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— Когда я читаю вступительные лекции своим будущим коллегам, выходцам из клас-
сических педвузов, — рассказывает Игорь Юрьевич, — то буквально через колено
ломаю аудиторию, такие сногсшибательные эпитеты отпускаю по адресу школы и со-
временной педагогики, что многих передёргивает, особенно дамочек. Но что же де-
лать? Школа, рано или поздно, всё равно должна быть перестроена на новых, более
гуманных, духовно здоровых началах. А поскольку пока этого не происходит (говорить
с серьёзными людьми о тектоническом разломе в самом «фундаменте фундамента»
общества — классно-урочном хребте — как-то неловко), то мы по инерции и тащим
в новое тысячелетие окаменевшую, замшелую традицию, по которой учили ребятню
и сто, и двести, и даже триста лет назад.

Нынешняя светская школа, напомню, уходит корнями в церковную, где монахи,
одетые в хламиды, сидели в затылок друг другу. Не потому ли, что затылок — самая
невыразительная часть человека? И весь мир сажает с тех пор учеников только в за-
тылок. В частной ли школе, в престижной Сорбонне или на курсах автовождения.
Считается, что дети должны видеть только учителя — светоча, непререкаемого об-
ладателя священных истин. Смотреть в глаза товарищу, видеть его лицо, улыбку,
взгляд совсем не обязательно. А ведь лицо — это самая, сказал бы, познавательная
часть человека!

Понятно: средневековая церковно-приходская школа преподавала слово Божие,
его надлежало вызубрить и воспроизвести один в один, а отступление каралось.
Но прошло 300 лет и что же изменилось? Задача у студента, по существу, та же —
«скопировать текст» и по команде педагога «повторить». Но копировать теперь уме-
ет и компьютер. Впрочем, тут у меня есть личный нравственный запрет: нельзя огуль-
но охаивать старое, пусть и отжившее. Ибо сегодняшнее новое тоже когда-нибудь
станет старым. 

— Игорь Юрьевич, по дороге в вашу школу невольно заглянул через плечо сосед-

ки по метро, которая штудировала учебник английского. Мой взгляд упал на фразу

в заголовке, от которой в животе тотчас похолодело, — «Лексико-грамматичес-

кие упражнения». Скажите, человек что-то теряет, годами исполняя скучные ме-

тодические предписания, распоряжения и упражнения дидактов?

ÏÐÎÔÅÑÑÎÐ ÍÅ ÂÅÐÈÒ Â ÃÐÀÌÌÀÒÈÊÓ
«Âòîðîé ÿçûê» ñåãîäíÿ íóæåí ìèëëèîíàì, è ñ òàêèì íàïîðîì 

«ïîêóïàòåëåé» òðàäèöèîííàÿ øêîëà óæå íå ñïðàâëÿåòñÿ

Èãîðü Øåõòåð, àâòîð ýìîöèîíàëüíî–ñìûñëîâîãî ìåòîäà îñâîåíèÿ èíîñòðàííîãî ÿçûêà, ñ÷èòàåò,

÷òî «ó÷èòüñÿ ãîâîðèòü, ðóòèííî ñêëàäûâàÿ ôðàçó çà ôðàçîé ïî ñòàíäàðòíûì ýëåìåíòàì, —

ïðîòèâîåñòåñòâåííî». Æèâàÿ ðå÷ü, ïîëàãàåò ó÷¸íûé, ðîæäàåòñÿ íà õîäó, ñïîíòàííî, èñêðîì¸òíî,

à âîâñå íå ñòðîèòñÿ ïî áëîêàì, êàê íåáîñêð¸á. «Íåãðàìîòíûå ëþäè, — íàïîìèíàåò ïðîôåññîð, —

à òàêîâûõ åù¸ íà ïëàíåòå îêîëî 1,5 ìëðä, äàæå ïîíÿòèÿ íå èìåþò î ãðàììàòèêå. Íî íå ìîë÷àò æå

èç–çà ýòîãî! Îíè ãîâîðÿò, âîïëîùàÿ â ÿçûêå ñåáÿ, ëè÷íûå ìûñëè, ÷óâñòâà, ñâîè îñîáåííûå

ïðåäñòàâëåíèÿ è âçãëÿä íà ìèð...»

