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Анализируются проблемы изучения современного иврита в Российской Федерации. В част-

ности, отмечается, что иврит — язык, изучение которого еще совсем недавно было запрещено 

или, по крайней мере, весьма ограничено, в настоящее время изучается на всех образователь-

ных уровнях и в самых разнообразных форматах. Иврит преподают на различных языковых 

курсах, в том числе при разных еврейских организациях, а в последние годы появляется все 

больше курсов и частных групп, предлагающих пользующуюся все большим спросом услугу 

изучения иврита в онлайн-формате. В целом, за последние 30 лет в России создана собствен-

ная школа преподавания иврита, осуществляется активная научная деятельность, проводятся 

международные конференции, издается собственный журнал. 
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1. Введение

В советское время изучение современного иврита было де-факто запрещено, 

за исключением нескольких групп в вузах, так или иначе связанных со спецслуж-

бами. С тех пор прошло около 30 лет, и в настоящее время изучать этот язык в 

Российской Федерации можно на университетском уровне, а также в школах — 

как государственных (с углубленных изучением национального компонента), так 

и в частных, на множестве языковых курсов (традиционно называемых ульпана-

ми) и в интерактивном режиме. Кроме этого, проводятся научные конференции 

посвященные проблемам иврита, защищаются диссертации, издается академи-

ческий журнал, выходят в свет сборники научных трудов и монографии, научным 

коллективам выделяются гранты крупнейшими российскими научными фондами. 

Каковы ж е причина такой популярности изучения иврита? Они различны. 

Здесь и планы на перее  зд в Израиль в ближайшем или отдаленном будущем, и 

возвращение к религиозной традиции своих предков, и вынужденная необходи-

мость (в основном для контин  гента еврейских школ) и т.д.

Большинство тех, кто решил изучить иврит, обращаются в ульпаны. Понятно, 

что большинство слушателей ульпанов в той или ино  й степени рассматривают 
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вопрос о переезде в Израиль. Разумеется, в какой-то мере это относится и к ту-

ристам, планирующим посетить Святую землю, однако их число невелико. Речь 

идет о потенциальных иммигрантах или, как их называют в Израиле, репатриан-

тах — ведь согласно законодательству гражданство Израиля может получить не 

только каждый еврей, но и члены его семьи вне зависимости от национальности.

Что именно побуждает будущих репатриантов заниматься ивритом до пере-

езда в страну изучаемого языка? Ведь на первый взгляд изучить иностранный 

язык гораздо легче, находясь в среде этого языка. Статистика приезда репатри-

антов из разных стран и их расселения по городам показывает, что большинство 

приезжает в Израиль из России и Украины (носители русского языка), Франции 

и Бельгии (французский язык), Аргентины и из других стран Латинской Амери-

ки (испанский язык), США и Великобритании (английский язык), а также Эфи-

опии (амхарский), причем их расселение по стране никак не регулируется (Central 

Bureau of Statistics of Israel, http://www.cbs.gov.il/reader), в отличие, например, от 

Германии, где условием предоставления субсидий является проживание в опре-

деленном властями населенном пункте. Таким образом, практически ни в одном 

городе Израиля нет возможности создать группу, гомогенную с точки зрения род-

ного языка. Добавим к этому, что было бы некорректно требовать от учителей 

ульпанов знания хотя бы нескольких языков их потенциальных учеников. Кроме 

того, ситуация постоянно меняется, в настоящее время подавляющее большин-

ство учеников являются русско- или франкоязычными. Был период массовой 

репатриации из Эфиопии; в настоящее время наблюдается тенденция репатри-

ации из испано- или англоязычных стран. Таким образом, обучение ивриту на 

самом иврите просто безальтернативно. 

В Израиле накоплен большой опыт преподавания иврита на иврите. Методи-

ка обучения иностранному языку требует высокой квалификации преподавателя, 

особенно если учесть, что в состав учебных групп входят ученики, принадлежащие 

не только к разным языковым, но и культурным группам, привыкшие к опреде-

ленным — и разным — методическим приемам изучения иностранных языков, а 

также обладающих разными типами восприятия [1]. 

В связи с тем, что уровень репатриации в Израиль не регулируется государ-

ственными структурами, заранее предсказать загрузку того или иного ульпана 

практически невозможно. Зачастую возникают ситуации, когда из-за массовой 

репатриации из отдельных стран нехватка преподавателей в ульпанах становится 

настолько катастрофической, что за неимением лучшего приходится принимать 

на эту работу недостаточно подготовленных работников [2].

Важным фактором является также нагрузка на учащихся ульпана. Государ-

ственная помощь репатриантам включает финансирование 500 академических 

часов изучения иврита в ульпане. На первый взгляд это немало, однако понятно, 

что не владеющий ивритом репатриант не может найти соответствующую его 

квалификации работу на рынке труда, поэтому время учебы в ульпане компен-

сируется получением государственных выплат на текущие расходы, включая пи-

тание и проживание. 500-часовая программа учебы в ульпане предусматривает, 

что ее необходимо закончить в течение короткого времени. Это подразумевает 
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высокую нагрузку на слушателей ульпанов — учиться приходится по пять часов 

в день, пять дней в неделю на протяжении пяти месяцев, причем методика пре-

подавания «иврит на иврите», не свойственная советской языковой школе, не-

редко представляется выходцам из России бессистемной, в особенности, когда 

уровень преподавателей недостаточно высок. В результате значительное число 

репатриантов заканчивают учебу в ульпане, не овладев ивритом на достаточном 

уровне. 

