
В колониальную эпоху сомалийцы мало чем
выделялись из общей, весьма малочисленной в
портовых городах метрополии массы африканцев
(несколько тысяч человек), которые нанимались
в основном на неквалифицированные и низкооп-
лачиваемые вакансии портовых грузчиков, коче-
гаров, разнорабочих на тяжелых производствах.

Данные о численности африканцев в Велико-
британии XIX - первой половины XX вв. очень
приблизительны, поскольку большая часть их не
относилась к постоянному населению. Вплоть до
конца 1980-х гг. британские сомалийцы жили
преимущественно небольшими группами по не-
сколько десятков, максимум сотен человек. Ста-
тистикой по этническим и религиозным мень-
шинствам они были практически незамечены. 

«МОЛОДЫЕ КОЧЕВНИКИ»

Сомалийская диаспора Великобритании отно-
сительно молода - как по времени формирования,
так и по возрастной структуре. Если основной по-
ток мигрантов из Субсахарской Африки в Велико-

британию пришелся на 1960-е - 1980-е гг., то кос-
тяк сомалийских общин образовался в 1990-х гг.
за счет потока беженцев из Сомали, где на рубеже
1980-1990-х гг. началась гражданская война. 

В течение 1990-х гг. количество запросов о
предоставлении убежища в Великобритании от
сомалийцев выросло с 2 тыс. в 1990 г. до 7,5 тыс. в
1999 г. В 2002 г. поступило 6,5 тыс. запросов, в
2003 г. - 5 тыс. К началу 2000-х гг. в Великобрита-
нии проживало не менее 60 тыс. сомалийцев [1]. 

По данным переписи 2011 г., численность со-
малийской диаспоры Великобритании превысила
100 тыс. человек. По другим данным, с учетом не-
легальной миграции и тех сомалийцев, кто при-
ехал не из Сомали, а из других африканских (Ке-
ния, Эфиопия, Джибути) и европейских (Фран-
ция, Голландия, Дания) стран, а также постоянно-
го перемещения («кочевания») заметной доли со-
малийцев в Сомали и обратно, сомалийская диа-
спора Великобритании может насчитывать до
250 тыс. человек [2]. 

Небольшой, но стабильный приток сомалий-
цев продолжается и в 2010-х гг. В 2011 г. 4,5 тыс.
сомалийцев получили вид на жительство (это
примерно 2,5% от общего числа иностранцев, по-
лучивших вид на жительство в том году), в 2012 г.
- 3,1 тыс. (тоже около 2,5%), в 2013 г. - 4,3 тыс.

СОМАЛИЙЦЫ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ: 
РАЗОБЩЕННОСТЬ ИЛИ ЕДИНСТВО? 

Европейский миграционный кризис 2015-2016 гг. и намеченный выход Великобритании из
ЕС по итогам референдума 23 июня 2016 г. обострил внимание британских ученых и СМИ к
межнациональной ситуации в стране. Особенно к этническим меньшинствам, с трудом инте-
грирующимся в британское общество. Среди всех африканских сообществ Великобритании,
общей численностью свыше 1 млн человек, сомалийская диаспора, бесспорно, одна из са-
мых замкнутых, религиозно акцентированных и противоречивых. 
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(2,8%). 72% сомалийцев имеют британские пас-
порта, что делает их шестой по численности наци-
ональной группой страны [3]. 

Сомалийцы отличаются очень высоким уров-
нем рождаемости (половина семей имеет трех и
более детей, среди британцев только 7% семей
многодетны) и значительной долей молодежи
(79% сомалийцев младше 45 лет, при среднем по-
казателе по всей стране в 58%). В каждой десятой
семье сомалийцев - пять и более детей. Среди бри-
танцев только 0,3% семей могут похвастаться та-
ким демографическим достижением [4]. 

Основная религия сомалийцев - ислам суннит-
ского толка, присутствие других вероисповеда-
ний ничтожно. До 90% британских сомалийцев
проживает в Лондоне, в районе «Тауэр Хамлетс»,
где наблюдается наивысшая концентрация (около
35% всех жителей района) мусульманского насе-
ления в британской столице. Мелкие общины со-
малийцев присутствуют в других городах - Ман-
честере, Кардифе, Ливерпуле, Шеффилде, Брис-
толе, Бирмингеме, Лестере. Например, сомалий-
ская диаспора Ливерпуля по состоянию на 2004 г.
оценивалась в 3-5 тыс. человек - 300-600 крупных
семей [5]. 

