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Следуя традиции Московского института востоковедения, который влился в структуру МГИМО 
в 1954 г., в МГИМО неизменно использовали художественные тексты в преподавании корей-
ского языка, несмотря на то, что он не являлся и не является языковым вузом в отличие от 
МИВ. Такой подход соответствует взглядам отечественных и зарубежных специалистов по 
методике преподавания иностранных языков. Исходя из собственного опыта преподавания, 
автор перечисляет плюсы использования художественных текстов и отводит возражения оппо-
нентов такого похода. Подробно описывается, какого рода тесты используются на разных кур-
сах и как строится работа с ними. Как задача на будущее отмечается необходимость внедрения 
регулярного домашнего чтения литературных произведений студентами. 
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Следуя традиции Московского института востоковедения, который в 1954 г. влил-

ся в структуру Московского государственного института международных отношений 
в качестве Восточного факультета, в преподавании корейского языка в нашем вузе 
неизменно использовали художественные тексты. 

Разница, однако, заключалась в том, что если МИВ фактически являлся языковым 
вузом, где готовили востоковедов-филологов, то МГИМО — это неязыковой вуз, вос-
питывающий специалистов-международников со знанием иностранного языка. То есть 
в программе обучения в МГИМО не предусмотрено курса литературы изучаемой стра-
ны или региона, равно как и специальных лингвистических дисциплин. Иностранные 
языки изучаются здесь с практическим уклоном, хотя и в значительном объеме. 

Тем не менее даже в такой ситуации в учебники корейского языка включались ху-
дожественные тексты, а также дополнительно составлялись специальные хрестома-
тии, например: Дмитриева В.Н. Хрестоматия художественных текстов: для старших 
курсов корейского отделения. Под ред. Хан Дык Пона. М., 1955, 522 с.; Дмитрие-
ва В.Н. Хрестоматия художественных текстов для домашнего чтения (корейский 
язык). (Совместно с Н.А. Скубий). М.: МГИМО, 1990, 116 с.; специально размножа-
лись брошюры с отдельными произведениями. 
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Нынешний состав преподавателей корейской секции кафедры японского, корей-
ского, индонезийского и монгольского языков МГИМО наследует опыт предшест-
венников в этом плане. Это и неудивительно, ведь использование художественных 
текстов при изучении иностранных языков в школе и вузе, а также домашнее чтение 
литературных произведений является давней отечественной традицией. Хорошо 
помню регулярные походы в книжный магазин «Дружба» (литература социалистиче-
ских стран) на улице Горького рядом с Моссоветом и приобретение там книг КНДР, 
которые мы читали студентами Института восточных языков (ныне ИСАА МГУ) 
даже на младших курсах. 

Отечественные методисты рекомендуют использовать художественные тексты, 
наряду с другими, для обучения ознакомительному и изучающему чтению на сред-
нем, старшем и профессионально ориентированном этапах (V–VII, VIII–IX, X–
XI классы) в школах с углубленным изучением иностранных языков. Исключением 
остается лишь поисковое чтение, для которого художественные тексты не использу-
ются1 . Выделяя четыре функциональных стиля текстов для чтения (литературно-
художественный, научно-популярный, научный и газетно-публицистический), эти 
специалисты подчеркивают, что «наиболее предпочтительными для школьных усло-
вий… являются рассказы или относительно законченные отрывки из художественной 
литературы»2. 

Согласно рекомендациям методистов-преподавателей русского языка как ино-
странного иностранцы, занимающиеся на подготовительных факультетах вузов,  
«во 2-м семестре при достижении минимального уровня зрелости чтения приобща-
ются к художественной литературе»3. Авторы другого пособия отмечают, что «обу-
чение в нефилологическом вузе проводится на специально отобранном языковом и 
текстовом материале, включающем как общенаучные и художественные тексты, так 
и специальные по профилю учебного заведения»4. Правда, основной целью работы  
с художественными текстами авторы ставят лингвострановедческий аспект5. 

Важное значение использования художественной литературы в изучении конкретно 
корейского языка отмечают и зарубежные специалисты. Так, профессор Народного 
университета Китая Ким Хэын на конференции в Пхеньяне констатировал: «Обучение 
через литературу в преподавании корейского языка как иностранного неизменно под-
черкивается в научных кругах. В категорию такого обучения входят преподавание язы-
ка, литературы и культуры. При этом можно полагать, что главной целью выступает 
обучение языку для развития языковых компетенций обучаемого…»6. И далее: «Хотя 
                                            

1 Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика. 
М.: Академия, 2004. С. 236. 

