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Борис Коваленко: «Около 60 процентов обучающихся 
русскому языку — слушатели из Китая, Кореи, Таи-
ланда»

— Когда в Санкт-Петербургском государственном 
университете было создано подготовительное отделение 
для иностранцев?

— Прежде всего хочу сказать, что в Санкт-Петербургском 
университете подготовительного отделения как отдельной образо-
вательной структуры для предвузовской подготовки  иностранцев 
нет и никогда не было. Поэтому, отвечая на Ваши вопросы, оста-
новлюсь на преподавании только русского языка как  иностранного. 
Важно отметить, что преподавание русского языка иностранным 
 гражданам осуществляется в нашем университете уже более 63 лет, 
с 1953 года, когда в Ленинградском государственном университете, 
и не исключено, что впервые в СССР, была создана первая самосто-
ятельная общеуниверситетская кафедра русского языка для ино-
странцев (под руководством Александры Петровны Аверьяновой).

В 1978 году кафедра становится самостоятельным факуль-
тетом русского языка как иностранного (ФРЯКИ, факультет 
 русистики — деканы Валерий Михайлович Мокиенко и Кира 
Анатольевна  Рогова). В этом же году при кафедре русского языка 
для  иностранцев естественных факультетов (заведующий кафедрой 
Александр Иванович Моисеев) была создана подготовительная 
секция под руководством Ирины Владимировны Беляковой, 
на которой велась подготовка иностранцев только по русско-
му  языку. Как мне представляется, потребность в открытии такого 
отделения была вызвана желанием иностранцев получить подготов-
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ку по русскому языку перед поступлением на естественно- научные 
факультеты именно в нашем университете.

В 1993 году после преобразования факультета русского 
 языка как иностранного кафедра русского языка для иностранцев- 
филологов и кафедра русского языка для иностранцев- нефилологов 
вернулись в состав филологического факультета. В этом же году был 
создан специальный филологический факультет, позже переиме-
нованный в Институт русского языка и культуры, на базе которых 
и велось преподавание русского языка иностранцам, которые либо 
готовились к поступлению в вузы города или в СПбГУ, либо приез-
жали на краткосрочное обучение (курсовое и включенное).

В настоящее время обучение слушателей-иностранцев рус-
скому языку (с разным уровнем владения языком) функциони-
рует в университете в форме дополнительной образовательной 
 программы, в рамках этой программы есть и учащиеся с начальным 
уровнем подготовки. Методическое и научное руководство програм-
мой, а также практические занятия ведут в основном преподаватели 
кафедры РКИ и методики его преподавания (заведующая кафедрой 
Татьяна Игоревна Попова).

— Как интегрирована дополнительная образовательная 
программа в общую структуру вуза?

— Как я уже говорил, занятия по русскому языку на допол-
нительной образовательной программе ведутся преподавателя-
ми кафедры РКИ и методики его преподавания (96 сотрудников), 
при этом привлекаются и преподаватели кафедры русского языка 
для гуманитарных и естественных факультетов (заведующая кафе-
дрой Елена Ивановна Селиверстова), а также опытные внештатные 
преподаватели (особенно в летний период, когда штатные препода-
ватели находятся в отпусках).

Административный состав программы насчитывает 12 че-
ловек. Это сотрудники Центра дополнительных образователь-
ных программ по направлению «русский язык как иностранный». 
Они ведут переписку, занимаются оформлением индивидуальных 
контрактов со слушателями и проектов приказов о  зачислении, 
продлении обучения и отчислении, распределяют слушателей 
по группам в соответствии с их уровнем владения русским языком  
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и составляют расписание. Сотрудники центра также взаимодей-
ствуют с соответствующими подразделениями СПбГУ по вопросам 
сотрудничества с зарубежными партнерами, осуществления 
 рекламной и маркетинговой деятельности. Отдельную группу 
составляют сотрудники паспортно-визовой службы университета, 
ведущие миграционный учет иностранных слушателей.

— Как давно Вы работаете в области преподавания 
русского языка иностранцам?

— Я работаю преподавателем РКИ в университете с 1973 
года. Сначала как преподаватель филологического факультета, 
затем ФРЯКИ и факультета русистики и, наконец, снова как доцент 
филологического факультета (кафедра русского языка для гумани-
тарных и естественных факультетов). В сферу моих научных интере-
сов входят вопросы языковой нормы русского языка, а также труд-
ные вопросы русской грамматики (вид русского глагола).

— Какие изменения, произошедшие в практике  обучения 
иностранных учащихся в СПбГУ, Вы могли бы выделить? 
Как изменился контингент обучаемых?

— Контингент обучаемых русскому языку действительно 
 изменился. Если тридцать-сорок лет назад изучать русский язык 
приезжали иностранцы из Восточной Европы (Чехословакия, Вен-
грия, Болгария), из стран Ближнего Востока (Йемен, Сирия, Ирак), 
из Африки, то сейчас около 60 процентов обучающихся русскому 
языку на дополнительной образовательной программе  составляют 
слушатели из Китая, Кореи, Таиланда. И это вполне объяснимо. 
После распада Советского Союза резко упал интерес к изучению 
русского языка в странах, поддерживавших с СССР интенсивные 
торгово-экономические и гуманитарные связи.

— Какие учебные материалы и пособия разрабатывает 
коллектив СПбГУ, обеспечивающий методическую поддержку 
программы?

— На двух кафедрах русского языка для иностранцев  ведется 
большая работа по созданию учебных материалов, программ 
и пособий для занятий со слушателями, приезжающими на 
 программу для изучения русского языка. Изданы многочислен-
ные учебные пособия по русскому языку. Например: Беликова Л. Г. 
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и др. «Русский язык: Первые шаги»; Бузальская Е. В., Любимова 
Н. А. «Мои первые строки по-русски»; Гончар И. А. « Послушайте! 
Учебное пособие по аудированию»; Гончар И. А. «Такая разная 
Россия... Учебное пособие по страноведению»; Глазунова О. И. 
«Грамматика русского языка в упражнениях и комментариях»; 
Коваленко Б. Н. «Учить и выучить: Учебное пособие по  грамматике»; 
Коваленко Б. Н. «От Пушкина до Бродского: Антология русской 
 поэзии с аудиоприложением» и другие.

На дополнительной образовательной программе применя-
ются технологии дистанционного обучения. Созданы два курса: 
по грамматике и по обучению чтению. Мне известно, что многие 
 слушатели используют их в своем обучении. Но следует продолжать 
работу в этом направлении.

— Каковы, по Вашему мнению, ключевые проблемы 
и перспективы развития подготовительных отделений в России?

— Интерес к обучению в вузах России растет, и, следова-
тельно, возрастает потребность к расширению подготовительных 
отделений. Но чтобы обеспечить такое расширение,  необходима 
финансовая поддержка со стороны государства. Так, в нашем 
универ ситете отсутствуют места для проживания слушателей (нет 
мест в университетских общежитиях), недостаточно аудиторий для 
проведения занятий.

На мой взгляд, оптимальная инфраструктура для подготови-
тельного отделения должна включать отдельное здание для заня-
тий, оснащенное современными средствами обучения, с достаточ-
ным количеством аудиторий, а также комфортабельное и безопасное 
общежитие для проживания.
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ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ РКИ: ВЫПУСКНАЯ 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

THE FINAL STAGE OF TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE: 

FINAL QUALIFICATION WORK 
 

В статье рассматривается понятийный аппарат Выпускной квалификационной 

работы: актуальность исследования, объект и предмет работы, цель и задачи 

исследования, научная новизна работы, материал исследования, методы исследования, 

теоретическая и практическая значимость, гипотеза исследования. Рассматриваются 

модели  представления понятийного аппарата Выпускной квалификационной работы. 

Ключевые слова: ВКР, актуальность темы исследования, объект и предмет, научная 

новизна работы, гипотеза исследования. 

 

Abstract: In the article the conceptual apparatus of the final qualification work is 

considered: the relevance of the research, the object and the subject of the work, the purpose and 

objectives of the research, the scientific novelty of the work, research material, research 

methods, theoretical and practical significant and research hypothesis. Models of representation 

of the conceptual apparatus of final qualification work are considered. 

Keywords: graduating qualification work, the relevance of the research, object and 

subject, the scientific novelty of the work, research hypothesis. 

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) – это, как известно, 

результат научной, учебной работы бакалавров и выпускников вузов. Для 

иностранных же выпускников это ещё и овладение русским языком, 

навыками как письменной, так и устной научной речи.  

Главной частью выпускной квалификационной работы и любой 

диссертации, безусловно, является введение [1]. Остановимся на понятийном 

аппарате введения ВКР,  с которым необходимо познакомить иностранных 

студентов. Эта тема рассматривается на занятиях по научному стилю речи 

одновременно с обсуждением на методологических семинарах. Она очень 

актуальна уже на первых этапах работы над исследованием. 

 

Актуальность темы исследования 

 

Обоснование актуальности выбранной темы – начальный этап любой 

работы. Актуальность – обязательное требование к любой ВКР. Поэтому 

введение должно начинаться с обоснования актуальности выбранной темы. 

Освещение актуальности не должно быть многословным. Необходимо 

показать суть проблемной ситуации. Актуальность может быть определена 
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как значимость, важность, приоритетность среди других тем и событий [2]. 

Важно помнить, что обоснование актуальности темы исследования будет 

иметь определяющее значение при рассмотрении работы на защите. 

Приведем примеры из ВКР «Семантика и функции глагольных форм 

прошедшего времени несовершенного и совершенного вида в русском языке 

на фоне японского» [3]:  

«…актуальность настоящей работы состоит в том, что, во-первых, 

классификация ошибок, совершаемых японскими обучающимися при 

употреблении видов русского глагола в прошедшем времени, не разработана; 

во-вторых, до настоящего времени не составлено практической подборки 

материала, иллюстрирующего употребление видов русского глагола в 

прошедшем времени…» 

 

Здесь следует рассмотреть модели, используемые при описании 

актуальности темы исследования:  

Актуальность  выбранной темы исследования состоит в том, что 

               определяется, обусловливается, обусловлена чем, тем, что… 

               что объясняет, определяет, обусловливает актуальность… 

 

Объект и предмет исследования 

 

Объект – это та часть научного знания, с которой работает 

исследователь. Предмет – это то, что находится в границах объекта,  

частный аспект проблемы, лежащий в его области. Объект и предмет 

исследования как научные категории соотносятся как общее и частное. 

«Объектом исследования является функционирование глагольных 

форм СВ и НСВ прошедшего времени в современном русском языке в зеркале 

японского и учебно-речевая деятельность японоговорящих обучающихся на 

русском языке, совершающих в ходе нее ошибки в употреблении видов 

глаголов в прошедшем времени». 

Предметом исследования являются типичные повторяющиеся 

ошибки при употреблении видов глагола в прошедшем времени в речи 

японских обучающихся, а также способы их предупреждения и коррекции». 

 

Модели при описании объекта и предмета: 

Объектом / предметом исследования является, служит, выступает        

                                                                                                                    что  

В качестве объекта / предмета исследования выступает что 

                                                                               взят (-а, -о) что                      

                                                                                                                   

Цель и задачи исследования 

 

Цель исследования выражает те результаты, которые должны быть 

получены. В соответствии с предметом и целью определяются задачи 

исследования. Задачи – это последовательные шаги, которые обеспечивают 



достижение поставленной цели и конкретизируют ее [4]. Следует учесть, что 

задачи ВКР формулируются и указываются последовательно, в соответствии 

с планом и структурой исследования. Кроме того, следует помнить, что 

сформулированные задачи определяют название и содержание основных глав 

и параграфов ВКР. 

«Целью данной работы является изучение употребление глаголов НСВ 

и СВ в формах прошедшего времени сквозь призму японского языка с целью 

помочь японским учащимся избавиться от ошибок в устной и письменной 

речи, выявление, изучение и описание ошибок в употреблении видов глагола в 

прошедшем времени в речи японских обучающихся на русском языке, а 

также составление рекомендаций по их предупреждению или коррекции. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих 

задач: анализ категории аспектуальности в русском и японском языках, 

проведение лингводидактического анализа типичных ошибок японских 

учащихся при употреблении НСВ и СВ в формах прошедшего времени,  

анализ грамматических материалов японских учебников русского языка». 

 

Целью настоящего исследования является  что 

Цель настоящего исследования состоит (заключается) в чём 

                                                                                               в том, чтобы…             

          Модели представления задач исследования: 

- Поставленная цель предполагает решение следующих задач: … 

- Из поставленной цели вытекают следующие задачи: … 

- Целью исследования обусловлены следующие задачи: … 

- В соответствии с целью выдвигаются следующие задачи: … 

- Достижение данной цели представляется возможным при решении   

  следующих задач: … 

 

Научная новизна исследования 

 

Научная новизна исследования является основным признаком ВКР. 

Научная новизна может быть сформулирована в одном предложении. 

Научная новизна – это признак, наличие которого дает право на 

использование понятия «впервые» при характеристике полученных 

результатов и проведенного исследования в целом, это понятие, которое 

позволяет автору ВКР сказать, что такого ранее не было. Формулировка 

научной новизны должна быть увязана с темой работы и включать в себя ее 

часть.  

«Научная новизна данной работы заключается в выявлении, изучении 

и описании ошибок в употреблении видов глагола в прошедшем времени в 

речи японских обучающихся на русском языке». 

 

Научная новизна исследования (работы) состоит, заключается в чём,  

                                                                                                    в том, что… 

          определяется чем? тем, что… 



 

Материал исследования 

 

«Материалом для исследования послужили письменные работы 

японских студентов, обучающихся в Институте русского языка и культуры 

филологического факультета СПбГУ, письменные и устные высказывания 

студентов университетов Кобе, Осака, Тиба, Токио (университет Кейо, 

Мейдзи, Токийский университ), университет София». 

 

Материалом исследования является, служит, послужило что (И.п.) 

Материал исследования представляет собой что (В.п.) 

 

Методы исследования 

 

Обязательным элементом введения является также указание на методы 

исследования. Метод – путь исследования, способ достижения цели, 

совокупность приемов и операций практического и теоретического освоения 

действительности. 

        «Методы исследования определены в соответствии с поставленной 

целью и задачами исследования и включают: методы синтеза и анализа, 

сопоставительно-типологический метод (сопоставление аспектуальных 

явлений русского и японского языков); экспериментальный (обучающий 

эксперимент); контрольно-статистический (анализ ответов, беседы)». 

