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Превращение Федеративной республики из практически мо-
нонациональной в многонациональную страну произошло за 
исторически короткий промежуток времени, начиная с середи-
ны 50-х годов до середины 1970-х гг., и к началу XXI века стало 
необратимым. Только согласно официальным данным, в 2009 г. 
в Германии проживало 6 694 776 иностранцев1. Преимуществен-
но это выходцы из стран Азии, Восточной Европы и Африки. 
Представители некоторых народов начитывают сотни тысяч и 
даже миллионы человек. Значительная часть из них исповеду-
ет ислам, который стремительно расширяет свое присутствие 
и влияние на территории Федеративной республики. Приведен-
ные цифры касаются только зарегистрированных государствен-
ными органами иностранцев. Сколько иностранцев находится 
в стране нелегально, узнать практически невозможно. Газета 
«Тагесшпигель» в 2000 г. упоминала о примерно миллионе неле-
галов2. Журнал «Шпигель» в 2005 г. писал о наличии в Германии 
от 500 тысяч до миллиона нелегальных мигрантов3. Министер-
ство внутренних дел ФРГ отмечает, что о масштабах незакон-
ной миграции в Германию статистическая информация отсут-
ствует. И предпочитает ссылаться на данные, приводимые в 
общественных дискуссиях, где называются цифры от 500 тысяч 

1 Statistisches Jahrbuch 2009. Für die Bundesrepublik Deutschland [Text]. – 

Wiesbaden, 2009. – S. 53.
2 Illegale Ausländer in Deutschland: Ein neuer, guter Ton [Elektronische 

Ressource] // URL:  http://www.tagesspiegel.de/politik (Berufungsdatum: 

21.06.2016).
3 Ohne Papiere – aber immer mit Fahrschein [Elektronische Ressource] // URL: 

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/illegale-einwanderer-ohne-papiere-

aber-immer-mit-fahrschein-a-344560.html (Berufungsdatum: 02.06.2017).
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до миллиона иностранцев, нелегально проживающих в стране1. 
Некомпетентность официальных властей, не способных назвать 
реальные цифры нелегальных мигрантов, впрочем, вполне объ-
яснима. Дело в том, что если человек явно не нарушает немец-
ких законов (на нелегальную трудовую деятельность чаще всего 
закрывают глаза) и не претендует на государственные пособия, 
то он не создает проблем, а значит, никого не интересует. 

В 2008 г. из примерно 82 миллионов жителей Германии 15,6 
миллионов, включая поздних переселенцев, имели иностран-
ные корни2. Тем не менее значительная часть населения совре-
менной Федеративной республики, также, как и сотни лет назад, 
по-прежнему являются этническими немцами. Впрочем, самих 
«коренных» немцев до сих пор трудно назвать единым народом. 
Различия в языке, особенностях менталитета и даже в облике 
существенно меняются в зависимости от региона. Жителей при-
граничных областей Германии практически невозможно отли-
чить от их ближайших соседей на другой стороне границы. Раз-
личия отчетливо заметны даже в политической сфере. Многие 
партии и политические объединения, популярные в какой-либо 
конкретной немецкой земле, могут восприниматься безразлич-
но или даже негативно в другой. 50 лет разделения страны в 
ХХ веке также наложили отпечаток как на менталитет, так, от-
части и на внешность жителей Восточной и Западной Германии. 
Так, к мигрантам с большей неприязнью относятся в «новых 
землях». Именно на Востоке появилось движение «ПЕГИДА», 
и особенно влиятельна партия «Альтернатива для Германии». 
Не случайно большинство беженцев и переселенцев стараются 
жить в западных землях, население которых не только более за-
житочно, но и гораздо более толерантно, чем на востоке.

1 Illegal aufhaeltige Migranten in Deutschland. Datenlage, Rechtslage, 

Handlungsoptionen [Text] // Bericht des Bundesministeriums des Innern zum 

Prüfauftrag „Illegalität“ aus der Koalitionsvereinbarung vom 11. November 2005. 

Kapitel VIII 1.2. – Berlin, 2007. –  S. 16.
2 Jeder Fünfte in Deutschland hat ausländische Wurzeln [Elektronische 

Ressource] // URL:  http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2010-01/

migration-integration-statistik (Berufungsdatum: 01.06.2015).
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Серьезные изменения в этническом составе населения Гер-
мании начались в середине ХХ века. Вторая мировая война 
согнала с насиженных мест миллионы людей. Казалось, Евро-
па вернулась во времена Великого переселения народов. В мае 
1945 г. на территории Германии находилось от 10 до 12 миллио-
нов так называемых «перемещенных лиц» самых разных нацио-
нальностей. Это были немецкие беженцы, бывшие заключенные 
нацистских концлагерей, разного рода коллаборационисты и 
их семьи, иностранные рабочие немецких предприятий и дру-
гие. В большинстве своем «перемещенные лица» – иностранцы 
стремились вернуться на родину, либо перебраться в гораздо 
более благополучные страны, такие как США и Великобрита-
ния. Тем не менее около миллиона их остались в Германии.

