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МЕЖКУЛЬТУРНАЯ  КОММУНИКАЦИЯ 

ПРЕПОДАВАНИЕ  РУССКОГО  ЯЗЫКА  В  ВЕНГРИИ:  
ИСТОРИЯ  КУЛЬТУРНОГО  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Дьордь Будай1, Нина Дмитриевна Афанасьева2

Аннотация. Интерес к российской истории, литературе, куль-
туре, традициям и, следовательно, к русскому языку в Венгрии 
существовал всегда, но особенно усилился после 1849 г., когда в 
Пештском университете открыли Кафедру славянской филологии 
и студенты университета смогли начать изучение русского язы-
ка. Популяризации и распространению русского языка в Венгрии 
способствовали создаваемые учебники и учебные пособия по 
грамматике, страноведению, переводы известных классических 

художественных произведений русских писателей на венгерский язык. Понятным было стрем-
ление венгерских учащихся изучать немецкий или английский язык, но интерес к русскому 
языку в конце XIX — начале и середине ХХ века постепенно повышался, чему способствовали 
различные обстоятельства: первая мировая война, революция в России и поток эмигрантов, 
прибывших в европейские страны, в том числе в Венгрию, вторая мировая война. В 1949 г. во 
всех школах Венгрии русский язык стал единственным обязательным иностранным языком, 
программа обучения была рассчитана на 8 лет. Высшие учебные заведения открывали кур-
сы русского языка и литературы, в педагогических институтах создавались кафедры русского 
языка, выпускавшие учителей для средних школ и гимназий. После 1989 г. в Венгрии, как и в 
других восточноевропейских странах, резко уменьшилось число обучающихся русскому язы-
ку, что было связано с геополитическими причинами. Современный этап распространения 
русского языка на территории Венгрии характеризуется позитивными изменениями: укрепле-
ние экономических отношений между странами, расширение культурных и образовательных 
связей постепенно приводит к увеличению внимания к русскому языку.
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Abstract. The paper is dedicated to outlining the main specific features of the spread and reception 
of Russian language in Hungary, with attention paid to the chronological perspective and the cur-
rent situation. The text aims at revealing the factors, institutional and personal agents that fuel the 
interest to studying and teaching Russian in the atmosphere of Hungary. Russian history, culture, lit-
erature, traditions, and, consequently, the Russian language have always been of interest in Hungary. 
The Hungarian national culture developed in parallel with the rise of enthusiasm toward Russia —  
and in 1849 the Department of Slavic Philology was introduced at the University of Pest. Russian 
was popularized and spread in Hungary by textbooks and translations of famous oeuvres of Russian 
writers. The turn of the 19th century and the beginning of the 20th marked the growing interest of 
students to Russian, with the First World War, the October revolution in Russia and the subsequent 
Russian exodus intensifying mundane interactions. The Second World War, its outcomes and the 
split of Europe into two zones showed the clout that the Russian language acquired. In 1949, Russian 
became the only compulsory foreign language at school; Russian was introduced in higher educa-
tional institutions on a broader basis, including pedagogical institutes which were training Russian 
teachers for middle schools. After 1989, Hungary, like other Central and Eastern European countries, 
saw a sharp decline in the number of Russian language learners due to geopolitical reasons. The 
current stage of the spread of the Russian language in Hungary is characterized by positive changes: 
strengthening of economic relations between the countries, expansion of cultural and educational 
ties that is gradually leading to an increase in emphasis on the Russian language. In particular, it is 
owed to the liberalization of book industry and publishing of new Russian textbooks, digital pro-
motion via Internet, construction of the Baksi nuclear power plant, and numerous exhibitions and 
festivals. What can be concluded is that cultural bonds connecting the Hungarians and the Russian 
language have a long path dependency relative to the post-1917 diaspora, the period of socialism 
and favourable relations with the USSR. Their effect is maintained by modern funds and associations. 
Economic ties that have foundation in both historical industrial cooperation and modern projects 
also foster attention to maintaining closer cultural interactions — and, thus, to studying Russian.
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Цели изучения и особенности препо-
давания русского языка в разных 
странах всегда были актуальной 

