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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАя 
НАпРАВЛЕННОСТЬ пРОЦЕССА 

ИзУЧЕНИя язЫКА ИВРИТ  
В РУССКОязЫЧНЫХ ГРУппАХ  

ВНЕ язЫКОВОЙ СРЕДЫ

Зачем изучать иврит? Этот вопрос задают себе люди разных 
профессий и возрастов, в том числе и наши студенты-культурологи. 
Ведь на иврите говорят в мире около 8 миллионов человек из 6,8 
миллиардов людей, живущих на Земле.

Латинский и древнегреческий языки еще в школе ассоцииру-
ются у нас с историей, наукой, и при этом все знают, что эти языки 
«мертвые», «бесполезные» для повседневной реальности. Тради-
ционно к системе классических языков относят и иврит как язык 
Библии. На первый взгляд иврит приобретает в глазах студентов 
тот же статус: язык «классический» – т. е. «бесполезный», и толь-
ко со временем становится очевидно, что ситуация с языком иврит 
совершенно иная.

В нашей стране давно ушел в прошлое период обезличенного из-
учения иностранных языков, когда не задавался вопрос, зачем изуча-
ется язык, расширяет ли его изучение кругозор и повышает ли куль-
турный уровень. Изучение языка тогда просто включали в учебный 
план в развивающих целях. Изучать язык – значило читать, перево-
дить и пересказывать. Не было важно, на базе какого языка органи-
зовать развивающее обучение. В тот период язык иврит ассоцииро-
вался с религией, догмами, зубрежкой и не имел перспективы. 

Затем наступил период увлечения коммуникативной функци-
ей языка, ориентацией на общение и пренебрежением его осталь-
ными, не менее важными функциями: познавательной (язык 
является средством познания), аккумулятивной (язык помога-
ет хранить национальную культуру) и личностно-образующей 
(язык является орудием развития и воспитания). До сих пор из 
уст прагматически настроенных молодых людей звучит: «При-
несет ли мне изучение этого языка пользу, даст ли доступ к пре-
стижным занятиям?». Здесь мотивация «недалекая»: изучаешь 
тенденции моды – учи французский, видишь свое будущее в 
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сфере музыки – итальянский, а если твоя цель – философия или 
психология – не обойдешься без немецкого. В этом смысле иврит 
для многих – язык для синагоги, для туристической поездки в Из-
раиль, а для религиозных людей – для чтения на уроке Библии. 
Кто-то видит реальную пользу владения ивритом в возможности 
работы в бюро переводов, туристическом агентстве, коммерче-
ской и научной сфере, где появляются все чаще документы на ив-
рите – не более того.

Однако и период коммуникативного изучения языка уже по-
зади. Время расставило все по местам, показав, что с помощью 
иностранного языка можно достигать целей совершенно другого 
порядка. Е. И. Пассов пишет: «...только через процесс овладения и 
пользования языком возможно превращение биологического су-
щества в социальное, разумное, духовное – в Человека» [1, с. 18]. 
Необходим разумный баланс, при котором обучаемый рассматри-
вает язык как развивающее средство, помогающее ему достичь 
цели, получает доступ к новым культурным ценностям, внутрен-
не обогащается сам и получает возможность обогатить свою соб-
ственную культуру. 

То, что за каждым языком стоят культурные ценности новой 
для него страны; то, что «...вхождение в мир иностранной культу-
ры может в высшей степени способствовать развитию личности 
ученика как субъекта родной культуры» [1, с. 8]; и то, что «...фор-
мирование человека культуры, человека духовного всегда прохо-
дит благодаря диалогу культур – родной и иностранной» [1, с. 18], 
является фундаментом современного подхода к изучению ино-
странного языка сегодня. К этому добавляется актуальное в по-
следнее время требование сделать изучение иностранного языка 
профессионально ориентированным, т.к. роль иноязычного обще-
ния в профессиональной деятельности современных специали-
стов возрастает. Д. Л. Матухин пишет: «Овладение иностранным 
языком и его использование предполагают знание социокуль-
турных особенностей носителей изучаемого языка...это связано, 
прежде всего, с изучением современной жизни и истории страны 
изучаемого языка, искусства и литературы, обычаев и традиции 
народа» [2, с. 126]. 