2. Обсуждение

В советское время сформировалась альтернативная система платного препо-

давания этого языка, действовали семинары по подготовке преподавателей и было 

создано объединение учителей — Игуд ха-морим. У истоков преподавания иври-

та в Москве стоял Э.Трахтман (М.Палхан), которым было обучено так называемое 

первое поколение учителей (З. Шахновский, Л. Йоффе, М. Гольдблатц, З. Золо-

торевский и др.), о чем упоминается в мемуарах Л. Трахтман-Палхан [3]. Извест-

но, что, не имея высшего образования, М. Палхан был талантливым преподава-

телем, оставившим после себя учебные материалы и методические разработки, с 

помощью которых обучалось не одно поколение будущих преподавателей. Среди 

второго поколения учителей иврита были И. Палхан, младший брат М. Палхана, 

и М.А. Членов, который, в свою очередь, с 1971 по 1993 годы обучил около 1000 

учеников. Ученики его последней группы (Е.Б. Марьянчик, О.Л. Дубова и др.) 

стали основоположниками современной школы преподавания иврита в России.

Многие из тех, кто изучал, а впоследствии и преподавал иврит в те годы по 

этой системе, владели им на высоком уровне. Однако вскоре после распада СССР 

на этом поле начали функционировать новые субъекты — крупные израильские 

и международные организации. Так, например, целая сеть ульпанов была созда-

на под эгидой израильских культурных центров (ИКЦ), так как одна из главных 

задач любого культурного центра — пропагандировать язык своей страны. Перво-

начально в этих ульпанах преподавали учителя, поочередно приезжающие из 

Израиля на ограниченное время. Большинство педагогов не владели русским 

языком и преподавали иврит так, как их учили, — на иврите. Уровень квалифи-

кации преподавателей был различным, некоторые из тех, кто тогда «открыл» для 

себя Россию, впоследствии стали ведущими преподавателями Израиля, однако 

немало учителей не были профессионалами. На сегодняшний день ульпан ИКЦ 

имеет свою программу, разработанную Министерством образования Израиля. 

Есть также сайт, на котором выкладываются дополнительные материалы, и су-

ществует постоянная связь с Д. Коэн, ответственной за методическое сопрово-

ждение. Раз в год в Москве или в Иерусалиме проводится четырехдневный семи-

нар для всех учителей Натива.

Другая сеть ульпанов была открыта в рамках Еврейского агентства для Изра-

иля. Одной из основных целей этой организации является содействие сохранению 

еврейской идентичности, и изучение иврита — национального языка еврейского 

народа — является неотъемлемой частью этой идентичности. Политика Еврей-
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ского агентства в области преподавания иврита существенно отличалась от ИКЦ, 

основная ставка делалась на местные кадры, причем немалые средства вклады-

вались в их подготовку: проводились регулярные семинары как на территории 

России или других стран бывшего СССР, так и в Израиле. 

Поскольку занятия в ульпанах Еврейского агентства были бесплатными, их 

группы получили серьезное конкурентное преимущество на рынке труда перед 

еще существовавшими группами Игуд ха-морим, и большинство последних по-

немногу исчезли, а многие его преподаватели стали работать в ульпанах. Следует 

отметить, что в ульпанах Еврейского агентства отсутствовала единая учебная про-

грамма и единый учебник. Что касается количества слушателей ульпанов в те 

годы, то оно измерялось тысячами. Достаточно сказать, что на пике число слу-

шателей одного только московского ульпана было порядка 1200 человек [4]. 

Тем не менее реформы в области преподавания иврита в ульпанах Еврейского 

агентства в странах бывшего СССР были необходимы, и в первые годы XXI века 

они были начаты новой командой в Иерусалиме в тесном сотрудничестве с мо-

сковскими вузами.

В советское время иврит преподавали лишь в ограниченном числе вузов, за-

крытых для студентов-евреев, таких как Военный институт, Высшая школа КГБ 

или ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова [5]. Ситуация начала меняться лишь в 

конце 80-х — начале 90-х годов ХХ века. Так, в 1989 году на базе Ленинградского 

общества еврейской культуры — первой в городе легальной еврейской обществен-

ной организации — был учрежден Ленинградский еврейский открытый универ-

ситет, а в 1992 году одним из первых среди негосударственных вузов России ли-

цензию на право ведения образовательной деятельности получил Петербургский 

еврейский университет, впоследствии — Петербургский институт иудаики (http://

www.pijs.ru/nash_institut). Одним из первых проектов высшего образования в об-

ласти иудаики в Москве стал факультет иудаики американского Touro College, 

открывшийся в 1991 году. Занятия на этом факультете были бесплатными, а уро-

вень преподавания довольно высоким. Преподавание иврита проводилось сила-

ми местных педагогов, многие из которых начинали свой профессиональный 

путь еще в советское время (А.И. Вайнштейн, Э. Погребинский, И. Зыскин и 

др.). На протяжении целого ряда лет Touro College был единственной официаль-

ной структурой, где изучение иврита на высоком уровне было возможно не толь-

ко для студенческой молодежи, но и для представителей старшего поколения. 

В октябре 1991 года состоялось открытие Свободного еврейского университета 

(впоследствии Еврейский университет в Москве — ЕУМ и Высшая гуманитарная 

школа им. С. Дубнова) [6], а в декабре 1991 года в соответствии с постановлени-

ем Правительства РФ была образована Государственная еврейская академия 

им. Маймонида (впоследствии — Государственная классическая академия 

им. Маймонида). Преподавание иврита и подготовка дипломированных препо-

давателей иврита стали важными направлениями этих вузов. В 1996 году в Рос-

сийском государственном гуманитарном университете был создан Учебно-на-

учный центр библеистики и иудаики. В сотрудничестве с крупнейшими миро-

выми центрами иудаики, в частности с Еврейской теологической семинарией 
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Америки (JTS) и Институтом Еврейских исследований (YIVO) он занимается 

образовательной, исследовательской и издательской деятельностью в различных 

областях иудаики. 

