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Сергей Леонидович ВЕСЕЛОВ
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Моделирование ценовых факторов 
потребительского выбора при покупке 
объектов недвижимости

Выбор жилья населением осуществляется 
посредством сравнения рассматриваемых объ-
ектов и собственных финансовых ресурсов. 
Использование ипотечного кредитования по-
зволяет увеличить возможности потребителя. 

Доходы используются населением в основ-
ном в двух целях: для потребления и накопле-
ний. Потребление определяется «стоимостью 
жизни» и увеличивается с ростом инфляции. 
Средства, идущие на накопления при покупке 
квартиры, используются для первого взноса 
(P0) и ежемесячных платежей (PN) на протяже-
нии срока кредитования (N). 

Рассмотрение практических аспектов ипо-
течного кредитования жилья для населения 
Санкт-Петербурга где структура стоимости жи-
лья отображает общую тенденцию для России – 
значения цен на вторичном рынке больше чем 
на первичном (рис. 1).  

Рисунок 1. Цены на первичном и вторичном 
рынках жилья во II квартале 2011 года 

(в рублях за м2 общей площади)
В ближайших пригородах Санкт-Петербурга 

цена за квадратный метр может находиться в 
нижнем диапазоне рынка – 40 000 рублей, а 
в центре города достигать 200 000 рублей [1]. 
Размеры общих площадей квартир-студий в 
основном более 25 квадратных метров, а для 
квартир с несколькими комнатами около 75 

квадратных метров. Данные параметры описы-
вают значительную часть предложения на пер-
вичном рынке жилья Санкт-Петербурга. 

Горизонт стоимости жилья массового спроса 
(эконом и комфорт) находится в диапазоне 50-
100 тысяч рублей за квадратный метр. Ипотечное 
кредитования в Санкт-Петербурге представле-
но множеством банков. Минимальная процент-
ная ставка в рублях, предлагаемая кредитны-
ми организациями - 8% («Сбербанк России») 
[2], максимальные значения не ограниченны, 
однако величина этого показателя более 20% 
не имеет широкого распространения. Размеры 
ежемесячных платежей для значительной ча-
сти ипотечных кредитов  находятся в диапазо-
не от 10 до 60  тысяч рублей. Этот диапазон, 
с использованием шага в 1 000 рублей, может 
быть представлен в виде матрицы – строки, 
описывающей наиболее распространенные 
размеры ежемесячных платежей.

   (1)

Стоимость квадратного метра жилья, опре-
деленная горизонтом 50-100 тысяч рублей, 
будет формировать матрицу – строку средних 
цен, описывающую границы их изменения с 
шагом 1000 рублей за квадратный метр.

  (2)

Размеры квартир массового спроса, нахо-
дясь в диапазоне 25-75 квадратных метров, 
будут формировать матрицу-столбец. Обратно 
пропорциональное уменьшение стоимости ква-
дратного метра в зависимости от размера квар-
тиры позволяет сформировать обратную ма-
трицу средних площадей квартир с единичным 
шагом.

            

(3)
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Перемножение матриц средних цен и сред-

них площадей позволяет сформировать сред-
ние стоимости квартир посредством полноцен-
ной матрицы. Присутствующие в ней значения 
не будут означать существование реального 
жилья с указанной стоимостью для каждой 
ячейки, а будет описывать диапазон большин-
ства предложений жилищной продукции.
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(4)

Условие минимального размера перво-
го взноса в 20% будет формировать матрицу 
средних размеров кредитования следующим 
образом:























==

2000...104010201000
...............

5840...303629782920
5920...307830192960
6000...390030603000

*8,0 sS
M SP

 

(5)

Данное множество чисел описывает сред-
ние размеры ипотечных кредитов для жилья, 
охватывающих значительную часть потреби-
тельского спроса, и использование минималь-
ного размера первого взноса.

Конечный размер кредита, описанный ра-
нее, будет зависеть от номинального размера 
кредита (PM), процентной ставки (I) и срока 
кредитования (N), на протяжении которого 
будут выплачиваться возможные ежемесяч-

ные взносы ( S
NP ). Наличие равных платежей и 

использование простых процентов определит 
срок погашения кредита для потребителя.

 

(6)

Из этой пропорции можно определить срок 
кредитования, на протяжении которого заем-
щик способен погасить кредит.
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(7)

Выбор покупателем конкретной квартиры 
из подходящих альтернатив с учетом ипотеч-

ного кредита ( S
MP ), будет формировать опти-

мальный выбор кредита ( ). 

 Процесс выбора происходит в два этапа – 
очищение матрицы средних размеров кредито-
вания от случайных величин (несуществующих 
объектов) и выбора оптимального значения 

кредита ( ) посредством усредненных объ-

ективных характеристики продукта ( ).

    (8)
 
Выбор оптимального размера ежемесячно-

го платежа ( ) будет проходить из соответ-

ствующего диапазона ( S
MP 2 ) и определятся ми-

нимальным значением.

    (9)
 
Для срединного значения размера потреби-

тельского кредита ( S
MP ) и оптимального раз-

мера ежемесячного взноса ( ) в выбранных 
диапазонах, с учетом минимальной процент-
ной ставки ипотечной программы (8%). Срок 
кредитования может быть определен точно.

 

(10)

Нахождение срока кредитования в области 
отрицательных значений констатирует, что 
квартира площадью 50 квадратных метров, 
стоимостью 1 квадратного метра 75 000 ру-
блей, ежемесячным платежом 10 000 рублей, 
ставкой ипотечного кредита 8% и оплатой 
первого взноса в размере 20% от стоимости 
квартиры не может быть приобретена покупа-
телем. 

Таким образом, выбор оптимального значе-

ния кредита ( ) будет состоять в совмест-
ном решении установленной ранее зависимо-

сти ( ) и многофакторного неравенства.