В нашей стране иврит преподают довольно давно в воскрес-
ных школах, еврейских детских садиках, в еврейском отделении 
общеобразовательной школы и т.д., которые работают под эгидой 
определенных общественных организаций. Они так или иначе 
вынуждены считаться с позицией этих организаций, применять 
неэффективные израильские методики, не соответствующие мен-
талитету местных детей, отрицающие переводные методы, роль 
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родного языка, аналитический метод преподавания и вызываю-
щие легковесное отношение к культуре Израиля. В последние три 
года в Израиле внедряется новая программа преподавания иврита 
на курсах для взрослых, но и она выстроена в тех же традициях. 
С позиций уровня методики преподавания иностранных языков в 
нашей стране это – «позавчерашний день», поэтому израильским 
опытом в этой области мы воспользоваться не сможем. Нам при-
ходится пока пользоваться израильскими учебниками, но сегодня 
уже можно считать очевидным, что культурологический поход в 
методике преподавания иврита требует аналитического метода 
преподавания, переводных методов с преобладанием грамматико-
переводного. Прямой метод преподавания и пренебрежительное 
отношение к грамматике, которые являются центральным звеном 
израильской методики, отношение к языку как к «хаосу», который 
именуется «музыка иврита» и просто заучивается, не могут быть 
приняты за основу у нас, тем более что обучение ведется вне язы-
ковой среды.

Сегодня язык иврит преподается в университетах: в БГУ 
(студентам специальности «Культурология», специализации 
«Гебраистика и английский язык»), в Минском государственном 
лингвистическом университете (желающим, в качестве «тре-
тьего языка»), в Белорусском государственном педагогическом 
университете им. М. Танка (факультативно). Возникла необхо-
димость в серьезной работе в области методики преподавания 
этого языка.

С одной стороны, в отличие от латинского и древнегреческо-
го языков, иврит – живой, современный язык. Его изучение, без 
сомнения, дает практическую пользу в современной жизни. Это – 
ответ прагматикам. С другой стороны, этот язык открывает огром-
ные возможности для овладения культурными ценностями, нако-
пленными человечеством. И это не только возможность получить 
доступ к Книге книг – Библии и текстам, сложившимся в процессе 
ее толкования за тысячелетия ее существования. Огромен вклад 
иврита в цивилизацию вообще. Ученые прослеживают огромный 
вклад иврита в западную цивилизацию, анализируя, например, 
творчество Уильяма Блэйка, Джона Мильтона, Рембрандта. Упо-
минают тетраграмматон на стене Круглой Башни в Копенгагене. 
Специалисты высоко оценивают роль иврита в деятельности хри-
стианского ученого Йоганна Рейхлина (1455–1522), в формиро-
вании идеологии английского пуританизма, формировании бри-
танской правовой системы. Пуритане, переселившиеся из Англии 
в Америку, включили иврит в учебные планы знаменитых амери-
канских университетов: Гарвардского, Йельского, Колумбийско-
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го, Принстонского, Пенсильванского, Браунского и.т.д. До сих пор 
в печатях этих университетов присутствуют отдельные записи на 
иврите. Многие слова и устойчивые выражения Библии впитаны 
другими языками и сегодня так органично вплетены в их ткань, 
что забыто их происхождение: например, «козел отпущения» (Ле-
вит, 16:26), «устами младенцев» (Псалмы, 8:3) и др. [5].

А. Крюков упоминает еще один важный аспект, который сле-
дует принять во внимание: «...следует констатировать, что в иври-
те в настоящее время существует два основных, по целому ряду 
принципиальных показателей различающихся корпуса. Первый – 
традиционный литературно-нормативный иврит, в целом базиру-
ющийся на священных книгах иудаизма, и второй – разговорно-
противоречивый, новый иврит, влияние и позиции которого в 
речи и на письме неуклонно расширяются, а сам он все чаще начи-
нает заменять и вытеснять традиционный иврит, из которого он, 
собственно, и вырос» [3, с. 252].

Что касается подготовки культуролога в университете, то оче-
видно, что в данном случае иврит, на наш взгляд, имеет особый 
статус в системе изучаемых иностранных языков – является и 
культурологической дисциплиной, и иностранным языком. Без 
прочного знания языка невозможно изучить его культуру и до-
быть эти знания самостоятельно. 

Во-первых, он является современным языком, на котором го-
ворит народ, ведутся деловые переговоры, ведется деловая и лич-
ная документация. Это язык, на котором поют песни, например, 
на фестивальной площадке «Славянского базара в Витебске», на 
сцене во время концерта «Евровидения». На этом языке пишут 
титры и субтитры художественных и документальных фильмов, 
которые все чаще появляются на телеэкране и в кино. На этом 
языке пишут инструкции к лекарствам, сопроводительные над-
писи ко многим косметическим средствам и продуктам, мы видим 
эти надписи в новостях о событиях на Ближнем Востоке, на сте-
не Национальной библиотеки Беларуси, на пластиковых пакетах 
и майках пассажиров в общественном транспорте и т. д. Сегодня 
не нужно быть туристом в Израиле, чтобы встретиться лицом к 
лицу с ивритом. Пока этот язык не имеет официального статуса 
«современного иностранного языка», но я думаю, что это вопрос 
времени.