Àíòîí Çâåðåâ, 

îáîçðåâàòåëü

«Ìîñêîâñêèõ

íîâîñòåé»
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— Он теряет самого себя. 

— На пять процентов, на двенад-

цать?.. 

— На все сто! Вы что, играете или дей-
ствительно не понимаете? Ибо, усваивая
всю эту дребедень, он не живёт как чело-
век, как личность ни секунды. Для учите-
ля он — бездушный исполнитель прика-
зов или, если хотите, живой архив, куда
запихивают килограммы слов, правил,
форм; тюлень, которого дрессируют, как
в цирке... Заметьте: по одной методе
и задание одно для миллионов. И все
дружно, от Калининграда до Камчатки,
повторяют: «Стол стоит», «Окно откры-
то», «Летом мы отдыхаем, а зимой много
снега». Мы произносим всё это, чтобы
выполнить абстрактную учебную задачу,
а вовсе не потому, что нечто побуждает
нас нарушить молчание — здесь, сейчас
и именно в этих словах. Я называю это
немотивированной речью. А любой пси-
хиатр вам подтвердит, что немотивиро-
ванный монолог — начало шизофрении.
Только больные так говорят. Я же не ус-
таю повторять, что речь — явление лич-
ностное. Это часть моего бытия, а не
просто средство общения. Сколько ста-
тей об этом напечатал в самых респекта-
бельных журналах! Но меня не слышат,
не хотят понять. Коллеги из соседних от-
раслей только плечами пожимают,
говорят: «Занятно, красиво. Но зачем ты
этим занимаешься?»

— То есть вы, мягко говоря, не очень

хорошо относитесь к учебникам иност-

ранных языков, «огрифленным» на-

шим Минобразования? К тому же, на-

пример, пособию Старкова, послужив-

шему настольным для многих

поколений?

— Да я его сам вижу на всех полках!
Так вот, скажу вам сразу обо всех этих
учебниках, по любому языку, включая
и французский, и китайский: брак ужас-
ный. Это скорее руководства по отупле-
нию детей, словно бы их авторы созна-
тельно задались целью внушить отвра-

щение к живому, великому и могучему
средству общения (а каждый народ, ес-
тественно, считает свой язык самым ве-
ликим и могучим). 

На Западе, поверьте, то же са-
мое — расцвеченные обложки, богатый
полиграфический дизайн, красивые ауди-
окассеты, бархатные голоса на плёнках...
Увы, всё это не имеет ни малейшего от-
ношения к делу. Язык от всех этих красот
доступнее не становится. Я, например,
считаю, что его не изучать надо — со
стороны, «извне», а развивать в самом
себе. То есть задача педагога — сделать
заведомо чужой для говорящего инстру-
мент своим. Чтобы он себя выплёскивал
и выражал на нём, как личность. 

— Вы вот ругаете чужую педагогику.

А я недавно был в Стокгольме, где

с прохожими объяснялся на англий-

ском. Специально подсчитал: всего

один из двадцати встречных горожан

развёл руками, дескать, только по-

шведски, да и тот был в возрасте и тут

же «передал меня» сыну, который лег-

ко «просветил», как пройти на нуж-

ную улицу. 

— Прежде уточним: они говорили
с иностранцем на доступном ему и по-
нятном, бытовом английском. И потом,
Европа маленькая (каких-то два часа на
машине, и вы уже в другом государст-
ве), а Россия — гигант. В маленьких
странах есть очень много компенсатор-
ных, обходных путей пользования чужим
языком. Какое-то начало закладывается
в школе, а что-то усваивается самотё-
ком, во дворе, в полиэтническом классе,
через спутниковый телеканал. В конце
концов, там люди, носители разных на-
речий, вместе живут, ездят друг к другу
в гости, дружат семьями, ходят в одни
и те же кафе. 

