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С 60-х годов ХХ в., с началом миграции 

турок в ФРГ, начался медленный процесс 
их приобщения к западному укладу жизни, 
к культурным особенностям. Не всем пред-
ставителям турецкой общины в ФРГ уда-
лось стать полноценными членами евро-
пейского общества, однако отдельные лич-
ности достигли значительных результатов, 
сформировав облик современной турецкой 
интеллигенции в Германии. К началу ХХI в. в 

немецком обществе образовался целый 
пласт культуры, созданной представителя-
ми турецкой диаспоры. Сегодня довольно 
прочно закрепились в культурной жизни 
Германии литераторы, режиссеры, журна-
листы турецкого происхождения, которые 
часто высоко оцениваются критиками, по-
лучают международное признание в виде 
премий, грантов, побед на многочисленных 
конкурсах, фестивалях. Безусловно, нема-
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ловажную роль в процессе интеграции 
иностранцев играет образование, служащее 
тем фактором, который повышает уровень 
жизни и степень взаимодействия с корен-
ным населением. 

Успехи турецкой диаспоры в современ-
ной системе образования немецкого обще-
ства дались нелегко. Этому предшествовал 
долгий процесс налаживания отношений 
турок и немцев, непризнание принимаю-
щего общества, языковой барьер, отказ в 
помощи иностранцам со стороны государ-
ственных органов и др. Говоря о первых 
переселенцах из Турции, необходимо от-
метить их низкий уровень образования, по-
скольку в основном это были выходцы из 
деревень. Кроме того, сказывался фактор 
временности их проживания в ФРГ, следо-
вательно, о повышении качества их обуче-
ния речи не шло. 

Отмечая уровень развития образования 
второго поколения турецких мигрантов в 
ФРГ, следует подчеркнуть, что дискрими-
нация, неравные возможности, которые ис-
пытывали их родители, не обошли сторо-
ной и молодое поколение. Положение ту-
рецких детей осложнялось тем, что они 
росли на чужбине, часто испытывая чувст-
во неравноправия с коренным населением. 
Кроме того, сама система немецкого обра-
зования не была готова к принятию людей, 
относящихся к совершенно иной культуре. 

Школьное образование, система детских 
садов и яслей особенно в первые десятиле-
тия массовой иммиграции (1960–1970-е гг.) 
слабо охватывали турецких детей в ФРГ. 
Часто за детьми дошкольного возраста 
присматривали старшие члены семьи. Да и 
сами иммигранты не стремились отдавать 
подрастающее поколение в образователь-
ные учреждения страны пребывания, так 
как они желали дать такое воспитание сво-
им детям, при котором сохранялись бы 
лингвистическая и культурная преемствен-
ность поколений. В начале 1980-х гг. дет-
ские сады посещали только 28% детей ту-

рецких мигрантов дошкольного возраста 
(для коренного населения эта цифра со-
ставляла 70%) [5, с. 146]. 

Не все дети иммигрантов получали и 
школьное образование, хотя национальное 
законодательство ФРГ предусматривало 
такую возможность. К примеру, в середине 
1980-х гг. в ФРГ 20% детей школьного воз-
раста не посещали школу [11, с. 36]. Мно-
гие дети, начав обучение, не смогли закон-
чить среднюю школу по причине ориента-
ции родителей на раннее включение детей 
в трудовую деятельность, враждебное отно-
шение части коренного населения и др. Все-
го 30% турецких детей в середине 1980-х гг. 
закончили среднюю школу [13, с. 7]. Учебу 
в гимназиях продолжало еще меньше ту-
рецких детей. 

Один из важных барьеров на пути к по-
вышению образовательного уровня немец-
ких турок в ФРГ был язык, ведь чаще всего 
в семейном кругу с ними общались на род-
ном языке, чтили традиции родины, кото-
рую многие их них даже не видели, а знали 
лишь по воспоминаниям и ностальгии ро-
дителей. К этим детям был необходим дру-
гой подход, поэтому когда встал вопрос о 
развитии и образовании молодого поколе-
ния турок, к обучению подключились учи-
теля, знающие турецкий язык. 