Первоначально в Академии им. Маймонида и ЕУМ руководство этим направ-

лением было отдано преподавателям вузов, существовавших еще с советских вре-

мен, однако по ряду причин педагогический коллектив постепенно стал попол-

няться преподавателями, начинавшими свою деятельность в рамках Игуд ха-

морим, не имевшими филологического образования в области современного 

иврита. Уже в середине 90-х годов ХХ века большую часть кафедры иврита Ака-

демии составляли специалисты в области математики или компьютерных наук, 

и именно им предстояло решить задачу массовой подготовки молодых препода-

вателей иврита. 

Найденное решение оказалось эффективным [4; 7]. Учебная программа по 

ивриту Академии им. Маймонида основывалась на программе Школы для ино-

странных студентов им. Ротберга Еврейского университета в Иерусалиме. Для 

реализации этой программы, определявшей последовательность прохождения 

грамматических тем (своего рода грамматического каркаса), в Иерусалиме была 

разработана целая серия учебников. Разумеется, преподавание иврита в Еврей-

ском университете в Иерусалиме шло на иврите и не предполагало формального 

изучения грамматических категорий, тем более что задача подготовки иностран-

ных студентов в качестве будущих преподавателей иврита стран диаспоры не вхо-

дила в число приоритетов этого университета, необходимо было лишь обеспечить 

освоение ими иврита для целей последующего обучения на самых разных специ-

альностях. 

Преподаватели Академии поставили перед собой задачу сочетать преимуще-

ства профессиональной программы Еврейского университета в Иерусалиме и 

учебников с возможностью использования на занятиях родного языка студентов. 

Более того, наличие грамматического каркаса позволяло и даже предполагало 

изначальное знакомство с ним студентов и существенно облегчало их становле-

ние как преподавателей, чья роль в значительной степени сводилась к пониманию 

логики этого каркаса и умению представить его новым поколениям учащихся. 

Преподаватели, подготовленные таким образом, могли успешно работать в ос-

новном в рамках самой этой системы.

Первый выпуск молодых преподавателей иврита в Академии им. Маймонида 

состоялся в 1997 году, и можно констатировать, что значительная часть выпуск-

ников в полной мере освоила программу Еврейского университета в Иерусалиме, 

а со следующего выпуска освоение этой программы (т.е. сдача экзамена, анало-

гичного экзамену «птор» — своего рода «выпускному» экзамену для изучающих 

иврит в Еврейском университете в Иерусалиме) стало обязательным для всех вы-

пускников Академии по этой специальности. 

Успешное освоение студентами Академии программы Еврейского универси-

тета в Иерусалиме стало одним из основных факторов соглашения о передаче в 

ведение кафедры иврита Академии им. Маймонида преподавания в Центре иу-

даики и еврейской цивилизации ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова (ЦИиЕЦ, 
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впоследствии кафедра иудаики ИСАА МГУ), созданном в 1998 году в качестве 

совместного проекта МГУ и Еврейского университета в Иерусалиме. Основным 

условием привлечения кафедры иврита Академии им. Маймонида к этому про-

екту стала ее готовность обеспечить успешную сдачу студентами экзамена «птор» 

уже в конце 3 курса. 

Создание ЦИиЕЦ позволило организовать курс лекций по изучаемым специ-

альностям силами израильских преподавателей, как правило, на иврите, что было 

возможно благодаря высокому уровню владения ивритом студентами. Большин-

ство этих лекций были доступны также студентам Академии им. Маймонида и 

ЕУМ (привлекательность и конкурентность которого по сравнению с государ-

ственными вузами начала уменьшаться), и для обеспечения необходимого уров-

ня иврита последних ответственность за преподавание этого языка студентам-

филологам ЕУМ также была передана кафедре иврита Академии. Таким образом, 

подготовка в Москве студентов, владеющих ивритом на высоком уровне, осу-

ществлялась одновременно в трех вузах силами одной и той же группы препо-

давателей. 

Вскоре после создания ЦИиЕЦ в Санкт-Петербурге было подписано согла-

шение между Еврейским университетом в Иерусалиме и СПбГУ. В рамках этого 

соглашения в СПбГУ был создан Центр библеистики и иудаики (ЦБИ), впослед-

ствии преобразованный в кафедру еврейской культуры. Как и в Москве, целый 

ряд лекций в новом центре читали израильские ученые, и эти лекции были до-

ступны также для студентов негосударственного ПИИ.

Еще одним проектом стало лишь намечавшееся в то время сотрудничество 

московских преподавателей с ЦБИ СПбГУ, в рамках которого были организова-

ны совместно проведенные экзамены по ивриту для студентов Центра. 

Успехи вузовского преподавания иврита в Москве позволили начать в 2003 году 

сотрудничество с отделом образования Еврейского агентства для русскоязычно-

го еврейства, которое продолжается в настоящее время: только в 2003 году было 

заказано два крупных проекта. Первый из них предполагал своего рода «инвен-

таризацию» — проведение серии экзаменов по ивриту, аналогичных вузовским, 

для преподавателей ульпанов Еврейского агентства в странах бывшего СССР 

(около 450 человек), а второй — проведение ряда сверхинтенсивных семинаров 

по ивриту [4]. Партнером Еврейского агентства в этих проектах стал Межрегио-

нальный центр преподавания иврита (МЦПИ), созданный как проект Ваада Рос-

сии в сотрудничестве с Межуниверситетским центром еврейского образования 

в России.