2 Там же. С. 237. 
3 Практическая методика преподавания русского языка на начальном этапе (русский язык как 

иностранный). М.: Русский язык, 1990. С. 27. 
4 Методика преподавания русского языка как иностранного. Для зарубежных филологов-русис-

тов. М.: Русский язык, 1990. С. 207. 
5 Там же. С. 209. 
6  김해응. 어휘등급으로 본 정지용시 텍스트의 正典과 조선어교육. // 김일성종합대학창립 

70돐국제학술토론회론문집 (언어학). [평양], 김일성종합대학. 2016, С. 135 (Ким Хэын. Эталон по-
этических текстов Чон Джиёна с точки зрения разрядов лексики и обучение корейскому языку // 
Сборник статей международной научной конференции по случаю 70-летия Университета имени 
Ким Ирсена (Лингвистика). Пхеньян: Университет имени Ким Ирсена, 2016. С. 135). 
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большинство программ обучения корейскому языку носит преимущественно приклад-
ной характер, нацеленный на реальную жизнь и трудоустройство обучаемых, однако 
в любом языке, если не знать культуру страны или чувства, присущие ее народу, то 
этого недостаточно для формирования подлинной языковой компетенции»7. 

Южнокорейский специалист по методике преподавания корейского языка в своем 
фундаментальном труде по составлению программ обучения корейскому как ино-
странному отмечает, что, в отличие от обучения корейцев, для иностранцев раздел 
«Литература» по необходимости заменяется на более обширный раздел «Культура», 
который включает страноведение, лингвокультурологию и другие аспекты ознаком-
ления с современной жизнью и с историей корейского народа. При этом в работе с 
иностранными учащимися для достижения этих целей также используются художе-
ственные тексты — от песен, стихов, кинофильмов, телесериалов до сказок, эссе, 
рассказов, повестей. Причем произведения постепенно вводятся на среднем этапе  
(4-й уровень) и особенно на высшем этапе (5-й и 6-й уровни). Помимо чтения и по-
нимания содержания произведений, требуется также постижение авторского замысла, 
описание характера героев, умение составлять письменные аннотации и отзывы. 
Обучение иностранцев включает четыре крупных блока — аудирование, разговорная 
практика, чтение и письмо. На освоение всей программы обучения языку иностран-
ных студентов отводится четыре семестра (весенний, летний, осенний и зимний),  
в каждом по 10 недель с интенсивностью в 20 аудиторных часов в неделю. Таким 
образом, при успешном овладении предметом на весь подготовительный курс прак-
тического языка программой отводится 800 часов занятий (20×10×4). На менее ин-
тенсивных разного рода факультативных курсах на один семестр рекомендуется вы-
делять 72 часа (12 недель по 6 часов занятий в неделю)8. 

Хотя литература вопроса весьма обширна, ограничимся изложением вышеприве-
денных подходов методистов, которые говорят о целесообразности использования 
художественных текстов при обучении иностранному языку, и перейдем к основному 
содержанию статьи. 

В чем же конкретно заключаются положительные моменты использования худо-
жественных текстов в преподавании корейского языка? Далее тезисно изложим наши 
выводы из накопленного опыта преподавания. 

— Стилистика художественных текстов характеризуется богатым арсеналом язы-
ковых средств разных уровней — особенно лексического и грамматического по сравне-
нию с более ограниченными, «сухими» средствами научных, газетных и других обще-
ственно-политических текстов. На основе художественных текстов можно знакомиться 
с особенностями разговорной речи, которая отличается специфической грамматикой  
и лексикой, не встречающейся, как правило, в официальной речи, в научных статьях. 
Кроме того, в художественных текстах нередки историзмы, диалектизмы, авторские 
неологизмы, знакомство с которыми обогащает языковой кругозор студентов. 

— В сравнительно крупных по объему художественных текстах, например в бел-
летристических произведениях, предлагаемых для домашнего чтения, ранее введен-
                                            

7 Там же. С. 144. 
8 김명광. 외국어로서의 한국어교육과정론. 서울. 소통. 2019. 561 p. (Ким Мёнгван. Теория со-

ставления программ обучения корейскому языку как иностранному. Сеул: Сотхон, 2019, 561 с.;  
авторский перевод на англ. яз.: An Introduction to Korean Language Education Curriculum as a Foreign 
Language). 
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ные через учебники лексические и грамматические единицы неоднократно повторя-
ются, что способствует их лучшему закреплению, а также встречаются в новом кон-
тексте, что позволяет усвоить их значение в большей полноте. 