Термин «кочевник» применительно к совре-
менным сомалийцам можно считать метафорой
лишь отчасти. Вплоть до настоящего времени ос-
новным занятием сомалийцев остается кочевое
скотоводство (разведение овец, коз, верблюдов). 

Вторичная и третичная миграция совершенно
естественны для британских сомалийцев: многие
из них приезжают в Великобританию, уже получив
гражданство той или иной страны ЕС. С 2000 по
2011 гг. из Голландии в Великобританию приехало
от 10 тыс. до 20 тыс. сомалийских мигрантов. По
другим данным, только в Лестере проживает сей-
час до 13 тыс. голландских сомалийцев [6]. 

Но есть и обратный процесс, когда сомалийцы
возвращаются на историческую родину в новом
качестве - уважаемых людей - и принимают ак-
тивное участие в делах Сомали или соседних с
Сомали стран, где живут члены их семьи и клана.
Не менее 10 тыс. сомалийцев ежегодно курсируют
между Великобританией и Сомали. У огромного
числа представителей местной элиты есть паспор-
та европейских и африканских стран. По состоя-
нию на июнь 2014 г., из 275 членов Федерального
парламента Сомали (г. Могадишо) 50 были бри-
танскими сомалийцами. 

ТРАДИЦИОННАЯ РАЗОБЩЕННОСТЬ

Сомалийцы в Великобритании - пример груп-
пы населения, чрезвычайно разобщенной на на-
циональном уровне. 

По времени приезда в Великобританию бри-
танские сомалийцы делятся, в основном, на три
группы. Первая - сомалийские моряки, осевшие в
стране еще с XIX в. Вторая группа - беженцы

1990-х гг., покинувшие родину из-за гражданской
войны. Третья - сомалийцы-мигранты из других
европейских стран (Дания, Голландия, Швеция),
прибывшие в Великобританию в поисках лучшей
доли [7]. 

Отличия между сомалийцами, живущими в
Великобритании, и теми, кто приехал туда из
других европейских стран, бывают очень сущест-
венными. Сомалийцы из Голландии менее рели-
гиозны, не столь строго соблюдают традицион-
ные нормы и правила поведения, лучше образо-
ваны и более предприимчивы, чем их британские
земляки, мигрировавшие в Великобританию не-
посредственно из Сомали. Прозападные взгляды
«голландцев» вызывают отторжение у некоторой
части традиционно воспитанных британских со-
малийцев. С их стороны в отношении земляков
из Голландии может употребляться кроме бри-
танского жаргона чизхэдс (cheesehead), историче-
ски применяемого к голландцам вообще, и гораз-
до более оскорбительный новояз - евротрэш
(еurotrash) [8].

Географический фактор также не следует спи-
сывать со счетов. В колониальную эпоху и пер-
вые постколониальные десятилетия сомалийцы
прибывали в Великобританию в основном из се-
верных районов Сомали (Британское Сомали),
городов Харгейса, Буръо, Бербера. Мигранты
1990-х гг. чаще всего были из южных районов Со-
мали [9]. 

Политический фактор наложил свой отпеча-
ток на раздробленность современной сомалий-
ской диаспоры еще со времен колониальной эпо-
хи, посеяв зерна будущей гражданской войны.
Фактически, Сомали с 1880-х гг. по 1960 г. было
пятью регионами, находившимися под разным
влиянием и управлением. Французское Сомали
(сейчас - Джибути), район Огаден (одно время он
был частью Итальянского Сомали, сейчас - терри-
тория Эфиопии), Северо-восточная провинция
Кении (одна из восьми провинций страны, насе-
лена преимущественно сомалийцами), Британ-
ское Сомали на севере и Итальянское Сомали на
юге.

Авторитет общественных структур британских
сомалийцев невысок. В 1970-х гг. была создана
«Культурная организация лондонской сомалий-
ской общины», объединившая мелкие организа-
ции иммигрантов, но в 1995 г. она прекратила су-
ществование. Следующая попытка создать еди-
ную организацию была предпринята в 2011 г., ког-
да появился «Совет сомалийских организаций»,
включивший в себя около 30 мелких организаций
и движений. 

С недавних пор мигранты из Сомали пытаются
принимать активное участие в политике на ло-
кальном уровне. В местных выборах 2010 г. участ-
вовало 17 сомалийских кандидатов, на выборах
2014 г. в местные советы прошло девять предста-
вителей сомалийских общин [10].
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Возможно, создание в 2010 г. организации
«Антитрайбалистское движение» в Лондоне, вы-
ступающей против дискриминации по клановому
признаку в Великобритании и Сомали, станет
первым шагом качественно нового подхода к ре-
шению проблемы межкланового противостояния. 