темой исследований и лингвистов, и ме-
тодистов, и историков. Распространению 
русского языка в Венгрии и обучению 
ему были посвящены работы таких из-
вестных венгерских и русских ученых, как  
Д. Свак [Szvák, 2005], Ф. Худец, Й. Горетить1, 
Л. Хадрович2, Л. Галди3, К. Болла, Э. Палл,  
Ф. Папп4, А. Дуккон [Дуккон, 2004], В.А. Фе-
досов [Федосов, 2015], Н. Формановская5,  
Е. Бархударова [Barkhudarova, 1993; Барху-
дарова, 1993], В. Моисеенко  и др. Пробуж-
дение интереса к изучению русского языка 
в начале XXI в. привело к созданию многих 
исследовательских работ, посвященных 
истории распространения русского язы-
ка в Венгрии, созданию организаций, за-
нимающихся популяризацией русского 
языка, обучением школьников, студентов 
не только языку, но и русской литературе, 
истории, культуре (И. Бакони, С.А. Хамшов-
ски, В.А. Федосов, В. Вегвари, М. Янкович,  
П. Вицаи и др).

История венгерской русистики и пре-
подавания русского языка в Венгрии начи-
нается с середины XIX в. В 1849 г. студенты 
Пештского университета получили воз-
можность изучать славянские языки, в том 
числе и русский. Их интересовала история, 
литература, культура стран изучаемых 
языков, поэтому в университете была ор-
ганизована Кафедра славянской филоло-
гии. Первым профессором этой кафедры 
был большой знаток многих славянских 
языков Йожеф Ференци, который много 
лет преподавал русский язык в Пештском 
университете. Й. Ференци хорошо знал и 
любил русскую классическую литературу, 

которая была популярна в Венгрии тех лет, 
и смог своими знаниями и чувствами по-
делиться со студентами.  Например, один 
из учеников Й. Ференци писатель Кароль 
Берци, сделавший первый венгерский пе-
ревод романа А.С. Пушкина «Евгений Оне-
гин», опубликованный в 1866 г., вспомина-
ет, почему он начал изучать русский язык.  
Г. Хаупт, студент Ленинградского универ-
ситета, проделавший ещё в 1949 г. боль-
шую научно-исследовательскую работу 
по  переводам произведений А.С. Пушкина 
на венгерский язык и литературе Венгрии 
XIX в.[Хаупт, 1949], отмечает: «О том, как у 
Берци возник интерес к «Евгению Онеги-
ну», он сам рассказывает в предисловии к 
своему переводу (в издании 1866 г., впо-
следствии воспроизводившемуся и во всех 
других многочисленных изданиях). С твор-
чеством Пушкина, и, в частности, с «Евге-
нием Онегиным», Берци познакомился еще 
в 1850-х гг. по немецкому переводу Ф. Бо-
денштедта». В предисловии к переводу 16 
марта 1866 г. Берци написал: «Перевести 
знаменитое произведение на венгерский 
язык я решился тогда, когда несколько лет 
тому назад снова перечитал его; я был на-
столько захвачен его красотой, что, попы-
тавшись перевести первую строчку, увлек-
ся и кончил тем, что перевёл целую главу». 
По словам Берци, в романе его поразили 
«самобытность» «Онегина», «характерно 
русский» стих и в особенности его «реа-
лизм», та самая «энциклопедия русской 
жизни», по мнению В.Г. Белинского. Конеч-
но, тонкий ценитель художественного сло-
ва, К. Берци понимал, что переводить по-
добное произведение с копии невозможно: 
«Я чувствовал, что копия с копии бледно 
и бесцветно отразит действительность, и 

1 Горетить Й. Аспекты нарратологии художественной прозы // Вестник Российского культурного центра Научно- 
исследовательского и методического центр русистики университета им. Л.Этвеша..2018. № 32. С. 115.

2 Хадрович Л. Magyar-orosz szotar / Венгерско-русский словарь — Москва ; Будапешт : Русский язык, Издательство 
Академии наук Венгрии.1987. — 872 с.

3 Галди Л. M. Венгерско-русский словарь. — Москва ; Будапешт : Русский язык, Издательство Академии наук  
Венгрии. — 871 с.

4 Болла К., Палл Э, Папп Ф. Курс современного русского языка / под ред. Ф. Паппа. 4-е изд. — Будапешт, 1977. —  
670 с.