 

Гипотеза исследования 

 

Формулировка гипотезы не является обязательным элементом, и ее 

представление во введении ВКР оставляется на усмотрение автора. Гипотеза 

представляет собой авторское видение способа достижения цели, которая 

поставлена в работе. Гипотеза исследования – совокупность предположений, 

допущений, которые уточняют путь достижения цели. Гипотеза должна быть 

достаточно простой и проверяемой. Гипотеза в результате исследования 

может быть подтверждена или опровергнута. Но в последнем случае 

необходим тщательный анализ причин получения отрицательного 

результата. 

         «Гипотеза исследования состоит в том, что ошибки в употреблении 

СВ и НСВ в прошедшем времени японскими обучающимися связаны с 

развитой и обширной системой видовых форм глагола в японском языке, что 

приводит к межъязыковой интерференции и появлению типичных ошибок». 

 

Во введении выпускной квалификационной работы должны быть 

отмечены теоретическая и практическая значимость исследования. 

           

       «Теоретическая значимость работы состоит в рассмотрении и 

описании ошибок в употреблении видов русского глагола в прошедшем 



времени, которые возникают в речи японоговорящих обучающихся при 

изучении русского языка, а также в разработке рекомендаций по их 

преодолению. 

Практическая значимость работы состоит в том, что преподаватель 

русского языка как иностранного, работая в японоговорящей аудитории, 

имеет возможность оценить потенциал и объем запрограммированных 

ошибок в видах глагола в прошедшем времени. Материалы исследования 

также могут послужить для подготовки учебных пособий, и использованы в 

учебном процессе при преподавании и обучении иностранных учащихся по 

курсу русской грамматики». 
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Академическое письмо является важной составной частью 

профессиональной и исследовательской компетенции аспиранта, 

неотъемлемой чертой профессионального образования. Оно рас-

сматривается как элемент дискурса, который ориентируется на «ор-

ганизацию, оформление и вербализацию знаний академического 

характера с учетом особенностей научной деятельности (аспиранта 

– Б. К.) и специфики языка [1, с.182]. 

Учебная дисциплина «Русский язык как иностранный: Акаде-

мическое письмо» введена в Санкт-Петербургском университете 

для аспирантов второго курса, изучающих русский язык как ино-

странный и планирующих использовать его для описания результа-

тов своей научной работы. Основной целью курса является разви-

тие компетенций, которые позволят обучающимся профессиональ-

но представлять результаты собственной научной деятельности в 

письменной форме на иностранном языке. Основными формами 

работы в рамках курса являются интерактивные лекции и семина-

ры, консультации преподавателя и самостоятельная работа обуча-

ющихся с использованием дистанционных технологий.  

Здесь важно отметить, что введение в СПбГУ в 2019 году 

дисциплины «Русский язык как иностранный: Академическое 

письмо» стало возможным после выхода приказа Минобрнауки РФ 

от 05.04.2016 г. «О внесении изменений в приказ Министерства от 

19.11.2013 г.» [2]. Этим приказом иностранным аспирантам на пер-

вом курсе было разрешено выбирать в качестве иностранного языка 

и русский язык с итоговой аттестацией в конце годового обучения 

(100 часов) – кандидатского экзамена [3]. 

Данная рабочая программа учебной дисциплины ориентиро-

вана на приобретение иностранными аспирантами ряда профессио-

нальных компетенций, определяемых характером научных задач, 

которые им предстоит решать при анализе результатов научного 
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исследования и подготовке текстов, описывающих их исследова-

тельский проект на русском языке, являющимся для обучающихся 

иностранным.  

Какие же требования предъявляются к обучающемуся при 

освоении учебных занятий?  

Данная учебная дисциплина предназначена для тех, кто уже 

прошел обучение по дисциплине «Русский как иностранный язык» 

и сдал промежуточный экзамен в форме кандидатского по этому 

языку. Предполагается, что обучающиеся владеют русским языком 

– рецептивными и продуктивными умениями и навыками – на 

уровне, достаточном для успешного освоения самого сложного из 

видов деятельности на иностранном языке – письма. Также для 

успешного освоения программы дисциплины «Русский язык как 

иностранный: Академическое письмо» аспиранту необходимо об-

ладать достаточным объемом знаний в области своего научного ис-

следования, быть знакомым с научными публикациями по теме ис-

следования и получить достаточное количество экспериментально-

го материала для описания результатов своего исследования на 

иностранном языке. 

В результате освоения дисциплины иностранные аспиранты 

должны: 

– знать особенности иноязычного дискурса научного описа-

ния, требования к структуре, стилю, выбору грамматических и лек-

сических средств изложения научного текста;  

– знать требования к соблюдению морально-этических прин-

ципов и норм в исследовательской работе и ее описании, правила и 

приемы избегания плагиата; 

– знать правила построения композиционной и логической 

структуры научного текста на русском языке и оформления различ-

ных частей описания научно-исследовательской работы; 

– уметь работать с академической литературой профессио-

нальной направленности на русском языке, интерпретировать идеи 

авторов и давать им критическую оценку; 

– уметь формулировать письменно свою точку зрения, владеть 

навыками ведения научной дискуссии; 

– уметь профессионально представлять результаты собствен-

ной научной деятельности в письменной форме на русском языке с 

соблюдением норм академического русского письма; 
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– уметь использовать в процессе описания своей научной ра-

боты существующие вспомогательные средства – информационно-

телекоммуникационные ресурсы в сети Интернет (электронные 

словари, базы данных, компьютерные программы). 

Контактная работа преподавателя с обучающимися осуществ-

ляется посредством интерактивных лекционных и семинарских за-

нятий, основанных, как правило, на анализе конкретных научных 

публикаций и работ студентов; проводится обсуждение образцов и 

моделей; поощряется работа в парах и малых группах, индивиду-

альные выступления.  

Для активизации самостоятельной работы участникам курса 

предлагается ряд индивидуальных заданий, предполагающих как 

критический анализ учебного материала, так и написание собствен-

ных текстов. Важным элементом обучения является самостоятель-

ная работа аспирантов в Интернете с использованием имеющихся в 

нем ресурсов, а также поиск, анализ и последующее обсуждение в 

классе образцов работ на иностранном языке и правил их написа-

ния. Предусмотрены консультации преподавателя по вопросам, 

представляющим сложность для обучающихся. 

В процессе освоения учебного материала курса аспиранты 

участвуют в: 

– анализе и обсуждении конкретных научных работ и акаде-

мических текстов на русском языке; 

– групповых дискуссиях; 

– анализе и обсуждении результатов работы членов группы; 

– презентациях результатов своей самостоятельной работы. 

Данный элективный курс рассчитан на 40 часов работы груп-

пы с преподавателем в аудитории, 18 часов консультаций, 48 часов 

самостоятельной работы обучающихся, зачет – 2 часа. В конце кур-

са проводится промежуточная аттестация – зачет.  

Текущий контроль успеваемости проводится в середине 

курса и осуществляется по результатам:  

– работы обучающегося на семинарских занятиях; 

– тренировочных письменных заданий, выполненных обуча-

ющимся. 

Промежуточная аттестация проводится в форме оценки ито-

гового портфолио, состоящего из письменных работ по теме науч-

ного исследования. 

Элементы портфолио:  
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– аннотация, объем 100–180 слов; 

– вводная часть описания научного исследования, объем 220-

250 слов; 

– описание методов и инструментов исследования, объем 200–

250 слов; 

– обзор литературы по теме исследования, объем от 500 слов; 

– описание результатов исследования, объем от 1000 слов. 

– описание предварительных выводов, объем от 800 слов. 

Зачет выставляется за портфолио, содержащее не менее трех 

работ, выполненных согласно требованиям преподавателя. 
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альный для иностранных студентов продвинутого этапа обучения. По ма-

териалам словарей эпитетов и с учетом критериев отбора лексики в учеб-

ных целях формируется объем образных средств, характеризующий базо-

вые лексемы лексико-семантического поля «музыка». Приводится темати-

ческая дифференциация эпитетов, способствующая оптимизации их усво-

ения в иностранной аудитории. 



РУССКИЙ ЯЗЫК ЗА РУБЕЖОМ № 4/2017 

101

Методика  

Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ îñîáåííîñòè êðàòêîñðî÷íîãî èíòåí-
ñèâíîãî îáó÷åíèÿ ðóññêîìó ÿçûêó çà ðóáåæîì íà ïðèìåðå åæå-
ãîäíîãî ìåæäóíàðîäíîãî ñåìèíàðà â ã. Òèììåíäîðôåð Øòðàíäå 
(Ãåðìàíèÿ).

К
ðàòêîñðî÷íîå èíòåíñèâíîå îáó÷åíèå çà ðóáåæîì – îäíà èç íàèáî-
ëåå ïîïóëÿðíûõ, ðàñïðîñòðàíåííûõ è ýôôåêòèâíûõ ôîðì îâëàäå-
íèÿ ÐÊÈ [1]. Ñåãîäíÿ îíà çàíèìàåò îäíî èç âåäóùèõ ìåñò â îáùåé 

ñèñòåìå ïðåïîäàâàíèÿ ÐÊÈ. Åå ïðåèìóùåñòâà è ïîïóëÿðíîñòü ñðåäè 
çàðóáåæíûõ ñëóøàòåëåé îáúÿñíÿþòñÿ íåïðîäîëæèòåëüíîñòüþ îáó÷å-
íèÿ (îò 2 íåäåëü äî 10 ìåñÿöåâ), åãî èíòåíñèâíîñòüþ è ðåçóëüòàòèâíî-
ñòüþ, ó÷åòîì ïîæåëàíèé è ïîòðåáíîñòåé ñëóøàòåëåé â çàâèñèìîñòè îò 
èõ èíòåðåñîâ è óðîâíÿ âëàäåíèÿ ÿçûêîì.   

Âîò óæå áîëåå 50 ëåò â Òèììåíäîðôåð Øòðàíäå, íåáîëüøîì êóðîðò-
íîì ãîðîäêå íà ñåâåðå Ãåðìàíèè ïîä Ëþáåêîì, ïðîâîäèòñÿ åæåãîäíûé 
äâóõíåäåëüíûé ìåæäóíàðîäíûé ñåìèíàð ðóññêîãî ÿçûêà, îðãàíèçóå-
ìûé Ñîþçîì ó÷èòåëåé ã. Ãàìáóðãà íà òåìó «Ðóññêèé ÿçûê è êóëüòóðà 
â ñîâðåìåííîì ìèðå». Îí áûë îñíîâàí â 1966 ã. ñíà÷àëà â öåëÿõ ïîâû-
øåíèÿ êâàëèôèêàöèè ó÷èòåëåé, à çàòåì äëÿ âñåõ æåëàþùèõ. Â íàñòîÿ-
ùåå âðåìÿ îí ïðîõîäèò â êîíöå ñåíòÿáðÿ – íà÷àëå îêòÿáðÿ, ÷òîáû ñòó-
äåíòàì ìîæíî áûëî ó÷àñòâîâàòü â ñåìèíàðå ïåðåä íà÷àëîì èõ ñåìåñòðà.

Ñëîâî «ñåìèíàð» â äàííîì ñëó÷àå îáîçíà÷àåò ôîðìó îáó÷åíèÿ ðóñ-
ñêîìó ÿçûêó èíîñòðàíöåâ â óñëîâèÿõ êðàòêîñðî÷íîãî (äâóõíåäåëüíî-
ãî) îáó÷åíèÿ. Ïîñêîëüêó ñåìèíàð ïðîâîäèòñÿ âíå ñòðàíû èçó÷àåìîãî 
ÿçûêà, òî îñíîâíûå ïîòðåáíîñòè ó÷àùèõñÿ ñâÿçàíû ñ âîçìîæíîñòüþ 
ïîïðàêòèêîâàòüñÿ â ðóññêîé ðå÷è ïîä ðóêîâîäñòâîì ïðåïîäàâàòåëÿ, 
ïîãðóçèòüñÿ â àòìîñôåðó ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ðóññêîãî ÿçûêà, à òàêæå 
óçíàòü «èç ïåðâûõ ðóê» îá àêòóàëüíîé ðîññèéñêîé æèçíè, îáñóäèòü 
âîïðîñû ïîëèòè÷åñêîé, ñîöèàëüíîé è êóëüòóðíîé äåéñòâèòåëüíîñòè 
Ðîññèè. 

×òî îáåñïå÷èâàåò ýôôåêòèâíîñòü ðàáîòû ýòîãî ñåìèíàðà?
Ïðåæäå âñåãî – ñîçäàåòñÿ ãëàâíîå óñëîâèå äëÿ àêòèâèçàöèè ÿçû-

êà è ðå÷è – åñòåñòâåííàÿ èõ àêòèâèçàöèÿ, ñòàíîâÿùàÿñÿ îáó÷àþùèì 
ôàêòîðîì, ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî êîððåêòèðóþòñÿ ðå÷åâûå íàâûêè 
ñëóøàòåëÿ.

Íà ñåìèíàðå ó÷àùèåñÿ äîëæíû êàê ìîæíî áîëüøå íàõîäèòüñÿ 
â ñôåðå èçó÷àåìîãî ÿçûêà è êàê ìîæíî ìåíüøå îáðàùàòüñÿ ê ñðåäñòâàì 
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ðîäíîãî ÿçûêà. Îïûòíûé ìåòîäèñò-ïðåïîäà-
âàòåëü, âåäóùèé çàíÿòèÿ íà êóðñàõ, çíàÿ ñïå-
öèôèêó ðîäíîãî ÿçûêà ó÷àùèõñÿ è ïðîãíîçè-
ðóÿ âîçìîæíûå òðóäíîñòè, îïèðàåòñÿ íà òàêóþ 
ëîãèêó ââåäåíèÿ ÿçûêîâîãî ìàòåðèàëà, êîòîðàÿ 
áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ïðåîäîëåíèþ ýòèõ òðóä-
íîñòåé è ñîçäàíèþ àâòîìàòèçèðîâàííûõ íàâû-
êîâ ðóññêîé ðå÷è, îòâëåêàÿ îò ïðèâû÷íûõ ÿçû-
êîâûõ ôîðì. Çà ïåðèîä ðàáîòû èíòåíñèâíûõ 
êóðñîâ ïðîèñõîäèò òàê íàçûâàåìîå ïîãðóæåíèå 
â ñðåäó èçó÷àåìîãî ÿçûêà.