Экзамены проводились на специальных семинарах, как региональных, в каж-

дом из которых участвовало 15—20 преподавателей ульпанов, так и межрегио-

нальных, где количество участников измерялось уже десятками. Как правило, 

целью таких семинаров были не только экзамены, но и повышение уровня вла-

дения ивритом их участниками; занятия проводили опытные преподаватели Ев-

рейского университета в Иерусалиме. Экзамены, как и в вузах, проводились не 

только в письменном, но и в устном формате, причем во время собеседования 

участникам семинара нужно было не только продемонстрировать беглость и пра-

вильность речи, но и умение объяснить ту или иную грамматическую категорию.
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Задачей Летних школ, продолжавшихся всего один месяц, было прохождение 

слушателями — преподавателями ульпанов — семестрового курса иврита. В про-

ведении этих семинаров основную роль играли преподаватели трех вузов, причем 

большинство их составляло уже новое поколение преподавателей — выпускники 

Академии им. Маймонида и ЦИиЕЦ. Первая Летняя школа состоялась летом 

2003 года, наряду с московскими преподавателями в ее работе приняли участие 

израильские коллеги. Около 60 слушателей (действующих и будущих преподава-

телей иврита из разных стран) были разбиты на пять групп, занятия в которых 

проходили шесть дней в неделю по 8—10 академических часов в аудитории, и 

примерно такое же время им приходилось тратить на выполнение домашних за-

даний. Столь напряженная работа большинства участников Летней школы дала 

свои плоды — по прошествии месяца большей части слушателей удалось успеш-

но сдать соответствующий экзамен. Успех первой Летней школы позволил про-

вести аналогичный семинар еще дважды: в 2004 году в нем участвовало 33 слу-

шателя, а в 2005 году их количество возросло до 50 человек, причем в этот раз 

запрос исходил не только от Еврейского агентства, но и от Федерации еврейских 

общин России (ФЕОР), направившей в Летнюю школу целую группу препода-

вателей иврита своих воскресных школ.

Как Летние школы, так и региональные и межрегиональные семинары про-

демонстрировали высокую эффективность и позволили Еврейскому агентству в 

значительной степени повысить уровень владения преподавателей ульпанов ив-

ритом, а затем и перевести свои ульпаны на программу и учебники Еврейского 

университета в Иерусалиме. Рост знаний преподавателей ульпанов позволял по-

степенно включать в проводимые семинары также методическую составляющую. 

Разумеется, такие семинары были очень дорогостоящими, ведь расходы требо-

вались не только на оплату труда преподавателей и экзаменаторов, но и на опла-

ту дорожных расходов, проживания и питания слушателей. Необходимо было 

найти более дешевую, но в то же время эффективную альтернативу [1]. 

В начале ХХI века был инициирован проект под названием «Дистанционное 

преподавание иврита», поддержанный Фондом им. Пинкуса, Еврейским агент-

ством, а также JHF и ФЕОР. 

Естественным развитием этого проекта стали первые видеоуроки иврита, пер-

воначально с преподавателями ульпанов в городах Дальнего Востока (Хабаровска, 

Владивостока, Биробиджана), впоследствии и многих других регионов (при под-

держке Еврейского агентства, Фонда им. Пинкуса и JHF). Постепенное совер-

шенствование программ видеосвязи позволило унифицировать проведение ви-

деоуроков по ивриту и выделить их в отдельный проект, а позднее использовать 

этот инструмент как основной для работы методистов Еврейского агентства с 

учителями ульпанов [5. С. 22]. 

К этому же периоду (2007—2010 годы) относится и разработка первых вари-

антов электронных обучающих упражнений, призванных освободить препода-

вателя от необходимости перепроверки технической части домашнего задания 

непосредственно на уроке. Эта работа была выполнена с использованием отече-

ственного программного обеспечения SunRavWebClasssunrav.ru и впоследствии 
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оказалась востребованной при разработке принципиально новых моделей пре-

подавания иврита.

На следующем этапе была проведена работа по переводу экзаменационных 

работ по ивриту в компьютерный вид, был разработан порядок их проведения. 

Все это не только повысило объективность оценивания, но и позволило слуша-

телям и преподавателям ульпанов Еврейского агентства сдать соответствующий 

экзамен в режиме онлайн [3. С. 18]. 

Наряду с описанными выше достижениями отметим и менее успешные вузов-

ские проекты. Так, в 2003 году в адрес объединенной группы преподавателей трех 

вузов поступила просьба о помощи в преподавании иврита от еще двух негосу-

дарственных вузов, созданных под эгидой ФЕОР: Института ХХI века (впослед-

ствии  МЕИЭФиП) и Института Махон Хамеш. В отличие от вузов, определявших 

цель обучения ивриту как подготовку преподавателей этого языка или по меньшей 

мере обеспечение студентам возможности учиться у ивритоязычных преподава-

телей, руководству Института Махон Хамеш иврит представлялся необходимым 

элементом еврейской культуры и языком коммуникации. Что же касается Ин-

ститута ХХI века, то первоначально его руководство ставило перед собой доста-

точно амбициозные цели и в этой области, однако массовый неуспех уже перво-

го набора, результатом которого стало отчисление значительной части студентов 

из-за неуспеваемости по ивриту, отнюдь не профильной дисциплины в этом вузе, 

привело к пересмотру целей и решению ограничиться лишь базовым знакомством 

студентов с этим языком. 

К причинам относительной неудачи обоих этих проектов следует отнести, во-

первых, неприспособленность подхода, разработанного первоначально в Акаде-

мии им. Маймонида, а затем перенесенного в ЦИиЕЦ и ЕУМ, к новым условиям. 

Студенты новых вузов были недостаточно мотивированы для выполнения столь 

насыщенных и объемных домашних заданий, да они и не видели себя препода-

вателями иврита в будущем. Что же касается администрации этих вузов, то и она 

не была готова к постоянному отсеву не менее половины студентов. Еще одной 

причиной можно считать отсутствие методической гибкости преподавателей, 

хотя в этом их едва ли можно упрекать, ведь их подготовка предусматривала ра-

боту в рамках действующего вузовского «конвейера» по производству все новых 

преподавателей иврита.