5 Формановская Н.И., Сепеши Э. Русский речевой этикет в зеркале венгерского / Н.И. Формановская, Э. Сепеши. — 
Москва ; Будапешт : Русский язык. 1985. — 230 с.

6 Моисеенко В. Цветовая тематика в исследованиях венгерских славистов. Вестник № 25. Русский язык: функциони-
рование и проблемы преподавания. Будапешт, 2011. С. 77–81.
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желание читать подлинный текст и пере-
водить с него все сильнее и сильнее за-
хватывало меня» [Pushkin, 1898]. Решение 
было принято, состоялась встреча, и на-
чались долгие отношения со знаменитым 
профессором кафедры славянской филоло-
гии Пештского университета Йожефом Фе-
ренци, преподавателем, лингвистом, поли-
глотом, владевшим семнадцатью языками, 
среди которых был и русский.

В середине XIX в. в Венгрии были из-
даны несколько учебников по грамматике 
русского языка: Шандор Духович (1853) и 
Эндре Сабо (1865) изложили грамматиче-
ские основы письменной русской речи на 
русском языке, а греко-католический свя-
щенник Янош Раковский в 1867 г. первым 
опубликовал учебник русского языка с пра-
вилами и комментариями на венгерском 
языке. Популярна была и книга Оскара Аш-
бота, названная «Ашбот, 1888». О. Ашбот 
после Йожефа Ференци был заведующим 
кафедрой славянской филологии в Пешт-
ском университете. Он обучал студентов 
славянским языкам, в том числе сербскому, 
болгарскому и русскому в течение сорока 
лет, занимался лингвистическими исследо-
ваниями. Его учебник был создан прежде 
всего как практическое руководство для 
преподавателя, и весь его педагогический 
опыт нашёл отражение в этой книге. За вы-
дающиеся заслуги в области славистики О. 
Ашбота избрали членом-корреспондентом 
Санкт-Петербургской академии наук.

Также большое значение в изучении и 
популяризации русского языка в Венгрии 
имеет деятельность русинов (угрорусов), 
проживающих в XIX в. в северо-восточной 
части страны. Большую роль в распро-
странении русского языка среди венгров 
в середине XIX века сыграли русофилы — 
представители русинской интеллигенции.

Немаловажное значение в распростра-
нении русского языка в Венгрии сыграла 
деятельность членов так называемого 
«Русского кружка». Его основатель профес-
сор кафедры уральской лингвистики Бу-
дапештского университета Йожеф Буденц 
изучал русский язык и обучал ему своих 
коллег-языковедов, которые исследова-
ли языковую систему финноугорских на-
циональностей, проживающих на терри-

тории Российской империи, сопоставляя 
лингвистические данные этих языков с 
венгерским, предполагая, что эти языки 
являются родственными. Исследователь-
ская группа Йожефа Буденца, собираясь 
на заседания, использовала для общения 
русский язык, продолжая расширять свои 
знания. Генеральный консул Российской 
Империи в Будапеште Степан Яковлевич 
Колумбов, который состоял в дружеских 
отношениях с Й. Буденцем, был постоян-
ным участником этих встреч, что ценилось 
венгерскими специалистами, так как они 
имели постоянную разговорную практику 
на русском языке.

Результатом развития экономических, 
торговых и военных связей между евро-
пейскими государствами во второй по-
ловине XIX в. явилось то, что в Венгрии 
открывались средние и высшие учебные 
заведения, во многих уже существовавших 
ранее создавались программы обучения 
иностранным языкам для получения воз-
можности работать на международном 
уровне. Например, в Восточной Академии 
Торговли, созданной в рамках Будапешт-
ской Академии Торговли, наряду с «вос-
точными» языками (турецким, греческим, 
сербским, болгарским) в 1899 г. факульта-
тивно начинали обучать студентов и рус-
скому языку. Носители славянских языков 
на первом курсе изучали сербский или 
болгарский языки, а на втором начинали 
изучать русский. Был опыт проведения 
языковой практики венгерских студентов 
в вузах России.  В 1913 г. в Восточной тор-
говой академии при обучении иностран-
ному языку использовался лингафонный 
кабинет, в котором обучающиеся могли 
совершенствовать фонетические навыки, 
прослушивая грампластинки.