  

(11)

Различные решения данной системы позво-
ляют моделировать ценовые  факторы потре-
бительского выбора (ZP) для конкретных про-
дуктов и выбирать подходящую стоимость и 
структуру оплаты для потребителя.■

Библиографический список
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Дарья Викторовна ШАПКО
Башкирский государственный университет

К вопросу об оценке деятельности муниципальных 
образований Республики Башкортостан по повышению 
уровня собираемости доходов местных бюджетов

В современной России органы местного са-
моуправления при обеспечении комплексного 
социально-экономического развития терри-
тории и осуществлении контроля за эффек-
тивным размещением производственных и 
социальных объектов опираются, главным об-
разом, на местный бюджет, который и форми-
руется в целях финансового обеспечения ука-
занных процессов. 

В бюджетной системе любого государства 
местные бюджеты самые многочисленные. 
Более того, являясь низовым звеном этой си-
стемы, они представляют собой ее фундамент, 
от укрепления которого зависит эффектив-
ность всех протекающих в стране финансово-
бюджетных процессов. Правильно сформиро-
ванные местные бюджеты являются основой 
успешного развития не только самих муници-
пальных образований, но и страны в целом.

Для качественного функционирования ор-
ганы местного самоуправления должны об-
ладать достаточным объемом средств, чтобы 
быть готовыми к решению вопросов местного 
значения и выполнению отдельных государ-
ственных полномочий.

Именно поэтому в нашей стране в свете 
реализуемой реформы местного самоуправле-
ния большое внимание уделяется как теоре-
тическим, так и практическим аспектам фор-
мирования доходов местных бюджетов для 
обеспечения полного и своевременного вы-
полнения возложенных на них обязательств.

Наличие большого количества админис-
тративно-территориальных образований с 
различными социально-экономическими усло-
виями и различным уровнем экономического 
развития, обуславливает сложность выполне-
ния приоритетных задач в рамках региональ-
ной бюджетной политики, которые включают, 
в первую очередь, обеспечение финансовых 
возможностей органов местного самоуправле-
ния осуществлять свои полномочия по реше-
нию вопросов местного значения; повышение 
финансовой устойчивости местных бюджетов.

Посредством налоговых доходов в общей 
структуре доходов местных бюджетов на про-
тяжении рассматриваемого периода аккуму-
лируется большая часть всех доходов местных 
бюджетов. Подробная структура налоговых 
доходов и неналоговых доходов местных бюд-
жетов Республики Башкортостан за 9 месяцев 
2011 года представлена на рисунке 1.

Анализ показывает, что лидирующие по-
зиции 53 процента (за январь-сентябрь 2011 
года) по формированию налоговых доходов 
бюджетов муниципальных образований за-
нимают средства, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных образований по нормативам 
отчислений от налога на доходы физических 
лиц. Поступления по налогу на доходы физи-
ческих лиц являются значимыми для бюдже-
тов муниципальных образований всех типов, 
наибольший показатель приходится на бюд-
жеты муниципальных районов.

В настоящее время федеральные и регио-
нальные налоги, зачисляемые в местные бюд-
жеты, закреплены федеральным законода-
тельством на постоянной бессрочной основе и 
по единым нормативам, что, безусловно, де-
лает данную систему доходных поступлений 
более прозрачной. Недостатком использова-
ние единых нормативов, наш взгляд, являет-
ся итоговая еще большая дифференциация в 
бюджетной обеспеченности муниципалитетов, 
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так как данная модель не позволяет учиты-
вать особенностей каждого муниципального 
образования: численность и структуру на-
селения, степень развития промышленности, 
торговли, социальной инфраструктуры и про-
чее, рисунок 2.

Прогнозные показатели оценки местных 
бюджетов по итогам 2011 года представлены 
на рисунке 3.

Своевременная диагностика и анализ фи-
нансовой устойчивости местных бюджетов по-
зволяют уделять внимание последствиям про-
водимой бюджетной политики, проводить для 
экономически слабых территорий с низкой 
бюджетной обеспеченностью избирательную, 
стимулирующую политику финансовой под-
держки, осуществлять классификацию муни-
ципальных образований по типу устойчивого 
развития с учетом социально-экономических 
индикаторов и финансовой устойчивости 
местных бюджетов.

Органы государственной власти долж-
ны быть вооружены системами диагности-
ки, индикаторами финансовой устойчивости 
местных бюджетов, мониторинг которой в 
оперативном и постоянном режиме позволит 
своевременно выявить возникающие диспро-
порции в доходах муниципального образова-
ния и принять меры по их устранению.

По нашему мнению назрела острая необхо-
димость в разработке специальной методики 
- например, содержащей систему показателей 

оценки качества управления бюджетным про-
цессом в муниципальных образованиях.

В этой связи, предлагается на уровне 
Республики Башкортостан ввести и так назы-
ваемый рейтинг муниципальных образований 
в зависимости от качества управления бюд-
жетным процессом и межбюджетную полити-
ку в отношении каждого отдельного муници-
пального образования ставить в зависимость 
от его текущего рейтинга.

С учетом изложенного, автором предло-
жена методика балльной оценки исполнения 
налоговых и неналоговых доходов местных 
бюджетов на основе расчета индикаторов ро-
ста поступлений налоговых и неналоговых 
доходов по сравнению с соответствующим пе-
риодом предыдущего года, уровня собирае-
мости местных налогов, удельного веса нало-
говых и неналоговых доходов в общем объеме 
доходов местных бюджетов, удельного веса 
недоимки в общем объеме налоговых и нена-
логовых доходов местных бюджетов.

Методика комплексной оценки финансовой 
устойчивости местных бюджетов муниципаль-
ных образований Республики Башкортостан, 
позволяет их ранжировать по типу финансо-
вой устойчивости, на основе рассчитанных 
коэффициентов и применения инструментов 
факторного анализа агрегированных показа-
телей, характеризующих экономические про-
цессы, происходящие в муниципальных обра-
зованиях.