Правда, и у нас, конечно, что-то ос-
таётся от десятилетки, не только один ат-
тестат. Но, в отличие от них, нам этого
«что-то» совершенно недостаточно, по-
тому что на наших просторах (скажем,
где-нибудь в Семипалатинске или Тайше-

Àôîðèçìû

îò Øåõòåðà

Ðå÷ü — ýòî

òâîð÷åñòâî, ïîýòîìó

íè÷åãî íå íàäî

ñïåöèàëüíî ó÷èòü.

Òîëüêî ÿðêèå, äàæå

îòðèöàòåëüíûå ýìî-

öèè-âñòðÿñêè ïîìî-

ãàþò îñâîèòü ÿçûê,

íè÷åãî ñîçíàòåëüíî

íå çàïîìèíàÿ.

Ãðàììàòèêà — ýòî

ìîãèëà æèâîé ðå÷è.

ßçûê íå íàäî èçó÷àòü,

äîñòàòî÷íî ëèøü

ãîâîðèòü íà í¸ì.
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À ÂÛ ÃÎÂÎÐÈÒÅ 

ÍÀ ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÕ ßÇÛÊÀÕ?
Á ë è ö - î ï ð î ñ

Àðò¸ì Ñîëîâåé÷èê, ãëàâíûé ðåäàêòîð 

èçäàòåëüñêîãî äîìà «Ïåðâîå ñåíòÿáðÿ»: 

— Íà íåìåöêîì òîëüêî ÷èòàþ, à ãîâîðþ äî-
ñòàòî÷íî ñâîáîäíî íà àíãëèéñêîì. Êàê è âñå,
ó÷èë åãî â øêîëå. Êàçàëîñü, íåóñïåøíî. Ñóäÿ
ïî îöåíêàì, òî÷íî íåóñïåøíî. Çàòî íåñêîëüêî
ëåò ñïóñòÿ, êîãäà ïåðåñåêàë íà ÿõòå âìåñòå
ñ àìåðèêàíñêèìè äðóçüÿìè Àòëàíòè÷åñêèé
îêåàí, ê êîíöó ïëàâàíèÿ âäðóã çàãîâîðèë íà
èõ ñëýíãå. È óæå íàâñåãäà... Â ïðèíöèïå, íà-
âåðíîå, áåç âòîðîãî ÿçûêà îáîéòèñü ìîæíî.
Íî ëè÷íî ìíå îí äà¸ò îùóùåíèå ñâîáîäû,
âîçìîæíîñòü íà âñ¸ ïîñìîòðåòü èíà÷å, ïî-
äðóãîìó. 

Àíäðåé Ìàêàðåâè÷, ëèäåð 

ãðóïïû «Ìàøèíà âðåìåíè»:

— Âëàäåþ àíãëèéñêèì. Ïîñêîëüêó âñå ìû ó÷è-
ëèñü íà «Áèòëç», òî ÿ ïðîñòî íå ìîãó íå çíàòü
ýòîò ÿçûê! Êñòàòè, ïåñíè çíàìåíèòîãî êâàðòåòà
ñ÷èòàþ îäíîé èç ëó÷øèõ øêîë àíãëèéñêîãî ÿçû-
êà. Õîòÿ áûëà â ìîåé æèçíè è 19-ÿ ìîñêîâñêàÿ
øêîëà ñ àíãëèéñêèì óêëîíîì, è î÷åíü õîðîøèå
ó÷èòåëÿ... ß ìíîãî ïóòåøåñòâóþ, ëþáëþ âñ¸ íî-
âîå. Íàâûê îáùåíèÿ íà èíîñòðàííîì ÿçûêå
ñ÷èòàþ ñîâåðøåííî íåîáõîäèìûì äëÿ ëþáîãî
óâàæàþùåãî ñåáÿ ÷åëîâåêà.