Óíèêàëüíîñòü ñåìèíàðà â Òèììåíäîðôåð 
Øòðàíäå çàêëþ÷àåòñÿ óæå â åãî âîçðàñòå. Íà-
÷àâøèé ñâîþ ðàáîòó â 60-å ãã. ïðîøëîãî âåêà, 
âî âðåìÿ ñëîæíûõ îòíîøåíèé ìåæäó íàøèìè 
ñòðàíàìè, â íàïðÿæåííûå ãîäû ïîñëåâîåííîãî 
íåïîíèìàíèÿ îñíîâàòåëü ñåìèíàðà «÷åëîâåê-ëå-
ãåíäà» ä-ð Éîõàííåñ Áààð ñòàë «÷åëîâåêîì, íà-
âîäÿùèì ìîñòû ìåæäó Ãåðìàíèåé è Ðîññèåé» 
[2: 7]. Ñåìèíàð ñòàë ñîâåðøåííî íîâûì, îñîáûì 
ÿâëåíèåì â Çàïàäíîé Ãåðìàíèè – îñòðîâêîì äî-
âåðèÿ è ðàäîñòè îáùåíèÿ. Íà êóðñû ðóññêîãî 

ÿçûêà, îðãàíèçîâàííûå èì, ïðèãëàøàëèñü â  òî 
âðåìÿ ïî íàïðàâëåíèþ Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâà-
íèÿ ïðåïîäàâàòåëè èç ðàçíûõ ãîðîäîâ è óíè-
âåðñèòåòîâ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. Ñåìèíàð åæåãîä-
íî ñîáèðàë äî 250 ñëóøàòåëåé: øêîëüíèêîâ, 
ñòóäåíòîâ, ó÷èòåëåé è ïåðåâîä÷èêîâ, à òàêæå 
ïåíñèîíåðîâ è ëþáèòåëåé ðóññêîãî ÿçûêà èç 
Ãåðìàíèè, Ôðàíöèè, Øâåöèè â âîçðàñòå îò 18 
äî 80 ëåò. «Äâå íåäåëè Ðîññèè» â ñåðäöå Ãåðìà-
íèè çíà÷èëè î÷åíü ìíîãî. Ýòî áûë íàñòîÿùèé 
èñêðåííèé äèàëîã ìåæäó Çàïàäîì è Âîñòîêîì. 
Ñðåäè ñîâðåìåííûõ ïîëèòèêîâ, áèçíåñìåíîâ, 
êîòîðûå â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïîääåðæèâàþò òåñ-
íûå ñâÿçè ñ Ðîññèåé, íåìàëî òåõ, êòî áûë ñëó-
øàòåëåì ýòèõ êóðñîâ [2: 9].

Ñåãîäíÿ, êîãäà åñòü âîçìîæíîñòü ïîåõàòü íà 
êóðñû â Ðîññèþ, ÷èñëåííîñòü ó÷àñòíèêîâ ñî-
êðàòèëàñü, íî è ñåé÷àñ ñåìèíàð íå óòðà÷èâàåò 
ñâîåé ïîïóëÿðíîñòè. Â Òèììåíäîðôåð Øòðàíä 
åæåãîäíî ïðèåçæàþò 60–70 ñëóøàòåëåé ñàìûõ 
ðàçíûõ ïðîôåññèé è âîçðàñòîâ, ñ ðàçíûì îáðà-
çîâàíèåì è îïûòîì â èçó÷åíèè ðóññêîãî ÿçûêà.

Îáÿçàííûé ñâîåé èçâåñòíîñòüþ îñíîâàòåëþ 
ñåìèíàðà – ïî÷åòíîìó ä-ðó ôèëîëîãèè ÑÏáÃÓ 
Éîõàííåñó Áààðó, ñåìèíàð óæå äåñÿòûé ãîä ïðî-
âîäèòñÿ åãî ó÷åíèöåé Êðèñòèíîé Ìèëüø, êîòî-
ðàÿ óñïåøíî ñïðàâëÿåòñÿ ñ âåñüìà íåëåãêèìè 
îáÿçàííîñòÿìè ðóêîâîäèòåëÿ. Îíà ðàñøèðèëà 
ãðàíèöû äåÿòåëüíîñòè ñåìèíàðà, îðãàíèçîâàâ 
íà åãî áàçå åæåãîäíûé ñåìèíàð ïî ïîäãîòîâêå 
ê ñåðòèôèêàöèîííîìó òåñòèðîâàíèþ ïî ÐÊÈ 
(íà÷èíàÿ îò áàçîâîãî óðîâíÿ äî ÒÐÊÈ-3). Ñåìè-
íàð ïðîâîäèòñÿ íåìåöêèìè êîëëåãàìè è ïðåïî-
äàâàòåëÿìè-ñïåöèàëèñòàìè ïî ÒÐÊÈ, âûåçæàþ-
ùèìè íà ìåðîïðèòèå.

Êðîìå òîãî, â ðàìêàõ ñåìèíàðà óæå ïÿòûé 
ãîä ïðîõîäÿò äíè ðóññêîãî ÿçûêà äëÿ ïåðåâîä÷è-
êîâ-ïðîôåññèîíàëîâ èç Ãåðìàíèè è ñëóøàòåëåé 
ñåìèíàðà. Òàê, íàïðèìåð, â ïðîøëîì ãîäó îá-
ñóæäàëèñü òåìû «ßçûê ñîâðåìåííûõ ñðåäñòâ èí-
ôîðìàöèè», «Ðàçãîâîðíîñòü â ïóáëè÷íîé ðå÷è», 
«Ìîëîäåæíûé ñëåíã â ñîâðåìåííîé Ðîññèè».

Çäåñü âàæíî òàêæå îòìåòèòü, ÷òî ïî èíèöè-
àòèâå ä-ðà Éîõàíåñà Áààðà â ðàìêàõ ñåìèíàðà 
ïî ðóññêîìó ÿçûêó 25 ëåò íàçàä áûë ñîçäàí 
ñåìèíàð ïî íåìåöêîìó ÿçûêó äëÿ ñòóäåíòîâ-
ãåðìàíèñòîâ ôàêóëüòåòà èíîñòðàííîé ôèëî-
ëîãèè Òàâðè÷åñêîãî íàöèîíàëüíîãî óíèâåðñè-
òåòà èì. Â.È. Âåðíàäñêîãî (â íàñòîÿùåå âðå-
ìÿ – Êðûìñêèé ôåäåðàëüíûé óíèâåðñèòåò 
èì. Â.È.  Âåðíàäñêîãî). Íà ñåìèíàð ñòóäåí-
òîâ-ãåðìàíèñòîâ ïðèåçæàëè è ó÷àùèåñÿ ôèëî-
ëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà ÑÏáÃÓ. Ê ñîæàëåíèþ, 
ñ  2014 ã. êðûìñêèå ñòóäåíòû íå ìîãóò âûåõàòü 
íà ñåìèíàð â Ãåðìàíèþ ïî èçâåñòíûì ïîëè-
òè÷åñêèì ïðè÷èíàì. Íî ñåìèíàð äëÿ ñòóäåí-
òîâ-ãåðìàíèñòîâ ïîä ðóêîâîäñòâîì íåìåöêîãî 

Ãðóïïà èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà

Ä-ð Áààð ñ ïðåïîäàâàòåëÿìè
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ïðîôåññîðà Õàíñþðãåíà Ãåðñòíåðà ïðîäîëæàåò-
ñÿ ïðè ó÷àñòèè ñòóäåíòîâ ÑÏáÃÓ.

Ìåòîäè÷åñêîå ðóêîâîäñòâî ñåìèíàðîì â Òèì-
ìåíäîðôåð Øòðàíäå óæå áîëåå 30 ëåò îñóùåñò-
âëÿåò ôèëîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò ÑÏáÃÓ, õîòÿ 
â ñîñòàâ ïðåïîäàâàòåëåé âõîäÿò ïðîôåññîðà 
è äîöåíòû èç äðóãèõ âóçîâ ñòðàíû.

Ãðóïïû (îò 6 äî 9 ÷åë.) ôîðìèðóþòñÿ òàêèì 
îáðàçîì (ïî âîçðàñòó è ÿçûêîâîìó óðîâíþ), ÷òî-
áû óäîâëåòâîðèòü ïîòðåáíîñòè ó÷àùèõñÿ, ñäå-
ëàòü çàíÿòèÿ ïîëåçíûìè è èíòåðåñíûìè. 

Ìåòîäè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå íà÷èíàåòñÿ ñ åæå-
ãîäíîé ïîäãîòîâêè ñáîðíèêà ìàòåðèàëîâ äëÿ 
çàíÿòèé ïî ðå÷åâîé ïðàêòèêå. Îñíîâíîé öåëüþ 
ïðàêòè÷åñêèõ çàíÿòèé â ãðóïïàõ ÿâëÿåòñÿ àê-
òèâèçàöèÿ íàâûêîâ ãîâîðåíèÿ è àóäèðîâàíèÿ 
â ðàìêàõ ðàçðàáîòàííûõ äëÿ ñëóøàòåëåé òåì 
è ñèòóàöèé, «óâåëè÷åíèå ëåêñè÷åñêîãî çàïàñà 
(â  îñîáåííîñòè îâëàäåíèå ðàçãîâîðíîé ëåêñè-
êîé); âûðàáîòêà íàâûêîâ àäåêâàòíîãî ïîâåäåíèÿ 
â ñðåäå íîñèòåëåé ÿçûêà â ïðåäåëàõ èçó÷åííûõ 
ñèòóàöèé, çíàêîìñòâî ñ íîâûìè ñòðàíîâåä÷åñêè-
ìè ôàêòàìè» [3: 74]. Íà êðàò-êîñðî÷íûõ êóðñàõ 
ðîëü ó÷åáíîãî ïîñîáèÿ, ñîçäàííîãî ïðåïîäàâàòå-
ëåì ñïåöèàëüíî äëÿ ñåìèíàðà, îáëåã÷àåò åãî ðà-
áîòó. Òðóäíîñòü ñîñòîèò â íåîáõîäèìîñòè îáåñïå-
÷èòü òàêèìè ìàòåðèàëàìè ñëóøàòåëåé ñ ðàçíûì 
óðîâíåì ÿçûêîâîé ïîäãîòîâêè (îò íà÷èíàþùèõ 
äî ñâîáîäíî ïîëüçóþùèõñÿ ÿçûêîì), ïîýòîìó 
ñáîðíèê ãîòîâèòñÿ â äâóõ ÷àñòÿõ ñ ó÷åòîì âîç-
ìîæíîñòåé è èíòåðåñîâ ó÷àùèõñÿ. Ïðè ýòîì àê-
öåíò äåëàåòñÿ íà àêòóàëüíîñòè èíôîðìàöèè, åå 
íîâèçíå è êóëüòóðíîé çíà÷èìîñòè. 

Êðîìå åæåäíåâíûõ èíòåíñèâíûõ çàíÿòèé 
ïî ðàçãîâîðíîé ïðàêòèêå, ôîíåòèêå, ëèòåðà-
òóðå, ñòðàíîâåäåíèþ è ïåðåâîäó äëÿ ó÷àñò-
íèêîâ êóðñîâ ïðîâîäÿòñÿ ñïåöñåìèíàðû êàê 
ëèíãâèñòè÷åñêîãî, òàê è ëèòåðàòóðîâåä÷å-
ñêîãî è ñòðàíîâåä÷åñêîãî õàðàêòåðà, çàïèñü 
íà êîòîðûå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ñîáñòâåííîìó 
âûáîðó ó÷àñòíèêîâ. Òåìàòèêà â çíà÷èòåëüíîé 
ñòåïåíè îïðåäåëÿåòñÿ ïîæåëàíèÿìè ñëóøàòå-
ëåé, êîòîðûå îíè âûñêàçûâàþò â ñïåöèàëüíîé 
àíêåòå çàðàíåå, äî ñåìèíàðà. Ñåìèíàðû ïðî-
âîäÿòñÿ âî âòîðîé ïîëîâèíå äíÿ. Òàê, íàïðè-
ìåð, â 2016 ã. ñëóøàòåëÿì áûëè ïðåäëîæåíû 
ñåìèíàðû ïî ñëåäóþùèì òåìàì: «Ðóññêèå 
êàëåíäàðíûå ïðàçäíèêè è îáðÿäû», «Òðóä-
íûå ñëó÷àè ðóññêîé ãðàììàòèêè: óïîòðåáëå-
íèå âèäîâ ãëàãîëà», «Ðóññêàÿ êóõíÿ», «Ïî-
òåíöèàë ðóññêîãî ñëîâîîáðàçîâàíèÿ: ó÷èìñÿ 
ïîíèìàòü è êîíñòðóèðîâàòü ñëîâà», «Ó÷èìñÿ 
ñëóøàòü è ñëûøàòü ðóññêóþ ðå÷ü (ñåìèíàð ïî 
àóäèðîâàíèþ)», «Îáðàç Ðîññèè â ðóññêîé ïî-
ýçèè», «Ìàñòåðñêàÿ ïåðåâîä÷èêà», «Äâå ëè-
òåðàòóðíûå øóòêè: «Øóòî÷êà» À.Ï. ×åõîâà 
è «Øóòêà» À.Ñ. Ñëàïîâñêîãî», «Ðóññêàÿ ðàç-
ãîâîðíàÿ ðå÷ü».

Â ñîîòâåòñòâèè ñ îäíîé èç ëó÷øèõ òðàäèöèé 
Òèììåíäîðôñêèõ êóðñîâ ïîëó÷àñîâîé ïåðåðûâ 
ìåæäó óòðåííèìè çàíÿòèÿìè ëþáèòåëè ïåñíè 
ïîñâÿùàþò ðàçó÷èâàíèþ è èñïîëíåíèþ ïîïó-
ëÿðíûõ ðóññêèõ íàðîäíûõ, ìàññîâûõ, àâòîð-
ñêèõ ïåñåí, ðóññêèõ ðîìàíñîâ ïî ó÷åáíîìó ïî-
ñîáèþ, ñîçäàííîìó ïðåïîäàâàòåëÿìè ÑÏáÃÓ äëÿ 
ñåìèíàðà [3]. Ñïåöèàëèñòû ïî ìåòîäèêå ÐÊÈ 
åäèíîäóøíî ïðèçíàþò áîëüøóþ çíà÷èìîñòü 
ïåñíè â èçó÷åíèè ãðàììàòèêè è ôîíåòèêè, 
èñòîðèè, êóëüòóðû, îáû÷àåâ Ðîññèè [6, 5]. Âîç-
äåéñòâóÿ íà ýìîöèè è ÷óâñòâà ÷åëîâåêà, ïåñíÿ 
ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ñàìûõ ýôôåêòèâíûõ ñðåäñòâ 
îñâîåíèÿ èíîñòðàííûìè ó÷àùèìèñÿ ðóññêîãî 
ÿçûêà. 