Согласно данным отчетности по состоянию 
на 1 ноября 2011 года в местные бюджеты мо-
билизовано 21272,1 млн. рублей налоговых и 
неналоговых доходов, с ростом к аналогично-
му периоду 2010 года на 10 процентов или на 
1928,8 млн. рублей.

В 50 муниципальных районах и городских 
округах обеспечен рост налоговых и ненало-
говых доходов, допущено снижение в 13 му-
ниципальных районах и городских округах.

Самые высокие темпы роста налоговых и 
неналоговых доходов (более 125 процен-
тов) сложились в следующих муниципальных 
районах: Хайбуллинский район (134,4 про-
цента), Иглинский район (134,1 процента), 
Благовещенский район (127,8 процента) и 
городском округе город Агидель (130,1 про-
цента).

В январе – октябре 2011 года исполнение 
годового плана поступления налоговых и не-
налоговых доходов в местные бюджеты со-
ставило 87,3 процента. Неисполнение плана 
поступлений налоговых и неналоговых до-
ходов на 1 ноября 2011 года, при расчетном 
нормативе исполнения 83,3 процента, отме-
чено в муниципальных районах: Федоровский 
район – исполнение плана составило 77,3 
процента, Баймакский район – 82,5 процен-
та, Кушнаренковский район – 83,1 процента 
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и городских округах: город Межгорье – 78,9 
процента, город Октябрьский – 82,3 процента.

Основными источниками налоговых и нена-
логовых доходов местных бюджетов явились: 
налог на доходы физических лиц – 53,1 про-
цента от общей суммы налоговых и неналого-
вых доходов (годовой план исполнен на 85,6 
процента), доходы от использования имуще-
ства, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности – 17,4 процента 
(на 92 процента), единый налог на вменен-
ный доход для отдельных видов деятельности 
– 9,1 процента (на 98,6 процента) и доходы 
от продажи материальных и нематериальных 
активов – 6,8 процента (на 78,6 процента). 
Указанные источники доходов составили 86,4 
процента налоговых и неналоговых доходов 
местных бюджетов.

В общем объеме поступивших за 10 меся-
цев 2011 года налоговых и неналоговых до-
ходов местных бюджетов налоговые доходы 
составляют 71,9 процента (15295,3 млн. ру-
блей), с ростом к соответствующему перио-
ду 2010 года на 10,9 процента или на 1507,3 
млн. рублей.

Анализ налоговых доходов в местные бюд-
жеты показал, что основным бюджетообразу-
ющим налогом продолжает оставаться налог 
на доходы физических лиц, удельный вес ко-
торого составляет 73,8 процента или 11290,3 
млн. рублей (за 10 месяцев 2010 года – 71,9 
процента или 9911,4 млн. рублей). По сравне-
нию с соответствующим периодом 2010 года 
поступления по налогу на доходы физиче-
ских лиц увеличились на 1378,9 млн. рублей 
или на 13,9 процента. Допустили отставание 
в выполнении плана текущего года от рас-
четного уровня 10 муниципальных районов 
и городских округов. Значительное отстава-
ние допущено по муниципальным районам: 
Федоровский, Нуримановский, Баймакский, 
Кигинский и городским округам: город 
Межгорье, город Октябрьский.

Следует отметить снижение поступлений 
местных налогов по сравнению с соответству-
ющим периодом 2010 года с 1116,6 до 1066,1 
млн. рублей. Кроме того, их удельный вес в 
налоговых доходах местных бюджетов сни-
зился с 8,1 до 7 процентов. Объем поступив-
шего на 1 ноября 2011 года в местные бюд-
жеты земельного налога превышает уровень 
поступлений соответствующего периода 2010 
года на 10,6 процента и составляет 990,1 млн. 
рублей. Объем налога на имущество физиче-
ских лиц в связи с отсутствием сроков уплаты 
в текущем году уменьшился на 65,7 процента 
и составил 75,9 млн. рублей.

Доходы от налогов на совокупный доход 
составили 2010,3 млн. рублей, из них налог 
на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности – 1941,7 млн. рублей (12,7 про-

цента налоговых доходов местных бюджетов), 
единый сельскохозяйственный налог – 51,3 
млн. рублей (0,3 процента), доходы от выда-
чи патентов на осуществление предпринима-
тельской деятельности при применении упро-
щенной системы налогообложения – 17,3 млн. 
рублей (0,1 процента).

Отставание в выполнении уточненных го-
довых плановых показателей налоговых до-
ходов на 1 ноября 2011 года допустили следу-
ющие муниципальные районы: Федоровский, 
Архангельский, Баймакский, Нуримановский, 
Калтасинский, Янаульский и городской округ 
город Межгорье. Не выполнили плана по 
единому налогу на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности муниципальный 
район Федоровский; налогу, взимаемому в 
связи с применением упрощенной системы 
налогообложения - муниципальные районы: 
Шаранский, Федоровский, Стерлитамакский, 
Дуванский, Абзелиловский, Благоварский, 
Давлекановский, Белорецкий, Бирский; еди-
ному сельскохозяйственному налогу – муници-
пальные районы: Уфимский, Куюргазинский, 
городские округа: город Уфа, город Кумертау; 
по налогу на добычу общераспространен-
ных полезных ископаемых – муниципальные 
районы: Аургазинский, Кармаскалинский, 
Архангельский. Невыполнение плана по го-
сударственной пошлине допустили 17 му-
ниципальных районов и городских округов. 
Значительное отставание допущено по го-
сударственной пошлине по муниципальным 
районам: Калтасинский, Благовещенский, 
Уфимский, Краснокамский, Чекмагушевский, 
Белокатайский, Куюргазинский и городскому 
округу город Агидель.

