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ЛИТЕРАТУРА  ТУРЕЦКОЙ  ОБЩИНЫ  ГЕРМАНИИ 
И  ЕЕ  ОСНОВНЫЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

 
Е.В. Кузнечик 

Полоцкий государственный университет, Беларусь  
 
Рассматривая современную немецкую литературу, нельзя упускать из виду литературные произве-

дения, которые созданы мигрантами, проживавшими либо проживающими до сих пор на территории 
Германии. В первую очередь это представители турецкой диаспоры Германии.  

После того, как в 1961 году между Германией и Турцией было подписано соглашение, которое по-
зволило немецким работодателям нанимать дешевую рабочую силу из Турции, началась большая волна 
миграции выходцев из юго-западной Анатолии в далекую Германию. Тысячи турецких гастарбайтеров 
прибыли на немецкую землю на одном поезде, с одним чемоданом, в который они упаковали все самое 
необходимое, и с твердым убеждением, хорошо поработав пару лет и заработав денег, вернуться на Ро-
дину. Так выходцы из деревень стали путешественниками, пастухи – рабочими. Все они жили в плохих 
условиях: в общежитиях с общим душем на коридоре и по нескольку человек в комнате, где они делили 
друг с другом свой хлеб и тоску по Родине [1]. Изначальные требования, которые ФРГ выдвигала к рабо-
чим из Турции, фиксировались в соглашении. Во-первых, первоначальное разрешение на работу для ту-
рецких рабочих ограничивалось двумя годами и могло продлеваться максимум на три года. Данное тре-
бование устраивало обе стороны, особенно турецкие власти, так как они надеялись, что турецкие рабо-
чие, получив необходимые навыки в ФРГ, смогут успешно работать в самой Турции. Во-вторых, каждый 
соискатель должен был пройти тщательный медицинский осмотр как на пригодность к определенной 
работе, так и с целью защиты немецких граждан от эпидемий. В-третьих, соглашение не предусматрива-
ло возможности воссоединения семей, хотя для других стран такая возможность существовала. Позднее 
в соглашение были внесены поправки, допускавшие условия для воссоединения турецких рабочих со 
своими семьями [2]. 

В своих письмах на Родину, которые были прозваны «немецкие сказки», гастарбайтеры часто при-
украшивали свое положение в европейском обществе, избегая рассказов о дискриминации, неравнопра-
вии по сравнению с коренными жителями [1]. Вместо расизма немцев они писали о чистоплотности и по-
рядочности немецкого народа, повествуя тем самым о своей судьбе с лучшей стороны. Письма первых 
гастарбайтеров и положили начало возникновения такого явления как литературы мигрантов турецкого 
происхождения. Первые авторы того периода, или как их ещё называют писатели первого поколения ми-
грантов, творили как на турецком, так и на немецком языке, а их произведения печатались как в Герма-
нии, так и в Турции. Литературные произведения были представлены в жанре поэзии либо коротких рас-
сказов, язык таких произведений был прост и понятен [3]. 

Сам по себе процесс возникновения такого явления как литература мигрантов довольно сложный 
и неоднозначный и на начальном этапе вызывал довольно много дискуссий. В первую очередь слож-
ность заключалась в отсутствии термина для обозначения данного явления. Трудность в дефиниции была 
вызвана промежуточным положением литературы турок, формирующейся в Германии, уже не совсем 
турецкой, но еще и не совсем немецкой. В разные времена литература авторов-мигрантов называлась по-
разному: «Gastarbeiterliteratur» («литература гастарбайтеров»), «Minderheitsliteratur» («литература мень-
шинства»), «Ausländerliteratur» («иностранная литература»), «Literatur der Fremde» («литература иност-
ранцев»), «Migrantenliteratur» («литература мигрантов»), «interkulturelle Literatur» («межкультурная лите-
ратура») или «transkulturelle Literatur» («транскультурная литература») [3]. Возникали также трудности, 
связанные с исследованием и пониманием данной литературы. Например, советские литераторы рассмат-
ривали литературу гастарбайтеров как элемент борьбы иностранных рабочих против капиталистического 
насилия Запада [4]. Большинство литературных критиков не воспринимали всерьез творчество наемных 
рабочих, и литература писателей первого поколения рассматривалась как отсталая и неразвитая. Однако 
постепенно произведения турецких авторов начинают становиться популярными. Первыми писателями, 
чьи произведения были написаны по-турецки, а затем переведены на немецкий язык стали Бекир Йылдыз 
и Фетих Савашчы. В их стихах и рассказах нашли свое отражение те переживания и наблюдения, кото-
рые им пришлось пережить, пребывая в Германии. Для первых представителей литературы гастарбайте-
ров слово «миграция» было тождественно понятию «чужбина», поэтому у многих литературных крити-
ков понятие «литература гастарбайтеров» сменилась на «литературу мигрантов». Представителями 
данного периода литературы мигрантов являются Арас Орен и Гюней Дал. Начав свой творческий путь 
еще в 70-х годах, Арас Орен до сих пор является активным писателем, который первым получил за свои 
творческие заслуги премию Адельберта фон Шамиссо [5]. Литературную известность он приобрел благо-
даря Берлинской трилогии своих рассказов. К основным темам, затрагиваемым А. Ореном в его произве-
дениях, относятся отчужденность, потеря себя как личности, языковая проблема. Так как творчество 
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Орена выпало на годы воссоединения турецких гастарбайтеров с их семьями, то кроме вышеупомянутых 
тем писатель затрагивал ещё одну не менее важную тему: трудности турецких женщин и их положение 
после переезда в Германию [3]. 