Çàíÿòèÿìè â àóäèòîðèè ðàáîòà íå îãðàíè÷è-
âàåòñÿ. Åæåãîäíî íà ñåìèíàðå ïðîõîäÿò âå÷åðà 
ðóññêîé ïåñíè, ëèòåðàòóðíûå âå÷åðà, ãäå ñëóøà-
òåëè è ïðåïîäàâàòåëè ÷èòàþò ðóññêèå ñòèõè, èõ 
ïåðåâîäû íà íåìåöêèé ÿçûê, ïîþò ïåñíè, ñ êî-
òîðûìè îíè ïîçíàêîìèëèñü âî âðåìÿ ñåìèíàðà.

Ë.À. Âåðáèöêàÿ íà 50-ì ñåìèíàðå  

Íà ïðîçàëüíîì âå÷åðå
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B.N. Kovalenko
TEACHING OF THE RUSSIAN LANGUAGE ON THE INTENSIVE SHOT-TERM COURSES ABROAD: 
INTERNATIONAL SEMINAR OF THE RUSSIAN LANGUAGE IN TIMMENDORFER STRAND 

Shot-term courses abroad, Russian as a foreign language, Timmendorfer Strand.

The article discusses the features of the intensive shot-term teaching of the annual international seminar in 
Timmendorfer Strand (Germany).

Â âå÷åðíèå ÷àñû ÷èòàþòñÿ ëåêöèè, òåìàòè-
êà êîòîðûõ òàêæå îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè 
ñ èíòåðåñàìè ñëóøàòåëåé çàäîëãî äî íà÷àëà ñå-
ìèíàðà. Â îòâåò íà ïîæåëàíèÿ â 2016 ã. áûëè 
ïðî÷èòàíû ëåêöèè: «Ðóññêèé ÿçûê ñåãîäíÿ», 
«Íåêîòîðûå íîâûå ÿâëåíèÿ â ðóññêîì ÿçûêå è 
îáùåíèè», «Áèáëåéñêèå ìîòèâû â ïîýçèè ñî-
âðåìåííîãî Äîíáàññà», «Ðîññèÿ è Ãåðìàíèÿ: 
èñòîðè÷åñêîå è ÿçûêîâîå âçàèìîäåéñòâèå», 
«Èñòîðèÿ êèíî», «Ñîâðåìåííûå îðôîýïè÷åñêèå 
íîðìû ðóññêîãî ÿçûêà», «×åõîâ è ñîâðåìåííàÿ 
ëèòåðàòóðà».

Ïî âå÷åðàì (ïîñëå ëåêöèé) ïðîâîäÿòñÿ ïî-
êàçû è îáñóæäåíèÿ ñîâðåìåííûõ ðîññèéñêèõ 
è ëó÷øèõ ñîâåòñêèõ ôèëüìîâ. Òàê, â 2016 ã. 
áûëè ïîêàçàíû ôèëüìû «Áåç ãðàíèö», «Êîíåö 
ïðåêðàñíîé ýïîõè», «Ïðî ëþáîâü», «Ñèíäðîì 
Ïåòðóøêè», «Èâàí Âàñèëüåâè÷ ìåíÿåò ïðîôåñ-
ñèþ», «Öâåòû çàïîçäàëûå».

Òàêèì îáðàçîì, â ðàçíîîáðàçíóþ äåÿòåëü-
íîñòü íà ñåìèíàðå âêëþ÷åíû è ó÷àùèåñÿ, 
è ïðåïîäàâàòåëè, äëÿ êîòîðûõ äâóõíåäåëüíàÿ 
ðàáîòà òàêæå ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñâîåîáðàçíûé 
«èíòåíñèâ», òðåáóþùèé ìàêñèìàëüíîé ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîé è ÷åëîâå÷åñêîé îòäà÷è.

Ñåìèíàð ðóññêîãî ÿçûêà â Òèììåíäîðôåð 
Øòðàíäå – íàïðÿæåííûå, èíòåíñèâíûå êóðñû: 
óòðîì – ïðàêòè÷åñêèå çàíÿòèÿ, äíåì – ñåìèíà-
ðû ïî âûáîðó, âå÷åðîì – ëåêöèè, ïîñëå ëåêöèé 
– ôèëüìû è âå÷åðà. Âñå ýòî ïîçâîëÿåò ñîçäàòü 
ïîñòîÿííóþ æèâóþ ñðåäó îáùåíèÿ íà ðóññêîì 
ÿçûêå, ïîìîãàÿ ìíîãèì ñëóøàòåëÿì ïðåîäî-
ëåòü ÿçûêîâîé áàðüåð, àêòèâèçèðîâàòü ðå÷åâûå 
íàâûêè, íàêîíåö, ïðèîáðåñòè íîâûõ äðóçåé. 
Ýòîìó íåìàëî ñïîñîáñòâóåò è òðàäèöèîííàÿ 

êîëëåêòèâíàÿ ïðîãóëêà ïî áåðåãó Áàëòèéñêîãî 
ìîðÿ, êîòîðàÿ ïîääåðæèâàåò òåñíûé êîíòàêò 
âñåõ ó÷àñòíèêîâ ñåìèíàðà è çàêàí÷èâàåòñÿ òðà-
äèöèîííîé âñòðå÷åé â êàôå çà ÷àøêîé êîôå.

Ñëåäóåò îòìåòèòü åæåãîäíûé ðàäóøíûé ïðè-
åì è ïîääåðæêó ñåìèíàðà ïðåäñòàâèòåëÿìè 
ìåñòíîé âëàñòè – áóðãîìèñòðîì ãîðîäà, ïðåä-
ñåäàòåëåì îáùèíû Òèììåíäîðôåð Øòðàíäà.

Òå, êòî ïîáûâàë íà ñåìèíàðå – è ðóññêèå 
ïðåïîäàâàòåëè, è íåìåöêèå ñëóøàòåëè è êîë-
ëåãè, – ñîõðàíÿþò â ñåðäöå òåïëóþ àòìîñôåðó 
Òèììåíäîðôñêîãî ñåìèíàðà, ïàìÿòü î äðóæå-
ñêîì, ñåðäå÷íîì îáùåíèè. Ïî ñïðàâåäëèâîìó 
óòâåðæäåíèþ Ë.À. Âåðáèöêîé, ýòîò «óäèâè-
òåëüíûé, îñîáûé äóõ äîáðîæåëàòåëüíîñòè, 
ñåðäå÷íîñòè è þìîðà ðîäèëñÿ çäåñü áëàãîäàðÿ 
ä-ðó Éîõàííåñó Áààðó».

Ìíîãèå ñëóøàòåëè óæå íå îäèí ãîä ïîäðÿä 
ïðèåçæàþò íà ýòè êðàòêîñðî÷íûå, èíòåíñèâíûå 
êóðñû, êîòîðûå ïðèòÿãèâàþò èõ ñâîåé ðàäîñò-
íîé àòìîñôåðîé, äàðÿ ó÷àñòíèêàì âñòðå÷è ñî 
ñòàðûìè äðóçüÿìè, âîçìîæíîñòü ïðèîáðåñòè 
íîâûõ, óçíàòü î æèçíè â Ðîññèè, ïîñìîòðåòü 
íîâûå è ëó÷øèå ñòàðûå ôèëüìû, ïîäóìàòü 
è ïîñïîðèòü î ïóòÿõ ðàçâèòèÿ íàøèõ ñòðàí. 
Êàæäûé, êòî ïîáûâàë õîòÿ áû ðàç íà ñåìèíà-
ðå â ã. Òèììåíäîðôåð Øòðàíäå, âñïîìíèò ñè-
òóàöèþ â ó÷åáíîé ãðóïïå: ïîîùðåíèå óñïåõîâ, 
äîáðîæåëàòåëüíîå îòíîøåíèå, äîáðóþ øóòêó, 
íåïðèíóæäåííîñòü, âçàèìîïîìîùü.

Ïÿòèäåñÿòèëåòíèé îïûò ñåìèíàðà ðóññêîãî 
ÿçûêà â Òèììåíäîðôåð Øòðàíäå ïîçâîëÿåò ñ ïîë-
íîé óâåðåííîñòüþ ãîâîðèòü î íåì êàê î ìíîãîëåò-
íåé âåëèêîëåïíîé òðàäèöèè, êîòîðàÿ ïîääåðæè-
âàåòñÿ åãî îðãàíèçàòîðàìè è ó÷àñòíèêàìè. ■
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РУССКИЙ ЯЗЫК В ГЕРМАНИИ — 
ИНТЕНСИВНЫЕ  
КРАТКОСРОЧНЫЕ КУРСЫ 
(Международный семинар  
русского языка в городе 
Тиммендорфер Штранде)

Краткосрочное интенсивное обуче ние за рубежом —  одна из наи-
более популярных, распространенных и эффективных форм 
овладения РКИ [2]. Сегодня она занимает одно из ведущих мест 

в общей системе преподавания РКИ. Ее преимущества и популярность 
среди зарубежных слушателей объясняется непродолжительностью 
обуче ния (от 2 недель до 10 месяцев), интенсивностью обуче ния и его 
результативностью, учетом пожеланий и потребностей слушателей 
в зависимости от их интересов и уровня владения языком [8].

Вот уже более 50 лет в Тиммендорфер Штранде, небольшом 
курортном городке на севере Германии под Любеком, существует 
ежегодный двухнедельный международный семинар русского 
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языка «Русский язык и культура в современном 
мире», организуемый Союзом учителей русского 
языка г. Гамбурга. Семинар был основан в 1966 г., 
сначала для западногерманских русистов с целью 
совершенствования знаний русского языка, а затем 
для всех желающих. Первыми его участниками 
стали школьные учителя из Гамбурга и земли 
Шлезвиг-Гольштейна, а также студенты-русисты 
Гамбургского и Кильского университетов [1: 58]. 
Семинар проходит в конце сентября —  начале 
октября, чтобы студенты могли в нем участвовать 
до начала семестра.

Слово «семинар» в данном случае обозначает фор-
му обуче ния русскому языку иностранцев в условиях 
краткосрочного (двухнедельного) обуче ния. По-
скольку семинар проводится вне страны изучаемого 
языка, то основные потребности учащихся связаны 
с возможностью попрактиковаться в русской речи 
под руководством преподавателя, погрузиться в ат-
мосферу функционирования русского языка, а также 
узнать «из первых рук» об актуальной российской 

жизни, обсудить вопросы политической, социальной 
и культурной действительности России.

Что обеспечивает эффективность работы этого 
семинара?

Прежде всего создается главное условие для ак-
тивизации языка и речи —  естественная их акти-
визация, обучающий фактор, с помощью которого 
корректируются речевые навыки слушателя.

На семинаре учащиеся должны как можно больше 
находиться в сфере изучаемого языка и как можно 
меньше обращаться к средствам родного языка. 
Опытный методист-преподаватель, ведущий занятия 
на курсах, зная специфику родного языка учащихся 
и прогнозируя возможные трудности, опирается 
на такую логику введения языкового материала, 
которая будет способствовать преодолению этих 
трудностей и созданию автоматизированных на-
выков русской речи, отвлекая от привычных языко-
вых форм. За период работы интенсивных курсов 
происходит так называемое «погружение в среду 
изучаемого языка».

Уникальность семинара в Тиммендорфер Штран-
де —  уже в его возрасте. Один из основателей се-
минара, «человек-легенда» доктор Йоханнес Баар, 
начавший свою работу в 60-е гг. ХХ века, во время 
сложных отношений между нашими странами, 
в напряженные годы послевоенного непонимания, 
стал «человеком, наводящим мосты между Герма-
нией и Россией» [4: 7]. Друзьями семинара стали 
бывшие участники Второй мировой войны. Йохан-
несу Баару удалось создать уникальную атмосферу 
духовной близости, взаимопонимания, открытости, 
интеллектуальной раскрепощенности. Семинар стал 
совершенно новым, особым явлением в Западной 
Германии —  островком доверия и радости общения. 
Тиммендорфскую атмосферу поддерживают коллеги 
и единомышленники доктора Баара, преподаватели 
русского языка, участвующие в семинаре. Гостями 

Группа «Санкт-Петербург», 50-й семинар, 2015 г.

Л. А. Вербицкая и Кристине Мильш на 50-м семинаре 
в 2015-м году



Сотрудничество

семинара становятся русские писатели, поэты, музы-
канты. Ежегодно в течение двух недель не смолкают 
споры о прошлом и настоящем Германии и России.

Важной задачей Йоханнес Баар считал приглаше-
ние на семинар высококвалифицированных препода-
вателей из ведущих университетов Советского Союза. 
Если первые два года преподавание велось силами 
русских эмигрантов и немецких учителей, то с 1968 г. 
в Тиммендорфер Штранд стали приезжать препо-
даватели из числа тех, кто работал в университетах 
ФРГ. С 1972 г. они стали приезжать непосредственно 
на семинар как по линии Министерства высшего 
и среднего специального образования СССР, так 
и по линии Союза советских обществ дружбы с на-
родами зарубежных стран (ССОД). Всего за период 
1972–2017 гг. в Тиммендорфер Штранде работали 
470 преподавателей из СССР, а с 1991 г. до 2014 г. —  
из российских и украинских вузов. С 2014 г. на семи-
нар приезжают профессора и доценты из России.

За полвека деятельности международного се-
минара в нем обучались 3400 человек, а включая 
повторное участие —  5300 слушателей. Среди них 
значительную долю (до 50 %) составляют студенты 
университетов ФРГ. Участниками семинара являются 
также учителя немецких гимназий, переводчики, 
учащиеся школ, государственные слушатели. Осо-
бую категорию слушателей семинара (более 30 %) 
составляют люди зрелого возраста, чей жизненный 
путь, профессиональные и личные интересы были 
связаны с Россией, с русским языком [3]. Регулярно 
на семинар приезжают любители русского языка 
из Швеции, Франции, Швейцарии, Австрии и других 
стран. Всех участников объединяет интерес к русско-
му языку, русской литературе, стремление больше 
узнать о современной жизни в России. «Две недели 
России» в сердце Германии значат очень много. 
Это настоящий искренний диалог между Западом 
и Востоком. Среди современных политиков, бизнес-
менов, которые в настоящее время поддерживают 

тесные связи с Россией, сегодня немало тех, кто был 
слушателем этих курсов [4: 9].

Сегодня, когда есть возможность поехать на кур-
сы в Россию, численность участников сократилась, 
но и сейчас семинар не утрачивает своей популяр-
ности. В Тиммендорфер Штранд ежегодно приез-
жают свыше 70 слушателей самых разных профес-
сий и возрастов, с разным образованием и опытом 
в изуче нии русского языка.