В 1887 г. обучение русскому языку нача-
лось в Военной академии Лудовики в Буда-
пеште. Эдена Хорна, молодого офицера, от-
лично владеющего русским языком после 
жизни и учёбы в Петербурге, окончившего 
там 6 классов гимназии, назначили пре-
подавателем. Было также принято реше-
ние обучать русскому языку действующих 
офицеров армии, которые в случае войны 
с Россией могли бы стать переводчиками.  
Э. Хорн был автором «Краткой военной 
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грамматики русского языка» (1893) и вен-
геро-русского и русско-венгерского слова-
рей. Русский язык в Военной академии пре-
подавали до 1909 г.

В 1920 г. на экономическом факультете 
Будапештского университета был открыт 
курс русского языка, а в 1923 г. подобная 
программа была утверждена в Королев-
ском технико-экономическом университе-
те.

С.А. Хамшовски, профессор кафедры 
иностранных языков факультета внешней 
торговли Будапештского экономического 
университета прикладных наук, в статье 
«Русский язык в Венгрии: от прошлого к 
будущему» отмечает, что в конце XIX — 
начале XX вв. в школах, гимназиях и вузах 
Венгрии, выбирая среди других иностран-
ных языков, предпочитали обучать немец-
кому языку, так как полагали, что именно 
он очень важен для экономических, тор-
говых контактов в международных отно-
шениях, но «считалось целесообразным в 
некоторых средних учебных заведениях 
в качестве обязательного иностранного 
языка преподавать английский и русский 
языки» [Хамшовски, 2018].

Во второй половине XIX в. в Венгрии 
были напечатаны многие произведения 
известных русских писателей, что вызыва-
ло большой интерес у читателей. Но часто 
эти произведения были переводами с не-
мецкого языка, так как профессиональных 
переводчиков с русского в стране было не-
значительное количество. Желанием знать 
русский язык для того, чтобы в подлинни-
ке знакомиться с текстами произведений 
русских писателей, можно объяснить воз-
растающий интерес к его изучению.

Во второй половине XIX столетия на 
венгерском языке были опубликованы 
произведения А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, 
И. С. Тургенева, И.А. Гончарова, в начале  
ХХ в. — Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского 
А.П. Чехова, М. Горького7.

Трудным периодом в отношениях 
Венгрии и России была первая половина  
ХХ в.: годы Первой мировой войны, 1920–

1930 гг., годы Второй мировой войны, ког-
да государства находились во враждебных 
друг другу лагерях. Вполне естественно, 
что приоритетным иностранным языком 
для изучения венгерскими школьниками 
и студентами в это время был преимуще-
ственно немецкий. Но в материалах, посвя-
щенных анализу преподавания иностран-
ных языков в Венгрии в то время, есть и 
информация о распространении русского 
языка в Восточной Европе в связи с эми-
грацией из России представителей интел-
лигенции, не желающих жить в стране, в 
которой победил большевизм. Среди них 
были и известные политические, воен-
ные, экономические деятели (например,  
А.И. Деникин, Д.П. Голицын, С.Д. Оболен-
ский), и знаменитые артисты, певцы. Ат-
тила Колонтари в статье «Русская эми-
грантская культура на венгерской почве в 
1920–1930 гг. (на основе материалов вен-
герской прессы)» отмечает: «…в Венгрии в 
межвоенные годы сложился своеобразный 
дискурс, объединивший венгерскую ауди-
торию и представителей русской культу-
ры. В нем венгерское общество выступало 
потребителем, создавало спрос на русских 
артистов и музыкантов, они же в своих вы-
ступлениях реагировали на этот спрос и 
тем самым воспроизводили имидж России 
и русской культуры, который от них ожи-
дали. После катаклизмов Второй мировой 
войны этот богатый в культурном изме-
рении мир безвозвратно ушел в прошлое, 
был предан забвению» [Колонтари, 2020,  
с. 16].