Постепенно в Германии начинается процесс популяризации турецкой литературы за счет возник-
новения издательств, открытых самими турецкими мигрантами. Широкую известность приобрело изда-
тельство «Арарат», созданное в 1977 году Ахметом Доганом. Сначала оно действовало в Штутгарте, а с 
1980 года переместилось в турецкий район Кройцберг города Берлина. Далее подобные издательства бы-
ли открыты во Франкфурте-на-Майне, Гамбурге, Берлине. Можно сказать, что с 1980-х годов начинается 
новый этап в развитии литературы турецкой общины Германии, который представлен писателями 
второго поколения мигрантов [4]. 

К представителям второго поколения писателей можно отнести Юксель Пазаркая, Алев Текинай, 
Зафер Шеноджак, Эмине Севги Оздамар, Османа Энгина и других, кто писал свои произведения уже на 
немецком языке. Эти люди не имели такой связи с Родиной, как представители первого поколения ми-
грантов. Многие из них слабо помнили родную Турцию, так как переехали в Германию в раннем возрас-
те. Для их творчества характерна проблема самосознания и отождествления себя с той или иной нацией: 
они уже не турки, но еще не немцы. К примеру, Юксель Пазаркая переехал в Германию, будучи 
школьником. Немецкий язык он освоил уже, обучаясь в университете Германии. Основные темы его про-
изведений – это проблемы мигрантов, поиск себя, возвращение на Родину и связанные с этим возвра-
щением проблемы. Кроме того Пазаркая известен и как переводчик, благодаря ему немецкий читатель 
знакомится с произведениями таких турецких писателей как Орхан Вели, Назым Хикмет, Азиз Несин [3]. 

Качественно новым открытием в области театральной литературы стала первая немецкая писа-
тельница турецкого происхождения Эмине Севги Оздамар. Её первая театральная постановка в комедий-
ном жанре носит название «Карагёз в Германии» (1982). А пьесы таких писателей как Феридун Заимоглу 
и Нуран Давид Чалыш стоят в постоянной программе репертуара немецкоязычных театров [5]. Благодаря 
писателям и поэтам второго поколения турецких мигрантов интерес к быту, турецкой культуре и языку 
со стороны немецкого общества значительно возрос. 

Современная литература немецких турок представлена все теми писателями второго и третьего 
поколения. Такая литература получила название «межкультурной» либо «транскультурной литерату-
ры». Тематика произведений немецко-турецких писателей отличается от тематики произведений пред-
ставителей первого и второго поколений, хотя не исключается и схожесть, так как ранние писатели-
мигранты до сих пор занимаются литературной деятельностью [3].  

Необходимо отметить, что литература немецких турок обогащена новыми жанрами, такими как 
детские сказки, исторические и криминальные романы, театральная литература, и мало чем напоминает 
литературу гастарбайтеров, основанную на чувствах и эмоциях первых рабочих. И если ранее творчество 
авторов-мигрантов рассматривалось обособлено от немецкоязычной литературы, то в последнее время 
межкультурная литература стала предметом изучения германистики. Это ещё раз доказывает, что литера-
тура турецкой общины Германии является частью современной немецкой литературы. Условно литера-
туру турецкой диаспоры можно разделить на два этапа. Первый этап представлен турецкими мигранта-
ми, которые писали в Германии на турецком и на немецком языках на такие темы, как чужбина, носталь-
гия по дому, одиночество, межкультурные различия, а второй – писателями турецкого происхождения, 
которые чувствуют себя в Германии как дома и пишут на родном им немецком языке. Литература турец-
кой общины Германии развивалась под влиянием важнейших социально-экономических аспектов. Она 
прошла свой путь развития, начиная от первых писем на Родину до самоидентификации себя как худо-
жественной литературы в немецком обществе.  