Семинар обязан своей известностью основателю 
семинара —  почетному доктору СПбГУ Йоханнесу 
Баару, и руководство семинаром в Тиммендорфер 
Штранде в 1996–2007 г. осуществлялось его учени-
ками и преемниками Хайко Хедрихом и Кристине 
Мильш, а с 2008 г. Кристине Мильш возглавляет 
семинар. Удалось расширить границы деятельно-
сти семинара, организовав на его базе ежегодный 
семинар по подготовке к сертификационному те-
стированию по русскому языку как иностранному 
(начиная от базового уровня до ТРКИ-3). Семинар 
проводится немецкими коллегами и преподавате-
лями-специалистами по ТРКИ из СПбГУ, выезжаю-
щими на семинар.

Кроме того, в рамках семинара уже восьмой год 
проходят дни русского языка для переводчиков-
профессионалов из Германии и слушателей семи-
нара. В 2017 г. обсуждались темы «Речевая стили-
стика: история, ключевые идеи и направления», 
«Экология России: реальность и ближайшие пер-
спективы», «Новое в русском языке: от "лихих 90-х" 
к современности».

Здесь важно также отметить, что по инициативе 
доктора Йоханеса Баара в рамках семинара по рус-
скому языку двадцать семь лет назад был создан 
семинар по немецкому языку для студентов-герма-
нистов факультета иностранной филологии Тавриче-
ского национального университета им. В. И. Вернад-
ского (в настоящее время —  Крымский федеральный 
университет им. В. И. Вернадского). На семинар 
студентов-германистов приезжали и учащиеся фи-
лологического факультета СПбГУ. В 2014–2016 гг. 
крымские студенты не могли выехать на семинар 
в Германию по известным политическим причи-
нам. Но семинар для студентов-германистов под 
руководством немецкого преподавателя доктора 
Хансюргена Герстнера продолжается. В 2017 г. на 27-й 
семинар приезжали студентки из Санкт-Петербурга, 
Симферополя и впервые из Орла и Киева.

Основная организационная и учебно-методиче-
ская работа с российской стороны осуществляется 
уже более тридцати лет филологическим факуль-
тетом СПбГУ под общим руководством профессора 
Л. А. Вербицкой, которая в настоящее время является 
президентом университета и президентом МАПРЯЛ. 
В состав преподавателей входят профессора и до-
центы из СПбГУ и других вузов страны. С 1996 г. 
руководит группой российских преподавателей 
доцент СПбГУ Б. Н. Коваленко.

Группа «Кронштадт», 51-й семинар, 2016 г.
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Учебные занятия со слушателями проводят ве-
дущие российские преподаватели-русисты: спе-
циалисты по фонетике, лексикологии, грамма-
тике, переводчики-германисты, литературоведы 
и страноведы. Большой популярностью пользуются 
занятия профессоров В. М. Мокиенко, Н. А. Купи-
ной, К. А. Роговой, Н. Л. Федотовой, Л. В. Миллер, 
доцентов И. М. Вознесенской, И. Г. Гуляковой, 
Б. Н. Коваленко, Л. Н. Григорьевой, В. А. Косовой, 
В. В. Васильева.

Учебные группы (от 6 до 9 человек) формируются 
таким образом (по возрасту и языковому уровню), 
чтобы удовлетворить интересы и потребности уча-
щихся, сделать занятия полезными и интересными.

Методическое обеспечение начинается с ежегод-
ной подготовки Сборника материалов для занятий 
по речевой практике. Основной целью практических 
занятий в группах является активизация навыков 
говорения и аудирования в рамках разработанных 
для слушателей тем и ситуаций, «увеличение лекси-
ческого запаса (в особенности овладение разговорной 
лексикой); выработка навыков адекватного поведения 
в среде носителей языка в пределах изученных ситуа-
ций, знакомство с новыми страноведческими факта-
ми» [5: 74]. На краткосрочных курсах роль учебного 
пособия, созданного преподавателем специально для 
семинара, облегчает его работу. Трудность состоит 
в необходимости обеспечить такими материалами 
слушателей с разным уровнем языковой подготовки 
(от начинающих до свободно пользующихся языком), 

поэтому сборник готовится в двух частях с учетом 
возможностей и интересов учащихся. При этом 
акцент делается на актуальности информации, ее 
новизне и культурной значимости.

Кроме ежедневных интенсивных занятий по раз-
говорной практике, фонетике, литературе, странове-
дению и переводу, для участников курсов проводятся 
спецсеминары как лингвистического, так и литерату-
роведческого и страноведческого характера, запись 
на спецсеминары проводится по собственному выбо-
ру участников с учетом их уровня владения языком. 
Тематика в значительной степени определяется 
пожеланиями слушателей, которые они высказы-
вают в специальной анкете заранее, до семинара. 
Семинары проводятся во второй половине дня. Так, 
например, в 2017 г., на 52-м семинаре, слушателям 
были предложены семинары по следующим темам: 
«Короткометражные фильмы: практикум по ауди-
рованию и говорению», «Речевые формы русского 
городского романса», «Сопоставление немецко- 
и русскоязычных обращений в аспекте перевода 
(на материале речей глав государств)», «Мир чело-
века в зеркале лучших стихов для детей», «Трудные 
случаи русской грамматики —  виды русского гла-
гола», «Гражданское общество в России в 2017 г.», 
«Русская разговорная речь вчера и сегодня (читаем 
басни И. А. Крылова»), «Тусовочный русский как 
иностранный (жаргон, молодежный и компьютер-
ный сленг)», «Русская риторика для всех».

В соответствии с одной из лучших традиций Тим-
мендорфских курсов, сорокапятиминутный перерыв 
между утренними занятиями любители песни по-
свящают разучиванию и исполнению популярных 
русских народных, массовых, авторских песен, рус-
ских романсов по учебным пособиям, созданным 
преподавателями Санкт-Петербургского универси-
тета для семинара [6, 7]. Специалисты по методике 
РКИ единодушно признают большую значимость 
песни в изуче нии грамматики и фонетики, истории, 
культуры, обычаев России [9, 10, 11]. Воздействуя 
на эмоции и чувства человека, песня является одним 

Группа «Санкт-Петербург», 52-й семинар, 2017 г.

Преподаватели 52-го семинара, 2017 г.



Сотрудничество

из самых эффективных средств освоения иностран-
ными учащимися русского языка.

Занятиями в аудитории работа не ограничива-
ется. Ежегодно на семинаре проходят вечера рус-
ской песни, литературные вечера, где слушатели 
и преподаватели читают русские стихи, их переводы 
на немецкий язык, поют песни, с которыми они по-
знакомились во время семинара. На 52-м семинаре 
литературный вечер «Поэт в России больше, чем 
поэт» был посвящен творчеству Евгения Евтушенко 
и других русских поэтов.

В вечерние часы читаются лекции, тематика кото-
рых также определяется в соответствии с интересами 
слушателей задолго до начала семинара. В ответ 
на пожелания в 2017 г. были прочитаны лекции: 
«Русский язык сегодня», «Разговорная речь в разных 
сферах функционирования», «Живехонький и здоро-
вехонький (Об экспрессивном потенциале русского 
словообразования)», «Немцы в русском языке и ли-
тературе», «Синтаксические нормы русского языка», 
«Современная литературная ситуация в России». 
Состоялись беседа и обсуждение фильма доктора 
Игнаэца Лозо «Der Untergang der Sowjetunion». Два 
слушателя семинара представили свое путешествие 
по местам северной России («Великий Устюг» и др.)

По вечерам (после лекций) проводятся показы 
и обсуждения современных российских и лучших 
советских фильмов. Так, в 2017 г. были показаны 
фильмы «Идиот», «Дама пик», «Ученик», «Дуэлянт», 
«Петербург только по любви», «Рассказы». Таким 
образом, в разнообразную работу на семинаре 

включены и учащиеся, и преподаватели, для кото-
рых двухнедельная работа также представляет собой 
своеобразный «интенсив», требующий максималь-
ной профессиональной и человеческой отдачи.

Семинар русского языка в Тиммендорфер Штран-
де —  напряженные, интенсивные курсы: утром —  
практические занятия, днем —  семинары по выбору, 
вечером —  лекции,

после лекций —  фильмы и вечера. Все это по-
зволяет создать постоянную живую среду общения 
на русском языке, помогая многим слушателям пре-
одолеть языковой барьер, активизировать речевые 
навыки, наконец, приобрести новых друзей. Этому 
немало способствует и традиционная коллективная 
прогулка по берегу Балтийского моря, которая под-
держивает тесный контакт всех участников семинара 
и заканчивается встречей в кафе за чашкой кофе.

Постоянное непосредственное общение слушате-
лей с российскими преподавателями способствует 
созданию на семинаре русской языковой среды. По-
четный директор Европейской комиссии и ветеран 
семинара доктор Лотар Флосс отмечал: «Уровень 
преподавания очень высок, а атмосфера, царящая 
на семинаре, удивительно гармонична. Как и мно-
гие другие слушатели семинаров, я приобрел здесь 
чудесных друзей, к которым очень привязан» [12].

Следует отметить ежегодный радушный прием 
и поддержку семинара представителями местной 
власти —  председателем Общины Тиммендорфер 
Штранда Аней Эверс и бургомистром города Ха-
тиче Кара.

52-й семинар. Перед прогулкой. 2017 г.
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Те, кто побывал на семинаре —  и русские препо-
даватели, и немецкие слушатели и коллеги —  сохра-
няют в сердце теплую атмосферу Тиммендорфского 
семинара, память о дружеском, сердечном общении. 
По справедливому утверждению Л. А. Вербицкой, 
этот «удивительный, особый дух доброжелательно-
сти, сердечности и юмора родился здесь благодаря 
доктору Йоханнесу Баару» [4].

Многие слушатели уже не один год подряд при-
езжают на эти краткосрочные интенсивные курсы, 
которые притягивают их своей радостной атмосфе-
рой, даря участникам встречи со старыми друзьями, 
возможность приобрести новых, узнать о жизни 
в России, посмотреть новые и лучшие старые филь-
мы, подумать и поспорить о путях развития наших 
стран. Каждый, кто побывал хотя бы раз на семинаре 
в г. Тиммендорфер Штранде, вспомнит ситуацию 
в учебной группе: поощрение успехов, доброжела-
тельное отношение, добрую шутку, непринужден-
ность, взаимопомощь.

Пятидесятилетний опыт семинара русского язы-
ка в Тиммендорфер Штранде позволяет с полной 
уверенностью говорить о нем как о многолетней 
великолепной традиции, которая поддерживается 
его организаторами и участниками.

В настоящее время международный семинар 
по русскому языку в Тиммендорфер Штранде являет-
ся старейшим действующим семинаром в Западной 
Европе. Достигший своего «золотого юбилея», он 
имеет высокий авторитет, широкую известность, 

добрые традиции, прекрасных опытных руково-
дителей и, следовательно, хорошие перспективы 
на будущие десятилетия.

Следующий, 53-й международный семинар рус-
ского языка в Тиммендорфер Штранде состоится 
с 23 сентября по 06 октября 2018 г. Информация 
о семинаре размещена на сайте www.Russisches-
sprachseminar.de. 
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Есть люди, чья судьба —  это летопись целой эпохи. К их чис-
лу с полным основанием можно отнести доктора филологии 
Йоханнеса Баара.

Кто же он, этот необыкновенный человек, которому по плечу ре-
шать, казалось бы, невыполнимые задачи? Поражает его удивительная 
биография. Бывший немецкий офицер, он прошел горнило Второй 
мировой войны и плен, однако не только не очерствел душой, но и по-
любил советских людей, стал выдающимся популяризатором русского 
языка в послевоенной Германии. Блестящая эрудиция, организаторские 
способности, настойчивость в достижении поставленной цели, умение 
собрать вокруг себя единомышленников, друзей и учеников, высокие 
личностные качества —  все это в полной мере проявилось в главном 
деле его жизни: создании международных семинаров русистов в Фе-
деративной Республике Германии и Советском Союзе.

Благородная деятельность Йоханнеса Баара, связанная с препо-
даванием и популяризацией русского языка, получила мировое 
признание. Он избран Почетным доктором Санкт-Петербургского 
государственного университета (1990), награжден Федеральным 

ДОКТОР ЙОХАННЕС БААР — 
ПАТРИАРХ НЕМЕЦКОЙ 
РУСИСТИКИ
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Крестом «За заслуги» (Германия), в 1985 г. —  удо-
стоен высшей награды Международной ассоциа-
ции преподавателей русского языка и литературы 
(МАПРЯЛ) —  медали А. С. Пушкина, неоднократно 
избирался вице-председателем Федерального союза 
преподавателей русского языка ФРГ. По мнению 
почетного директора Европейской комиссии Лотара 
Флосса, «доктор Баар стал уникальным строителем 
мостов взаимопонимания, своего рода светским 
понтификом» [Цит. по: 5: 130].

Цель настоящей статьи —  рассказать о жизнен-
ном пути патриарха немецкой русистики доктора 
филологии Йоханнеса Баара, показать его роль 
в создании и деятельности семинаров немецких 
русистов в ФРГ и Советском Союзе, отразить его 
личный вклад в послевоенное примирение и уста-
новление дружественных отношений между нашими 
странами и народами.

Делом всей жизни Йоханнеса Баара стало рас-
пространение русского языка. В напряженные годы 
послевоенного непонимания он стал человеком, 
наводящим мосты между Германией и Россией. 
В своей книге «Урок русского: Фронтовые письма 
немецкого лейтенанта» (СПб., 2005) доктор Баар 
пишет: «Я попытался выучить русский язык, по-
знакомиться с людьми этой страны. И уже на про-
тяжении десятилетий я пытаюсь делать все для 
распространения этого языка, оптимистично веря, 
что разговор с людьми другой нации является ос-
новой для равноправия, избавляет от комплексов, 
содействует заботе о ближнем» [2: 179].

Йоханнес Фридрих Баар родился 7 февра-
ля 1921 г. в Германии в городе Люнебурге. Уже 
в детские годы у него обнаружились способно-
сти к изуче нию иностранных языков. К моменту 
окончания гимназии в 1939 г. он неплохо знал 
французский, польский и итальянский языки. 
Молодой Йоханнес очень гордился своими лин-
гвистическими успехами.

В августе 1939 г. вместе с выпускниками своего 
класса Йоханнес две недели провел на экскурсии 
в Дании. Вернувшись домой 1 сентября, он был по-
трясен услышанным известием —  началась война. 
В 1940 г. Йоханнес Баар стал солдатом вермахта. 
После четырех месяцев пребывания во Франции 
его воинское подразделение перебросили к гра-
ницам СССР.