К концу 1980-х гг. коренное общество 
начало осознавать наличие в их стране но-
вой группы людей, имеющих сложности 
языковой, культурной адаптации. Прави-
тельство Западной Германии стало искать 
способы помощи молодому поколению ту-
рок. Интересен так называемый «баварский 
эксперимент», ставший примером и обсуж-
давшийся не только в ФРГ, но и во Фран-
ции, Швейцарии, Швеции, Австрии. Как 
известно, многие турки отправляли своих 
детей для получения школьного образова-
ния на родину. Так вот, в 1980-е гг. прави-
тельство Баварии приняло решение о воз-
можности направить в Турцию 50 немец-
ких учителей, которые смогли бы помочь 



 
 

 

 40

немецкоязычным детям турецких имми-
грантов, обучающимся на родине [6, с. 32]. 
Помощь в развитии детей оказывали соз-
данные самими турками в конце 80-х гг. 
ХХ в. общества: «Общество турецких ро-
дителей» (занимались приобщением детей 
к национальной и немецкой культуре, обу-
чением их двум языкам, оказанием нередко 
психологической помощи подросткам), 
«Семейное консультационное бюро для 
турецких семей» [6, с. 35] (посещение ту-
рецких семей на дому, выяснение проблем 
и помощь в их разрешении). Члены данных 
организаций принимались турецкими жи-
телями ФРГ положительно, а значит, сыг-
рали немаловажную роль в деле развития 
образования и культуры подрастающего 
поколения иммигрантов. 

Шансы турецких детей добиться успеха 
в жизни, карьерного роста значительно 
ниже, чем у коренного населения. Сегодня 
в Германии активно развивается турецкая 
элита, но путь ее представителей к тем вы-
сотам, которых многие достигли, был тер-
нист. Биография Сефика Альпа Бахадира 
служит тому ярким примером. Он одним из 
первых турецких студентов в 1966 г. начал 
учебу в Западном Берлине. Сегодня он — 
профессор экономики, работает в универ-
ситете в Эрлангене. В интервью немецкой 
газете «Ди Цайт» («Die Zeit») С. А. Баха-
дир вспоминает: «Я всегда должен был 
быть минимум на 50% лучше своих кол-
лег… Однажды я пришел к своему профес-
сору, так как получил за зачет только двой-
ку (в Германии принята отличная от Рос-
сии система оценки знаний, лучшей оцен-
кой считается единица). Он был очень это-
му [высокой оценке. — С. В. ] удивлен и 
сказал, что в Турции я бы стал президентом 
страны» [4, с. 625]. 

Первопроходцам было намного сложнее 
продвигаться по академической лестнице, 
однако трудности есть и сейчас. Многие 
турки, добившиеся высокого положения в 
принявшем их обществе, стараются защи-

щать права своих соотечественников, по-
могать им по мере возможностей и призы-
вают свой народ к более активной интегра-
ции в западное общество. Например, выхо-
дец из малообразованной турецкой семьи, 
ныне 44-летний кандидат наук, политолог 
Кенан Онен возглавляет проект «Стар» по 
поддержке молодых иммигрантов, начатый 
во Франкфурте-на-Майне при одном из 
крупных немецких частных фондов Hertie. 
Данный проект открывает иностранным 
школьникам, живущим в Германии, дорогу 
в мир высшего образования, академиче-
ской карьеры и руководящих должностей. 
Поощряются талантливые, трудолюбивые, 
хорошо успевающие учащиеся, активные в 
общественной жизни (получают 100 евро в 
месяц, компьютер с выходом в Интернет и 
возможность участия в различных семина-
рах) [2]. 

Говоря о проблемах системы образова-
ния Германии для мигрантов из Турции, 
необходимо отметить языковой барьер и 
большое число тех, кто бросает школу, не 
закончив ее. Отсюда и радикализм третьего 
поколения турок в Германии, которое не-
редко пытается отстоять свою идентич-
ность жестокостью, а коренному населе-
нию порой очень трудно справиться с на-
силием со стороны турецких мигрантов. 