В течение 10 лет вплоть до 1955 г. динамика изменения насе-
ления страны касалась преимущественно немецких переселен-
цев из Восточной Европы и военнопленных, возвращавшихся из 
СССР, и не отражалась на национальном составе. Интересно, что 
численность немцев, проживающих на территории Германии, 
после войны не уменьшилась, а наоборот, несколько увеличи-
лась. Прирост обеспечили миллионы «изгнанных» из Помера-
нии, Восточной Пруссии, Судет и т. д. Большая часть немецких 
переселенцев оседала на территории Западной Германии.

В первой половине 1952 г. в ФРГ отчетливо обозначились 
признаки экономического роста. Западная Германия вступила 
в период, известный как немецкое «экономическое чудо». Уже 
к середине 1955 г. страна начала испытывать нехватку рабочей 
силы. Располагая достаточным количеством квалифицирован-
ных кадров, бурно растущая экономика нуждалась в малоквали-
фицированных рабочих, труд которых оплачивался относитель-
но невысоко. В течение некоторого времени дефицит рабочих 
рук компенсировался за счет ГДР. Более высокий уровень жизни 
и демократические свободы привлекали на Запад сотни тысяч 
восточных немцев. С 1945 по 1961 г. ГДР покинули 2 691 270 че-
ловек1. События августа 1961 г., когда в Берлине была возведе-

1 Maibaum, W. Geschichte der Deutschlandpolitik [Text] / W. Maibaum. – 
Bonn: Bundeszentrale fur politische Bildung, 1998. – 132 S.
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на стена, заставили правительство ФРГ искать другие возмож-
ности для пополнения рабочей силы. Таким источником стали 
страны Южной Европы и Северной Африки, преимущественно 
сельскохозяйственные и охваченные массовой безработицей. 
Еще летом 1955 г. в ФРГ прибыли первые 10 000 «гастарбай-
теров», как стали называть в Германии иностранных рабочих. 
Среди них было 7500 итальянцев, 2000 югославов, остальные 
являлись гражданами Греции и Испании1. Для стран-доноров 
практика предоставления своих граждан для работы в ФРГ яв-
лялась способом стабилизировать собственные рынки труда и 
источником поступления твердой западногерманской валюты. 
Процесс набора рабочих происходил не стихийно, а в рамках 
межгосударственных договоров. Двусторонние межправитель-
ственные соглашения предусматривали определенные квоты и 
сроки пребывания гастарбайтеров. В 1956 г. было заключено 
первое соглашение о привлечении рабочей силы с итальянским 
правительством. За ним последовали подобные договоры с пра-
вительствами Испании и Греции (1960 г.), Турции (1961 г.), Пор-
тугалии (1964 г.), Туниса и Марокко (1965 г.) и, наконец, Югосла-
вии (1968 г.). Уже к 1960 г. в Западной Германии (за исключением 
Западного Берлина) находилось около 280 000 иностранных ра-
бочих, преимущественно итальянцев, прибыла первая партия 
из 2500 турок. К 1966 г., когда в ФРГ насчитывалось уже свыше 
1 300 000 «рабочих-гостей», тенденция к изменению этнической 
ситуации в стране стала очевидной. Значительную часть при-
езжих составляли итальянцы, испанцы, греки и португальцы. 
По мере улучшения экономической ситуации в Италии, Пор-
тугалии и Испании поток рабочих из этого региона несколько 
уменьшился. Это существенно повлияло на изменение пропор-
ций национального состава гастарбайтеров в пользу граждан 
Турции и Югославии. 

К лету 1971 г. численность иностранных рабочих возросла до 
2,2 миллиона человек, что составило почти 10 % занятого насе-

1 Bernt, E. Du Deutsch? Geschichte der Ausländer in Deutschland [Text] /  
E. Bernt. – Göttingen: Steidl, 1994. – S. 36. 
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ления ФРГ1. Гастарбайтеры окончательно превратились в значи-
мую часть экономики страны и одновременно стали основным 
объектом нападок со стороны крайне правых радикалов. Ради-
кальные националисты обвиняли иностранцев в росте безрабо-
тицы, высказывали опасения угрозы «размывания» германской 
нации в потоке приезжих, угрожали согражданам обострением 
криминогенной ситуации. 

Экономический кризис 1973 г. на время остановил приток га-
старбайтеров и завершил первый период в истории миграции 
иностранцев в послевоенную Германию. Многие рабочие-гости 
были уволены и вернулись на родину, вербовка новых временно 
приостановилась. Общее количество иностранцев значительно 
сократилось. Однако с середины 70-х гг., на излете экономиче-
ского кризиса начинается новый этап миграции иностранного 
населения в Германию, когда наряду с официальными пригла-
шенными гастарбайтерами иностранцы стали приезжать в стра-
ну не по контракту, а на свой страх и риск, зачастую нелегально. 
Согласно конституции ФРГ лицам, преследуемым у себя на ро-
дине по религиозным или политическим мотивам, может быть 
предоставлено политическое убежище. Хотя большинство при-
езжих являлись откровенными экономическими переселенцами, 
многие объявляли себя политическими беженцами и требовали 
убежища. В 1973 г. таковых было всего 5595 человек2. Однако уже 
в 1979 г. прошение о предоставлении политического убежища по-
просили 51 593 человека, а в 1988 г. – 10 3076 человек3.