На 1 ноября 2011 года отмечается рост 
поступлений неналоговых доходов, которые 
составили 5976,8 млн. рублей, что выше со-
ответствующего уровня 2010 года на 7,6 про-
цента или на 421,5 млн. рублей, что связано с 
увеличением поступлений по сравнению с со-
ответствующим периодом 2010 года доходов 
от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собствен-
ности на 11,9 процента, платежей при поль-
зовании природными ресурсами – на 55,4, 
штрафов, санкций и возмещения ущерба - на 
1,5 процента. Допущено снижение поступле-
ний к соответствующему уровню 2010 года по 
доходам от оказания платных услуг и компен-
сации затрат государства на – 1,8 процента, 
доходам от продажи материальных и немате-
риальных активов – на 1,3, прочим ненало-
говым доходам - на 13,3, административным 
платежам и сборам – на 15,9 процента.

Анализ показывает, что доходы от исполь-
зования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности 
(61,8 процента) и доходы от продажи матери-
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альных и нематериальных активов (24,2 про-
цента) составляют основную долю (86 про-
центов) неналоговых доходов муниципальных 
образований. 

На 1 ноября 2011 года отставание в вы-
полнении уточненных годовых плановых 
показателей неналоговых доходов допусти-
ли 11 муниципальных районов и городских 
округов. Значительное отставание допу-
стили следующие муниципальные районы: 
Мечетлинский, Федоровский, Караидельский, 
Кушнаренковский, Кармаскалинский и город-
ские округа: город Октябрьский и город Уфа. 
По доходам от использования имущества, на-
ходящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности, не выполнили план 7 му-
ниципальных районов и городских округов; 
доходам от оказания платных услуг и ком-
пенсации затрат государства – 13; доходам 
от продажи материальных и нематериаль-
ных активов - 17; платежам при пользовании 
природными ресурсами – 4 муниципальных 
районов; штрафам, санкциям, возмещению 
ущерба – 15 муниципальных районов; про-
чим неналоговым доходам – 4 муниципальных 
районов и городских округов.

На поступление доходов оказывает от-
рицательное влияние недоимка по налогам 
и сборам, которая в бюджеты муниципаль-
ных районов и городских округов по состоя-
нию на 1 ноября 2011 года составила 633,1 
млн. рублей, с ростом к 1 октябрю 2011 года 
на 91,4 млн. рублей или на 16,9 процента. 
Увеличилась недоимка по единому налогу на 
вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности - на 67,8 млн. рублей или на 57,5 
процента, налогу на доходы физических лиц 
- на 43,1 млн. рублей или на 25,4 процента. 

В структуре недоимки значительную долю 
составляют налог на доходы физических лиц 
– 212,9 млн. рублей (33,6 процента), единый 
налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности – 185,8 млн. рублей (29,3 
процента), земельный налог – 96,6 млн. ру-
блей (15,3 процента), налог на имущество 
физических лиц – 89 млн. рублей (14,1 про-
цента).

По состоянию на 1 ноября текущего года 
рост недоимки к 1 октябрю 2011 года до-
пустили 51 муниципальных районов и го-
родских округов. Значительно возросла 
недоимка по следующим муниципальным 
районам: Дюртюлинский, Мелеузовский, 
Хайбуллинский, Кушнаренковский, Баймак-
ский, Бирский и по городским округам: город 
Октябрьский и город Уфа.

Сводная информация, характеризующая 
деятельность муниципальных районов и го-
родских округов Республики Башкортостан за 
9 месяцев 2011 года представлена в таблице 
№ 1.

Предложенная автором методика монито-
ринга определяет единые методические под-
ходы для оценки эффективности деятельности 
муниципальных районов и городских округов 
Республики Башкортостан, динамики изме-
нения показателей, характеризующих эко-
номическое развитие муниципальных обра-
зований. Результаты мониторинга позволяют 
определить зоны, требующие приоритетного 
внимания органов местного самоуправления, 
сформировать перечень мероприятий по по-
вышению доходной базы муниципального об-
разования, а также выявить внутренние ресур-
сы (финансовые, материально-технические, 
кадровые и другие).

Рейтинг муниципальных районов и го-
родских округов Республики Башкортостан 
проводится по показателям, реализующим 
различные аспекты раскрывающие эффек-
тивность проводимых муниципальными обра-
зованиями мероприятий по повышению уров-
ня собираемости доходов бюджета.

Места в рейтинге были распределены ис-
ходя из наименьшего значения по следующим 
7 показателям, имеющим равный вес:

1) исполнение уточненного годового плана 
поступления налоговых и неналоговых дохо-
дов;

2) рост поступлений налоговых и ненало-
говых доходов по сравнению с соответствую-
щим периодом прошлого года (за исключени-
ем поступлений налога на доходы физических 
лиц по дополнительным нормативам);

3) отклонение уточненного плана от 
утвержденного плана;

4) собираемость по местным налогам; 
5) доля налоговых и неналоговых доходов 

в общем объеме доходов местных бюджетов;
6) рост недоимки в местные бюджеты к не-

доимке на начало года;
7) доля недоимки в общем объеме налого-

вых и неналоговых доходов местных бюдже-
тов.  

Для рейтинга были использованы пока-
затели деятельности налоговых органов, 
представляемые согласно постановлению 
Правительства Российской Федерации от 
12.08.2004 № 410 «О порядке взаимодей-
ствия органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов фе-
дерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного по контролю и надзору в 
области налогов и сборов».

Реализация предложенных автором ме-
тодических положений и практических ре-
комендаций, прежде всего, направлена на 
повышение эффективности управления мест-
ными бюджетами Республики Башкортостан, 
достижению и поддержанию их устойчивого 
развития.■
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Спрос на специалистов с иноязычной компетентностью 
на рынке труда Ставропольского края

Одной из главных особенностей современно-
го рынка труда является его постоянная транс-
формация, которая придает свои особенности 
законам его функционирования в качестве со-
циального института. Рынок труда является ин-
дикатором нынешних тенденций в социально-
экономической среде общества в целом, а 
также изменений в той или иной области, со-
ответствующей определенному сегменту рын-
ка. Он дифференцирован по качеству рабочей 
силы, по признакам национальности, пола, воз-
раста, также проводится деление рынков труда 
по отраслям и территориям и, конечно же, по 
специальностям. На этом основании мы можем 
выделить специалистов с иноязычной компе-
тентностью (сокращенно СпИКов) в отдельную 
категорию работников на рынке труда, которая 
имеет свои особенности и специфику.