Однако судить об этом рано. Одной из непо-
средственных предпосылок гражданской войны в
Сомали послужил как раз факт распределения ре-
жимом Барре в 1970-х гг. должностей и реальной
власти среди членов своего клана [11]. В таких ус-
ловиях неизбежно возникает оппозиция в лице
кланов, лишенных денег и власти, - к таковым от-
носится, например, клан исхаак*. Представители
именно этого клана, составляющего основу дви-
жения сопротивления режиму Барре на севере
Сомали, были в числе первых сомалийских бе-
женцев еще в первой половине 1980-х гг. и оказа-
ли заметное влияние на формирование сомалий-
ской диаспоры в Лондоне.

ВНУТРИКЛАНОВЫЕ СВЯЗИ 

Раздробленность сомалийских общин сочета-
ется с невероятно сильной солидарностью на
уровне расширенной семьи и клана. 

Внутриклановые связи обязывают все семьи,
даже небогатые, отправлять деньги для поддерж-
ки родственников в других странах и на историче-
ской родине. Ежегодно в Сомали поступает от
$1,3 млрд до $2 млрд международных денежных
переводов. Неспособность отправить деньги счи-
тается величайшим позором. 

Одновременно и члены кланов могут рассчи-
тывать на помощь родственников в трудные вре-
мена. Когда в 2011 г. в южном Сомали случился
голод и нехватку еды испытывало до 4 млн жите-
лей страны, сомалийцы из-за рубежа оказали ог-
ромную поддержку попавшим в беду соотечест-
венникам [12].

Именно семье и клану принадлежит главная
роль в сохранении и передаче подрастающему по-
колению сомалийцев языка, традиций и норм по-
ведения, принятых на исторической родине. Со-
малийская диаспора замыкается на общении
только в рамках себя самой, лишь в самых край-
них случаях делая уступки процессу интеграции в
британское общество. 

Для сомалийцев характерно стремление сохра-
нять свой язык и общаться между собой только на
нем. Такую позицию приветствует и поощряет
старшее поколение мигрантов - те, кто приехал в
Великобританию еще в колониальную эпоху. По
данным переписи 2011 г., подавляющее большин-
ство сомалийцев (74%) не используют англий-
ский в качестве основного языка, каждый шестой

не может на нем внятно изъясняться, 3% - не зна-
ет вообще [13]. 

Особую роль в сохранении языка повседневно-
го общения играет женская половина (мамы, ба-
бушки, старшие сестры) сомалийских диаспор,
ведущая, как правило, домашний, закрытый образ
жизни.

Не менее языка важна и традиция ношения
одежды женщинами. Одежда сомалиек - важней-
ший элемент национальной самоидентификации,
не ослабевающей и даже усиливающейся в ино-
культурном для сомалийцев окружении. Всем за-
мужним женщинам и молодым девушкам диаспо-
ры предписано носить на публике строгую ислам-
скую одежду - и мало кто из них осмеливается на-
рушить обычай. 

Это неизбежно вызывает в британском обще-
стве настороженность и отторжение. 

ГРУЗ ТРАДИЦИЙ 

Интеграция этнических и религиозных мень-
шинств в принимающее общество - взаимный,
обоюдный процесс, основанный на желании при-
нимать и готовности в него включаться.

Британские сомалийцы в своем большинст-
ве приехали в бывшую метрополию в 1990-х -
2000-х гг., к самому расцвету политики мульти-
культурализма, и воспользовались этим в полной
мере, отгородившись от британского общества на-
столько, насколько это оказалось возможным. 

Плохое знание родителями английского языка
влечет за собой отсутствие к нему интереса и у де-
тей школьного возраста, которых, кстати, в луч-
ших традициях большой семьи усердно привлека-
ют для работы по дому. Что отнюдь не способст-
вует их высокой успеваемости в школе, резко сни-
жая шансы на получение дальнейшего образова-
ния и хорошей работы. 

Нередко мигранты из Сомали не могут даже
прочитать листовки и брошюры, выпущенные со-
циальными службами специально на сомали - это
следствие того, что система начального образова-
ния в самом Сомали пришла в полный упадок. Ес-
ли в 1973 г. начальным образованием там было ох-
вачено 59% населения, то к 1989 г. - около 14%, а в
1990 г. - лишь 11,6%. Основой образования совре-
менного Сомали стали религиозные школы (мед-
ресе) [14].