К 1982 г. в ФРГ постоянно проживало 4  666 900 иностран-
цев – в основном гастарбайтеров и членов их семей. Значитель-
ная часть из них оставались в стране после окончания срока 
контракта. Попытка Федерального правительства в 1983 г. из-
бавиться от части мигрантов путем предоставления «премии» в 

1 Bernt, E. Du Deutsch? Geschichte der Ausländer in Deutschland [Text] /  

E. Bernt. – Göttingen: Steidl, 1994. – S. 39.
2 Mit Zuwandern leben. Zur Integrations-und Zuwanderungspolitik [Text]. – 

Bonn, 1998. – S. 8.
3 Aufzeichnung zur Ausländerpolitik und zum Ausländerrecht in der 

Bundesrepuplik Deutschland [Text]. – Bonn, 1989. – S. 56.
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10 000 марок желающим уехать, особого успеха не имела1. Лишь 
немногие гастарбайтеры решили получить деньги и возвратить-
ся домой, некоторые из них под разными предлогами вскоре 
вернулись обратно.

С конца 1980-х гг. Западная Германия становится основным 
европейским центром паломничества для сотен тысяч полити-
ческих беженцев и экономических переселенцев со всего мира. 
Развал СССР и Югославии, многочисленные межэтнические 
конфликты порождали все новые волны мигрантов в Запад-
ную Европу, значительная часть которых оседала в ФРГ. Только 
за 14 месяцев с осени 1989 г. до конца 1990 г. в ФРГ прибыло 
1,5  миллиона эмигрантов – беженцев, и переселенцев (в том 
числе – немецких, так называемых «аусзидлеров», или «позд-
них переселенцев»). Для сравнения – ежегодная иммиграцион-
ная квота США составляла в начале 1990-х гг. 700 000 человек. 
Разумеется, не все мигранты оставались на территории Герма-
нии. Часть из них высылалась на родину, или возвращалась са-
мостоятельно. Некоторые использовали ФРГ как транзитный 
пункт и пытались закрепиться в других странах Европейского 
Сообщества или Северной Америки.

Свой вклад в миграционный поток внесла и бывшая ГДР.  
С 1965 г. в Восточную Германию привлекались рабочие, прежде 
всего из Вьетнама и с Кубы. Они жили в условиях фактически 
гетто, почти не общаясь с местным населением, а часть весь-
ма скромной зарплаты удерживалась для отправки на родину. 
К  концу 1990 г. их численность сократилась с 191 000 до 135 000 
человек2. Однако оставшиеся, в большинстве своем, не пожела-
ли вернуться домой. После объединения страны вьетнамская 
община ФРГ, костяк которой составляют бывшие гастарбай-
теры из ГДР, представляет собой весьма серьезную проблему. 
Хорошо организованные и сплоченные вьетнамцы занимаются 
контрабандными поставками и незаконной торговлей сигаре-

1 Baran, R. Nichtdeutsche in der BRD [Text] / R. Baran // Stachlige Argumente.  – 

1997. – № 104. – S. 5.
2 Die zweite Vertreibung. Fremde in Deutschland [Text] / K.-H. Rosen ( Hg.). – 

Bonn, 1992. – S. 95.
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тами и некоторыми другими товарами. Правоохранительным 
структурам практически невозможно внедрить в это замкнутое 
сообщество своих агентов.

Массовый приток переселенцев привел к тому, что к се-
редине 1990-х гг. Германия фактически представляла собой 
многонацио нальную страну. Иностранцы составляли свыше 
9 % населения ФРГ. При этом территориально мигранты были 
рассредоточены весьма неравномерно. В Восточной Германии 
численность приезжих не превышала в среднем 1,5 % населе-
ния. Так, в Бранденбурге их 2,5 %, Тюрингии – 1,1 %, а в Саксо-
нии –1,5 %1. Исключение составлял Берлин, где 400 000 жите-
лей, или почти 10 % населения, имели иностранные паспорта2. 
Зато в четырех развитых западногерманских земелях  – Гес-
сене, Баден-Вюртемберге, Северной Рейн-Вестфалии и Бава-
рии находились три четверти всех переселенцев. Они состав-
ляли соответственно 13,2  %, 12,3  %, 10,6 % и 8,9 % населения. 
Основная их часть концентрируется в крупных городах. Так, 
иностранцами являются 29 % жителей Франкфурта-на-Майне, 
23,6 % – Штуттгарта и 22,7 % – Мюнхена3. Более 22 % мигран-
тов родились уже в Германии4. Многие из них – это потомки 
гастарбайтеров 1950–1960-х гг. во втором и третьем поколении. 
Некоторые частично или полностью утратили связь со страной 
происхождения, экономически и социально адаптированы в об-
ществе с более высоким уровнем жизни. По данным опросов, 
в 1990 г. лишь 11  % живущих в Германии иностранцев имели 
конкретные планы возвращения на родину5. Более половины 