Во-вторых, культурологическую составляющую этого языка 
невозможно игнорировать. При обучении ивриту на курсах для 
взрослых, куда люди приходят с целью приобретения первейших 
навыков общения, неизбежно через какое-то время обсуждаются 
вопросы: «Кто такой Моше?»; «Что за язык «ладино?»; «Что такое 
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«киббуц?»; «Кто такие «ашкеназы»?; «Что такое «гет» и «ктуб-
ба?»; «Кто такой Реувен Рубин?»; «Бен-Гурион – это аэропорт?»; 
«Что такое «хупа?»; «Что произошло с евреями в Польше в начале 
войны?» и т. д. 

Люди, изучают иврит по разным причинам и с разными целя-
ми. По результатам опроса в Интернете [5] люди изучают иврит 
по следующим причинам: связь с корнями; восстановление и воз-
рождение языка; культура – фильмы, телепрограммы, книги, му-
зыка, знание любого нового языка делает жизнь богаче; религия; 
еда; удовлетворение амбиций; лингвистический интерес; при-
ятное звучание речи; Интернет. При этом многие, в т. ч. и наши 
студенты – первокурсники, находятся «в начале пути», т. е. мало 
знают о еврейском народе и его культуре, но изучение иврита уже 
началось. Выпускники – культурологи-гебраисты – зачастую 
признаются, что на занятиях языка иврит получили «львиную 
долю» простейших, первичных знаний о традициях еврейского 
народа: например, увидели и потрогали «мацот», «тфилин», «ме-
зузу», узнали подробности о киббуцах и мошавах, познакомились 
с термином «голубая копилка», узнали что-то об одежде религи-
озных евреев, традициях шаббата и т.д. Занятия языком являют-
ся источником знаний по истории еврейского народа, сведений 
о его величайших представителях в разные эпохи, о литературе, 
живописи, музыке, театре, кино, пластическом искусстве, искус-
стве танца, основах израильской политики, достижениях науки 
и т. д. 

Изучение языка иврит таит в себе огромные возможности 
применения межпредметных связей. Введение в специальность, 
эстетика, введение в специализацию, история Беларуси, Библия и 
мировая культура, история мировой литературы, мифология, тео-
рия литературы, философия, история евреев Беларуси, история 
еврейской культуры и литературы, история культуры, история ре-
лигии, диалог культур, культурная антропология, теория культу-
ры, теория и история искусств, история антисемитизма, культура 
современного Израиля, история Холокоста в Беларуси и т. д. – все 
эти дисциплины неразрывно связаны с языком иврит. При изуче-
нии иностранного языка всегда есть опасность сделать его пред-
метом изучения, а не средством, но в данном случае, благодаря 
уникальности иврита как социокультурного феномена с огром-
ным образовательным потенциалом, речь идет об иноязычном об-
разовании, а этот термин гораздо шире, чем просто обучение язы-
ку. «Овладение иностранным языком, начавшись со знакомства с 
его элементами, постепенно, по мере накопления знаний, умений 
и навыков, переходит на качественно новую ступень, характери-
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зующуюся синтезом всего ранее приобретенного. На этой стадии 
можно более полно использовать иностранный язык как орудие 
и средство познания действительности. Взаимосвязь иностранно-
го языка с учебными предметами других циклов имеет большое 
значение для овладения практическими языковыми умениями и 
навыками» [6, с. 121]. 

В-третьих, современный иврит переживет сейчас бурный про-
цесс развития, в какой-то мере регулируемый в Израиле Акаде-
мией языка иврит. Иврит литературный и иврит разговорный в 
настоящее время далеко отстоят друг от друга, и во многих слу-
чаях пока нет «нормы», т.к. даже в самой Академии языка иврит 
нет единства мнений, например, в отношении произношения, 
применения заимствованных корней или заимствованной лекси-
ки, корректного применения предлогов. И это на фоне того, что 
в результате изменений в ходе естественной эволюции нам и без 
учета современных проблем приходится изучать его в диахро-
ническом аспекте: язык Торы, Талмуда и Мишны, Аггады и т. д. 
Эта ситуация должна найти свое отражение и при отборе «фактов 
культуры», изучаемых на занятиях. Весь спектр текстов должен 
присутствовать в общем перечне изучаемых текстов. 