А.А. Стыкалин в сборнике «Российская 
белая эмиграция в межвоенной Венгрии. 
Проблемы изучения (1920-е – 1940-е гг.)» 
пишет: «Даже выходцы из наиболее ро-
довитых аристократических фамилий ис-
пытывали в Венгрии серьезные матери-
альные нужды. Многим, однако, помогало 
совершенное владение иностранными 
языками — они устраивались в качестве 
преподавателей французского, немецкого 
и английского языков. Потребность в пре-
подавателях русского языка была невели-

7 Птицын А.Н. Россия и Австро-Венгрия: межкультурный диалог в имперском контексте // Pravmisl.ru. — URL: http://
pravmisl.ru/index.php?id=1514&option=com_content&task=view  (дата обращения: 9.02.2021).
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ка. Известно, правда, что бывший царский 
дипломат М. Самсонов, хорошо говорив-
ший по-венгерски, обучал русскому языку 
студентов-экономистов» [Российская бе-
лая эмиграция в Венгрии, 2012, с. 27].

А. Колонтари, продолжая научные ис-
следования о российской белой эмиграции 
в Венгрии, на заседании Русского центра в 
Пече в феврале 2018 г. сообщил о том, что 
в архиве Печского университета им об-
наружены документы с информацией об 
Александре Николаевиче Ловягине. Этот 
эмигрант, бывший офицер врангелевской 
армии, в 1942 г. получил разрешение от-
крыть в университете на гуманитарном 
факультете курсы русского языка, был пре-
подавателем, а 1945 г. по его инициативе 
в университете был создан русский куль-
турный центр. С 1947 г. русское отделение 
на гуманитарном факультете состояло из 
25–30 студентов8.

В марте 1945 г. министр религии и про-
свещения Геза Телеки распорядился фа-
культативно преподавать русский язык в 
школах, а с сентября 1949 г. русский язык 
стал единственным обязательным ино-
странным языком во всех школах Венгрии. 
В течение 8 лет школьники изучали рус-
ский язык. После окончания Второй миро-
вой войны, когда страны Восточной Евро-
пы вошли в состав Совета экономической 
взаимопомощи (СЭВ) и организацию Вар-
шавского договора, общие экономические, 
научно-технические, культурные и образо-
вательные задачи привели к необходимо-
сти изучать русский язык для того, чтобы 
использовать его как основное средство 
межнациональной коммуникации. В сред-
них и высших учебных заведениях Вен-
грии, как и в других восточноевропейских 
странах, русский язык стал обязательным 
предметом. Несмотря на недостаточное 
количество преподавателей и учебников 
русского языка в 1940 – 1950 гг., школы и 
институты включали в свои программы 
курсы русского языка и литературы и мно-

гие преподаватели-энтузиасты, интересу-
ющиеся русским языком и жизнью людей 
в Советском Союзе, стремились к тому, 
чтобы дать учащимся полное представле-
ние об этом. Практически во всех педаго-
гических институтах были созданы кафе-
дры русского языка, которые выпускали 
учителей для средних школ и гимназий. В 
1980-е гг., когда один из авторов этой ста-
тьи Дьордь Будай проходил курс русского 
языка в педагогическом институте уни-
верситета им. Лоранда Этвёша, студентов 
готовили к преподаванию в восьмилетних 
школах, дающих начальное образование. 
Студенты имели возможность проходить 
языковую практику в советских институ-
тах и университетах. 

После революции 1956 г. в Венгрии поя-
вилась возможность преподавать в школах 
и вузах и другие иностранные языки. 

В 1970-е гг. в Венгрии общее число 
школьников и студентов, изучавших рус-
ский язык, составило 1 млн человек в 6 
027 школах, 87 вузах, на разных языковых 
курсах9. Также владению русским языком 
способствовала коммуникация венгерских 
и русских специалистов при совместной 
экономической деятельности. Это число 
владевших русским языком не изменялось 
до 1990-х гг., но в 2004 г. численность знаю-
щих русский язык в Венгрии уменьшилась 
до 300 тысяч, в 2010 г. — до 200 тысяч (что 
составило только 2% от состава населения 
Венгрии).

После 1989 г. интерес к русскому язы-
ку в Венгрии, как и в других восточноев-
ропейских странах, резко уменьшился. 
Школьники и гимназисты могли выбирать 
иностранный язык в качестве первого язы-
ки, популярные в то время — английский и 
немецкий. В 1990-х гг. в общих школах рус-
ский язык изучали около 2–3%. Произошёл 
также спад и к получению филологическо-
го образования по русистике. Учителя-ру-
систы и преподаватели вузов проходили 
переподготовку на специальных курсах, в 

8 В. Венгвари. Российская белая эмиграция в Венгрии // Русский мир. — 2018. — 09 фев. — URL: https://russkiymir.ru/
news/237563/ (дата обращения 09.02.2021).