Вечером 21 июня 1941 г. в Восточной Пруссии 
немецким солдатам зачитали приказ: завтра —  на-
падение на Советский Союз. «В это время, —  писал 
Йоханнес Баар, —  я испытывал смешанные чувства: 
уверенность в победе и страх перед неизвестностью. 
Хочется верить, что на фронте судьба берегла меня 
для чего-то очень важного в будущей жизни. Но одно 
я знаю точно: без личных переживаний на войне 
и в плену меня бы никогда так не увлекли русский 
язык, Россия и ее люди» [3: 124].

На советско-германском фронте в 1941–1945 гг. 
Йоханнес Баар прошел долгий и трудный путь 
прозрения молодого немецкого солдата, который 
пришел в Россию с верой в правоту миссии «похода 
на Восток», многое пережил и сумел «за рамками 
собственного «я» увидеть, понять и полюбить чу-
жую страну» [6: 7].

Летом 1944 г., будучи в отпуске дома в Люнебурге, 
лейтенант Йоханнес Баар женился на милой девушке 
Кристель. Они вместе счастливо прожили 63 года, 
воспитали двоих прекрасных сыновей и внучек.

Война для обер-лейтенанта Баара закончилась 
8 мая 1945 г. после капитуляции немецких войск 
в Курляндии (современная Латвия). В первые меся-
цы плена немецкие офицеры основали «лагерный 
вуз», в котором Йоханнес Баар стал изучать русский 
язык. Он много писал на папиросной бумаге, читал 
случайно найденные обрывки газет, переписывал 
их, знакомился с поэзией. Большое впечатление 
произвело на него стихотворение М. Ю. Лермонтова 
«Молитва», проникновенные строки которого очень 
точно отражали душевное состояние и глубокие 
переживания Йоханнеса:

В минуту жизни трудную
Теснится ль в сердце грусть:
Одну молитву чудную
Твержу я наизусть.

Есть сила благодатная
В созвучьи слов живых,
И дышит непонятная,
Святая прелесть в них.

Доктор Йоханнес Баар
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С души как бремя скатится,
Сомненье далеко —
И верится, и плачется,
И так легко, легко…

Русский язык давался тяжело. В этой связи Йохан-
нес Баар часто вспоминает с улыбкой один эпизод 
из лагерной жизни —  настоящий анекдот о созвучии 
слов русского и немецкого языков: «Каждое утро 
на плацу проходило построение немецких пленных. 
Советский капитан приветствовал нас: «Здравствуй-
те!». В ответ мы кричали созвучное, но абсолют-
но иное по значению слово: «Drahtstifte!» (рус. — 
«проволочный штифт»). В конце офицер говорил: 
«До свидания!». А мы ему отвечали: «Grossbritanien!» 
(рус. — «Великобритания») [3: 125].

В лагере военнопленных Йоханнес Баар заболел 
и попал в госпиталь. Там он читал больным товари-
щам свежие новости из газеты «Известия». В ноябре 
1946 г. одним из первых эшелонов был отправлен 
на родину и 1 декабря прибыл домой в Люнебург. 
Жена и родители были живы, дом уцелел от войны. 
Наступила новая послевоенная жизнь.

В 1947 г. Йоханнес Баар поступает на филоло-
гический факультет Гамбургского университета, 
где изучает греческий, латинский и русский языки, 
слушает лекции по истории русской литературы, 
читает древнерусские тексты. После окончания уни-
верситета он защитил диссертацию в 1952 г., получил 
ученую степень доктора филологии и начал работать 
в гамбургской городской гимназии, где в 1955 г. ор-
ганизовал кружок русского языка [7: 112].

В 1964 г. доктор Баар стал руководителем профес-
сионального семинара по русскому языку в Гамбур-
ге и получил приглашение в Москву на четырехне-
дельный семинар в Московском государственном 
университете им. М. В. Ломоносова. Впервые после 
плена Йоханнес Баар снова был в СССР и слышал 
настоящий русский язык. Это положило начало его 
многочисленным поездкам в Советский Союз, главной 
целью которых была возможность говорить по-рус-
ски. Так, в 1966 г. он с женой совершил путешествие 
по территории Советского Союза. На своей машине 
за пять недель они проделали путь от Ленинграда 
до Тбилиси и обратно. Поездка произвела неизглади-
мое впечатление и осталась в их памяти на всю жизнь.

В 1966 г. доктор Баар активно поддержал ини-
циативу земельной ассоциации преподавателей 
русского языка и славистов Гамбурга по организации 
и проведению в городе Тиммендорфер Штранд 
двухнедельного семинара для западногерманских 
русистов: учителей и студентов. В 1967 г. Йоханнес 
Баар работал на этом семинаре и прекрасно заре-
комендовал себя как великолепный преподаватель 
и организатор. Тогда же председатель земельной 
ассоциации доктор Йоханнес Мундхенк обратился 
к нему «с сердечной, нет, с настоятельной прось-
бой взять на себя общее руководство и подготовку 

к семинару» [1: 58]. Таким образом, в 1968 г. доктор 
Баар стал руководителем Тиммендорфского семи-
нара русистов, получившего впоследствии широкое 
международное признание и авторитет.

Важнейшей своей задачей доктор Баар считал 
приглашение на семинар высококвалифицирован-
ных преподавателей из ведущих университетов Со-
ветского Союза. Если первые два года преподавание 
в Тиммендорфер Штранде велось силами русских 
эмигрантов и немецких учителей, то с 1968 г. док-
тор Баар стал приглашать на семинар советских 
преподавателей из числа тех, которые работали 
в университетах ФРГ. С 1972 г. они стали приезжать 
непосредственно на семинар как по линии Мини-
стерства высшего и среднего специального обра-
зования СССР, так и по линии Союза советских 
обществ дружбы с народами зарубежных стран. Всего 
за период с 1972 по 2014 г. в Тиммендорфер Штранде 
работало более 440 преподавателей из СССР, а после 
1991 г. —  Российской Федерации и Украины [4: 4]. 
С 2014 г. на семинар приезжают профессора и доцен-
ты из России, и общее количество преподавателей, 
работавших на семинаре, достигло 470 человек.

За полвека деятельности Тиммендорфского семи-
нара русского языка число слушателей превысило 
3400 человек, а учитывая повторное участие —  5300. 
Среди них значительную долю (до 50 %) составляют 
студенты университетов ФРГ. Участниками семи-
нара являются также учителя немецких гимназий, 
переводчики, учащиеся школ, государственные слу-
жащие. Особую категорию слушателей семинара 
(более 30 % от общего числа) составляли и состав-
ляют люди зрелого возраста, чей жизненный путь, 
профессиональные и личные интересы были связаны 
с Россией и русским языком. В их числе: Кай Зивекинг, 
Эрна Венцинг, Вернер Мурца, Сибилла Муфф, Ильзе 
Коппе, Лотар Флосс, Ханс-Гюнтер Янтцен, Ульрих 

Й. Баар на 35-м семинаре с преподавателями, 2000 г.
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Шёнинг. Регулярно на семинар приезжают люби-
тели русского языка из Бельгии, Швеции, Франции, 
Швейцарии, Австрии и других стран. Всех участников 
объединяет общий интерес к русскому языку, русской 
литературе, стремление больше узнать о современной 
жизни в Российской Федерации. [4: 4].

Доктору Йоханнесу Баару удалось создать на се-
минаре русистов в Тиммендорфер Штранде уникаль-
ную атмосферу духовной близости, взаимопонима-
ния, открытости, интеллектуальной свободы. «Две 
недели России» в сердце Германии значили очень 
много: это был настоящий, искренний диалог между 
Западом и Востоком. Л. А. Вербицкая подчеркивает 
в этом особую роль доктора Баара: «Атмосферу 
любви к русскому языку, его народу и культуре мог 
создать только тот, кто сделал смыслом своей жизни 
пропаганду языка Достоевского и Толстого, Пушки-
на и Чехова, кто искренне полюбил Россию» [6: 9].

Следующей своей важнейшей задачей доктор 
Йоханнес Баар считал создание курсов немецких 
русистов в Советском Союзе. С этой целью в декабре 
1972 г. он обратился к министру высшего и среднего 
специального образования СССР с просьбой пре-
доставить возможность проведения трехнедельного 
семинара для 30 немецких участников в любом месте 
Советского Союза. В апреле 1973 г. через советское 
посольство в Бонне доктор Баар получил ответ, что 
такой семинар может быть проведен в сентябре 
того же года в Симферополе.

В июне 1973 г. В. П. Елютин, министр высшего 
и среднего специального образования СССР, под-
писал приказ об организации в Симферопольском 
государственном университете ежегодного семи-
нара по русскому языку для граждан ФРГ с числом 
участников 30 человек и сроком проведения три 
недели [9: 187–188]. Через два месяца 24 августа 
доктор Баар с первыми 29 немецкими студентами 
прилетел из Берлина в Симферополь. Позже он 
вспоминал: «Нас действительно ждали: в аэропорту, 
в университете, на кафедре. Мы достигли желанной 
цели. Это была и моя личная цель!» [3: 129]. Так 
с 1973 г. начинается история Симферопольского 

семинара —  первого в Советском Союзе семинара 
по русскому языку для слушателей из ФРГ. Родным 
домом для его участников стал Симферопольский 
государственный университет (с 2014 г. —  Крымский 
федеральный университет им. В. И. Вернадского).

Доктор Баар вместе с руководителями семинара 
В. Н. Михайловым и Э. М. Поповой принял актив-
ное участие в разработке и организации учебной 
программы симферопольского семинара. Основной 
целью семинара стало совершенствование навыков 
аудирования и говорения, формирование лингвисти-
ческой компетенции у немецких русистов. Учебная 
программа предусматривала лекции и практические 
занятия по развитию навыков устной речи, по фоне-
тике и переводу, участие в спецкурсах по страноведе-
нию. На семинаре сложилась традиция аспектного 
преподавания русского языка —  были выделены 
следующие аспекты: лексико-грамматический, раз-
говорно-страноведческий, практическая фонетика 
и перевод [8: 110].

С 1973 по 1982 г. симферопольские семинары 
продолжались в течение трех недель. В 1982 г. док-
тор Баар обратился в Минвуз СССР к заместителю 
министра Н. Н. Софинскому с просьбой продлить 
срок семинара до четырех недель. Ответ был по-
ложительный, и с 1983 г. семинары немецких ру-
систов в Симферопольском университете стали 
четырехнедельными.

До приезда на семинар немецкие студенты очень 
мало знали о Симферополе и Крыме. Поэтому для 
них была разработана обширная культурная про-
грамма. Они знакомились с достопримечательностя-
ми Симферополя, совершали экскурсии на Южный 
берег Крыма и в Бахчисарай. В Ялте —  настоящей 
жемчужине Крыма —  они не только восхищались 
Черным морем и пальмами, но и посещали велико-
лепные дворцы и музеи, в том числе Ливадийский 
дворец, где в феврале 1945 г. Сталин, Рузвельт и Чер-
чилль решали судьбу Германии. Известный ханский 
дворец в Бахчисарае казался им волшебным замком 
из сказки «Тысяча и одна ночь».

Участники семинара почувствовали искреннее 
гостеприимство жителей Крыма, побывали в семьях, 
приобрели много друзей. Все это очень помогало им 
совершенствовать разговорный русский язык. Однако 
не все немецкие студенты могли быстро адаптировать-
ся в новых для них условиях. Так, студентка Кристина 
Нотлих в 1987 г. в начале семинара записала в своем 
дневнике: «Многое здесь безобразно, безрадостно, не-
уютно…», а потом через несколько дней: «Боже мой, 
сердце тает в этой стране, как здесь хорошо!» [3: 128].

Немецкие студенты искали общения со своими 
сверстниками. Так случилось, что в 1973 г. Хорст-
Иоахим Барбиан из Гамбурга влюбился в русскую 
девушку Ольгу из Симферополя. В следующем году 
он во второй раз приехал на семинар. Они реши-
ли пожениться. Хорст получил весной 1975 года 
советскую визу и вступил с Ольгой в брак. Однако Й. Баар на 47-м семинаре с преподавателями, 2012 г.
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ей не позволили уехать с ним в ФРГ, и она осталась 
в Симферополе. В апреле 1975 г. доктор Йоханнес 
Баар написал А. В. Дийкову, атташе по культуре 
советского посольства в Бонне: «Разве плохо, когда 
мои молодые люди так влюбляются, что хотят быть 
навсегда вместе? Должен ли я запретить в будущем 
моим студентам и студенткам влюбляться в Сим-
ферополе? Почему не чествовать их на следующем 
семинаре? Почему не праздновать дружбу между 
нашими народами, а также укрепление связей между 
нашими семинарами в Тиммендорфер Штранде 
и Симферополе?» [3: 128–129]. Обращение докто-
ра Баара помогло, и в конце 1975 г. Ольга уехала 
к Хорсту в Гамбург. Несколько лет спустя она ста-
ла преподавателем русистики в Гамбургском уни-
верситете и часто приезжала работать на семинар 
в Тиммендорфер Штранде.

Всего с 1973 г. более тысячи немецких русистов 
были участниками Симферопольского семинара. Как 
вспоминает доктор Баар, «в течение всех лет семи-
нара я не встретил никого, кто бы не был в восторге 
от того времени, которое провел в Симферополе. 
Это время и для каждого участника, и для меня 
незабываемое» [5: 130].

Второй семинар для немецких русистов в Со-
ветском Союзе по инициативе Йоханнеса Баара 
был организован в Киеве в 1977 г. на базе Киевского 
государственного университета им. Т. Г. Шевченко. 
Этот семинар работал 10 лет и прекратил свою дея-
тельность в 1986 г. после чернобыльской трагедии. 
Бессменным руководителем Киевского семинара все 
эти годы была профессор Т. И. Левченко.

Во второй половине 1980-х гг. в период «советской 
перестройки» появились благоприятные условия 
для открытия новых семинаров немецких русистов 
в СССР. Так, в 1990 г. «бааровские семинары» активно 
работали не только в Симферополе, но и в Ленин-
граде, Москве, Минске, Смоленске, Твери, Иркутске.

После того как доктору Йоханнесу Баару удалось 
решить первые две важнейшие задачи —  участие 
в немецком семинаре русистов советских преподава-
телей и открытие первого семинара немецких руси-
стов в Советском Союзе в Симферополе —  он сразу 
взялся за решение третьей задачи —  организацию 
приглашения советских студентов на новый семинар 
германистов в Тиммендорфер Штранд. Вначале по-
ложительное решение этого вопроса казалось очень 
близким. Так, в июне 1974 г. С. И. Сохин, заместитель 
директора Института русского языка им. А. С. Пушки-
на, написал Йоханнесу Баару, что, хотя «участие 20 со-
ветских студентов в семинаре … в этом году нереально, 
но при своевременном получе нии приглашения 
это можно реализовать в следующем году». Однако 
в 1975 г. предложенная Йоханнесом Бааром програм-
ма семинара студентов-германистов не устроила со-
ветскую сторону. Все дальнейшие его попытки решить 
этот вопрос оставались безуспешными. В мае 1978 г. 
доктор Баар получил ответ из Минвуза СССР, что «в 
настоящее время решение вопроса об организации 
семинаров для советских студентов и преподавателей 
немецкого языка невозможно» [1: 59].