Упомянем здесь еще один вузовский проект, реализованный кафедрой вос-

точных языков Института международных отношений Пятигорского государ-

ственного лингвистического университета. На изучение иврита в качестве вто-

рого иностранного языка отводилось 8 часов в неделю, что гипотетически могло 

позволить добиться неплохих результатов. К сожалению, эта деятельность про-

ходила в отрыве от коллег в Москве и Санкт-Петербурге при отсутствии само-

стоятельного опыта для реализации столь сложного проекта, разработанных про-

грамм и даже учебной литературы, а элементы сотрудничества стали вырисовы-

ваться лишь с 2012 года, когда уже был прекращен набор студентов на это 

направление. 

Но ситуация постепенно осложнялась и в ведущих вузах. В изменившихся 

условиях во втором десятилетии XXI века администрация любого вуза, в том чис-
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ле государственного, уже не могла примириться с массовыми отчислениями сту-

дентов, а ведь «конвейер», как было отмечено, изначально был настроен на ра-

боту с наиболее способной, работоспособной и мотивированной частью студен-

ческой аудитории. Для того чтобы изменить ситуацию, необходимо было или 

«перенастраивать» действующий «конвейер», или снижать требования. Неуди-

вительно, что в условиях реформы всей сферы высшего образования в России и 

перехода на двухступенчатое образование, принятия новых нормативов и стан-

дартов, вызвавших сокращение часов, выделяемых на изучение иврита как про-

фильной дисциплины, выбор в Академии им. Маймонида был сделан в пользу 

второй альтернативы. 

В самом деле, массовая подготовка преподавателей иврита московскими ву-

зами в конце ХХ — начале ХХI веков привела к тому, что возможность трудо-

устройства молодого специалиста в одном из существующих вузов стала скорее 

исключением, чем правилом. Какие же варианты трудоустройства, имеющие от-

ношение к выбранной специальности, оставались у выпускников Академии 

им. Маймонида и ИСАА?

Ульпаны? К сожалению, в конце первого десятилетия ХХI века положение 

ульпанов Еврейского агентства существенно осложнилось. Так, в 90-е годы был 

огромный спрос на короткие ульпаны (максимум 3 месяца), поскольку это был 

пик массовой и быстрой алии, количество учеников измерялось десятками тысяч 

в год. В 2008 году из-за резкого сокращения их финансирования, ранее традици-

онно получаемого от зарубежных спонсоров, начался постепенный спад. Речь 

шла даже о закрытии всех ульпанов Еврейского агентства, и лишь готовность 

руководства отдела образования Еврейского агентства спасти хотя бы часть при 

помощи их перевода на самоокупаемость позволила сохранить в своем распоря-

жении около трети преподавателей, в основном в крупных городах России. В по-

следние годы число учащихся колеблется от 5000 до 7000 человек в год.

Офисная работа, предполагающая знание иврита? В «период расцвета» трех 

вузов интерес к их выпускникам был проявлен посольством Израиля в Россий-

ской Федерации, и в первый же выпуск после этого сразу восемь выпускников 

были приняты на работу в посольство или консульство. Небольшое количество 

выпускников устраивались на работу в турагентства или в организации, возглав-

ляемые израильтянами. 

Школы? Работа по специальности в одной из еврейских школ Москвы была 

еще одним направлением, на первый взгляд наиболее естественным для молодых 

преподавателей иврита. Первые национальные еврейские общеобразовательные 

школы или классы в обычных школах появились еще в СССР, и преподавание 

иврита — национального языка еврейского народа — изначально представлялось 

в них как одна из важнейших целей. Вскоре после этого Министерство образо-

вания Израиля разработало специальный проект поддержки этих школ, полу-

чившего название «Хефциба» («Сионистско-еврейское образование в бывшем 

Советском Союзе»), и в скором времени заинтересованность принять участие в 

нем выразило довольно большое число школ. Как указано на сайте проекта, его 

реализация была определена межправительственными соглашениями, заключен-

ными Израилем с Россией, а также с другими странами ближнего зарубежья. Так, 
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указывается, что изучение иврита относилось к сфере ответственности Мини-

стерства образования Израиля, причем основные принципы его преподавания 

должны были стать отражением израильской системы образования. К сфере от-

ветственности проекта «Хефциба» были отнесены разработка и внедрение учеб-

ных программ, в частности по ивриту, а также обеспечение школ — участников 

проекта учебниками и соответствующей методической литературой. Количество 

российских школ, входящих в проект, постепенно увеличивалось, и в настоящее 

время достигло 15 [8].

Министерство образования Израиля отнеслось к своей новой функции ис-

ключительно серьезно — помощь еврейским школам на постсоветском простран-

стве осуществлялась в значительной степени за счет государственного бюджета 

Израиля, что можно считать беспрецедентным шагом, ведь подавляющее боль-

шинство упомянутых школ имели госу дарственный статус в своих странах [9]. 

К сожалению, на начальном этапе (1992—2001 годы) реализация проекта «Хеф-

циба» в области преподавания иврита была осложнена рядом проблем, в некото-

рой степени обусловленных, как это ни парадоксально, его принципами. Дело в 

том, что в школьной системе Израиля отсутствовали специалисты по препода-

ванию иврита как иностранного («второго», по израильской терминологии) язы-

ка, а само преподавание проводилось в рамках модной в то время методики 

-использование которой в самом Израиле впоследствии было призна ,לולכמכ הפשה

но неудачным и запрещено. Идея данной методики состояла в том, что навыки 

чтения должны приобретаться подобно речевым навыкам — на основе прочитан-

ных книг и попыток собственного творчества, без изучения грамматики и ис-

правления ошибок в написанных текстах. Таким образом, на протяжении почти 

целого десятилетия преподавание ив рита в еврейских школах стран СНГ шло 

именно по этой модели — без учебников, без программы, без системы подготов-

ки местных учителей и, как следствие этого, без результата. Неудивительно, что 

такая деятельность едва ли могла представлять профессиональный интерес для 

молодых выпускников вузов.