Àëåêñàíäð Êîíäàêîâ, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð

èçäàòåëüñòâà «Ïðîñâåùåíèå»:

— ×åñòíî ãîâîðÿ, ìíå êàçàëîñü, ÷òî ÷èñëî ñî-
ãðàæäàí, âëàäåþùèõ âòîðûì è òðåòüèì ÿçûêà-
ìè, äîëæíî áûòü áîëüøå îäíîãî ïðîöåíòà.
Ãäå-òî â ðàéîíå 2–3. Âñ¸ çàâèñèò îò òîãî, ÷òî
íàçûâàòü ñâîáîäíûì ãîâîðåíèåì — óìåíèå
ïåðåâîäèòü ñ ë¸òó æèâóþ ðå÷ü èëè æå ïðîñòî
÷èòàòü ïðåññó, îðèåíòèðîâàòüñÿ â ÿçûêîâîé
ñðåäå. Â ïåäèíñòèòóòå èìåíè Ëåíèíà ÿ ïîëó-
÷èë äâîéíîé äèïëîì — ó÷èòåëÿ ãåîãðàôèè
è ïðåïîäàâàòåëÿ àíãëèéñêîãî ÿçûêà. Ïîäðàáà-
òûâàë ñèíõðîííûì ïåðåâîäîì. Ìíå ïëàòèëè
ñîðîê ðóáëåé â ÷àñ — íåñëûõàííûå ïî òåì
âðåìåíàì äåíüãè. È âñ¸ æå ÿçûê äëÿ ìåíÿ íå
ïðîôåññèÿ, à ñïîñîá ïîçíàíèÿ ìèðà. ß àáñî-
ëþòíî óáåæä¸í, ÷òî íåñïîñîáíûõ ê ÿçûêó ëþ-
äåé íå áûâàåò. 

те) встретить немца или англичанина удаётся реже, чем в Мад-
риде или Токио. А там это сплошь и рядом — учи любой язык
прямо на улице. В этом году я побывал в Венеции: население
острова — 64 тысячи человек, а в качестве туристов, говоря-
щих на основных языках мира, эту страну посещает ежегодно
11 миллионов гостей. Так любой мальчишка-рикша говорит
в Венеции на двух-трёх языках, кроме своего итальянского. Вот
это образовательный эффект. Только при чём тут школа?..

Или из нашей истории возьмём пример. Известно, что
в русском обществе конца XVIII века дворяне нанимали сво-
им детям гувернантов. Помните Пушкина: «Потом месье её
сменил...»? Будущие аристократы, общаясь с утра до ночи
с учителями-иностранцами, в итоге, как известно, «брали»
французский на весьма достойном уровне. Значит, методика
обучения языку была в те времена уже на высоте? Да ничего
подобного, не надо путать жизнь, которая всегда надёжно
прикрывала немощь официальной педагогики, и саму эту
убогую науку, которая и тут в очередной раз просто присвои-
ла себе чужие лавры.

— Кстати, о гувернёрах. Мы с женой тоже решили приоб-

щить своего недоросля к языку Шекспира. Отдали в частные

руки — и что? Уже через два дня пошли домашние задания,

потом отметки: красными чернилами — по первому этюду

ребёнка. Ещё через пару дней раздался грозный звонок гу-

вернёрши: «А вы на ночь уроки повторяете?»

— Кошмар! Всё, конец...

— Выходит, от школы никуда не деться, она прочно посе-

лилась в каждом сердце. Одна отрада: нашему ребёнку

вроде нравится ходить к частнику. Надо ли продолжать за-

нятия? 

— Конечно, нет. Ради Бога, нет! Надо сбить маленькую
группу из двух-трёх человек, попросить педагога не давать ни-
каких заданий и разбирать с ними через игры, какие в этом
возрасте доступны, говорение на английском через рус-
ский — всё! Крайне важно, чтобы дети жили на уроках своей
детской жизнью (играли в салочки, кошки-мышки, прятки) —
так, как живут вне языка. Это и есть развитие, учение и раз-
влечение. А зубрить, настаиваю, ничего не надо. И никаких
лексических минимумов, это яд. Слова надо вынимать из реп-
лик, высказываний, и ребёнок на это способен, он точно так
же овладел и своим языком. Ему что, список русских слов
вручали родители, прежде чем он стал говорить? Ну, зачем же
делать из человека не то, что он есть, учить его ходить на двух
ногах? Нелепость. Он человек, он это может... 