1 Fluchtlinie Oder-Neiße. Auf Tour entlang der deutschen Ostgrenze [Text]. – 

Berlin, 1997. – S. 53.
2 Berlin als umwelt-und menschenfreundliche Metropole. Programmatische 

Grundsätze [Text]. – Berlin, 1995. – S. 26.
3 Unterricht durch die Bundesregierung. Bericht der Beauftragten der 

Bundesregierung für die Beilage der Ausländer über die Lage der Ausländer in der 

Bundesrepublik Deutschland. Deutscher Bundestag 13. Wahlperiode. Drucksache 

13/3140. – 29.11.95. – S. 10.
4 Das neue Recht. Einbürgerung: fair, gerecht, toleranz [Text]. – Berlin, 1999. – S. 22.
5 Baran, R. Nichtdeutsche in der BRD [Text] / R. Baran // Stachlige Argumente.  – 

1997. – № 104. – S. 5.
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стремились получить немецкое гражданство. Формально, нем-
цы, титульная нация Германии, составляют в настоящее время 
более 90 % ее населения. При этом следует иметь в виду, что в 
соответствии с законами страны «немцами» считаются все, кто 
имеет немецкий паспорт, то есть является гражданином ФРГ. 
Между тем среди них, наряду с признанными национальными 
меньшинствами, живет немало граждан турецкого, польского, 
югославского, еврейского и другого происхождения. Только с 
1985 по 1996 г. немецкие паспорта получили 1 722 638 человек1.  
С 1 января 2000 г. в ФРГ вступил в силу новый порядок получе-
ния гражданства. Эти правила существенно облегчают приобре-
тение немецкого паспорта для лиц, долгое время проживавших 
в Германии на законных основаниях, и родившихся здесь детей 
мигрантов. Следствием этого стало значительное увеличение 
числа иностранных граждан, получающих немецкие паспорта и 
в дальнейшем официально считающихся немцами.

Таким образом, реальное соотношение немцев и не немцев 
не всегда соответствует цифрам официальной статистики. Если 
наряду более чем с 7 300 000 живущих в ФРГ «не граждан» учесть 
около 5  000  000 «новых граждан», то число лиц, для которых 
немецкая культура, обычаи и язык будут вторичны или чужды, 
составит свыше 15 % населения. При этом собственно немецкая 
нация, как и большинство развитых европейских, подвержена 
процессу старения. По данным, приведенным в журнале «Шпи-
гель», в 1993 г. количество граждан ФРГ, чей возраст превышает 
65 лет, составило 15 %. В соответствии с прогнозами, к 2030 г. та-
ких людей будет уже свыше 29 %. Одновременно доля населения 
в возрасте до 25 лет за тот же период сократится с 27 до 22 %2. 
При этом не следует забывать, что значительная часть живущих 
в Германии иностранцев происходит из регионов с традицион-
но большими семьями и высоким уровнем рождаемости. Следо-
вательно, доля не немецкого населения ФРГ будет увеличивать-
ся даже без притока новых мигрантов. Уже во конце 1990-х гг. 

1 Mit Zuwandern leben. Zur Integrations-und Zuwanderungspolitik [Text]. – 

Bonn, 1998. – S. 8.
2 Der Spiegel. – 1993. – № 35/47. – S. 39.
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в стране ежегодно рождалось 100 000 детей, не являющихся ее 
гражданами1. Дети иностранцев, официально проживающих в 
ФРГ, обеспечиваются пособиями и медицинским страхованием. 
Они, как и дети граждан Германии, получают бесплатное школь-
ное образование. В некоторых школах, особенно крупных горо-
дов, доля иностранцев составляет 40–50 % и постоянно растет. 
Из 6 991 500 учеников общеобразовательных школ, посещавших 
занятия в 1991 г., 801 800, или 11,5 %, были детьми иностранцев, 
360 890 из них – турецкого происхождения2. 

80 % переселенцев последнего десятилетия происходят не из 
стран ЕС, а из регионов с чуждыми для Германии культурно-ре-
лигиозными традициями. При этом отчетливо прослеживает-
ся тенденция увеличения числа мигрантов из мусульманских 
стран. Так, если с 1984 г. по 1996 г. общее число иностранцев в 
ФРГ возросло с 4 миллионов до почти 7,5 миллиона человек, то 
доля мусульман среди них выросла с 36 до 48 %3. Помимо турок, 
крупнейшими национальными общинами иностранцев в ФРГ 
являются итальянцы – 607 900, греки – 363 200, австрийцы – 
185 100, португальцы – 132 300, испанцы – 131 600, выходцы из 
Боснии и Герцеговины – 281 400, югославы – 721 000, хорваты – 
206 600 и поляки – 283 300. В стране проживают сотни тысяч 
граждан африканских стран и жителей Юго-Восточной Азии. 