Позиция находящегося у власти прави-
тельства по вопросу образования мигран-
тов ясна. Иностранцы, желающие найти 
достойное место в немецком социуме, 
должны принять его культурные устои, хо-
рошо знать немецкий язык. Об этом не раз 
в своих интервью заявляли канцлер Герма-
нии Ангела Меркель, правительственный 
уполномоченный по делам интеграции Ма-
рия Бемер. В ходе беседы с молодым ту-
рецким исследователем Айдыном Доганом 
Йалчындааном, занимающимся проблема-
ми турецкой молодежи в Германии, Мария 
Бемер особо отметила необходимость изу-
чения представителями турецкой диаспоры 
немецкого языка. По ее словам, успешное 
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будущее должно закладываться еще с дет-
ского сада, при активной поддержке семьи, 
направляющей ребенка на изучение языка 
страны пребывания [12, с. 103]. 

Сегодня в Германии много говорят об 
интеграции, проводят семинары, конфе-
ренции, разрабатывают национальные пла-
ны, предусматривающие повышение уров-
ня образования детей иммигрантов. На-
циональный интеграционный план 2008 г. 
«Новые пути — новые шансы» предпола-
гает развитие в ближайшее десятилетие 
следующих мероприятий: 

1. Расширение интеграционных курсов 
по изучению немецкого языка. 

2. Повышение количества школ и групп 
продленного дня для иностранцев при под-
держке правительства федеральных земель 
и коммун. 

3. Снижение количества недоучившихся 
учеников по программе «Повторный шанс». 

4. Поддержка детей и молодежи с по-
мощью сети «Шефство по образованию». 

5. Целенаправленные меры по повыше-
нию шансов на хорошее профессиональное 
обучение и получение высшего образова-
ния [8]. 

Указанные мероприятия дают свои пло-
ды, но проблема интеграции турецкого на-
селения в немецкое общество остается. 
Турки пытаются отстоять свое пространст-
во, и немаловажную роль в этом играет по-
литика турецкого правительства в отноше-
нии своей диаспоры за рубежом. Выступая 
в Кельне в 2008 г. перед двумя десятками 
тысяч этнических турок, турецкий пре-
мьер-министр Реджеп Тайип Эрдоган при-
звал их активнее интегрироваться в органы 
власти Германии, а на встрече с немецкими 
политиками заявил о необходимости от-
крывать в Германии турецкие школы и 
университеты, преподавательский состав 
которых был бы из Турции. Немецкие по-
литики расценили высказывания Р. Т. Эр-
догана как прямое вмешательство во внут-
ренние дела ФРГ. «Немецкие турки долж-

ны быть лояльны немецкому государству. 
Поэтому я не думаю, что у нас есть необ-
ходимость вести дискуссию с турецким 
премьером по вопросам понимания инте-
грации» [9], — жестко ответила на пре-
тензии своего турецкого коллеги феде-
ральный канцлер ФРГ Ангела Меркель. 
О своем негативном отношении к этой 
инициативе заявили многие немецкие по-
литики, в том числе Мария Бемер. Крити-
ка в адрес Р. Т. Эрдогана прозвучала как 
из рядов правящей консервативной ХДС, 
так и СДПГ. Представитель немецких со-
циал-демократов Лале Акгюн, которая 
сама выросла в семье выходцев из Тур-
ции, назвала турецкие школы «тупиком 
для учащихся» [7]. 

Впоследствии Ангела Меркель смягчила 
свой тон по данной проблеме. В результате 
ее визита в Турцию в марте 2010 г. в разго-
воре с Р. Т. Эрдоганом она заявила: «По-
скольку Германия имеет свои школы в дру-
гих странах, вполне естественно, что Тур-
ция может иметь свои школы в Германии» 
[3]. Однако поспешила добавить, что это 
ни в коем случае не должно превратиться в 
отговорку для школьников турецкого про-
исхождения, не желающих учить немецкий 
язык. А. Меркель еще раз обратила внима-
ние на то, что человек не может жить в 
Германии без знания языка. В целом, по 
мнению канцлера, в случаях с турецкими 
школами итогом обучения должно стать 
двуязычие. Вопрос о создании турецких 
школ в Германии остается открытым, вы-
зывая дискуссии в немецком обществе. 