9 Русский язык в восточноевропейских и балканских странах // SciCenter.online. — URL: https://scicenter.online/
russkiy-yazyik-scicenter/russkiy-yazyik-vostochnoevropeyskih-balkanskih-70035.html (дата обращения 06.02.2021).



INTERCULTURAL  COMMUNICATIONGyorgy Budai, Nina D. Afanasieva

127127Concept: philosophy, religion, culture
Volume 5  •  No 1 2021

https://doi.org/10.24833/2541-8831-2021-1-17-121-131

течение двух лет изучали английский и не-
мецкий языки с целью сохранить свои ра-
бочие места.

В 1990 г. была создана Венгерская ас-
социация преподавателей русского языка 
и литературы, объединившая преподава-
телей русского языка и литературы школ, 
гимназий и вузов Венгрии, что имело боль-
шое значение для популяризации русского 
языка в Венгрии. Первым председателем 
ассоциации был один из известных руси-
стов Венгрии академик Ференц Папп.

В 2000-е гг. в некоторых странах вновь 
проявляется интерес к изучению русско-
го языка (Словакия, Польша, Сербия, Вен-
грия). Такой процесс всегда связан с укре-
плением экономических отношений между 
странами, расширением культурных и об-
разовательных связей. 

Петер Вицаи, член Союза писателей 
Венгрии, член Союза писателей Москвы в 
статье «Русский язык в Венгрии: прошлое 
и настоящее» пишет, что именно в это вре-
мя при сближении Венгрии с Евросоюзом 
(в который она вступила в 2004 г.) полити-
ка образования венгерского государства 
«…все больше следует общеевропейскому 
стандарту. В 2006 г. в венгерском высшем 
образовании начинается внедрение обще-
известного Болонского процесса, что, по 
мнению многих специалистов, отрица-
тельно повлияло как на количество уроков 
по русскому языку, так и по другим ино-
странным языкам. (Следует отметить, что 
именно в это время интерес к «великому 
и могучему» постепенно начинает возвра-
щаться)»10.

Известные центры русистики, которые 
работают в Будапеште, Пече, Сегеде и Де-
брецене, продолжают обучение студентов 
и исследовательскую работу в области 
лингвистики и сравнительного языкозна-
ния.

Первый центр венгерской историче-
ской русистики был открыт по инициати-
ве профессора, доктора исторических наук 

(2001), специалиста по истории России 
Дюлы Свака и преподавателей Будапешт-
ского университета им. Лоранда Этвёша 
в 1990 г. В 1995 г. он был преобразован в 
Центр русистики. Деятельность Центра 
вызывает интерес не только в Венгрии, 
но и в других странах. С 2003 г. группа ис-
следователей Венгерской академии наук 
под руководством Д. Свака занимается 
исторической русистикой. В последние 
годы, продолжая исследования, Д. Свак 
редактирует серии своих книг по русисти-
ке, совмещая эту работу с деятельностью 
главного редактора онлайн-журнал в ре-
жиме открытого доступа RussianStudiesHu, 
основателем которого он был, и является 
членом редколлегий двенадцати между-
народных журнaлов по русистике. Ректор 
Будапештского университета им. Этвеша 
Лоранда Ференц Худец в статье «Немного 
истории... О рождении и становлении цен-
тра русистики» (2019) писал: «В рамках ра-
боты Центра русистики организуются язы-
ковые курсы повышения квалификации 
преподавателей русского языка, прово-
дятся методические субботы, была выпу-
щена серия учебников для магистратуры 
по русистике, инициируются научные ис-
следования, проводятся (начиная с 1998 г.) 
постоянные биенальные международные 
конференции по исторической русистике, 
а также мероприятия по ознакомлению с 
«другой» культурой. Центр не только пред-
ставляет результаты, участников и собы-
тия в области изучения России и русской 
культуры, проводимого на базе Будапешт-
ского гуманитарного факультета, но и счи-
тает важным разрушать мифы о России и 
русских, укоренившиеся в общественном 
сознании»[Hudec, 2018; Худец, 2018, с. 64].