— Анализируя образность художественных произведений, особенно поэтических, 
студенты учатся творческому подходу к любому тексту, что помогает им при перево-
де необычных языковых находок журналистов в материалах СМИ (см., напр.: Паку-
лова Я.Е. Использование широкого спектра грамматических и лексических средств в 
современной южнокорейской публицистике (на примере избранных текстов Ян Сан-
хуна, колумниста «Чосонильбо») // Вестник российского корееведения. 2017. № 9. 
С. 51–63). 

— Благодаря сюжетности художественных текстов они легче поддаются пересказу, 
чем, например, газетные статьи. Это позволяет на их основе развивать навыки гово-
рения, изложения своих мыслей студентами. 

— Чтение художественных произведений корейских авторов позволяет студентам 
расширять страноведческие знания — касательно истории, современного положения 
изучаемой страны, жизни и культуры народа, особенностей национального характера. 
При этом следует отметить, что присутствие в программе обучения на факультете 
международных отношений курсов истории, экономики, государственного устройст-
ва и современной политики корейских государств, а также небольшого спецкурса 
лингвострановедения в рамках предмета «корейский язык» для всех специальностей 
дает основание говорить, что литературные источники лишь дополняют и обогащают 
страноведческие знания студентов. 

— В определенной мере работа с художественными текстами дает представление 
о корейской литературе, что тем более полезно с учетом того, что в программу обуче-
ния МГИМО курс корейской литературы не входит. А без элементарных знаний ли-
тературы и культуры корейского народа нельзя говорить о серьезной страноведче-
ской подготовке специалиста-регионоведа. 

— И последний по очереди, но не по важности момент. Работа с художественными 
текстами на языковых занятиях — это своего рода «отдушина», которая позволяет 
сменить эмоциональную обстановку, снять психическую усталость от ежедневного 
погружения в однообразие материалов общественно-политической и экономической 
тематики. 

Иногда, в частных беседах, некоторые педагоги выступают против художествен-
ной литературы при обучении корейскому языку в неязыковом курсе, в частности 
МГИМО, ссылаясь на недостаток учебного времени даже для первого языка (в основ-
ном 10 часов на 1–2-м курсах, 8 часов на 3–4-м курсах, 6–2 часа в зависимости от 
наполняемости группы — на 1–2-м курсах магистратуры)9 и большой объем осваи-
ваемого материала, перегруженность студентов другими учебными дисциплинами. 
По их мнению, вместо того чтобы рассеивать внимание на несколько направлений, 
растрачивать силы на непрофильные для международников аспекты языка, лучше 
сконцентрироваться на освоении общественно-политической лексики, профессио-
нальной терминологии, развитии переводческих навыков. Тем более что в корейском 
языке художественные тексты весьма отличаются от общественно-политических лек-

                                            
9 Сухинин В.Е. О преподавании корейского языка в МГИМО // Филологические науки в МГИМО. 

2015. № 3. С. 116–126. 
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сически, грамматически и стилистически. А на это еще накладываются различия ме-
жду двумя вариантами литературного языка — северокорейским «культурным язы-
ком (문화어)» и южнокорейским «стандартным языком (표준어)». Короче говоря, 
художественные тексты, это баловство, излишество. 

На подобные замечания можно ответить, что, как следует из вышеперечисленных 
аргументов «за», привлечение к учебному процессу художественных материалов как 
раз способствует углублению языковых компетенций студентов в различных аспек-
тах. Естественно также, что в этом деле важно соблюдать разумную пропорцию, что-
бы художественный аспект служил дополнением к освоению языка будущей профес-
сии, а не подменял его. Подобное соотношение можно образно сравнить с основным 
блюдом и десертом при еде. Кроме того, преподаватель должен учитывать уровень 
подготовки группы и отдельных студентов при подборе учебных материалов. Конеч-
но, в языковых вузах, где готовят филологов-переводчиков, соотношение между со-
ответствующими аспектами и наполнение аспектов будут иными. 