Важным аспектом в системе образова-
ния турецкой диаспоры в Германии являет-
ся влияние конфессионального фактора на 
обучение. Безусловно, религиозные ценно-
сти в жизни переселенцев из Турции игра-
ют значительную роль. В противовес суще-
ствовавшей в странах Западной Европы 
системе школьного образования с середи-
ны 1970-х гг. стали создаваться так назы-
ваемые школы (или курсы) Корана для ту-
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рецких детей [6, с. 36]. В ФРГ они получи-
ли наибольшее распространение. Финансо-
вая поддержка школ осуществлялась, в ча-
стности, некоторыми нефтедобывающими 
странами, в первую очередь Саудовской 
Аравией. Курсы были в полном ведении 
имамов, которые выступали скорее духов-
ными наставниками, чем педагогами. Дети 
изучали исламские традиции, заучивали 
наизусть отрывки из Корана. Часто пред-
ставления о мире, система культурных и 
духовных ценностей, приобретенных в 
этих школах, противоречили не только 
знаниям, полученным в европейской шко-
ле, но и имели реакционную направлен-
ность. В Западной Германии было очень 
много жалоб от немецких учителей на дея-
тельность школ Корана. Как правило, в 
школы приходили для того, чтобы найти 
помощь в решении тех проблем, с которы-
ми турки сталкиваются при встрече с тяже-
лой действительностью. 

Однако не все проповедники ислама 
в Германии были агрессивно настроены 
по отношению к коренному населению. 
Советская газета «За рубежом» приводит 
пример состоявшихся в конце 1980-х гг. 
встреч между мусульманскими и христи-
анскими религиозными деятелями с це-
лью оказания помощи своим прихожанам 
[1]. Организовывались походы мусуль-
манской молодежи в церкви, а христиан-
ской — в мечети, велись проповеди о не-
обходимости мирного сосуществования 
людей разных конфессий, о важности 
диалога культур. Причем подобные 
встречи проходили в атмосфере доброже-
лательности. 

Школы Корана существуют в Германии 
и сегодня. И дети родителей, не добивших-
ся высокого положения в немецком обще-
стве, часто идут в эти заведения искать там 
взаимопонимания. Представители третьего 
поколения мигрантов особо яро исповеду-
ют ислам, часто попадая под влияние кон-

сервативных сил. Немецкие учителя жалу-
ются, что даже ученики начальных школ 
стали поститься в рамадан. 97% мусуль-
манских родителей изъявляют желание 
введения предмета «религия» и преподава-
ния основ ислама в учебный план, причем 
86% из них предпочитают, чтобы в разра-
ботке планов участвовали представители 
мечетей и исламских культурных объеди-
нений [10]. 

Подводя итог, можно отметить, что 
представители турецкой диаспоры во мно-
гом приняли духовные ценности западной 
культуры, однако не отказались и от своих. 
Ислам для них, как и прежде, является свя-
зующим звеном с родиной. Каждая соци-
альная группа турок в Германии воспри-
нимает религиозные традиции по-разному: 
турки, добившиеся высокого положения, 
более толерантны, а те, кто находится на 
низкой ступени социальной лестницы, как 
правило, являются ярыми приверженцами 
ислама. Сегодня многие турки стремятся 
воспитывать своих детей в религиозных 
традициях, оберегать их от не приемле-
мых с точки зрения религии особенностей 
учебного процесса в местных школах или 
от не согласуемых с культурно-религи-
озной идентичностью ребенка моментов 
местной светской культуры. Это, безус-
ловно, влияет на систему образования, ведь 
при работе с иностранцами необходимо 
учитывать их национальные особенности 
и не забывать о культурных традициях 
страны пребывания. Власти Германии 
пытаются помочь турецким мигрантам, 
проводя различные программы, курсы 
интеграции, подготавливая специальные 
кадры для работы с турецкими детьми. 
Немецкое правительство обеспокоенно 
фактами радикализма в школах, это гово-
рит о нерешенности проблемы образова-
ния для мигрантов и о необходимости 
поисков новых путей в решении такого 
сложного вопроса. 
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