Отсутствие результата представляло серьезную проблему и для большинства 

еврейских школ США, несмотря на значительные средства, направляемые на 

изучение иврита. Для того чтобы найти выход из этой ситуации, необходимо было 

разработать профессиональную программу для средней школы (начиная с 6 клас-

са), предусматривающую процесс под готовки учителей и их методическое сопро-

вождение. По заказу фонда «Авихай» такая программа, получившая название 

NETA (от ивр. аббревиатуры תירבעה תבוטל רעונ — ע”טנ, Молодежь на благо иврита) 

была разработана группой ведущих преподавателей Еврейского университета в 

Иерусалиме. Учебные материалы NETA включали не только 24 учебника, раз-

деленные на четыре уровня, но также детальные планы уроков, контрольные ра-

боты, аудио- и видеоматериалы. Предполагалось, что внедрение программы NETA 

позволит обеспечить выпускникам школ владение языком, достаточное для сво-

бодной коммуникации в Израиле, а также развитые навыки чтения и письма.

Внедрение программы NETA в РФ началось в 2005 году при поддержке Еврей-

ского агентства в рамках одноименного проекта под руководством Н. Орен (Штай-

нер), вначале — в Москве и Санкт-Петербурге, а впоследствии также в Казани и 
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Пятигорске. Основными критериями при включении школы в проект были на-

личие в школе заинтересованных и обладающих необходимым потенциалом учи-

телей, их готовность работать в контакте с методистами NETA, а также поддерж-

ка со стороны администрации школы и готовность последней обеспечить не ме-

нее трех уроков иврита еженедельно. Для школ, не вошедших в проект, 

методистами «Хефциба» была разработана специальная программа, основанная 

на компиляции ряда существующих, но не связанных между собой учебников, 

что в тот момент оказалось единственным возможным выходом, поскольку раз-

работка альтернативной оригинальной программы была бы слишком затратным 

и времяемким проектом. 

Что же касается младших классов, то по рекомендации «Хефциба» во многих 

школах было принято решение о внедрении программы TaLAM. Отметим, что 

изучение иностранного языка в начальных классах школы едва ли может дать 

серьезный эффект, и вопреки общепринятому мнению даже адаптация ребенка-

иммигранта в детском саду может привести к периоду «немоты», продолжающе-

муся зачастую до двух лет [10; 11]. По-видимому, учитывая это, разработчики 

программы TaLAM определяли свою программу не как чисто языковую, а как 

культурно-языковую (дословный перевод названия — «Учебная программа ив-

рита и наследия») и приложили немало сил, чтобы разработанные ими учебные 

материалы были комфортны для учащихся младших классов. Кроме того, большое 

внимание уделялось созданию благоприятной учебной среды, включая «эстети-

чески оформленные и функционально иллюстрированные книги, красивые ин-

терактивные настенные плакаты и аудио диски» [12].

Важно отметить, что разработка программ NETA и TaLAM шла параллельно 

и без какого-либо контакта между разработчиками, в связи с чем при переходе в 

6 класс исходные знания выпускников TaLAM часто определялись как нулевые, 

исходя из критериев NETA, и им рекомендовалось вновь начать изучение иври-

та с нуля. Все это не способствовало повышению мотивации как учащихся, так 

и их учителей, и администрации школ.

Внедрение программы NETA породило немало надежд и было с энтузиазмом 

встречено выпускниками Академии им. Маймонида, увидевшими в этом шанс 

для своей профессиональной реализации. Началу работы учителей в проекте пред-

шествовал интенсивный ознакомительный семинар (8—12 дней), включавший 

не только знакомство с основными принципами преподавания иврита и самой 

программой, но и показательные уроки участников семинара. В дальнейшем ме-

тодисты проекта, посещавшие закрепленные за ними школы 3—4 раза в год, ока-

зывали методическую помощь учителям в основном в пла нировании урока и его 

детальном разборе. Проект предусматривал также подготовку новых сертифици-

рованных методистов на специальных семинарах в Hebrew College (Бостон), и с 

течением времени такие специалисты появились в целом ряде школ.

Отметим некоторые проблемы, характерные для российских еврейских школ. 

В отличие от школ в США или других англоязычных стран, в России иврит был 

не вторым, а третьим языком (после русского и, как правило, английского), а 

иногда — и четверым (в Казани, например, обязательным является изучение так-

же татарского языка), что существенно повышало нагрузку на учащихся. Суще-
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ственной проблемой стало также формирование штата учителей и текучесть ка-

дров, ведь далеко не везде, как в Москве или Санкт-Петербурге, была возможность 

использовать выпускников вузов, а срок работы в школах представителей «Хеф-

циба» был лимитирован четырьмя, максимум пятью годами, причем они «часто 

не обладали достаточными образованием и опытом, чтобы преподавать детям 

иврит и … не владели русским языком» [7]. Существенной проблемой оказалось 

также формирование учебных групп, поскольку прием детей в еврейскую школу 

не зависел от уровня знания иврита, и поэтому в одном классе нередко находи-

лись ученики с совершенно разным уровнем владения языком. Тем не менее раз-

витие проекта в 2005—2008 годы можно условно считать удачным, однако проект 

был приостановлено в период международного финансового кризиса из-за бюд-

жетных проблем, когда основные спонсоры проекта были вынуждены прекратить 

свое участие в его финансировании, и лишь поддержка новых спонсоров — Фон-

да им. Пинкуса и благотворительного фонда «Генезис» — позволила возобновить 

его реализацию в новом формате с 2010 года под названием ALE.

Остановимся подробнее на отличиях этого проекта от первоначального [9]. 