В 2009 г. при активной поддержке фон-
да «Русский мир» в Будапеште в центре 
русистики университета имени Лоранда 
Этвеша был открыт первый в Венгрии Рус-
ский центр, в задачи которого входили ор-
ганизация и проведение различных куль-

10 Вицаи П., Кудинова Е. Некоторые особенности преподавания русского языка в современной Венгрии (на  
примере Будапештского экономического института). — www.konferenciya.seluk.ru — «Бесплатная электронная 
библиотека — Конференции, лекции». — URL: http://konferenciya.seluk.ru/9kulturologiya/1284484-1-znachitelnim-
sobitiem-dlya-rusistov-vengrii-stala-ezhegodnaya-hiv-mezhdunarodnaya-nauchno-metodicheskaya-konferenciya-
-sovre.php (дата обращения 02.02.2021).
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турных мероприятий, разработку учебных 
материалов по русскому языку для студен-
тов, преподавателей и других, которым 
интересны история, культурные традиции 
России и которые высказали желание из-
учать русский язык для своих целей.

Позже ещё два Русских центра были от-
крыты в Венгрии: в 2011 г. в Печском уни-
верситете, в 2017 г. в Дебреценском уни-
верситете.

Директор института славистики Де-
бреценского университета и Русского цен-
тра, профессор и переводчик современной 
русской литературы на венгерский Йожеф 
Горетить в интервью интернет-журналу 
«Дискурс», отвечая на вопрос о факторах 
улучшения отношения к русскому языку, 
отметил: «Причиной стало то, что проект 
социализма перестал существовать, и на 
смену пришло молодое поколение, кото-
рое не имело личного знакомства с ним. 
Они смотрят на русскую культуру под дру-
гим углом. Эти перемены произошли не 
в один момент, рост интереса к русскому 
языку начался лишь 8-10 лет назад. Сей-
час всё стабильно: внимание к языку не 
ослабевает, но и не увеличивается». Далее  
Й. Горетить предполагает, что изменения в 
экономических связей двух стран неизбеж-
но привели бы к укреплению культурных 
отношений. По его мнению, немаловажен и 
тот факт, кто будет руководить страной и 
захочет ли правительство укрепления свя-
зей с Россией. В строительстве АЭС «Пакш» 
(единственной в Венгрии АЭС) активно 
участвовала Россия, в будущем было наме-
чено построить новые энергоблоки. Если 
этот план будет осуществляться, россий-
ско-венгерские отношения, без сомнения, 
будут укрепляться. «Будут созданы новые 
рабочие места, приедет много русских, поя-
вится больше личных связей — всё это сде-
лает русский язык более востребованным, 
а связь между нашими странами — более 
тесной», — делает выводы Й. Горетить. 
Завершая интервью, он высказал своё от-
ношение к этой проблеме: «Мы видим, что 

интерес к русской культуре есть. В про-
шлом сентябре мы объявили о бесплатных 
курсах русского языка в нашем центре, и в 
первые же дни на них записались около 200 
студентов — мы просто с ума сошли. Это 
примерно 20 групп по 10 человек. В основ-
ном это студенты университета с разных 
факультетов, но также ходят и сотрудники, 
есть и несколько человек из города, кото-
рые хотят поддерживать свой уровень».11

И. Бакони в статье «Русский язык, куль-
тура и менталитет глазами венгров» опи-
сывает современное отношение венгров к 
изучению русского языка. Он отмечает, что 
студенты технических и экономических 
специальностей при улучшении венгерско-
российских отношений в области экономи-
ки не случайно выбирают русский язык 
для изучения в качестве основного или 
второго. «Число изучающих русский язык в 
школах и вузах Венгрии, — пишет И. Бако-
ни, — существенно выросло и в настоящее 
время составляет около 6 тыс. человек». 
Исследователь приводит статистические 
данные: русский язык на современном 
этапе изучают венгерские школьники  
в 127 школах, которые находятся и в столи-
це, и в других городах. Он также отмечает 
необходимость преодоления предрассуд-
ков и ложных стереотипов, связанных с 
Россией, и ставит задачу языковым про-
фессионалам: развивать дружественные 
связи между странами, укреплять созда-
ваемые деловые и культурные контакты, 
разоблачать русофобские настроения. 
«Однако это не означает приукрашивания 
действительности и замалчивания прав-
ды об истории и настоящем состоянии 
России. Формировать доброе отношение к 
русской культуре следует, справедливо ин-
терпретируя события и опираясь на истин-
ные культурные ценности» [Бакони, 2013,  
с. 123], — так определяет свою точку зре-
ния И. Бакони.