— Печальная реальность: в школу, обычную, среднюю,

мало кто сегодня верит. Потому и не зарастает народная

тропа к дорогим репетиторам, в студии, кружки по интере-

À í ò î í  Ç â å ð å â П Р О Ф Е С С О Р  Н Е  В Е Р И Т

В Г Р А М М А Т И К У
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Àíäðåé Áèòîâ, ïèñàòåëü:

— ß ìå÷òàþ î òð¸õ ó÷åáíèêàõ, êîòîðûå äîëæíû
ïðèõîäèòü ê ðåá¸íêó îäíîâðåìåííî ñ Àçáóêîé.
Ýòî ó÷åáíèê ýêîëîãèè. Ó÷åáíèê ôèëîñîôèè.
È ó÷åáíèê ëèíãâèñòèêè.

Òî, ÷òî ñòàâèòñÿ â êîíöå, äîëæíî áûòü ïðå-
ïîäàíî â íà÷àëå. Òàì, â ýòèõ ó÷åáíèêàõ, äîëæ-
íî áûòü öåëîå. Îò öåëîãî ìèðà äåòè ïîéäóò
ê åãî ÷àñòÿì. À íå íàîáîðîò. Ïî-ìîåìó, ýòî
âîçìîæíî. Ëèíãâèñòèêà äà¸ò ïîðàçèòåëüíî óâ-
ëåêàòåëüíûé ìàòåðèàë — è ëþäè ïåðåñòàþò
áîÿòüñÿ ÿçûêîâ. Åñëè ñ ìëàäåí÷åñòâà çíàòü,
÷òî ðóññêèé — â ðîäñòâå ñî âñåìè ÿçûêà-
ìè, êàê âû áóäåòå áîÿòüñÿ äðóãèõ? Íàäî ïîêà-
çàòü, êàê âñå îíè âçàèìîïðîíèöàåìû. Êàê ïó-
òåøåñòâóþò ïî ìèðó ñëîâà. Íàéòè êàêèå-íè-
áóäü âîëøåáíûå ïðèìåðû. Ó÷åáíèê, ãäå
ó÷èòåëü ðàçáèðàåò ñ äåòüìè ìåõàíèçì ÿçûêà,
êàê ìåõàíèçì êàêèõ-íèáóäü ñòàðèííûõ áàøåí-
íûõ ÷àñîâ (ñ ôèãóðàìè ïîýòîâ è åñòåñòâîèñ-
ïûòàòåëåé òåîðèè ÿçûêà îáÿçàòåëüíî!). À ïî-
òîì óæ ó÷èòü êîíêðåòíûé, íåîáõîäèìûé
English-Deutsch áóäåò êóäà ïðîùå...

Âëàäèìèð Êàðà-Ìóðçà, òåëåâèçèîííûé äèêòîð:

— Ó íàñ â ñåìüå âñåãäà öàðèë êóëüò èíîÿçû-
÷èÿ. Îêîí÷èë â Ìîñêâå ôðàíöóçñêóþ ñïåöøêî-
ëó. Êðîìå òîãî, ó÷àñü íà èñòôàêå ÌÃÓ, ïðèëè÷-
íî îñâîèë ëàòûíü. Íå âñ¸, óâû, èç èçó÷åííîãî
ïðèãîäèëîñü â ðàáîòå. Çàòî ñ êàêèì óäîâîëüñò-
âèåì, îòäûõàÿ âî Ôðàíöèè, ïåðåëèñòûâàåøü
«Íóâåëü äå Ìîñêó» èëè «Ëå ìîíä» â îðèãèíà-
ëå. À âîò êîãäà åçäèë â Íüþ-Éîðê, ïðèõîäè-
ëîñü «øïðåõàòü» ïî-èñïàíñêè. Ïîòîìó êàê
ñ àíãëèéñêèì, ê ñòûäó ñâîåìó, äî ñèõ ïîð íå
äðóæó... 