Присутствие на региональном рынке тру-
да для специалиста имеет свои особенности. 
В первую очередь, это подразумевает адапта-
цию к особенностям социально-экономической 
специфики региона, характер взаимодействия 
с работодателями. Для полного представления 
ситуации со спросом на специалистов с иноя-
зычной компетентностью на рынке труда того 
или иного региона необходимо мнение работо-
дателей. 

В этой связи был проведен опрос руково-
дителей предприятий и организаций города 
Ставрополя в сферах, представляющих интерес 
для специалистов с иноязычной компетентно-
стью в плане трудоустройства. Мы предостави-
ли работодателям возможность выразить свое 
мнение по проблеме исследования в ходе полу-
структурированного интервью, поскольку пози-
ция руководителя учреждения (подразделения) 
предполагает достаточную осведомленность в 
механизмах и тенденциях на рынке труда в на-
стоящее время.

Ключевыми критериями для анализа ситуа-
ции со спросом на работников интересующей 
нас категории являются конкурентоспособность 
и востребованность, на которых и строился 
опрос. Полученные данные позволили выявить 
некоторые особенности, характеризующие 
спрос на специалистов с иноязычной компе-

тентностью. 
Работодатели считают, что владение ино-

странным языком определяет степень востребо-
ванности и конкурентоспособности специали-
стов, а, значит, имеет определенное влияние на 
их положение и спрос на рынке труда региона.  

Конкурентоспособность специалиста опре-
деляется совокупностью его личностных и про-
фессиональных качеств. По мнению работо-
дателей, требования к личностным качествам 
являются «универсальными» для всех специа-
листов, в том числе СпИКов. Оценка личност-
ной составляющей специалиста работодателем 
играет ключевую роль при найме, она прояв-
ляются в прохождении собеседования, тестиро-
вания или испытательного срока. В отношении 
профессиональных качеств наиболее важными 
и востребованными руководители считают уро-
вень профессиональных знаний, опыт работы, 
качество выполнения профессиональных функ-
ций и профильное образование (инженерно-
техническое и материаловедческое в промыш-
ленности, педагогическое в образовательных 
учреждениях, экономическое в  компаниях-
посредниках).

В результате рассмотрения индикаторов по 
каждому из критериев стало очевидно, что и 
личностные качества, и профессиональная ква-
лификация учитываются работодателем при 
приеме специалиста на работу. Ведь именно 
личная составляющая оказывает влияние на 
профессиональную сторону, но также личност-
ные качества специалиста в процессе профес-
сионального становления и развития транс-
формируются под влиянием профессиональных 
требований, а оптимальное сочетание профес-
сионализма и сильных личностных качеств мо-
жет обеспечить специалисту конкурентоспособ-
ность и, следовательно, спрос  на рынке труда.

Востребованность, привлекательность кан-
дидата для работодателя определяется степе-
нью удовлетворения совокупности требований, 
предъявляемых руководителями в рамках кон-
кретного учреждения. Состав предъявляемых 
требований к специалисту, их приоритетность 
зависит от сферы профессиональной деятель-
ности. Мнение работодателей на рынке труда 
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выражено их субъективными предпочтениями, 
но проявляется объективными требованиями 
рабочего места. Соответственно, мнения руко-
водителей о важности тех или иных личностных 
качеств и профессиональных характеристик мо-
гут выступать в качестве индикатора востребо-
ванности, который мы определили как соответ-
ствие требованиям конкретного работодателя. 

Спрос на СпИКов в регионе в значительной 
степени определяется уровнем знаний ино-
странных языков. Причем высокий уровень 
знаний является востребованным не только в 
профильных для подобного комплекса знаний 
отраслях, таких как образование, туризм и т.д. 
Во многих сферах иностранного языка на базо-
вом уровне уже просто недостаточно.

Определяющим критерием спроса для рас-
сматриваемой категории специалистов являют-
ся конкретные иностранные языки, которыми 
они владеют, их востребованность в настоящее 
время и перспективность в будущем, а также их 
«набор» в резюме каждого работника. По мне-
нию работодателей, знание нескольких языков 
важно для работника, повышает его профес-
сиональный статус, но, в целом, незначительно 
по сравнению со знанием одного иностранного 
языка (в первую очередь английского). 

По-прежнему актуальной проблемой для на-
ходящихся на рынке труда специалистов со зна-
нием языка является отсутствие универсальной 
системы уровней их знания/владения. В каче-
стве решения данной проблемы можно рассма-
тривать введение единой системы оценки уров-
ня знаний иностранного языка специалистов с 
категоризацией по отраслям применения (тех-
нический, экономический, переводческий), а 
также выделение отдельной категории работни-
ков со знанием языка с системой градации уров-
ней компетентности в ресурсах открытой биржи 
труда, а также специализированных интернет-
сайтов для поиска-предложения рабочих мест 
для СпИКов.

Работодатели, для которых знание языка 
действительно востребовано (для выполне-
ния конкретных профессиональных функций), 
предпочитают оценивать данный аспект уже в 
процессе взаимодействия в процессе и после 
трудоустройства, а не полагаться на данные от-
крытой биржи труда или формальные фильтры в 
виде дипломов или сертификатов. Такой подход 
позволяет определить уровень знаний и квали-
фикацию СпИКа и их соответствие конкретной 
вакансии.

Остается вопрос об актуальности и приме-
нимости иноязычной компетентности ко всем 
или к ограниченным сферам профессиональ-
ной деятельности. В настоящее момент для 
Ставропольского края характерным и адекват-
ным будет промежуточный вариант - знания по-
лезны, но не для всех профессий и отраслей. 

Этими отраслями, для которых актуальны зна-
ния иностранных в регионе, являются, в пер-
вую очередь, туризм, IT-индустрия, экономика, 
а также СМИ, реклама, торговля и образование.