Только через 12 лет в 1990 г. тридцать студентов-
германистов из Ленинграда, Симферополя и Смо-
ленска впервые смогли приехать в Тиммендорфер 
Штранд на немецкий языковой семинар, который 
уже двадцать семь лет продолжает свою деятель-
ность. С 1991 г. и до настоящего времени его воз-
главляет Ханс-Юрген Герстнер, доктор филологии 
Лейпцигского университета.

После распада Советского Союза немецкие руси-
сты —  студенты и преподаватели –получили более 
широкие возможности для обуче ния в Российской Фе-
дерации как на семинарах, так и в рамках различных 
индивидуальных языковых программ. В 1991 г., в год 
своего 70-летия, доктор Йоханнес Баар передал дело 
организации семинаров немецких русистов в бывшем 
СССР своему помощнику, директору гамбургской 
гимназии Хайко Хедриху, продолжая и в последую-
щие годы оказывать ему всемерную поддержку.

С 1996 г. Хайко Хедрих совместно с ученицей 
доктора Баара Кристиной Мильш стали осущест-
влять руководство международными семинарами 
русистов в Тиммендорфер Штранде. В том же году 
на семинаре тепло и сердечно отмечался 75 летний 
юбилей доктора Йоханнеса Баара, который и до сего 
времени остается душой и моральным авторитетом 
этого старейшего действующего семинара русистов 
в Западной Европе. В 2008 г. Тиммендорфский семи-
нар возглавила Кристина Мильш. В 2015 г. семинар 
немецких русистов отметил «золотой юбилей».

Оглядываясь на свой жизненный путь, доктор 
Йоханнес Баар в статье «Мужество вспоминать» 
написал: «Меня всю жизнь сопровождала мысль: 
я пришел в Россию, эта война была и моей вой-
ной, это была большая часть моей юности. Может 
быть, миллионы погибших с той и другой стороны 

Й. Баар на 48-м семинаре со студентками, 2013 г.
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помогут нашей памяти сохранить не фашистов 
и большевиков, а немцев и русских, а также тому, 
чтобы наша молодежь сблизилась, чтобы ей было 

хорошо в Европе —  общей Европе и общем мире. 
Лучшего примирения, заставляющего забыть о мо-
гилах и окопах, я не могу себе представить» [2: 179]. 
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tional relations between Germany and Russia. After going through the gruelling 
ordeal of World War II and captivity, Baar managed to understand the “mysteri-
ous Russian soul” and did everything to restore good relations between the Ger-
man and Russian peoples. Baar was an extraordinary person with a broad out-
look, brilliant erudition, and an ability to gather friends and like-minded people 
around himself. Baar’s life’s work was to spread the Russian language in Germany. 
In the tense years of postwar misunderstandings, he bridged the gap between Ger-
many and Russia. Baar’s activity relating to the teaching and popularisation of 
the Russian language received international recognition. He established the oldest 
International Russian Seminar in Germany in Timmendorfer Strand, which has 
been working for 53 years and is known all over Europe.
Keywords: Doctor Johannes Baar; Seminar of the Russian language; Timmendor-
fer Strand; Germany.

Рассмотрены личность, жизнь и  деятельность Йоханнеса Баара (1921–
2018), доктора филологии, выдающегося человека, организатора семина-
ров русского и немецкого языка в Германии и в советской и постсоветской 
России. Авторы на основе его военных писем и высказываний описывают 
биографию в историко-социальном контексте и обстоятельствах личной 
судьбы и  активной гуманитарной деятельности. Пройдя через суровые 
испытания Второй мировой войны, пережив плен, Й. Баар сумел понять 
«загадочную русскую душу», сделал все, чтобы восстановить добрые от-
ношения между немецким и русским народами. Й. Баар был неординар-
ным человеком, обладавшим широким кругозором, блестящей эрудицией, 
умением собрать вокруг себя друзей, единомышленников. Делом всей его 
жизни стало распространение русского языка. В напряженные годы после-
военного непонимания он стал человеком, наводившим мосты между Гер-
манией и Россией. Й. Баар –  организатор и создатель старейшего в Герма-
нии Международного семинара русского языка в Тиммендорфер Штранде, 
работающего уже 53 года и получившего общеевропейскую известность.
Ключевые слова: доктор Йоханнес Баар; семинар русского языка; Тиммен-
дорфер Штранде; Германия.

29  октября 2018 г. на  98-м году ушел из  жизни человек-легенда, 
выдающаяся личность, блестящий популяризатор русского язы-
ка, организатор семинаров русского и  немецкого языка в  Германии 
и в советской и постсоветской России, создатель и организатор Меж-
дународного ежегодного семинара русского языка в  Тиммендорфер 
Штранде, доктор филологии Йоханнес Баар [Вербицкая, Коваленко, 
Рогова, с. 118].

Кто же он, этот необыкновенный человек, чья судьба –  это летопись 
целой эпохи? Его удивительная биография поражает. Бывший немец-
кий офицер, он прошел через суровые испытания Второй мировой  
войны и  плена, но  не  только не  пал духом, не  очерствел душой,  
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но сумел понять «загадочную русскую душу» и полюбил советских лю-
дей и русский язык, «сделал, кажется, все, что может сделать человек, 
чтобы восстановить добрые отношения и чувства между нашими на-
родами» [Рогова, с. 103]. В послевоенной Германии доктор Й. Баар стал 
выдающимся популяризатором русского языка и русской культуры.

Блестящая эрудиция, великолепные организаторские способно-
сти, удивительная настойчивость в достижении поставленной цели, 
умение собрать вокруг себя друзей, учеников, единомышленников, 
исключительные личные качества –  все это в полной мере дало себя 
знать в главном деле его жизни –  создании международных семина-
ров русистов и  германистов в  Федеративной Республике Германии 
и Советском Союзе [Васильев, Васильева; Васильев, Коваленко].

Йоханнес Баар родился 7 февраля 1921 г. в поселке Хайсенбюттель 
(Нижняя Саксония), вырос в поселке Эльбек недалеко от Люнебур-
га, в 1940 г. окончил гимназию города Люнебурга. В октябре того же 
года стал солдатом вермахта и 22 июня 1941 г. с немецкими войска-
ми вступил на территорию Советского Союза. «В это время, –  писал 
Й.  Баар, –   я  испытывал смешанные чувства: уверенность в  победе 
и страх перед неизвестностью. Хочется верить, что на фронте судьба 
берегла меня для чего-то очень важного в будущей жизни. Но одно 
я знаю точно: без личных переживаний на войне и в плену меня бы 
никогда так не увлекли русский язык, Россия и ее люди» [Баар, 2005б, 
с.  124]. Он был призван в  армию солдатом артиллерийского полка, 
после окончания курсов офицерского состава стал лейтенантом, во-
евал на Восточном фронте. 8 мая 1945 г. в Курляндии (современная 
Латвия) попал в советский военный плен.

На советско-германском фронте в  1941–1945 гг. Й.  Баар прошел 
нелегкий путь. Придя в Россию молодым немецким солдатом-ново-
бранцем, верившим в правоту миссии «похода на Восток», он многое 
пережил и сумел увидеть, понять и полюбить чужую страну.

28  ноября 1946 г. Й.  Баар вернулся на  родину. После всех испы-
таний в 1947 г. стал студентом филологического факультета Гамбург-
ского университета, изучал греческий, латинский и  русский языки, 
защитил в 1952 г. диссертацию, получив степень доктора филологии, 
начал работать в городской гимназии, где в 1955 г. организовал кру-
жок русского языка.

В 1964 г. доктор Баар стал руководителем профессионального се-
минара по русскому языку в Гамбурге. В 1966 г. он активно поддер-
жал инициативу земельной ассоциации преподавателей русского 
языка и славистов Гамбурга по организации и проведению в городе 
Тиммендорфер Штранде двухнедельного семинара для западногер-
манских русистов. В  этом небольшом фешенебельном курортном 
городке он нашел единомышленников: идею русского семинара под-
держали директор школы-интерната, бургомистр Лангреен и  кур-
директор Шёнау, которые прошли, как и он, горнило Второй миро-
вой войны и  побывали в  русском плену. С  1968 по  1995 г. доктор 
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Баар руководил тиммендорфским семинаром русистов, получив-
шим широкое международное признание и авторитет. В 2015 г. се-
минар отметил «золотой юбилей» [Коваленко, Мильш]. Доктору 
Баару удалось создать на нем уникальную атмосферу духовной бли-
зости, взаимопонимания, открытости, интеллектуальной свободы 
и ни с чем не сравнимой человеческой дружбы. «Две недели России» 
в сердце Германии значили очень много: это был настоящий искрен-
ний диалог между Западом и Востоком.

Во времена холодной войны доктору Баару удалось получить 
разрешение проводить семинары по  тиммендорфскому образцу 
в Советском Союзе, а затем в России и на Украине, сначала в Сим-
ферополе (1973), а затем и в других городах. В 1977–1989 гг. подоб-
ный семинар работал в  Киевском университете им.  Т.  Шевченко.  
В период советской перестройки семинары активно функциониро-
вали в Москве, Ленинграде, Минске и др., сохранив популярность  
до начала XXI в.

Многие немецкие слушатели семинара в Тиммендорфер Штранде 
не просто осваивали русский язык или совершенствовались в его по-
знаниях, но и узнавали Россию и русские реалии со всеми их плюсами 
и минусами, что способствовало более глубокому взаимопониманию 
народов. И именно доктор Баар открывал им глаза на неведомую Рос-
сию, находя свой ключ к каждому участнику, учитывая его интересы 
и личность. Он рассылал анкеты, внимательно выслушивал просьбы 
и рекомендации, знал всех по именам и вел с каждым «тиммендорф-
цем» личную переписку. Немало участников семинара отправлялись 
с  ним в  поездки по  России и  Украине, открывая новые горизонты 
межъязыкового и межкультурного общения.

В 1990 г. доктору Й.  Баару удалось открыть новый языковой се-
минар в Тиммендорфер Штранде для советских студентов-германи-
стов. Первыми его участниками были 30 студентов из  Ленинграда, 
Симферополя и Смоленска. На этот семинар уже 27 раз приезжали 
студенты-германисты из России и Украины, чтобы жить в одном об-
щежитии и учиться вместе с немецкоговорящими студентами, изуча-
ющими русский язык. Немецкие слушатели после такого общения без 
страха и сомнения посещали и посещают Россию –  от Калининграда-
Кёнигсберга до Камчатки и Берингова пролива. Немало тиммендорф-
ских слушателей связали свою профессиональную карьеру с Россией 
и вовлечены в общий российско-немецкий бизнес, в систему образо-
вания, культурный взаимообмен.

Делом всей жизни Й. Баара стало распространение русского язы-
ка. В  напряженные годы послевоенного непонимания он стал че-
ловеком, наводившим мосты между Германией и  Россией. В  книге 
«Урок русского: фронтовые письма немецкого лейтенанта» Баар пи-
сал: «Я попытался выучить русский язык, познакомиться с людьми 
этой страны. И уже на протяжении десятилетий я пытаюсь делать все 
для распространения этого языка, оптимистично веря, что разговор 
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с людьми другой нации является основой для равноправия, избавляет 
от комплексов, содействует заботе о ближнем» [Баар, 2005a, с. 179] 1.

К этой мысли и  делу всей своей жизни доктор Й.  Баар пришел, 
прорвавшись сквозь барьеры немецко-русского непонимания и нена-
висти. В его книге этот путь прослеживается трассирующими пункти-
рами «хождения по мукам». Приведем несколько фрагментов из этой 
правдивой летописи – подлинных писем молодого немца Йоханнеса 
Баара родным и невесте из далекой России в Германию.

An meine Eltern Den 21.VI.1941.
Abend vor dem Einsatz! –  Eben haben wir unser Biwak im Walde abgebro-

chen, heute nacht geht’s in Bereitstellung und dann in den Kampf! Ich kann 
es mir kaum vorstellen, die Luft ist so friedlich, die Vögel zwitschern, und die 
Sonne strahlt mild herab vom Abendhimmel. Aber seit einigen Tagen ist es 
uns zur Gewißheit geworden, was niemand so richtig glauben wollte: Der Bol-
schewismus wird mit Stumpf und Stiel ausgerottet werden, und wir nehmen 
entscheidenden Anteil daran! Morgen marschieren wir bereits auf russischem 
Boden. Es werden ungeheure Anforderungen an uns gestellt werden, da die 
Wege sehr schlecht sind, und wir uns im Anfang an die motorisierten Truppen 
halten müssen! Kilometerweite Wälder liegen vor uns.

Ich kämpfe mit dem ersten Geschütz unserer Batterie. Ich bin mit bei den er-
sten, die zum Schuß kommen. Auf uns allen liegt eine dumpfe Spannung, die ihrer 
Lösung wartet. Galgenhumor wird laut –  und schon denkt man an den… Urlaub 
nach dem Einsatz! Am meisten freue ich mich, daß der Führer seinem Programm 
treu bleibt und dem Bolschewismus kein Pardon gibt [Баар, 2005а, с. 28] 2.

An meine Eltern 12. Dezember 1941.
Gestern Nachmittag hörten wir unsern Führer im Bunker unseres Chefs. 