Ðàññêàçûâàåò Òàòüÿíà Ñîáîëåâà, ïðåïîäàâàòåëü

àíãëèéñêîãî ÿçûêà ïî ìåòîäó È.Þ. Øåõòåðà

ñ ñåìèëåòíèì ñòàæåì (ã. Ìîñêâà):

— Ýòà ìåòîäèêà ïëåíÿåò ñðàçó, èáî è ðåçóëü-
òàòû âèäèøü óæå ÷åðåç ïàðó äíåé ïîñëå íà÷à-
ëà ïîãðóæåíèÿ â ÿçûê. Õîòÿ è ñëóøàòåëè, è ìû,
ïðåïîäàâàòåëè, ðàáîòàåì «â ìûëå». Âìåñòî
îáû÷íûõ äëÿ øêîëû óáîãèõ äâóõ óðîêîâ â íå-
äåëþ ìû çàíèìàåìñÿ 4 ïîëíûõ ÷àñà è âäîáà-
âîê åæåäíåâíî. Íî, íåñìîòðÿ íà òî ÷òî ñèñòå-
ìà íîñèò íàçâàíèå «Èíòåíñèâ», ïåðåãðóçîê
ñëóøàòåëè íå èñïûòûâàþò. Âî-ïåðâûõ, òåõíî-
ëîãèÿ öåëèêîì çàìåøàíà íà èãðå, ðåïðèçàõ-
ýêñïðîìòàõ, ðàçó÷èâàíèè èçâåñòíûõ ïåñåíîê

сам. Но и там всё та же лотерея: повезёт — не повезёт. Что

же происходит? Почему забыли, что, наряду с формальной,

в каждом доме стоит на тумбочке в кухне куда более мощ-

ная, активная и неказённая школа, которую посещают еже-

дневно миллионы телезрителей...

— Да, тут вы правы. В рамках канала «Культура» было бы не-
плохо отвести немного времени для новых, доказавших свою
жизнеспособность методов обучения иноплеменным языкам.
Я бы охотно согласился поработать по своему методу в эфире
«живьём».

— ...или хоть как-то для начала снять у людей страх пе-

ред чужим, «не нашим», инородным. Ведь мы выходим из

школы запуганными, с одной мыслью: «Я никогда язык не

выучу!»

— А вы знаете, откуда возникает этот страх, где скрыты
его корни? Каждый, кто переходит на другой язык, испыты-
вает инстинктивную боязнь утратить «на границе»... самого
себя. Любой нормальный человек боится потерять своё ли-
цо, своё «я» (особенно в чуждой, иноязычной среде), пото-
му что на другом языке он его не имеет. Помните, пушкин-
ский Сальери говорит, что он поверил алгеброй гармонию?
Но для этого её надо иметь, иначе нечего и поверять. И Са-
льери, большому и талантливому композитору, было что по-
верять, в отличие от современного ученика, которому язык
преподают чистой алгеброй. 

Но слова, оторванные от человека, мертвы. Вот почему
мои, как правило, великовозрастные слушатели радостно учат-
ся: они, учась, живут! В школе же их учат грамотно молчать
или, как попугаев, повторять чужие прописи. А я говорю, нель-
зя убивать личность, потому что только личность говорит. Ког-
да мы говорим, то это подаёт свой голос наше «я», и мы не
знаем заранее, что и в каких словах произнесём — это бессоз-
нательный процесс.

— Допустим. А что же сотни других так называемых

коммерческих курсов, та же Илона Давыдова с её кассе-

тами в ГУМе или Галина Китайгородская с её мячами

и кроссвордами? Там разве учат не по альтернативным

технологиям?