Главным средством обеспечения культурологической направ-
ленности учебного процесса является правильный отбор текстов 
для изучения. Источники этих текстов – «...израильские учеб-
ники, по которым обучаются репатрианты в Израиле, художе-
ственная и публицистическая литература, детская литература и 
израильские газеты, образцы которых попадают к нам благодаря 
любезной помощи посольства Государства Израиль и еврейских 
организаций» [7, с. 1]. Вопреки мнению неофилологов, я считаю, 
что работа с текстом обязательна и дает обучаемому актуальный с 
точки зрения профессии материал, интересный в профессиональ-
ном и интеллектуальном плане. Тексты мотивируют студента, 
мобилизуют возможности межпредметных связей, дают лингви-
стическую и дидактическую пользу, эмоционально окрашивают 
учебный материал. «В них (в текстах – авт.) содержится инфор-
мация о различных сферах жизни в стране изучаемого языка, рас-
крывается менталитет носителей языка, с их помощью преодоле-
ваются предрассудки и условности в восприятии чужой культу-
ры. В лингвистическом плане они представляют интерес из-за 
многозначности лексических единиц, ассоциативности, наличия 
коннотативных значений. Кроме того, в них заложен большой 
дидактический потенциал, поскольку они повышают мотивацию, 
способствуют выражению собственных мыслей на иностранном 
языке, дают широкие возможности для формирования навыков 
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и развития умений в различных видах речевой деятельности»  
[8, с. 1]

На начальных этапах обучения тексты для работы должны 
быть адаптированными. «Адаптированный текст – облегченный 
текст какого-либо литературного произведения, приспособлен-
ный для малоподготовленных читателей, а также для детей. Адап-
тирование литературных текстов требует большого мастерства, 
глубокого проникновения в содержание, сохранения стиля авто-
ра. Чаще всего адаптированные тексты применяются при изуче-
нии иностранных языков. В этом случае текст обычно сокращает-
ся, упрощается синтаксис, исключаются сложные обороты, редко 
употребляемые слова и словосочетания заменяются общеизвест-
ными или поясняются» [9]. 

Однако и адаптированный текст может иметь культурологи-
ческую направленность. Так, мы не можем читать в оригинале, 
например, дневник Анны Франк (девочка–еврейка из Германии, 
прятавшаяся 2 года с семьей в тайном убежище от немцев, схва-
ченная ими вместе с семьей в 1944 году и умершая в концлагере 
Аушвиц от тифа) [10, с. 126–127]. Но мы можем читать адапти-
рованный текст о жизни 7 человек в нечеловеческих условиях и 
поражаться жизненной мудрости 13-летней девочки, которая, как 
и все, хотела жить и любить, надеялась и сомневалась, верила в 
человека и справедливость, о том, что кто-то посчитал ее «недо-
человеком» и решил ее судьбу. Отец девочки, Отто Франк, един-
ственный, кто случайно выжил, нашел в убежище дневник дочери 
и опубликовал. Дневник Анны Франк считается одной из самых 
часто публикуемых книг в мире, и я думаю, что это как раз тот 
«факт культуры», который следует прочесть каждому человеку – 
тем более культурологу-гебраисту. Кстати, один и тот же текст мо-
жет быть адаптирован в разной степени и изучаться несколько раз 
по мере продвижения обучаемых в языке. 

Разумеется, в первом семестре приходится работать с учеб-
ными текстами, но и они могут быть полезны в культурологиче-
ском смысле. Во втором семестре, когда студенты владеют про-
шедшим временем глаголов, можно предложить им для чтения, 
например, притчу «Щедрое дерево» Шела Сильверстайна. Это 
притча, ставшая классикой, ее изучение предусмотрено школь-
ной программой во многих странах, ее цитируют в проповедях. 
Прочитав ее, студенты, бывает, утирают слезы. Маленький маль-
чик и дерево в лесу. Дерево любит мальчика, отдает ему себя в 
буквальном смысле. Что взамен? Ничего. Но разве это важно? 
Эту притчу читают в Израиле на праздник Ту би-Шват – новый 
год деревьев. Как может пройти мимо нее культуролог-гебраист? 
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Кроме того, мы переходим незаметно к чтению уже не учебных, 
а литературно-художественных текстов, а это – качественно но-
вый уровень.