Einige Offiziere der Infanterie waren noch da und dann unsere ganzen Leute 
hier vorne, so 15–20 Mann. Es war doch erhebend, nach langer Zeit mal wie-
der aus dem Funkapparat –   wir hörten über den finnischen Rundfunk –   die 
Stimme Adolf Hitlers zu vernehmen. Das Erlebnis ist doch ganz anders, als 
wenn man 10 Tage später die Worte in der Zeitung liest. Wie herrlich war es, 

1 Перевод писем М. П. Клочковского и К. Мильш.
2 Родителям 21 июня 1941 г. «Вечер перед наступлением! Только что мы сверну-

ли нашу стоянку в лесу. Сегодня вечером все будет приведено в состояние боевой 
готовности, и затем –  в бой! Я с трудом себе это представляю: воздух такой мирный, 
щебечут птички, а солнце мягко светит в вечернем небе. Но уже несколько дней, 
как нам стало ясно то, во что никто по-настоящему не хотел верить: большевизм 
будет вырываться с корнем, и мы будем принимать в этом решающее участие! Зав-
тра мы уже вступим на русскую землю. Нам предстоит предпринять чудовищные 
усилия, так как их дороги очень плохи, и вначале нам придется держаться мотори-
зованных войск! Перед нами километры лесов. Я воюю при первом орудии нашей 
батареи. Я с теми, кто первым выстрелит в бою. Надо всеми нами витает и ищет вы-
хода неясное напряжение. Звучат мрачные шутки, полные черного юмора, –  и уже 
приходят мысли об… отпуске после наступления! Больше всего я  радуюсь тому, 
что фюрер остается верен своей программе и не собирается щадить большевизм» 
[Баар, 2005а, с. 29].
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als er auf den Hauptschuldigen dieses Weltkrieges zu sprechen kam, als er dem 
Judenfreund Roosevelt den Krieg erklärte. Endlich hat er seinen Krieg. Hof-
fentlich machen wir und der Japaner ihm die Hölle so heiß, daß er die Lust am 
Geschäftemachen verliert. <…>

Lachen mußten wir aber doch, als einer der Infanterieoffiziere auf die 
Kriegserklärung sagte: „Urlaub 1948!” [Баар, 2005а, с. 38] 3.

An meine Eltern Südostwärts des Ilmensee, am 1.VII.1942.
Heute haben wir mal wieder den ersten. Noch drei Monate, und ich habe 

meine zwei Jahre voll. Heute vor einem Jahr passierten wir morgens die li-
tauisch-lettische Grenze. Morgens sahen wir Zarasai als erste zerstörte Stadt. 
Später sahen wir oft Ruinen und Trümmerhaufen, da waren wir abgestumpft. 
Aber zuerst hinterließ dies trostlose Bild von Steinhaufen und hier und da 
stehengebliebenen Schornsteinen, den versengten Bäumen und den Men-
schen, die im Schutt herumscharrten, oft einen tiefen Eindruck. Am 2. Juli 
zogen wir durch Dünaburg. Manche meinten, wir zögen weiter nach Riga, 
die meisten nahmen an, daß Leningrad unser Ziel sei. Beide täuschten sich 
[Там же, с. 104] 4.

An meine Eltern S. d. I., am 17.VII.42.
Es ist schon gleich 9 Uhr, ich bin müde. Der Nachmittag brachte uns gewal-

tige Überraschungen: ein plötzliches Trommelfeuer des Russen vor uns, man 
sah nur noch eine schwarze Rauchwand. Unheimlich. Dann schossen wir, ich 
half wieder am Geschütz, zwei schwere Granaten sausten dicht neben uns… 
[Там же, с. 110] 5.

3 Родителям 12 декабря 1941 г. «Вчера после обеда мы слушали речь нашего фю-
рера в бункере нашего командира. Присутствовали некоторые офицеры пехоты и все 
наши здесь, на переднем крае, всего 15–20 человек. За долгое время снова услышать –  
мы слушали через финскую станцию –  по радио голос Адольфа Гитлера –  это под-
нимает дух. Впечатление совсем другое, чем когда десять дней спустя снова читаешь 
те же слова в газете. Какое прекрасное чувство испытал я, когда он заговорил о глав-
ном виновнике этой мировой войны, когда он объявил войну другу евреев Рузвельту. 
Вот ему его война. Надеюсь, мы и японцы зададим ему такого перцу, что у него про-
падет желание заниматься темными делишками. Ну мы и посмеялись, когда… один 
из офицеров пехоты в ответ на объявление войны сказал: “Отпуск в 1948-м году!”» 
[Баар, 2005а, с. 39].

4 Родителям юго-восточнее озера Ильмень, 1 июля 1942 г. «Сегодня снова первое 
число. Еще три месяца, и у меня будет полных два года службы. Год назад в этот день 
мы утром переходили литовско-латвийскую границу. Утром видели Зарасай –  пер-
вый разрушенный город. Позднее нам часто приходилось видеть руины и развалины, 
но мы уже очерствели. А поначалу эта безутешная картина –  куча камней и то тут, 
то там торчащие печные трубы, опаленные деревья и люди, копошащиеся в мусоре, –  
оставляла глубокое впечатление. 2 июля мы шли через Дюнабург. Некоторые думали, 
мы пойдем дальше на Ригу; большинство полагало, что наша цель –  Ленинград. И те, 
и другие ошиблись» [Баар, 2005а, с. 105].

5 Родителям юго-восточнее озера Ильмень, 17 июля 1942 г. «Уже скоро 9 часов ве-
чера, я устал. Вторая половина дня преподнесла нам мощные сюрпризы: неожидан-
ный ураганный огонь русских –  перед нами стояла только дымовая завеса. Ужасно. 
Потом открыли огонь мы, я опять помогал у орудия, две тяжелые гранаты просвисте-
ли совсем рядом с нами…» [Баар, 2005а, с. 111].
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An meine Verlobte 30.III.1943.
Ich habe gerade festgestellt, daß ich Ende August 1941 schon mal hier war. 

Etwas weiter rauf allerdings, heute sitzt der Russe da. Aber damals war noch die 
Zivilbevölkerung da, die Häuser standen noch, und die Bäume trugen Laub. 
Heute –  haben wir schon gesagt –  muß es mindestens in der Nacht hier so aus-
sehen wie im Weltkrieg in der Champagne. Im Schein der Leuchtkugeln ragen 
im ehemaligen Dorf zerschossene Bäume empor. Die Häuser sind verschwun-
den. Und dann überall Matsch, Gräben und Wasser… [Там же, с. 128] 6.

An meine Verlobte 16.XII.1943.
Heute morgen beim Aufstehen war ein Brief von Dir da und einer von 

Vati. –   Günther vermißt! Kri, ich verstehe Deinen Schmerz, wie schwärmtest 
Du für Dein Brüderchen! Ich kann es kaum fassen, gestern abend las ich die 
Anzeige vom Heldentod Hermann Biensfeldts und nun der vierte aus der Klas-
se! Und Günther war immer so von seinem stolzen Beruf begeistert und er 
erfüllte so unbedingt seine Pflicht, daß ich ihn oft beneidet habe. Und wie wird 
Mutti es ertragen, daß ihr Junge nicht wiederkommen soll! –  Die Hoffnung auf 
Gefangenschaft bleibt ja vorläufig noch, aber die Angloamerikaner pflegen dies 
ja mitzuteilen.

Ich glaube, wir heiraten doch im neuen Jahr. –  Schon die Opfer all unserer 
jungen Kameraden verpflichten uns dazu, denn wir kämpfen doch für ein le-
bendiges Deutschland! Ich war heute morgen auch drauf und dran, den Mut 
sinken zu lassen, aber wir müssen hart sein.

– Ich möchte nun bei Dir sein [Там же, с. 144] 7.

An meine Eltern Südwestlich Dünaburg, am 2.VIII.1944.
Die Kämpfe dauern an. –   Neulich ist Lt. Steffen gefallen, mit ihm war ich 

schon bei der Arie in Demjansk zusammen. Lt. Möhring soll auch gefallen sein, 
dann wäre ich noch der einzige von uns umgeschulten Artilleristen.

6 Невесте 30 марта 1943 г. «Я только что установил, что уже был здесь в конце 
августа 1941 года. Правда, немного подальше на восток; теперь там сидят русские. 
Но тогда здесь еще было гражданское население, еще стояли дома, и на деревьях была 
листва. Сегодня  –   мы уже сказали  –   пусть хотя  бы ночью здесь будет так  же, как 
во время мировой войны в Шампани. В свете трассирующих пуль в бывшей деревне 
возвышаются расстрелянные деревья. Домов нет –   исчезли. И везде слякоть, тран-
шеи и вода» [Баар, 2005а, с. 129].

7 Невесте 16  декабря 1943 г. «Сегодня утром, как только я  встал, обнаружил 
письмо от  тебя и  одно от  папы. Гунтер пропал без вести! Кри, я  понимаю твою 
боль, ты так любила своего братика! У меня в голове не укладывается: вчера вече-
ром я прочел объявление о гибели смертью храбрых Германа Бинсфельдта, а теперь 
четвертый из класса!

А Гунтер всегда так гордился своей профессией и так неукоснительно исполнял 
свой долг, что я ему часто завидовал. А как мама вынесет то, что ее мальчику не суж-
дено вернуться! Конечно, надежда на то, что он попал в плен, еще остается, но англи-
чане и американцы обычно это сообщают.

Думаю, мы поженимся в новом году. Жертвы наших молодых товарищей обязы-
вают нас к этому, ибо мы ведь боремся за живую Германию! Я сегодня утром чуть 
было не пал духом, но мы должны быть тверды.

Сейчас я хотел бы быть рядом с тобой» [Баар, 2005а, с. 145].
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Aber noch sind wir nicht kaputt. Wenn wir auch riesige Abschnitte besetzt 
haben und die Leute immer weniger werden. Aber wir wissen alle, um was es 
geht… [Баар, 2005а, с. 156] 8.

Mut, sich zu erinnern.
Was verschweigen die Briefe?  –   Ganz und gar die Angst am Vorabend, 

nachdem wir den Tagesbefehl gehört hatten. Von einem Krieg auf Gnade und 
Ungnade war die Rede, dessen Gnadenlosigkeit sich in dem hingeschriebenen 
Sat z widerspiegelte, Der Bolschewismus wird mit Stumpf und Stiel ausgerottet 
werden‘. Zwar sah ich bald russische Gefangene, eine mögliche eigene Gefan-
gennahme war jenseits aller Vorstellungen. Die Zukunft gehörte dem Endsieg 
und erschöpfte sich in düsteren Visionen eines lebenslänglichen Wehrbauern 
am Ural. Auch die Aufenthalte in der Heimat versperrten einer eigenen, priva-
ten Zukunft den Weg.

Ich zitiere aus einem Brief an meine Braut: „Frag mich nur niemals, 
wann der Krieg ein Ende hat und fange nie an zu hoffen im Brief, ob es 
diesen Herbst wohl so weit ist…“ Am 6. März 1942 schrieb ich: „…wenn 
wir den Krieg verlieren, wird das Elend viel größer sein, deshalb opfern 
und opfern, auf daß der Sieg unser werde“. Was ich niemandem schrieb: 
Im August 1941 mußten wir aus vermutlich taktischen Gründen etwas zu-
rückgehen. Vor uns, jetzt jenseits der Linien, brannte ein Haus. Wir hörten 
Schreie. Man erzählte, es seien russische Gefangene, die man in dies Haus 
gebracht habe, das man nach Vernagelung der Fenster und Türen dann an-
gezündet habe. –   Wer war „man“? Gab es Truppen hinter uns, von deren 
Tun wir nichts ahnten? Jetzt aber schleppten wir dieses Bild mit uns herum 
[Там же, с. 176] 9.

8 Родителям юго-западнее Дюнабурга, 2 августа 1944 г. «Бои продолжаются. Не-
давно погиб лейтенант Штеффен, мы с ним были вместе еще в котле под Демянском. 
Лейтенант Мёринг тоже, должно быть, погиб, так что я, значит, остался единствен-
ный из наших переученных артиллеристов.

Но мы еще не  побеждены, мы еще живы. Даже если мы и  заняли громадные 
участки территории, и людей становится все меньше. Но все мы знаем, о чем идет 
речь…» [Баар, 2005а, с. 157].

9 Мужество вспоминать. «О чем умалчивают письма? О страхе, полностью завла-
девшем нами накануне, после того как мы услышали приказ по части. Речь шла о вой-
не немилосердной и беспощадной, что нашло свое отражение в словах: “Большевизм 
будет вырван с корнем”. Хотя вскоре я увидел русских военнопленных, представить 
себе, что в плен могут взять меня, было выше моего понимания. Мы должны были 
победить, в крайнем случае будущее исчерпывалось мрачными видениями, в кото-
рых я представал на всю жизнь вооруженным крестьянином на Урале. Пребывание 
на Родине также рисовало картины неясного будущего в личном плане.

Вот цитата из моего письма невесте: “Только никогда не спрашивай меня, когда 
закончится война, и не пиши с надеждой, что, может быть, это произойдет осенью…” 
6 марта 1942 года я писал: “…если мы проиграем войну, беда будет намного больше, 
поэтому надо жертвовать и жертвовать собой, чтобы победа стала нашей”.

Чего я не писал никому: в августе 1941 года, возможно, из-за каких-то тактиче-
ских соображений нам пришлось отступать. Перед нами, теперь по ту сторону фрон-
та, горел дом. Мы слышали крики. Говорили, что это русские пленные, которых за-
перли в доме и, заколотив двери и окна, подожгли его. Кто это был? Какие-то войска, 
шедшие за  нами, о  действиях которых мы не  подозревали? Но  теперь мы должны 
были жить с этой картиной перед глазами» [Баар, 2005а, с. 177].
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Am 8. Mai 1945, um 14 Uhr, beendete ein Telefonanruf den Krieg. „Ab 
14 Uhr ist Waffenruhe…“ Die Russen wußten es nicht, reagierten aber auf 
unsere weißen Fähnchen mit den gleichen Gesten. Eine zehnfache Über-
macht stand vor uns und verlangte den Abzug in die Gefangenschaft. Wir 
gingen [Там же, с. 176] 10.

Ich blieb am Leben. Ich war frei, konnte erstmalig an die Zukunft denken, 
an die Gründung einer Familie, an eine Heimkehr in Frieden [Там же, с. 176] 11.

Оглядываясь на  свой жизненный путь, доктор Йоханнес Баар 
в своей книге написал: 

Меня всю жизнь сопровождала мысль: я пришел в Россию, эта война 
была и моей войной, это была большая часть моей юности. Может быть, 
миллионы погибших с той и другой стороны помогут нашей памяти сохра-
нить в ней не фашистов и большевиков, а немцев и русских, а также тому, 
чтобы наша молодежь сблизилась, чтобы ей было хорошо в Европе –  об-
щей Европе и общем мире. Лучшего примирения, заставляющего забыть 
о могилах и окопах, я не могу себе представить [Там же, с. 179].

Деятельность Йоханнеса Баара, связанная с преподаванием и по-
пуляризацией русского языка, получила мировое признание. Он был 
избран почетным доктором Санкт-Петербургского государственного 
университета (1990), награжден федеральным крестом «За заслуги» 
(Германия, 1996), в 1985 г. был удостоен высшей награды Междуна-
родной ассоциации преподавателей русского языка и  литературы 
(МАПРЯЛ) –  медали А. С. Пушкина [Коваленко, с. 112], неоднократно 
избирался вице-председателем Федерального союза преподавателей 
русского языка ФРГ.
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