— Увы, на такого рода курсах преобладает интенсивный ва-
риант «традиции», но приспособленной ко времени: с прито-
пами, прихлопами... Уже было, кстати, в одной из газет кол-
лективное письмо учёных РАН, обосновавших, как дважды
два, что методика Давыдовой недееспособна. А люди всё равно
клюют: в газете-то написано, что этому методу якобы нет аль-
тернативы. Бог с ним, но всё равно хочу спросить: зачем же
переучивать заново взрослых людей — латать школьные ды-
ры, взимая за это немалые деньги, если можно сразу сделать



èç ðåïåðòóàðà «Áèòëç», Ô. Ìåðêüþðè, Ý. Õàì-

ïåðäèíêà. Èáî ëþáîå îáùåíèå, êàê ó÷èò Øåõ-

òåð, äîëæíî íà÷èíàòüñÿ ñ ïîëîæèòåëüíûõ ýìî-

öèé. Ïîýòîìó ëüâèíàÿ äîëÿ óïðàæíåíèé

è çàäàíèé âûïîëíÿþòñÿ ïîä ìóçûêó. Âî-âòî-

ðûõ, èñêëþ÷àÿ îöåíêè, à çíà÷èò, è «äàðâèíîâ-

ñêèå» ñîðåâíîâàíèÿ ðåáÿò çà âûæèâàíèå, îò-

ìåíÿÿ äîìàøíèå çàäàíèÿ è ïðî÷èå øêîëüíûå

ðåïðåññèè, Øåõòåð âûäâèãàåò ãëàâíûì ïðèí-

öèïîì ó÷¸áû «ðàäîñòü âçàèìíîãî îáùåíèÿ-

îáîãàùåíèÿ». Âåäü, ïîä÷¸ðêèâàåò Èãîðü Þðü-

åâè÷, ëþäè âñå ðàçíûå: ó êàæäîãî ñâîÿ òî÷êà

îòñ÷¸òà, ñâîé òåìï, «ãëóáèíà áóðåíèÿ», äèñ-

òàíöèÿ. Ñâî¸ ÷óâñòâî ÿçûêà. Ïîýòîìó äàæå òà-

áó íà ïîäñêàçêè óïðàçäíåíû: ïðîôåññîð óâå-

ðåí, ÷òî ïîìîùü òîâàðèùó — íå òîðìîç, à, íà-

ïðîòèâ, ìîùíûé äâèãàòåëü ïðîãðåññà, ïðè÷¸ì

îáîþäíî ïîëåçíûé êàê äëÿ ïîìîùíèêà, òàê

è äëÿ «óòîïàþùåãî». 

Âñÿêèé êóðñ íà÷èíàåòñÿ ñ òîãî, ÷òî «ïåðâî-

êëàññíèê» òÿíåò èç êîðçèíêè ôàíòèê ñî ñâîèì

èãðîâûì èìåíåì. Âìåñòå ñ íèì ÷åëîâåê ïîëó÷à-

åò êàê áû çàùèòó îò ïðîæèòîé æèçíè, ñëóæåá-

íûõ è ïðî÷èõ çàáîò. Âñ¸ ýòî îñòà¸òñÿ çà ïîðî-

ãîì êëàññà. Æèçíü íà÷èíàåòñÿ âðîäå êàê ñíà÷à-

ëà, à íîâûå èíèöèàëû ïîìîãàþò ìãíîâåííî

âêëþ÷èòüñÿ â îáùóþ èãðó, íàñòðîèâøèñü íà

ñîëíå÷íûé, ïî-äåòñêè ðàñêîâàííûé ëàä. Ñ ýòîé

ìèíóòû ìîè ïîäîïå÷íûå óæå íå ó÷àòñÿ, à ïðî-

æèâàþò íîâûå ñóäüáû — Òîìà, Äæîðäæà, Áýòòè,

Êýòðèí... ×àñòî è ïî çàâåðøåíèè çàíÿòèé, ïðî-

äîëæàÿ «âíåøêîëüíóþ» äðóæáó, âûïóñêíèêè

Øåõòåðà åù¸ äîëãî íàçûâàþò äðóã äðóãà «Äæî-

íàìè», «Ïîëàìè» è «Ëèíàìè».