Примечательно, что в разных сегментах рын-
ка труда, соответствующих той или иной сфере 
профессиональной деятельности (промышлен-
ность, образование и т.д.), наиболее востребо-
ваны те или иные конкретные профессиональ-
ные характеристики СпИКов, которые напрямую 
зависят от профиля их работы.

По мнению работодателей, для работника 
овладение иностранным языком значительно 
расширяет возможности совершенствования и 
развития в профессиональном плане, карьерно-
го роста, получения работы в крупных компани-
ях, открывает доступ к дополнительной инфор-
мации, иноязычным базам данных, повышает 
спрос. Игнорируя возможность изучения ино-
странного языка, специалист лишает себя воз-
можности широких открывающихся перед ним 
будущих перспектив. 

Работодатели считают, что в крае имеется 
спрос на СпИКов в профессиональной среде, 
но он носит несколько ограниченный характер 
по сравнению с регионами страны, характе-
ризующимися развитой внешнеэкономической 
деятельностью. Руководители образовательных 
учреждений и подразделений подтвердили, что 
востребованность значительно возросла в по-
следнее время, о чем свидетельствует увели-
чение популярности на образовательные курсы 
иностранных языков среди уже действующих 
работников.  

Спрос на  иностранные языки в профессио-
нальной среде, равно как и на специалистов, 
владеющих ими, является существенной моти-
вацией для овладения иноязычной компетент-
ностью различными категориями работников. 
По мнению работодателей, широкая распро-
страненность и возрастающая популярность 
иностранных языков во всех профессиональных 
сфер должна мотивировать специалистов к изу-
чению языка, как минимум, на базовом уровне.

С учетом всего вышеизложенного можно сде-
лать вывод, что иноязычная компетентность 
является стимулирующим фактором спроса для 
специалистов на рынке труда Ставропольского 
края. Причем степень и интенсивность этого 
влияния различается для каждой из представ-
ленных в крае сфер профессиональной дея-
тельности: в некоторых из них данные знания  
действительно влияют на спрос, для других – 
только незначительно или вовсе гипотетически. 
Иноязычная компетентность является важным 
компонентом профессионального статуса каж-
дого специалиста, а также оказывается по-
лезной и перспективной характеристикой для 
работника в большинстве отраслей трудовой 
активности Ставропольского края.■
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Об основах информационно-коммуникативной 
культуры  учащихся

Оксана Александровна БОКОВА
Межшкольный учебный комбинат, г.Губкинский, ЯНАО 

Аннотация. В быстро развивающейся 
области исследовании по ИК-технологиям 
сегодня период «терминологической много-
значности». Системообразующим  поняти-
ем в данной области может  стать понятие  
информационно-коммуникативной  куль-
туры. Автор дает  его определение и обо-
значает «корни»: общение, интеллект, кон-
текст, информация (как  код), анализируя  
педагогические  условия формирования 
операциональной стороны содержательно-
информативного общения. 

Широкое развитие ИТ-технологий, вне-
дрение в  педагогическую практику  идей  
компетентностного подхода требуют все 
более точного определения таких поня-
тий как информационная  грамотность, 
информационно-коммуникативная ком-
петентность, информационная  культура, 
информационно-коммуникативная культура. 
Выбор того или  иного понятия в  качестве си-
стемообразующего позволяет задать опреде-
ленную логику  формирования соответству-
ющих качеств  личности. В качестве такого 
понятия, на наш взгляд, может  выступать 
понятие информационно-коммуникативной 
культуры, которая трактуется нами  как ин-
тегративное  качество личности характери-
зующее  способность личности работать с 
информацией (принимать, перерабатывать, 
хранить, передавать, создавать), умение об-
щаться как в реальном, так и  виртуальных 
мирах на основе оспособления ею социо-
культурных информационных матриц.

Данное определение позволяет более  
корректно отвечать на вопрос об источни-
ках и генезисе этого качества  личности. Нам 
представляется, что  источников — четыре: 
общение, его контент, логика, язык  и спо-
собы кодирования информации. Далее для  
краткости: общение, контекст, интеллект, 
информация. Понятно, что все они взаимос-
вязаны и вазимодетерминируют друг друга. 
В тоже  время в педагогической практике 
немало примеров свидетельствующих об их 

относительной независимости. Выражение 
школьников и студентов «знаю, но сказать 
не  могу» означает несформированость 
адекватных способов кодирования инфор-
мации. Использование какого-то термина в 
ситуации не адекватной его значению озна-
чает неправильное усвоение его контента. 
Выражение «по дороге шли  двое и дождь» 
можно расценивать как несформированность 
операциональной (логической) стороны  вы-
сказывания. Язык ICQ для непосвященного 
делает невозможным общение  между  ком-
муникаторами.

Выделение четырех «источников» форми-
рования информационно-коммуникативной  
культуры вместо уже наметившейся в литера-
туре теоретической  позиции, в соответствие 
с которой  информационно-коммуникативная 
компетентность (даже не культура) является  
следствием конвергенции информационных 
и коммуникативных технологии, позволяет 
выделить некоторые  новые  аспекты гене-
зиса  данного феномена.

Понятно, что основой  социализации лич-
ности является общение, в ходе которого 
происходит обмен содержательной инфор-
мацией структурированной и передающейся 
в соответствие  с определенными логиче-
скими правилами. В этом  контексте обще-
ние связано с  анализом  таких понятий, 
как потребность, мотив, смысл, ценность. 
Содержание  передающегося опыта, знаний 
и т.д. связано с понятиям значение, контент, 
социокультурный опыт, тезаурус, контекст.  
Собственно передача информации предпо-
лагает анализ понятий знак, символ, код, 
язык. Операциональная  сторона передачи 
информации связана с  понятиями логиче-
ская операция и правило, алгоритм, мышле-
ние, интеллект, творчество.

В настоящей  статье мы остановимся 
на анализе особенностей развития опе-
рациональной стороны информационно-
коммуникативного обмена. 