В третьем семестре студент постигает будущее время глагола, и 
его возможности заметно возрастают. Например, я предлагаю сту-
дентам среди прочих текст «Большой писатель и скромный чело-
век» (« ») [10, с. 126–127]. Это биография ШаЙя 
Агнона, израильского писателя, лауреата Нобелевской премии по 
литературе 1966 года «За глубоко оригинальное искусство пове-
ствования, навеянное еврейскими народными мотивами», писав-
шего на иврите и на идише. Студенты уже знают о нем, но сейчас 
он предстает перед ними просто 19-летним парнем, и вся жизнь 
перед ним пока – чистый лист.

В четвертом и пятом семестре я предлагаю поработать над 
книгами израильской писательницы Галили Рон-Федер Амит из 
серии « » («Туннель времени»). Эта серия книг напи-
сана в жанре научной фантастики и адресована детям, которые 
не любят и не знают историю. Писательница политкорректна, но 
очевидно, что речь идет в первую очередь о детях репатриантов, 
которые недостаточно хорошо знают язык и историю страны. 
Сюжет построен так: современные дети, посещающие кружок 
каратэ, сидящие днями у компьютера, обутые в кроссовки и в 
кепке козырьком вперед, с «айфоном» в кармане, находят пе-
щеру, которая ведет в туннель. Каждый раз, когда они заходят 
туда, они переносятся в прошлое. Мы уже побывали в периоде 
Шестидневной войны, поучаствовали в операции «Стена и баш-
ня», присутствовали при кончине Иосифа Трумпельдора и т. д. 
Об этих исторических событиях и великих людях студентам уже 
было известно в общих чертах. Но одно дело знать, что был лет 
60 назад, такой героический человек – Иосиф Трумпельдор, а 
другое – стоять рядом с ним в бою, а потом – присутствовать 
при трагической кончине и лично услышать его последние сло-
ва. Сейчас эти знания становятся эмоционально окрашенными и 
трогают душу. 

Этот материал я применяю для самостоятельного и факуль-
тативного чтения, и он вызвал у студентов большой интерес. 
Во-первых, то, что студенты способны работать с оригинальным 
художественным неадаптированным текстом, повышает их са-
мооценку, заставляет верить в свои возможности и стимулирует. 
Во-вторых, эти тексты оказались богатейшим источником «нео-
жиданной» лексики, элементов молодежного сленга, страноведче-
ских знаний, сведений об истории Государства Израиль, культур-
ных особенностях национальных меньшинств и т. д. Это дало тол-
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чок к пристальному вниманию студентов к другим дисциплинам, 
т.е. мы пришли к реально «работающим» межпредметным связям. 
В конце каждой книги дети, оставившие в «том» времени друзей, 
возвращаются домой и сразу открывают книги по истории, ведь 
их волнует дальнейшая судьба этих людей, и мы «открываем» их 
вместе с ними. Конечно, знания иврита в это время еще недоста-
точны, чтобы полноценно обсудить прочитанное, поэтому для до-
стижения цели приходится пользоваться и родным языком, но это 
только дополнительно стимулирует студентов, побуждает к даль-
нейшей работе над языком (см. пример).

На четвертом курсе студенты в состоянии работать текстами 
на библейском иврите, иврите Мишны и т. д. Один из них – текст 
« » [11, с. 168]. Если содержание текста заранее из-
вестно студентам из материала других дисциплин, на занятии 
создается заинтересованная, оптимистичная обстановка. Студен-
ты словно говорят: «Мы шли к этому долгим путем, но усилия 
были не напрасны». С этого момента мы уже не «учитель и уче-
ники», а коллеги, делающие общее дело. Это и есть момент, когда 
мы испытываем удовлетворение, ради которого мы трудимся и 
живем.

Пример. Том 1. « » (Война за Независимость).
После окончания чтения книги очень эффективна рабо-

та с функционально – смысловыми таблицами и лексико-
грамматическими таблицами, которые рекомендует Е. И. Пассов 
[1, с. 1231]. Приведу пример:

Воспитательные моменты:
Война за Независимость 1948–1949 гг. Понятие «Зеленая чер-• 
та».
Понятие «палестинские беженцы». Существование параллел-• 
но «еврейских беженцев».
Дружба и человеческие качества.• 
Формирование гражданской позиции на примере героев кни-• 
ги. 
Новая лексика по разделам:• 
новые глаголы;• 
идиомы и словосочетания – например: «я не мог отвести гла-• 
за», «вздохнуть с облегчением», « пожертвовать собой»;
молодежный сленг – например: «ей-Богу!», «дорогуша», «по-• 
лучишь по голове!», «эй, дурень!», «братва», «понятия не 
имею»;
сокращения и аббревиатуры – например: «НЛО», «отряды са-• 
мообороны времен британского мандата»;
иностранные слова – например: «каратэ», «хаки», фитиль».• 
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