Прежде всего, были в полной мере использованы опыт и квалификация учителей, 

в первую очередь закончивших полный курс обучения в Hebrew College (Бостон), 

была разработана «схема профессионального» сопровождения учителей, при ко-

торой к каждому учителю был прикреплен персональный куратор [13]. При этом 

для методической работы с учител ями использовались современные видеотех-

нологии. Отказ от поездок методистов в школы-участники позволил удешевить 

проект и повысить частоту контактов методистов с учителями. Вскоре оказалось, 

что в режиме видеоконференции может быть проведен даже ознакомительный 

семинар с начинающими учителями, занятия которого проходили 1—2 раза в не-

делю на протяжении 4—5 месяцев. 

В рамках нового проекта были подготовлены десятки учителей (что, к сожа-

лению, не повлияло на высокую текучесть кадров), а число школ-участников в 

России увеличилось до восьми, в основном за счет Москвы, где наряду с государ-

ственными школами появились негосударственные, располагающие большей 

свободой в формировании учебной программы и существенно более высокой 

мотивацией учащихся. В последние годы использование современных технологий 

позволило реализовать ряд амбициозных проектов. В рамках одного из них была 

реализована серия параллельных видеоуроков, проведенных лучшими методи-

стами проекта ALE для объединенной аудитории учащихся нескольких школ раз-

ных стран, разделенной на гомогенные по уровню, но распределенные по гео-

графическому местонахождению подгруппы. Второй проект был посвящен ком-

пьютеризации контрольных работ, что позволило существенно повысить 

объективность оценки достижений учащихся. 

В последние годы программа NETA была существенно переработана и ком-

пьютеризирована, получив новое название Bishvil Ha Ivrit (игра слов, может быть 

переведено как «По тропе иврита» или «Для иврита»), и передана новым право-

обладателям, Центру компьютерных технологий (Израиль). К сожалению, по 

некоторым причинам их взаимодействие с разработчиками программы далеко от 

идеального и участие последних в ознакомительных семинарах резко уменьши-
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лось, что привело к снижению их эффективности. Отсутствие финансирования 

со стороны спонсоров привело де-факто к прекращению работы методистов с 

учителями. Следует отметить также, что в настоящее время преподавание иври-

та в ряде государственных еврейских школ проходит полосу испытаний, в основ-

ном по объективным причинам. К ним следует отнести и неопределенный в за-

конодательстве статус иврита (не входящего в утвержденный список изучаемых 

иностранных языков и в то же время не являющегося родным языком учащихся), 

тенденцию укрупнения школ, в рамках которого возможно объединение еврей-

ской школы с нееврейской, кадровые проблемы, а также низкий уровень моти-

вации учащихся и их родителей. 

Развитие современных технологий не осталось незамеченным и на частном 

рынке. На сегодняшний день в Глобальной сети можно найти немало предложе-

ний по урокам иврита в режиме онлайн, как групповых, так и индивидуальных. 

Феномен индивидуальных и весьма дорогостоящих уроков в то время, когда вы-

сока конкуренция на рынке ульпанов, еще не исследован в достаточной степени 

[14]. К примеру, только в Москве действуют ульпаны Еврейского агентства, ИКЦ 

и Московского еврейского общинного цента (МЕОЦ), а в Санкт-Петербурге — 

Еврейского агентства, ИКЦ и «Халом»; ульпаны ИКЦ до сих пор остаются бес-

платными для всех желающих изучать иврит; цены ульпанов Еврейского агентства 

и МЕОЦ несопоставимо ниже стоимости частных уроков.

Направление видеоуроков получило свое дальнейшее развитие в совместных 

проектах МЦПИ с Еврейским агентством и кафедрой еврейской культуры СПбГУ. 

Одним из наиболее интересных проектов в этой области стал эксперимент по 

внедрению в учебный процесс модели “Flipped Learning”, впервые предложенный 

в США в начале XXI века. В рамках этой модели изучение нового материала и его 

техническая отработка переносятся с аудиторного занятия на самостоятельную 

работу учащихся перед уроком при помощи разнообразных компьютерных обу-

чающих материалов; время же, освободившееся от объяснения нового материала 

и проверки технической части домашнего задания, используется для дополни-

тельной отработки с преподавателем языковых навыков. 

Уже первые эксперименты, проведенные со студентами кафедры еврейской 

культуры СПбГУ в 2015—2016 учебном году, продемонстрировали большой по-

тенциал этой модели, а последовательная ее реализация в 2017—2018 учебном году 

позволила увеличить темп прохождения нового материала в два раза и освоить 

двухлетнюю программу за один год. Знания студентов были подтверждены на 

компьютерных экзаменах, разработанных в рамках сотрудничества МЦПИ и Ев-

рейского агентства. Параллельно с университетской группой занятия с несколь-

ко меньшей интенсивностью проходили в онлайн-группе потенциальных репа-

триантов Еврейского агентства, аналогичные результаты были достигнуты и там. 

На эту тему был подготовлен доклад на конференции NAPH в Амстердаме (июнь 

2018 года). Один из элементов этой модели — компьютерные обучающие мате-

риалы — проходит дополнительное опробование также в Академии им. Маймо-

нида, изучен в Институте международных отношений и социально-политических 

наук Московского государственного лингвистического университета (где препо-

давание иврита начато в прошлом учебном году), а также во вновь созданном 
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Еврейском университете, образованном при слиянии МЕИЭФиП и Института 

«МахонХамеш».

Участие в международных конференциях по ивриту является одним из дости-

жений российских ученых и преподавателей в последние годы. Конференции 

NAPH проходят, как правило в США, и участие в них представителей России 

затруднено по финансовым и организационным причинам. Однако в годы, ког-

да эти конференции переносятся в страны Европы или Израиль (например, в 

2014 и 2018 годах), участие в них становится более доступным. Представители 

России принимали также активное участие в конференциях, проходивших один 

раз в четыре года в Еврейском университете в Иерусалиме и организованных ка-

федрой преподавания иврита Школы для иностранных студентов им. Ротберга. 