Посмотрим же, как реализуются вышеизложенные положения на практике. 
На первом и втором курсах в качестве базового учебника используется двухтом-

ный «Практический курс корейского языка» Н.В. Иващенко (Начальный этап. М.: 
ВКН, 2015; Продолжающий этап. М.: Восточная книга, 2014). В нем только в первом 
томе содержатся два художественных текста: «Лентяй, ставший волом» (소가 된 
게으름뱅이) — урок 12 и «Миф о Тангуне» (단군 신화) — урок 17. В других исполь-
зуемых в настоящее время в МГИМО основных учебных пособиях художественных 
текстов не содержится (Пакулова Я.Е., Дьячков И.В. Веселый корейский. М.: МГИМО- 
Университет, 2017; Пакулова Я.Е. Читаем и переводим южнокорейскую прессу. 
Вводный курс по общественно-политическому переводу. М.: МГИМО-Университет, 
2017; Синякова А.Ф. Об экономике на корейском. М.: МГИМО-Университет, 2020 
и прочие). Своего рода исключением может служить лишь пособие по иероглифике 
(Новикова Т.А., Пакулова Я.Е. Китайские иероглифы в корейском языке. М.: Муравей, 
2001), во второй части которого собрано 10 небольших занимательных историй с 
толкованием появления иероглифических фразеологизмов «коса соно» (故事成語). 

Однако преподаватели довольно активно применяют на занятиях дополнительные 
материалы, содержащие художественные тексты. Так, в конце первого (если абиту-
риенты перед поступлением в МГИМО занимались два года на Курсах редких язы-
ков — в подготовительных группах для школьников 10–11 классов) и на втором кур-
се используется подборка текстов из пхеньянского учебника для иностранцев 
(조선어 «Корейский язык». 평양. 교육도서출판사. 1989), многие из которых являют-
ся адаптированными вариантами сказок, легенд, забавных историй. На третьем курсе 
студентам предлагается подборка коротких оригинальных историй из газеты 
«Пхёнъян синмун» (일화 «анекдот», 야담 «былина», 유모아 «шутка»). Для сильных 
групп (после стажировки в Корее) брались сборники и отдельные издания неадапти-
рованных сказок, преданий (например, 김원필. 달속의 옥토끼, 민화집 (Ким Вонпхиль. 
«Лунный яшмовый заяц. Сборник сказок»). 평양. 금성청년출판사. 1985; 리원우. 
도끼장군, 중편동화 (Ли Вону. «Полководец Топор. Детская сказочная повесть»). 
평양. 사로청출판사. 1973; 토끼와 자라 («Заяц и черепаха»). 평양. 학생소년출판사. 
1966). 

Для аудирования, восприятия художественных текстов на слух на старших курсах 
использовался сборник легенд на аудиокассетах (KBS 에서 방영된 재미난 이야기,  



ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

 

76 

1-2 집 («Забавные истории, рассказанные на KBS. Выпуски 1–2»). 서울. 한양음반),  
а также более простой сборник юморесок (너도 나도 하하하, 유모아집 («Смеемся  
и ты, и я. Сборник юмора»). 평양. 금성청년출판사. 1988), которые выборочно зачи-
тываются преподавателем. Кроме того, для развития навыков восприятия на слух и 
устного перевода (без подготовки) используются адаптированные фольклорные тек-
сты из незнакомых студентам учебников (Мазур Ю.Н. Учебник корейского языка 
(для первого года обучения). Ч. I–II. М.: МГУ, 1968 и другие). Живой интерес у сту-
дентов вызывает такой вид работы, как перевод со слуха какого-то текста, который 
они уже читали, но в другом варианте — например, сказка «Хынбу и Нольбу» из 
южнокорейского издания для зарубежных соотечественников (한국전래동화 (Корей-
ские народные сказки). Сеул: «Пушкинский дом», 2015) после чтения этой же сказки 
в вышеупомянутом пхеньянском учебнике для иностранцев. 

Для работы с поэтическими текстами используется пособие «Из корейской поэзии 
ХХ века. Краткая хрестоматия для изучающих корейский язык» (Составитель 
В.Е. Сухинин. М.: МГИМО-Университет, 1-е изд. — 2015, 2-е изд., исправленное и 
дополненное — 2020). Данная хрестоматия предлагается студентам третьего (второе 
полугодие) — четвертого курсов по 1–2 стихотворения к каждому занятию с подго-
товкой дома и проверкой и разбором в аудитории в начале занятия в качестве раз-
минки. 