Таким образом, мигрантскую литературу можно сравнить с живым организмом, зародившимся в 
Германии, развивавшимся преимущественно на немецком языке и являвшимся частью немецкой литера-
туры и литературной истории социально и эстетически. Сегодня литература турецкой диаспоры выпол-
няет функцию объединения двух разных культурных пространств, так как создается на неродном языке и 
ориентирована на иностранную аудиторию. Произведения писателей-мигрантов интересны немецкому 
читателю ещё и тем, что из них они могут узнать нечто новое о незнакомой им культуре, что позволяет 
немцам лучше понять турок и стать ближе друг к другу. 
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ЛАГЕРНАЯ  ТЕМА  В  ТВОРЧЕСТВЕ  Г. МЮЛЛЕР  (РОМАН  «КАЧЕЛИ  ДЫХАНИЯ») 
 

Е.В. Макаревич 
Белорусский государственный университет, Минск (Беларусь) 

 
«Можно ли, собирая дома вещи в дорогу, представить себе пять лет в лагере для интернирован-

ных? Как в панике последних минут размеренного бытия в маленьком городке подготовиться к тому, что 
твоя жизнь рухнет? Можно как угодно собираться в дорогу, но не запасешься всем, что понадобится в 
нулевой точке существования…» (Г. Мюллер) [2, c. 87−88].  

В 2001 году известная немецкая писательница (родом из Румынии), лауреат Нобелевской премии 
по литературе 2009 года Герта Мюллер начала собирать материалы о судьбе тех, кто после Второй 
мировой войны оказался в советских трудовых лагерях, − о румынских немцах, мужчинах и женщинах в 
возрасте от семнадцати до сорока пяти лет, интернированных в Советский Союз на восстановительные 
работы. 

Тема депортации немецкого гражданского населения долгое время была табуирована. Согласно 
известному российскому историку П.М. Поляну, одни из первых официальных упоминаний этой темы в 
Румынии относятся к 1966 и 1971 годам (выступления Н. Чаушеску); научное же осмысление так назы-
ваемой «трудовой мобилизации» началось лишь в 1994–1995 годах, когда был опубликован ряд докумен-
тальных работ на основе материалов Государственного архива Румынии в Бухаресте [3, с. 192].  

Пройти через советский трудовой лагерь пришлось, в том числе, матери Г. Мюллер – ее лагерный 
опыт стал неотъемлемой частью детства и юности будущей писательницы. Обратимся к воспоминаниям 
Г. Мюллер о том времени: «За столом, когда мне полагалось есть, она [мать] описывала устрашающий 
голод в России, пока любая еда не вставала мне поперек горла. Причесывая меня, она рассказывала, как в 
лагере стригли наголо, пока я не теряла право на свои волосы. Когда мне надлежало вечером засыпать, 
она вспоминала промерзшую луну над степью, пока меня не пробирал холод под всеми одеялами, возле 
самой печки. Я и понятия не имела, о чем речь, но это только усиливало передававшийся мне страх. 
Такой лишенный какого-либо понятия страх безотчетно тревожит ребенка. Она же видела, что я не 
понимаю, но довольствовалась тем, что причиняет мне боль. Могла бы обождать, в семнадцать лет, в ее 
тогдашнем возрасте, я бы поняла, и обступивший меня страх не остался бы без всякого понятия. Однако 
потом мать уклонялась от моих расспросов и больше не упоминала о лагере…» [2, с. 86]. Дочь узнала и о 
том, почему мать дала ей имя «Герта»: так звали лагерную подругу матери, умершую голодной смертью. 
К слову, отец Г. Мюллер во время Второй мировой войны служил в войсках СС, и будущая писательница 
не могла смириться с этим фактом его биографии. Таким образом, так или иначе, но лагерь всегда 
присутствовал, пусть и опосредованно, в жизни Г. Мюллер; «влияние» лагеря  прослеживается во многих 
ее романах, рассказах, эссе и интервью с ней. Уже в первом рассказе своего дебютного сборника 
«Низины» («Niederungen») – в «Надгробной речи» («Die Grabrede») – писательница упоминает депорта-
цию немецкого населения в советские трудовые лагеря [5, S. 11].  

Своими лагерными воспоминаниями Герте Мюллер помог известный австрийский поэт Оскар 
Пастиор, который также был среди интернированных. Приняв решение писать книгу вместе, авторы 
даже предприняли поездку в бывший трудовой лагерь на территории современной Украины, в который в 
свое время был депортирован О. Пастиор. Но в 2006 году известный поэт внезапно умер. У Г. Мюллер 
остались четыре полностью исписанные тетради с заметками и набросками отдельных глав, но, «словно 
окаменев» [4, S. 300], она не могла писать. Лишь спустя год писательница отказалась от «Мы» [4, S. 300] 
и начала работу над романом «Качели дыхания» («Atemschaukel»). Однако, по ее словам, ей никогда бы 
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