Радикальные националисты требуют остановить миграцию, 
считая, что иностранцы в Германии – это преступность, на-
пряженность в социальной сфере и на рынке труда, проблемы 
с жильем и растворение немецкого народа в потоке инородцев. 
В какой-то степени их опасения оправданы. Однако это только 
одна сторона медали. Уже сейчас мигранты занимают весомое 
место в экономике страны. Так, доля иностранцев в гостинич-

1 Das neue Recht. Einbürgerung: fair, gerecht, toleranz [Text]. – Berlin, 1999. – 

S. 10.
2 Bericht der Beauftragten der Bundesregierung für die Belange der Ausländer 

über die Lage der Ausländer in der Bundesrepubli 1993 [Text]. – Bonn, 1993. – S. 19.
3 Raddatz, H.-P. Der Islam – Ideologie für eine neue Herrenklasse in Europa? 

[Text] / H.-P. Raddatz // Koschyk H., Stolz R. (Hg.) 30 Jahre Zuwanderung. Eine 

Kritische Bilanz. – Landesberg am Lech: Olzog, 1998. – S. 47.
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ном и ресторанном бизнесе составляет 30 %. В текстильной и 
бумажной отраслях – соответственно 17 и 14 %. В производстве 
стали и железа –13 %, пластмасс – 16 %, литье – 23 %1. Более 
13 % занятых в горном деле имеют иностранные паспорта. Ве-
лика доля приезжих в сельском хозяйстве и строительстве, а 
также в сфере торговли и туризма. В начале 2000-х гг. прави-
тельство Германии приняло решение о привлечении из-за рубе-
жа тысяч специалистов высокого класса в области компьютер-
ных технологий. По мере старения собственно немецкой нации 
роль и значение иностранного населения, как в экономике, так 
и в других сферах, будет возрастать. Иностранцы стали частью 
немецкого общества. Их количество не может быть радикально 
сокращено без ущерба для экономики страны. Вместе с этим из-
быточное количество мигрантов, многие из которых не заняты 
в производстве, а просто являются потребителями социальной 
помощи, способствует усилению социальной и межнациональ-
ной напряженности.

Понятие «Дойчланд» означает «страна немцев». Согласно 
ст.  116 Конституции Федеративной республики Германии, нем-
цем «является каждый, кто обладает немецким гражданством»2. 
По данным на 31.12.2018  в Федеративной республике прожива-
ло 83,019 миллиона человек, 72,930 миллиона из которых были 
«немцами», то есть обладали немецким паспортом3. Сколько 
из них «этнических немцев», а сколько «немцев иностранного 
происхождения», иммигрантов, получивших гражданство, уста-
новить достаточно сложно. Только по официальным данным, в 
стране проживает более 9,5 миллиона граждан с «миграцион-

1 Mit Zuwandern leben. Zur Integrations-und Zuwanderungspolitik [Text]. – 

Bonn,  1998. – S. 5.
2 Основной закон Федеративной Республики Германия [Электронный ре-

сурс] // URL: https://www.1000dokumente.de/?c=dokument_de&dokument=0014_

gru&object=translation&l=ru (дата обращения: 06.05.2019).
3 Bevoelkerungsstand [Elektronische Ressource] // URL: https://www.destatis.

de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Bevoelkerungsstand/Tabellen/

liste-zensus-geschlecht-staatsangehoerigkeit.html;jsessionid=0DC62AA4B3CCF3

E4EE1157A90A654E15.internet731 (Berufungsdatum: 03.07.2019).
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ным прошлым»1. При этом статистика зачастую не учитывает 
иммигрантов во втором и третьем поколениях, или потомков 
смешанных браков. Складывание единой немецкой нации акти-
визировалось после объединения Германии в 1871 г. Но веко-
вая раздробленность до сих пор оказывает влияние не только 
на язык, обычаи и культуру жителей разных регионов страны, 
но даже на их антропологические особенности. Так, «класси-
ческие» баварцы, в отличие от общепринятых представлений о 
«классических» немцах, темноволосы и темноглазы. Сами «эт-
нические немцы» по сих пор зачастую идентифицируют себя 
в первую очередь в качестве «саксонцев», «баварцев», «шва-
бов» или, например, «берлинцев», и только потом – немцев. По 
мнению ряда исследователей, помимо вековой раздробленно-
сти немецкого народа, это связано с болезненной проблемой: 
«быть немцем» долгое время означало «быть виновником» на-
чала Второй мировой войны2. Однако, на наш взгляд, именно 
Вторая мировая война стала жестким инструментом создания 
собственно единой немецкой нации, нации «немцев». До Вто-
рой мировой войны крупные и зачастую компактные общины 
немцев находились в Польше, Венгрии, Франции (прежде всего, 
Эльзасе и Лотарингии), Греции, Болгарии, Чехословакии, СССР. 
Часто многие из них ассоциировали себя со страной пребыва-
ния и все меньше считали себя немцами. Поражение Германии в 
войне привело к исчезновению нескольких специфических язы-
ковых анклавов немцев в Восточной Померании (померанские 
диалекты), Восточной Пруссии и Судетской области (силезские 
диалекты). Насильно переселенные немцы из этих областей 