В преподавании русского языка в Вен-
грии русисты опираются на уже хоро-
шо зарекомендовавшие себя учебники и 

11 Д. Мазалевский. «Студенты просто не готовы к свободе»: кто и зачем изучает русский язык в Венгрии? 2 октя-
бря 2018 г. // Дискурс. — URL:  https://discours.io/articles/social/studenty-prosto-ne-gotovy-k-svobode-kto-i-zachem-
izuchaet-russkiy-yazyk-v-vengrii (дата обращения 05.02.2021).
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учебные пособия (например, Д. Ференци, 
создавшего более 50 учебников и на но-
вые учебники и словари, которые начали 
издаваться в 1990-2000-х годах. Венгер-
ско-русский и Русско-венгерский словари 
(Galdi — Uzonyi 2000. Budapest. Akadéemiai 
Kiadóo), Русский культурный словарь  
А. Шопрони (Будапешт, 2008) оказывают 
обучающимся большую помощь. Студенты, 
заинтересованные в изучении грамматики, 
используют учебное пособие С. Хамшовски 
«Основные диалоги по-русски А2–В1», учеб-
ники И. Вуёвич и П. Данца «Это надо знать»,  
Н. Магочи и Ж. Калафатич «Диалоги, ситу-
ации, описание картинок и аудирование», 
освоению делового русского языка способ-
ствует учебник З. Федор.  В прошлом учеб-
ном году авторы данной статьи создали се-
рию учебных материалов для венгерских 
студентов, изучающих международные от-
ношения. Эти материалы состоят из тема-
тических разделов, посвященных между-
народным организациям, международным 
отношениям некоторых стран, роли воен-
ных союзов, глобализации и др. Закрепле-
ние лексики и грамматических навыков ав-
торы предлагают осуществить с помощью 
системы языковых и речевых упражнений, 

чтения текстов разной международной те-
матики и организации речевых игр и дис-
куссий по пройденному материалу.

В заключение необходимо отметить, 
что, несмотря на трудности, венгерские 
школьники и студенты, стремящиеся к 
овладению русским языком, понимающие 
его роль в дальнейших экономических и 
культурных венгерско-российских отно-
шениях, считают его важным средством 
коммуникации. Анализ исторических фак-
тов распространения и изучения русского 
языка в Венгрии позволяет предположить, 
что русский язык (наряду с английским и 
немецким языками) будет востребован в 
профессионально ориентированном на-
правлении, так как Венгрии, продолжаю-
щей развивать экономические и культур-
ные отношения с Россией, необходимы 
специалисты в области экономики, туриз-
ма. Энтузиазм венгерских русистов на про-
тяжении почти двух веков присутствия в 
стране русского языка, деятельность МА-
ПРЯЛ, РОПРЯЛ, ВАПРЯЛ и многих других 
объединений русистов дают возможность 
многим желающим изучать русский язык 
для самых различных целей.
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Dukkon, A. (2004) ‘Lishnie liudi ili shillerovskii dualizm v interpretatsii Turgeneva [Schiller extra people 
or dualism in the interpretation of Turgenev]’, in Popova, I. L. (ed.) Literaturovedenie kak literatura : sbornik 
v cest’ S. G. Bocarova [Literary criticism as literature: a collection in honor of S.G. Bocharova]. Moscow: Jazyki 
slavjanskoj kultury : Progress-Tradicija, pp. 123–130. (In Russian)

Fedosov, V. A. (2015) Russkij âzyk v Vengrii : Naučnye issledovaniâ [Russian language in Hungary: scien-
tific research]. Budapest: Tolsztoj Társaság Argumentum. (In Russian)
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Pushkin, A. S. (1898) Anyégin Eugen : Regény versekben irta Puskin Sándor. Oroszból forditotta Bérczy 
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