Изучению интеллекта  посвящены горы 
литературы. Общая  идея, которая объеди-
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няет все  исследования — найти (объяснить) 
механизмы  творческой  мыслительной дея-
тельности, которая  является  специфически  
человеческой характеристикой и вершиной 
его логического (теоретического) препари-
рования  действительности в процессе  по-
знания. Для  педагогики эта проблема фор-
мулируется как  проблема формирования  
«правильного мышления»  и развитие  его 
креативности.

 Нам представляется, что  в генетическом 
аспекте можно  выстроить такую  линию раз-
вития  креативности  обучаемых:  умения  и 
навыки самостоятельной учебной деятель-
ности - сформированность исследователь-
ских умений – творчество. Логика выделения 
стадий в аналитическом плане определяется 
обобщением педагогического опыта: нельзя  
заниматься  исследованием, если не владе-
ешь, например, элементарными навыками ра-
боты с информацией, не умеешь ее отбирать 
и выбирать самостоятельно, для  чего необ-
ходимо владеть простейшими логическими 
операциями, которые в  педагогике обычно 
связывают с обобщенными  учебными умени-
ями и навыками (ОУУН).  Формирование этой 
логической  базы исследовательской  дея-
тельности осуществляется в  ходе самостоя-
тельного выполнения  типовых (и модифици-
рованных) заданий и  может  строиться по 
алгоритмам  в рамках репродуктивного мыш-
ления.  К  сожалению, сегодня  мы  имеем 
даже по этому параметру довольно печаль-
ную статистику. Исследования ряда вузов 
страны в рамках программы «Общественное 
мнение» показывают:  у 70-80% первокурс-
ников (а это — результат школьного обуче-
ния) отсутствуют умения самостоятельной 
работы;  около 60% не умеют выделять глав-
ное в изучаемом материале, приводить при-
меры и контрпримеры.

Нельзя  творить (изобретать, выдумы-
вать), если нет навыков  исследовательской 
деятельности, которая  предполагает ряд 
специфических умений  и навыков, которые  
выходят за  рамки типовых алгоритмов и 
мыслительных операций типа ОУУН. К иссле-
довательским умениям  и навыкам мы  отно-
сим умение переформулировать проблему в 
задачу, умения  строить гипотезы и верифи-
цировать их, умение выбирать и применять 
методы и методики исследования;  умение 
структурировать материал, выбирать и ана-
лизировать литературные источники; умение 
формулировать выводы и умозаключения и 
др. 

Развитие исследовательских способностей 
обучаемых уже  предполагает наличие в их 
структуре интеллектуально-творческого ком-
понента, но в отличие от собственно творче-
ства скорее характеризует умения обучаемых 

ориентироваться в многообразии известного 
материала и осуществлять его комбинирова-
ние (и дополнение его) под определенную 
задачу.

Собственно творчество обучаемых, бази-
руясь на исследовательских умениях и навы-
ках, предполагает неограниченную свободу 
в  выборе  содержания  и способов  решения  
той или  иной  задачи. Конечно, в обучении 
это чаще  всего субъективное  творчество, но 
главное – происходит  существенное  лич-
ностное приращение интеллекта и его раз-
витие, которое и позволяет  через субъектив-
ное творчество выходить на передний  край 
науки, действительно создавать нечто новое  
и оригинальное.

Руководствуясь изложенными выше  со-
ображениями, мы старались организовывать 
работу наших учащихся в этой  логике: от 
формирования навыков самостоятельной 
работы, через развитие исследовательских 
способностей к  творчеству

Самостоятельная работа  учащихся – это 
организованная деятельность, включающая 
в  свою структуру такие  компоненты, как:

• уяснение учебной проблемы, которую 
необходимо решить при освоении того 
или  иного материала,

• умение перевести проблему в задачу  с 
помощью разного рода гипотетических 
предположений и конкретизации це-
лей учебной деятельности,

• четкое и системное планирование  са-
мостоятельной работы,

• поиск  необходимой  учебной  и науч-
ной  информации,

• использование методов  исследова-
тельской, научно-исследовательской 
работы для  решения  поставленных 
задач,

• освоение добытой  информации, ее ло-
гическая переработка (верификация 
определенных гипотез), 

• представление, обоснование и защита 
выбранного решения той или  иной  за-
дачи,

• проведение самоанализа   и само-
контроля, рефлексия хода учебно-
исследовательского поиска.

Для обеспечения эффективности само-
стоятельной работы школьников необходимо 
выполнить ряд условий: 

1. Обеспечение правильного сочетания 
объемов классной и самостоятельной работы. 

2. Методически правильная организация 
работы учащихся в классе и вне его. 

3. Обеспечение школьника необходимыми 
методическими материалами с целью пре-
вращения процесса самостоятельной работы 
в процесс творческий. 

4. Контроль за организацией и ходом са-
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мостоятельной работы и мер, поощряющих 
учащегося за ее качественное выполнение. 
Это условие в той или иной форме с необ-
ходимостью должно присутствовать в первых 
трех, чтобы контроль стал не столько адми-
нистративным, сколько именно полноправ-
ным дидактическим условием, положительно 
влияющем на эффективность самостоятель-
ной работы в целом. 

В рамках осуществления  самостоятельной 
работы  у  школьников пробуждаются иссле-
довательские способности, формируются ис-
следовательские навыки. 

В психолого-педагогической литературе  
нет однозначного определения исследова-
тельских способностей человека. 

В. Н. Дружинин: исследовательская спо-
собность – это способность, которая прояв-
ляется в оценке и установлении причинно-
следственных связей и отношений, в 
формировании гипотез, планировании экс-
периментов, установлении причинных за-
висимостей. А. И. Савенков:  исследова-
тельские способности – индивидуальные 
особенности личности, являющиеся субъ-
ективными условиями успешного осущест-
вления исследовательской деятельности. 
М. А. Холодная: исследовательская способ-
ность – это своеобразное свойство личности, 
являющееся условием успешности решения 
определённой задачи, проблемы. Несмотря 
на разных акцентах в определениях  ис-
следовательских способностей  все авторы 
принципиально признают их  компонент-
ный состав: мотивационный, содержатель-
ный, операционально-исполнительный и  
интеллектуально-творческий.