Â îñíîâó íàøåé èíòåëëåêòóàëüíîé æèçíè

ëåãëè òåàòðàëüíûå ýòþäû. Ê ïðèìåðó, êàæ-

äîé ïàðå ñëóøàòåëåé ïðåäëàãàåòñÿ ñèòóàöèÿ:

âû âõîäèòå â ñâîé ãîñòèíè÷íûé íîìåð è âè-

äèòå ÷åëîâåêà, íåâîçìóòèìî ðàñêëàäûâàþ-

ùåãî âàøó îäåæäó ïî ïîëêàì øêàôîâ. Íó-êà,

ðàçáåðèòåñü ñ íåçíàêîìöåì ÷èñòî ïî-àíã-

ëèéñêè! Â «ó÷åáíûõ êëóáàõ Øåõòåðà» ó÷åíè-

êè ñòàâÿò ñïåêòàêëè ïî-àíãëèéñêè, ãîòîâÿò

ìíîãî÷àñîâûå ïðåññ-êîíôåðåíöèè ñ «èçâå-

ñòíûìè ñïîðòñìåíàìè», «ïîëÿðíèêàìè»,

«äîëãîæèòåëÿìè» (ò.å. ñî ñâîèìè æå ñîáñò-

âåííûìè îäíîêóðñíèêàìè), âåäóò äèïëîìà-

òè÷åñêèå ïåðåãîâîðû ïî òåëåôîíó. Â èòîãå

íà ñåäüìîì çàíÿòèè èõ ðå÷ü óæå ïðèÿòíî

ñëóøàòü. Ïðè÷¸ì àòìîñôåðà â êëàññå òàêàÿ,

÷òî öâåòû, êîòîðûå ó÷åíèêè ïðèíîñÿò ñ ìî-

ðîçà, ðàñöâåòàþò íà ãëàçàõ...

хорошо и на долгие годы? Чтобы человек скорее начинал жить
с языком — на заре своей карьеры, а не перед закатом! 

Âèçèòíàÿ êàðòî÷êà øêîëû

Первый цикл занятий в Авторской школе Шехтера развива-

ет присущую человеку способность осмысленно говорить,

понимая, что′ он хочет сказать и зачем. Начиная со второго

цикла и на третьем слушатели знакомятся с грамматикой,

системой языка для нормирования собственной речи. Весь

курс длится 3 месяца. Домашних заданий нет, оценок и эк-

заменов тоже. К концу занятий слушатели говорят, читают,

переводят, делают обзоры прессы на чужом языке.

×àéõàíà íà àíãëèéñêîì

Игорь Шехтер — член-корреспондент Академии гуманитар-
ных исследований, автор теории эмоционально-смыслового
подхода к освоению чужих языков, автор и редактор многих
учебников и пособий для школ и академий. Прошёл Великую
Отечественную войну. Окончил Институт имени Мориса То-
реза, там же работал, выпустив два десятка поколений пере-
водчиков. В шестидесятых годах был научным руководителем
Центрального кабинета методов обучения языкам СССР, где
и пришёл к выводу, что преподавание языков зашло в тупик,
причём во всём мире. С 1994 года руководит авторской шко-
лой в Москве. «Сколько языков я знаю? Неважно, — сер-
дится профессор. — Я не стюардесса. Я знаю русский, этого
достаточно! Потребуется ещё два, и их тоже выучу. Три меся-
ца длится курс...» В авторской школе Шехтера учились ком-
позитор М. Таривердиев, кинорежиссёр П. Чухрай, писатель
В. Войнович, режиссёр Р. Виктюк, академик Мигдал и целый
отряд советских космонавтов. В «образовательном меню»
школы Шехтера — 15 языков, включая хинди и японский.
Слушатели начинают говорить на любом из них через месяц,
а читают на 10-й день. Особенность метода в том, что гово-
рящий пользуется новым языком как родным, то есть про-
должает жить со своим «я», но уже на чужом
диалекте. «Ученики» сидят не за пар-
тами, а в креслах, расставленных
уютным кружком, слушают му-
зыку, пьют чай, разыгрывают
сценические импровизации,
защищают фантастические
проекты. В общем, каждый
чувствует себя собой, потому,
наверное, и не замечает, что
давным-давно говорит на англий-
ском или французском. НО
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