1 Bevoelkerung nach Migrationshintergrund. Statistisches Bundesamt [Elektro-

nische Ressource] // URL: https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Um-

welt/Bevoelkerung/Migration-Integration/Tabellen/liste-migrationshinter-

grund-geschlecht.html (Berufungsdatum: 01.06.2015).
2 Свинкина, М. Ю. Специфика репрезентации множественной идентично-

сти в российском и германском медиадискурсах [Электронный ресурс] // Вест-

ник Волгоградского государственного университета. Серия 9: Исследования 

молодых ученых. – 2016. – Вып. 14.  – С. 186. – URL: https://cyberleninka.ru/

article/n/spetsifika-reprezentatsii-mnozhestvennoy-identichnosti-v-rossiyskom-i-

germanskom-mediadiskursah (дата обращения: 01.06.2015).
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(«изгнанные») селились компактными группами на территории 
Западной Германии и первые десятилетия старались сохранить 
свою идентичность и, прежде всего, диалект. Новые поколения 
переселенцев постепенно теряли свои диалектные отличия и 
культурную специфику, воспринимая язык и обычаи окружаю-
щего немецкого большинства. В свою очередь, баварцы, швабы, 
франконцы, вестфальцы и другие перенимали некоторые диа-
лектные особенности переселенцев. Ситуацию нивелирования 
немецких диалектных особенностей помимо всемирных тен-
денций глобализации, уничтожающей не только диалекты, но и 
языки, обострили еще несколько факторов. Прежде всего, это 
массовая миграция немцев с территории Германской Демокра-
тической Республики (ГДР) в ФРГ, продолжавшаяся вплоть до 
строительства Берлинской стены. С 1949 по 1961 г. Восточную 
Германию покинули свыше 2,7 миллиона немцев, подавляю-
щее большинство которых направлялись в ФРГ. Но даже по-
сле строительства Стены миграция с Востока, продолжалась, 
хотя и более медленными темпами. Исследователь проблемы 
Х. Велер полагает, что с 1949 г. по 1989 г. на Запад бежало не 
менее 4,6 миллиона человек1. После объединения страны новые 
миллионы «осси» отправились в «старые» земли ФРГ с гораз-
до более высоким уровнем жизни и зарплат. Этот процесс вну-
тренней миграции будет продолжаться до тех пор, пока не будет 
ликвидирован экономических разрыв между Западом и Восто-
ком страны. Другим фактором формирования единой немецкой 
нации и размывания культурных и диалектных различий между 
регионами страны стало прибытие миллионов «поздних пере-
селенцев» из стран Восточной Европы и СССР. Многие из этих 
людей либо совершенно не говорили по-немецки, либо владели 
архаичными немецкими диалектами, которые с трудом понима-
лись «коренными» жителями Германии. Наконец, серьезное воз-
действие на уничтожение немецких диалектов оказала массовая 
иммиграция 1950–1970-х гг. из стран Южной Европы, Северной 
Африки и Турции. Приезжие в большинстве случаев не знали 

1 Wehler, H.-U. Deutsche Gesellschaftsgeschichte. Fünfter Band. Bundesrepublik 
und DDR 1949–1990 [Text] / H.-U.  Wehler. – München, 2008. – S. 45.
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немецкого языка и разговаривали с его носителями, используя 
примитивные формы, искажения и упрощения. Общаясь с им-
мигрантами, немцам также приходилось упрощать свою речь 
для того, чтобы быть понятыми. За десятилетия сложился, так 
сказать, «пиджин-дойч», своеобразный упрощенный вариант 
немецкого, легче воспринимаемый иностранцами на бытовом 
уровне и достаточно легко принимаемый многими немцами, 
особенно детьми и молодежью. Второе поколение мигрантов, 
выросшее уже в Германии, разумеется, владело немецкой разго-
ворной речью, однако отдельные элементы упрощения и слэн-
га (прежде всего, в школах и в быту) стали частью молодежной 
культуры и оказали влияние на эволюцию немецкого языка. Ти-
пичным примером появления «новых диалектов» стал «турко-
немецкий» язык городских кварталов Германии, который стал 
«мультиэтнолектом», то есть диалектом, на котором говорят 
различные этнические группы1 в самых разных уголках страны, 
в том числе и часть немецкой молодежи. Немецкие переселен-
цы, вытесненные на родину предков после Второй мировой вой-
ны, первое время представляли собой совершенно особую группу 
населения Германии. Их специфическая обособленность прояв-
лялась даже политической сфере. В 1940–1960-х гг. политиче-
ские интересы «изгнанных» представляли ряд «малых» партий, 
наиболее успешной из которых был «Общенемецкий блок/Союз 
обездоленных и лишенных Родины», получивший в 1953 г. на вы-
борах в Бундестаг 5,9 %2. К концу 1960-х гг. большинство партий 
и организаций «изгнанных» потеряли свое значение, распались 
или вошли в состав, например, НДПГ. Основной причиной стала 
интеграция основной массы немецких беженцев во всех сферах 
жизни и деятельности и понимание нереальности возможного 
возвращения. Они все меньше воспринимали себя в качестве 
выходцев из Восточной Пруссии, или Судет и все больше иден-