Еще одной организацией, регулярно проводившей международные конференции 

по ивриту, является Всемирный союз иврита (WHU). Начиная с конференции 

WHU в Москве в 1999 году целый ряд российских исследователей периодически 

принимает в них активное участие (2002, 2013 годы). В 2016 году WHU принял 

участие в организации II Международной конференции «Иврит и идиш в кон-

тексте современного образования и культуры», проводимой кафедрой еврейской 

культуры СПбГУ раз в два года в сотрудничестве с Международным центром 

университетского преподавания еврейской цивилизации Еврейского универси-

тета в Иерусалиме. Заседания секции иврита этой конференции проходят ис-

ключительно на иврите, и наряду с израильскими учеными, представляющими 

большинство университетов Израиля, в них принимают участие сотрудники 

СПбГУ, Академии им. Маймонида и МГУ, а также представители Франции, Поль-

ши и других стран. Эти конференции (2014, 2016 и 2018 годы) стали новым этапом 

в организации научных контактов российских и иностранных исследователей в 

области иврита, начатых в начале ХХI века на секции иврита Междисциплинар-

ных конференций по иудаике, организованных центром «Сэфер», выпускавшим 

одно время сборники научных трудов секции. Кроме этого, на протяжении уже 

нескольких лет на кафедре иврита в Академии им. Маймонида проходит Между-

народная междисциплинарная научно-практическая конференция «Иудаика в 

системе современного образования», где доклады по ивриту занимают лидирую-

щее положение.

С 2013 года кафедра иврита Академии им. Маймонида проводит олимпиаду 

по ивриту, которая сначала имела статус всероссийской, а в этом году кафедра 

иврита Академии им. Маймонида Российского государственного университета 

им. А.Н. Косыгина совместно с кафедрой еврейской культуры Санкт-

Петербургского государственного университета и Международным центром уни-

верситетского преподавания еврейской цивилизации Еврейского университета 

в Иерусалиме провели Вторую международную межвузовскую студенческую олим-

пиаду по ивриту, в которой приняли участие студенты из 16 вузов на территории 

России, Украины, Белоруссии, Армении, Узбекистана и Израиля.

Олимпиада проходит в три этапа, первые два — заочно, а третий — очно (уча-

стие студентов из других городов и стран обеспечивалось при помощи видеосвязи). 

Упомянем также издание учебников по ивриту — в МГИМО (Ю.И. Костенко) 

и в ИСАА МГУ (Л.Д. Шор, А.Л. Полян, И.А. Княжицкий). Первый учебник стал 

результатом многолетней работы автора по собственной методике, описанной в 
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[15]. Что же касается второго учебника, то нельзя не отметить большой и кропот-

ливой работы, проведенной авторами и их готовности к конкуренции с всемир-

но известными учебниками, изданными в Иерусалиме, что не может не вызывать 

уважения. В то же время ряд существенных недочетов, в первую очередь отсутствие 

учебных текстов и не всегда достаточно ясное объяснение грамматических кате-

горий, а также необходимость встраивания этого учебника лишь на одном из 

этапов учебного процесса, определенного программой Еврейского университета 

в Иерусалиме, могут оказаться серьезными аргументами против его широкого 

внедрения.

Важнейшим достижением кафедры еврейской культуры СПбГУ стал регуляр-

ный выпуск академического рецензируемого журнала «Еврейская речь», в кото-

ром публикуются научные статьи на иврите, а также на русском и английском 

языках. В редакционный совет входят российские и израильские исследователи, 

а также известные ученые из других стран, этот журнал индексируется в РИНЦ. 

Проведение конференций и исследовательские проекты кафедры еврейской 

культуры СПбГУ в области иврита и идиша регулярно получают поддержку не 

только международных, но и российских научных фондов. Так, в 2017 году Рос-

сийский научный фонд выделил СПбГУ грант на реализацию проекта «Перспек-

тивное развитие российской школы гебраистики: иврит — древний и современ-

ный» под руководством действительного члена Академии языка иврита проф. 

Асланова (Франция) при участии отечественных и зарубежных исследователей. 

3. Выводы

В рамках данной статьи мы попытались дать краткий обзор ряда проектов, 

реализованных в России в последние 30 лет в области преподавания иврита. Эти 

30 лет не прошли даром, за это время создана собственная школа преподавания 

этого языка, также осуществляется интенсивная научная деятельность, уровень 

которой признан и в России, и за рубежом, проводятся международные конфе-

ренции, издается собственный научный журнал. На данный момент все эти про-

екты поддерживаются российскими государственными или международными 

еврейскими структурами. Представляется крайне важным, чтобы эти проекты 

поддерживались также еврейской общиной, ведь на реальную и долговременную 

пользу от этих проектов можно рассчитывать только при понимании того, что 

развитие национального языка еврейского народа в одной из ведущих стран ев-

рейской диаспоры при неразрывной связи с Израилем и другими странами этой 

диаспоры — это разные грани одного целого. Хочется верить, что скоро это ста-

нет реальностью.
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The article is devoted to the topic of Modern Hebrew education in Russian Federation. In particular, 

it describes that Hebrew, being the language that was restricted or even completely forbidden to study 

for many years, todaycan be studied at different levels and various formats: starting from kindergarten 

and ending with PhD thesis, which applies not only for Jewish people. Hebrew is studied at multiple 

language courses that are sometimes set up by Jewish organizations. Moreover, in recent years one can 

see the growth in number of private groups that provide a highly demanded service ofonline-courses. 

All in all, in the past 30 years the proprietary school of Hebrew teaching was founded that is involved 

in scientific activities, international conferences and has its own periodical scientific journal.
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