Наконец, оригинальные рассказы или эссе известных корейских писателей предла-
гаются студентам 4 курса и магистратуры. В этих целях использовались тексты рас-
сказов «Исповедь беглеца» Чхве Сохэ (최서해. 탈출기) и «Вонбо» Ли Гиёна (리기영. 
원보). Помимо прочего, они примечательны тем, что в первом содержится много 
лексем и грамматических формантов из северо-восточного (хамгёнского) диалекта,  
а во втором — из юго-восточного (кёнсанского). Первый рассказ читали еще в конце 
40-х годов студенты Московского института востоковедения, как вспоминал Ю.Н. Ма-
зур на 60-летии своего учителя Хан Дыкпона. Он до сих пор популярен на Севере и 
Юге Кореи, неоднократно переводился на русский язык. (Указанные рассказы взяты 
из изданий: 아침독서 10 분, 한국단편소설 («10 минут утреннего чтения. Корейские 
рассказы»). 서울. 신원문화사. 2010. С. 111–128; 문학독본; 근로자중학교 제 2 학년용 
(«Хрестоматия по литературе. Для 2 класса средней школы для трудящихся»). 평양. 
교육도서출판사. 1961. С. 5–20). Художественные эссе берутся из сборников, издан-
ных в КНДР и РК в последние годы (например, 현대조선문학선집, 22. 1920 
년대수필집 («Избранные произведения современной корейской литературы. Т. 22. 
Сборник эссе 1920-х годов»). 평양. 문학예술종합출판사. 2001; 현대조선문학선집, 37. 
1930 년대수필집 («Избранные произведения современной корейской литературы. 
Т. 37. Сборник эссе 1930-х годов»). 평양. 문학예술출판사. 2006; 아침독서 10 분, 
한국시·수필 («10 минут утреннего чтения. Корейская поэзии и эссе»). 서울. 신원문 
화사. 2010). 

Следует также отметить, что, помимо произведений корейских авторов, студентам 
иногда предлагаются переведенные на корейский язык художественные тексты за-
падных авторов. Так, Я.Е. Пакулова со студентами разных курсов читала адаптиро-
ванные и значительно сокращенные рассказы детективных писателей из сборника, 
предназначенного для южнокорейских учащихся начальной школы (5000 년세계 
추리소설 («Библиотека мирового детектива за 5000 лет», т. 10) «초등학생이 꼭 
읽어야할 5000 년» («Литература за 5000 лет, рекомендуемая для чтения в начальной 
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школе»). Со студентами не младше третьего курса она же читала 1-ю и 5-ю части 
эпопеи «Гарри Поттер». Правда, по мнению Я.Е. Пакуловой, изложенному в личном 
письме автору, несмотря на занимательность сюжетов, а во втором случае — хоро-
ший современный язык перевода, студентам язык произведений оказался труден для 
восприятия, поскольку в основном они осваивали общебытовые и общественно-поли-
тические темы. В художественных же произведениях очень много непривычной раз-
говорной лексики и грамматики, а также образных оборотов. 

Как конкретно строится работа с текстами? Обычно при интенсивной работе с ху-
дожественными текстами на протяжении нескольких недель студенты предваритель-
но разбирают какой-то материал дома, потом читают и переводят его на занятиях.  
В следующий раз идет пересказ и ответы на вопросы преподавателя по тексту, а за-
тем — разбор нового текста. Для проверки степени усвоения материала могут также 
использоваться промежуточные контрольные «срезы». На них могут быть предложе-
ны для написания изложения несколько тем на выбор из ранее пройденных. Если же 
студенты читали какой-то большой рассказ, то на «срезе» для изложения предлагает-
ся один эпизод либо написание аннотации на весь рассказ. Изредка используется 
форма словарных диктантов — ключевые для пройденного материала слова перево-
дятся с корейского на русский и наоборот. В магистратуре в качестве задания для 
«среза» иногда давался письменный перевод с корейского совсем небольшого, но 
непростого, с «изюминкой» оригинального эссе. 

При работе с хрестоматией по поэзии после прохождения одного из трех разделов 
(поэзия до Освобождения, поэзия КНДР и поэзия Республики Корея) студентам для 
контроля предлагается выучить наизусть и продекламировать одно стихотворение из 
соответствующего раздела. 

Следует отметить, что набор художественных текстов, используемых на практиче-
ских занятиях по корейскому языку в МГИМО, не фиксирован и варьируется в зави-
симости от персональных планов закрепленных преподавателей, а также от уровня 
подготовки соответствующей группы (поступили после КРЯ или с нулевой подготов-
кой, выезжали ли и на сколько на практику в КНДР и РК, каковы языковые способ-
ности и прилежание студентов). Если группа с трудом осваивает базовую программу 
и не проявляет особого интереса к изучению корейского языка и Кореи в целом, то 
художественные тексты предлагаются в минимальном объеме. 