1 Шлегель, Е. Туса с турецким акцентом [Электронный ресурс] / Е. Шле-

гель // URL: https://ru.mdz-moskau.eu  (Berufungsdatum: 06.05.2019).
2 Wahl zum 2. Deutschen Bundestag am 6. September 1953 [Elektronische 

Ressource] // URL: https://www.bundeswahlleiter.de/bundestagswahlen/1953.html 

(Berufungsdatum: 06.05.2019).
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тифицировали себя как немцев, или жителей соответствующих 
западногерманских земель. Хотя потомки изгнанных по-преж-
нему проводят съезды и манифестации и требуют возврата по-
терянных земель, это, скорее, дань традиции, а не решимость 
людей, потерявших в одночасье кров и имущество. В федераль-
ных выборах 2013 г. принимала участие «малая партия» «Союз 
за единую Германию» (СЗЕГ), которая позиционирует себя как 
выразителя интересов более 14 миллионов «изгнанных» и их 
потомков. СЗЕГ не считает справедливой послевоенную «аннек-
сию немецких земель», выступает против политики мультикуль-
турализма и за «сохранение идентичности немецкого народа»1. 
Партия смогла выдвинуть своих кандидатов лишь в нескольких 
землях, в результате ее поддержал всего 1431 избиратель2. Тези-
сы защиты немецкого языка и немецкой культуры, а также «воз-
вращения потерянных территорий» в начале XXI века выдвига-
ют в основном партии, обвиняемые в правом радикализме.

Наиболее «немецкими» в этническом отношении в начале 
XXI века являются регионы бывшей ГДР. Основными причина-
ми послужили более низкий уровень жизни и заработной пла-
ты на востоке страны, направляющий основные миграционные 
иностранцев потоки в крупные мегаполисы Западной Германии. 
Другим убедительным мотивом для иностранных мигрантов не 
селиться на востоке страны является специфический ментали-
тет значительной части «осси», не получивших инъекции «ком-
плекса вины». В результате мигранты на востоке страны гораздо 
чаще сталкиваются с проявлениями дискриминации и расизма, 
чем на западе. В свою очередь, «осси» (восточные немцы) более 
остро реагируют на произвол иммигрантов, в отличие от «вес-
си» (западных немцев), которые часто стараются, по возможно-
сти, сгладить или вообще не предавать огласке случаи насилия 

1 BGD – Die Neue Deutsche Mitte. Satzung und Programm [Elektronische 

Ressource] // URL: http://www.bgd1.com/bgd_sup.html (Berufungsdatum:  

01.07.2019).
2 Endgueltiges Ergebnis der Bundestagswahl 2013 [Elektronische Ressource] // 

URL: http://www.bundeswahlleiter.de/de/bundestagswahlen/BTW_BUND_13/er 

gebnisse/bundesergebnisse (Berufungsdatum: 01.07.2019).
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со стороны приезжих. Когда 26 августа 2018 г. 23-летний сириец 
и 23-летний выходец из Ирака зверски зарезали 35-летнего жи-
теля Хемница (бывший Карл-Маркс-Штадт), тысячи возмущен-
ных горожан вышли на улицы, протестуя против иностранно-
го криминалитета. Немецкая пресса пыталась связать убитого 
столяра с праворадикальными кругами, когда это не удалось, 
ряд газет написали о том, что «убийство используется в поли-
тических целях» определенными силами и прежде всего такими 
структурами, как «За Хемниц», ПЕГИДА, АдГ и неонацистски-
ми хулиганами1. На подобные происшествия, случившиеся в 
западных землях, ни пресса, ни общественность стараются не 
реагировать. Чаще всего, эти инциденты отражаются преиму-
щественно в полицейских сводках.

