммиграционные настроения по сей день 
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весьма заметны в политической риторике Германии, Франции, России, США 

и многих других стран. Однако является очевидным тот факт, что 

современный мир может жить и развиваться только будучи глобальным. 

Развитие интернета сделало людей по всему миру ещё ближе, и именно он 

должен стать мировой площадкой для формирования новой глобальной 

культуры, понятной и секулярным европейцам, и мусульманам, и 

представителям всех народов, живущих на земле. 

Суммируя всё вышесказанное, стоит сделать вывод, что современный 

глобальный мир не может обойтись без миграции. В силу экономических, 

политических, технологических причин невозможна такая ситуация, когда 

абсолютно каждый будет проживать в своей стране и своей культурной 

традиции. Рынок труда развитых стран требует новых трудовых, а также 

интеллектуальных ресурсов, которые могут поставлять развивающиеся 

страны с высокой и средней степенью рождаемости. Сами развивающиеся 

страны опять же заинтересованы в экспорте своей рабочей силы, так как 

местная экономика не в состоянии обеспечить всех рабочими местами и 

достойной оплатой труда. Выдача рабочих виз, осуществляемая странами 

Европы, Северной Америки – это насущная необходимость, без которой 

современное государство не может полноценно существовать и развиваться. 

Все эти причины побуждают искать способы интеграции отличающихся друг 

от друга культурно и ментально слоёв населения. В классических 

миграционных странах типа США, Канады, Австралии и Новой Зеландии 

традиционно использовался метод «плавильного котла», когда со всех 

концов света в страну приезжали переселенцы и таким образом 

формировалось коренное население страны. Однако ситуация в странах 

Старого Света кардинально отличается тем, что до второй половины XX века 

туда никогда не приезжало большое количество мигрантов. Наоборот, вплоть 

до Первой мировой войны европейцы сами массово заселяли другие страны и 

континенты, основывая там свои колониальные владения. Восполняя 

недостаток рабочей силы мигрантами из бывших колоний, европейским 
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странам пришлось в каком-то смысле «учиться» у Нового Света 

миграционной политике. В 2004 г. в Германии был издан новый закон об 

интеграции иностранцев, в результате чего ФРГ официально признала себя 

де-юре иммиграционной страной. С 1 марта 2020 г. вступил в силу закон о 

трудовой миграции квалифицированных специалистов 

(Fachkräfteeinwanderungsgesetz), который позволил получать трудовую визу 

лицам, имеющим не только высшее, как это было ранее, но и среднее 

профессиональное образование. Мировая пандемия COVID-19 вплоть до 

2022 г. не позволила этому закону заработать в полную силу, однако 

эксперты полагают, что этот закон позволит привлекать на немецкий рынок 

труда до 25 000 квалифицированных иностранцев ежегодно.  

Многие годы немцев учили толерантности к иным культурам, что 

подчас приводило к чрезмерной заботе о правах приезжих, иной раз 

пренебрегающих законами и традициями страны их нынешнего пребывания. 

В целях успешной реализации иммиграционной политики в будущем, 

необходимо требовать от всех приезжих обязательного изучения немецкого 

языка, соблюдения конституции и законов страны, уважения к европейской и 

немецкой культуре, а также к правам и свободам других граждан. В случае 

очевидной неготовности и нежелания иммигрантов считаться с законами и 

порядками принимающей страны, необходимо чётко прописать правила 

депортации нарушителей обратно в страну происхождения. Всегда 

необходимо помнить о том, что у собственных граждан ничуть не меньше 

прав, чем у иностранцев. В целях лучшей осведомлённости коренных 

европейцев о жизни, традициях и культуре мусульман стоит непременно 

преподавать основы ислама в школах и ВУЗах, на факультативной основе, 

способствовать развитию контактов между носителями европейской и 

мусульманской культур в рамках различных проектов. Только образование и 

просвещение способны снять ложные стереотипы и способствовать 

взаимопониманию между представителями разных наций, культур и религий. 
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Главный вывод, который можно сделать из представленного 

исследования, состоит в том, что несмотря на номинальное увеличение 

мусульманского населения Германии в последние десятилетия, никакая 

исламизация этой стране не грозит в силу ряда существенных причин. Среди 

них стоит отметить неоднородность ислама как такового, разную степень 

религиозности среди выходцев из исламских стран вплоть до полного её 

отсутствия среди определённой части населения, а также наличие факта 

реэмиграции не прижившихся мусульман обратно в страны происхождения.  

Не стоит забывать и о том, что по экспертным прогнозам даже к 2050 г. доля 

немецких мусульман будет составлять не более 20% от общей численности 

населения, что никак не может привести к исламизации всей страны.  

На наш взгляд, основная проблема культурной конфронтации в 

мультикультурном обществе вызвана прежде всего тем, что научно-

техническое и экономическое развитие человечества значительно опережает 

психологическую и ментальную трансформацию людей. Многочисленные 

противоречия, основанные на расовой, национальной, культурной и 

религиозной почве преодолеваются сложно и долго, но их преодоление – это 

одна из главных задач, стоящих перед государством и обществом в 

глобальном мире настоящего, а тем более будущего. 
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