В Великобритании языковой барьер - напри-
мер, при получении медицинских услуг беремен-
ными и молодыми мамами сомалийского проис-
хождения - повышает риски для здоровья и при-
чиняет массу неудобств обеим общающимся сто-
ронам [15]. 

50% трудоспособных сомалийцев не владеют
никакой профессиональной специальностью,
только 3% имеют высшее образование. Экономи-
чески не активными (не работают, не ищут рабо-
ту, не получают профессиональные навыки) сре-
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* Исхаак (араб. яз.) - один из самых многочисленных и
влиятельных сомалийских кланов, члены которого про-
живают главным образом в Сомалиленде и Эфиопии.



ди сомалийцев остаются 31% мужчин и 84% жен-
щин. 95% сомалийцев арендуют жилье, 80% -
арендуют социальное жилье [16].

Высокая безработица имела место среди сома-
лийцев и до начала массовой миграции беженцев.
В 1991 г. безработица сомалийских мигрантов в
Ливерпуле составляла 70%, в 4 раза превышая
средний показатель по этому городу, в 10 раз - по
стране в целом [17]. 

Низкий уровень образования и высокая безра-
ботица, а, следовательно, зависимость от социаль-
ного обеспечения (прежде всего, муниципального
жилья), резко ограничивают социальную мобиль-
ность сомалийцев. Местные власти обязаны пре-
доставлять муниципальное жилье с учетом ло-
кальных связей, что способствует разрастанию
кварталов, где мигранты из Сомали составляют
заметную долю жителей [18]. 

Вкупе с массовым употреблением сомалийца-
ми ката* и практикой женского обрезания (как
правило, в виде инфибуляции**) сложности у со-
малийцев при взаимодействии с принимающим
обществом очевидны и труднопреодолимы.

Сохранению обособленности сомалийцев спо-
собствуют и собственные медиаресурсы, трансли-
рующие информацию на сомали и широко пред-
ставленные в Великобритании - «Сомалийская
служба Би-би-си», «Номад Радио», «Сомали он
Эйр», медиахолдинг «Сомали Ай Медиа». 

Впрочем, отдельным сомалийцам удается ин-
тегрироваться в британское общество. Всему ми-
ру известен британский легкоатлет сомалийского
происхождения Мохаммед Фарах. Большой по-
пулярностью пользуется творчество современно-
го музыканта и композитора Хасана Нуур-Саида
(сценический псевдоним Аар Маанта), базирую-
щееся на традиционных сомалийских мотивах. Из
политических деятелей можно назвать Марка
Хендрика, члена Европейского парламента в
1994-1999 гг. 

ДОМА ХОРОШО, А В ГОСТЯХ ЛУЧШЕ… 

Множество проблем, с которыми сталкивают-
ся сомалийцы в Великобритании, слабо отража-
ются на популярности этой страны как цели миг-
рации. Здесь, в отличие от других европейских
стран, сомалийские общины возникли довольно
давно, еще в XIX в., и это облегчает новым миг-
рантам возможность сюда прибыть. Старшее по-
коление пребывает в уверенности, что, живя в Ве-

ликобритании, молодежь более-менее освоит анг-
лийский язык, весьма улучшив, тем самым, воз-
можности для переезда в другие страны. Сома-
лийцы, как и другие мусульманские диаспоры
страны, в состоянии отстаивать свои права и до-
биваться льгот (халяльная еда, одежда, время для
молитв, открытие мечетей и пр.), а карательные
меры (тюрьма, лишение гражданства, депорта-
ция) даже в отношении откровенно радикальных
мусульман применяются в Великобритании край-
не редко [19]. 

Для сомалийцев всегда были нормой жизни
постоянная смена места жительства, длительные
путешествия. Сомалийская пословица гласит:
«Человек, который не путешествовал, слеп». И
это мироощущение сомалийцев добавляет еще
один характерный штрих в диалектику бытия их
диаспоры в Великобритании.
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* Кат (араб.) - монотипный род вечнозелёных кустар-
ников семейства Бересклетовые (Celastraceae), включаю-
щий единственный вид - Catha edulis. Распространен в
странах Аравийского полуострова и Африканского Рога.
Не попадая под религиозные запреты, употребляется ши-
рокими слоями мужского населения в качестве легкого
наркотика.

** Инфибуляция - операция на гениталиях, создаю-
щая препятствия для полового акта (прим. авт.).
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