На территории Германии проживают четыре этнические груп-
пы, официально признанные национальными меньшинствами, 
или национальными группами. Представители этих групп явля-
ются немецкими гражданами, то есть немцами, согласно опре-
делению немецкой конституции и, следовательно, обладают 
всеми правами граждан ФРГ без каких-либо ограничений. В то 
же время немецкое законодательство признает за национальны-
ми меньшинствами целый ряд привилегий в области, культуры, 
языка и возможностей получения образования. К признанным 
национальным меньшинствам относятся сорбы, цыгане, фризы 
и датчане. Несмотря на то, что представители указанных народов 
имеют разное происхождение и относятся к разным языковым 
семьям, их объединяют, прежде всего, следующие признаки:

– все они являются гражданами ФРГ;
– и датчане, и фризы, и сорбы и даже немецкие цыгане – это 

коренные жители Германии, чьи предки проживали там многие 
сотни лет;

– области расселения указанных меньшинств (исключая цы-
ган) достаточно локальны;

1 Totschlag in Chemnitz: Was wir über Tatverdächtige und Opfer Daniel H. 

wissen [Elektronische Ressource] // URL: https://www.focus.de/politik/deutschland/

haftbefehl-landete-im-netz-totschlag-in-chemnitz-was-wir-ueber-tatverdaechtige-

und-opfer-daniel-h-wissen_id_9495676.html (Berufungsdatum: 06.05.2019).
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– все они являются частью более крупных идентичных или 
близкородственных этносов, чьи представители проживают на 
территориях других стран;

– особые права указанных меньшинств зафиксированы на 
законодательном уровне;

– численность немецких датчан, фризов, сорбов и цыган по 
отдельности не превышает несколько десятков тысяч человек.

Славянские племена на территории Германии известны с 
VI  века. Сотни лет они вели неравную борьбу с более много-
численными и воинственными германскими соседями. В X веке 
славянские племена, населявшие территорию между Эльбой 
и Саале, были завоеваны франками и христианизированы, а с 
начала XI века туда начинается массовое переселение немец-
ких крестьян. Постепенно эта часть западного славянства была 
почти полностью уничтожена, вытеснена либо ассимилирова-
на. Небольшие группы, известные под именами «сорбов», или 
«вендов», частично сохранили свою идентичность и в настоя-
щее время проживают в отдельных районах Саксонии и Бран-
денбурга. Даже на территориях, считающихся местами ком-
пактного расселения сорбов, они составляют незначительное 
меньшинство. Так, в Баутцене, центре национальной культуры и 
неофициальной «столице» сорбов, последние составляют 3–4 % 
из 40 тысяч населения. Впрочем, в некоторых районах лужичан 
больше – до 15 %1.

Официально считается, что территория расселения сорбов 
«как и раньше двуязычна». Однако это утверждение вызыва-
ет определенные сомнения. По крайней мере, многочисленные 
попытки разговорить этнических сорбов, предложив им выска-
заться на «родном» для них языке, предпринятые автором, ни 
разу не увенчались успехом. Лишь небольшие группы специа-
листов-сорабистов умеют изъясняться по-сорбски, при этом 
не все из них являются сорбами. Значительная же часть лужи-
чан не владеет национальным языком и не знакома с обычаями 
предков. Современных сорбов ни по внешности, ни часто даже 

1 Rühle, A. Deutschland extrem-Reisen in eine unbekannte Republik  [Text] /  
A. Rühle, S. Zekri. – München, 2004. – S. 27.
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по фамилии невозможно отличить от немцев. Ни имеющийся 
флаг, ни гимн, написанный в XIX веке, на волне подъема сла-
вянского национализма, не способны исправить сложившуюся 
ситуацию в лучшую сторону. Попытки сохранить видимость 
сорбской идентичности носят преимущественно демонстра-
тивный характер, а сама «идентичность» проявляется, в основ-
ном, вовремя официально поддерживаемых «национальных» 
праздников, в ходе которых сорбские дети в «национальных» 
нарядах поют с трудом заученные песни на языке, бывшем род-
ным у их далеких предков. В 1991 г., практически сразу же по-
сле объединения Германии, был образован специальный «Фонд 
сорбского народа», средства которого составляли поступле-
ния из федерального бюджета, а также из бюджетов Саксонии  
и Бранденбурга. В начале 1990-х гг. в конституциях Саксонии и 
Бранденбурга были зафиксированы права сорбов на языковую 
и культурную идентичность, а также на участие их представи-
телей в законодательстве. «Эти конституционные положения 
стали фундаментом для целого ряда законодательных актов.  
В Бранденбурге правовой статус сорбов прямо отражен, помимо 
конституции в 21, а в Саксонии в 33 актах. По оценкам немецких 
ученых, законодательства этих земель довольно похожи, хотя 
имеются и различия»1.

Датчане являются коренным европейским народом, гово-
рящим на датском языке, относящимся к германской группе. 
Большинство из них проживает на территории Дании, однако 
крупные датские общины имеются в 14 странах. Одна из них, 
далеко не самая большая, находится в Германии, преимуще-
ственно в Шлезвиг-Гольштейне. Эта пограничная территория 
длительное время являлась яблоком раздора во взаимоотно-
шениях между соседями. Она буквально покрыта многочислен-

1 Андреева, Г. Н. Сорбы в ФРГ: ценный опыт правового регулирования ста-
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