Существенным недостатком в работе с художественными текстами является фак-
тическое отсутствие устоявшейся практики собственно домашнего чтения сравни-
тельно крупных произведений корейской литературы. Такое положение отчасти объ-
ясняется напряженным учебным графиком студентов, не позволяющим выделять на 
корейский язык, помимо подготовки к регулярным занятиям, еще дополнительное 
время для чтения. К этому добавляется объективная сложность корейскоязычных 
художественных произведений для самостоятельного их чтения большинством сту-
дентов, восточная специфика корейской литературы, которая не вызывает особого 
интереса у студентов неязыкового МГИМО, не имеющих в своей массе внутренней 
целеустановки на погружение в корейскоязычную среду. В этом — отличие от лите-
ратуры для домашнего чтения на английском и, возможно, некоторых других языках. 
Негативно влияет на возможность внедрения домашнего чтения и перевод базового 
обучения с пяти лет (специалитет) на четыре года (бакалавриат). Пока студент подго-
товится к чтению оригинальной литературы, обучение фактически завершено. 
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Когда в 1993 г. в связи с приходом к власти демократически избранного президен-
та Ким Ёнсама южнокорейская сторона безвозмездно передала для изучающих ко-
рейский язык в России в большом количестве экземпляров документальную повесть 
для детей в двух книгах «Президент, похожий на море» (조철규. 바다를 닮은 대통령, 
상-하. 서울. 지경사. 1993), мы попробовали на старших курсах именно читать ее до-
ма лишь с выборочной проверкой общего понимания на занятиях, но из этого ничего 
не вышло. Пришлось вернуться к обычному формату проработки текстов. 

На моей памяти только единицы читали что-то по собственной инициативе и из 
личного интереса к художественным произведениям на корейском языке, только 
иногда обращаясь к преподавателю за разъяснениями непонятных мест. И то это бы-
ли переводы новых, еще не изданных в России частей «Гарри Поттера». 

Видимо, с учетом такой ситуации даже специальные пособия по домашнему чте-
нию представляют собой вариант учебника с лексическими и грамматическими  
упражнениями, заданиями на перевод и т.д. (например, Трофименко О.А. Корейский 
язык. Домашнее чтение. Начальный этап. То же — Продвинутый этап. Обе книги — 
М.: Муравей, 2002). То есть данное пособие фактически представляет собой допол-
нение к основному учебнику корейского языка. 

Примерно по такой же модели в 2019–2020 г. преподавателями ИСАА МГУ 
И.Л. Касаткиной, Чун Ин Сун, А.В. Погадаевой были подготовлены (адаптация,  
перевод, словарь, упражнения) и в издательстве АСТ выпущены «Самые лучшие ко-
рейские сказки», «Лучшие корейские истории о любви», «Лучшие корейские смеш-
ные истории», «Самые страшные корейские истории» каждая объемом в 160 страниц. 
Для сравнения отметим, что по такому же принципу доцентом МГИМО Т.Б. Резни-
ковой еще раньше были составлены небольшие по объему «Учебное пособие по 
японскому языку для 3-го курса (чтение художественной литературы)», 2002 и 
«Учебное пособие по домашнему чтению для студентов 1 и 2 курсов (японский 
язык)», 2006, а также «Самые лучшие японские сказки», 2018. 

Как нам представляется, собственно для домашнего чтения было бы достаточно 
выпускать книги только с комментариями к отдельным сложным языковым момен-
там и словарем, поскольку упражнения переводят такие издания в разряд учебных 
пособий, а русский перевод не стимулирует интерес студента к чтению корейского 
текста. Наша же задача состоит как раз в том, чтобы максимально повысить этот ин-
терес. 

С другой стороны, обнадеживает то, что при подготовке курсовых и дипломных 
работ студенты часто по собственной инициативе или по рекомендации научного 
руководителя используют необходимую специальную литературу на корейском, 
если не могут найти соответствующих сведений в литературе на русском и англий-
ском языках. Поэтому преодолеть инерцию и все-таки ввести в процесс обучения 
корейскому языку домашнее чтение художественной литературы — задача на бу-
дущее. Ее решение, несомненно, послужит повышению уровня языковой подготов-
ки студентов. 

Хочется надеяться, что высказанные в данной статье соображения будут небеспо-
лезными для коллег — преподавателей корейского языка российских вузов. 
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