Интеллектуально-творческий  компонент 
исследовательских способностей  лежит в 
основе  формирования креативности обу-
чаемых, развития  их собственно научно-
исследовательского, творческого потенциа-
ла и способностей.

Творческой называется такая деятель-
ность, которая приводит к получению ново-
го результата, нового продукта (объективно 
или субъективно). Поскольку новый продукт 
может быть получен случайно или путем 
сплошного  перебора вариантов, то к кри-
терию новизны продукта обычно добавляют 
критерий новизны процесса, с помощью ко-
торого этот продукт был получен (новый ме-
тод, прием, способ действия).

Современные педагогика и психология 
предлагают нам ряд методов, разработанных 
отечественными и зарубежными специали-
стами и нацеленных на развитие творческих 
способностей у обучаемых. Основная  про-
блема  здесь – отсутствие  универсального ал-
горитма  творческой деятельности. В данном  
случае  нам  приходится  руководствоваться 
«описательной методологией»  перечисле-
ния  разнообразных приемов провоцирую-
щих и способствующих раскрытию творче-
ского потенциала  школьников  для  решения  
ими соответствуюших проблем. Среди них: 
проблемное обучение, метод кейсов, дело-
вые игры, проектная деятельность, т.е. мето-
ды, способствующие созданию со-бытийной 
информационно-предметной  среды и про-
явлению самостоятельности  обучаемых и 
выявлению их уникальности и «самости». 
Педагогическая  технология в данном кон-
тексте   осмысляется как «собирание кон-
структора» из различных приемов и мето-
дов, стимулирующих творчество  учащихся. 
Искусство собирания зависит от мастерства  
педагога, уровня  его креативности, хотя во 
все  времена и педагогика,  и  психология  
пыталась все-таки найти  эти обобщенные 
алгоритмы пробуждения в обучаемом  твор-
чества.  К разряду  таких поисков  следует 
отнести теорию решения  изобретательских 
задач  и  технологию развития  критического 
мышления.■
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К вопросу о совершенствовании процесса обучения: 
организация самостоятельной работы студентов, 
изучающих иностранные языки в нелингвистическом вузе

к.и.н. Ирина Юрьевна БАРТЕНЕВА, к.э.н. Ольга Васильевна ЖЕЛТКОВА, 
Марина Сергеевна ЛЕВИНА
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Учебный план любой дисциплины, и ино-
странного языка в том числе, включает обя-
зательное количество часов самостоятель-
ной работы студентов. Так, в НИУ ВШЭ на 
большинстве факультетов из 324 учебных 
часов курса французского языка 92 отводит-
ся на самостоятельную работу. Такой объем 
часов (почти треть от общего числа) свиде-
тельствует о значимости этой составляющей 
учебного процесса и необходимости  ее эф-
фективного использования. 

В начале приведем определение, данное 
в «Новом словаре методических терминов и 
понятий»:  «Самостоятельная работа - вид 
учебной дейтельности, выполняемый уча-
щимся без непосредственного контакта с 
преподавателем или управляемый препода-
вателем опосредованно через специальные 
учебные материалы; неотъемлемое обяза-
тельное звено процесса обучения, предусма-
тривающее прежде всего индивидуальную 
работу учащихся в соответствии с установ-
кой преподавателя или учебника, программы 
обучения. Учебные материалы для  самосто-
ятельной работы методически организуются 
так, чтобы компенсировать отсутствие кон-
такта с преподавателем и, следовательно, 
возложить на них функции управления уча-
щихся. Набор заданий должен обеспечивать 
возможность индивидуального выбора и 
определения объема материала, необходи-
мого для достижения учебной цели. Задания, 
предназначенные для самостоятельной ра-
боты должны носить активный и творческий 
характер, стимулировать поиск самостоя-
тельных решений» [1].

Таким образом, самостоятельная работа — 
это тот компонент педагогического процесса, 
который позволяет объединить различные 
виды учебной деятельности (индивидуаль-
ная — коллективная, аудиторная — внеауди-

торная, работа дома без непосредственного 
участия преподавателя или под его руковод-
ством). Особенность самостоятельной рабо-
ты в том, что она  позволяет "почувствовать" 
знания как объект собственной трудовой 
(учебной) деятельности, а это одна из воз-
можностей приобщения субъекта (студента) 
к творческому процессу [5; 7].  и, следо-
вательно, один из способов формирования  
высококвалифицированных специалистов, 
умеющих неординарно мыслить, быстро  
принимать рациональные и правильные ре-
шения, новаторски  подходить к  анализу 
возникающих проблем.  Именно это в конеч-
ном итоге, является главной задачей препо-
давателя 

Теоретические вопросы организации 
самостоятельной работы студентов и их 
практическая реализация в образователь-
ном процессе  в разное время рассматри-
вались в исследованиях В.К. Буряка [4], В. 
Графа, И.И. Ильясова, В.Я. Ляудиса [6], П.И. 
Пидкасистого [9], М.Н. Скаткина [10], И.И. 
Цыркуна [11] и др.

Исследователи И.И. Цыркун, Л.А. Козинец, 
В.Н. Пунчик [12] считают, что "самостоятель-
ные работы классифицируются по следую-
щим признакам: по дидактическим целям, 
форме организации деятельности студентов, 
форме заданий, форме ответа, характеру 
деятельности студентов, месту выполнения, 
месту в ходе обучения, роли в формирова-
нии научных понятий, трудоемкости, мето-
дам работы". 

В процессе самостоятельной работы сту-
денты не только приобретают, углубляют и 
закрепляют полученные знания, но и форми-
руют академические навыки для эффектив-
ной коммуникации на иностранном языке. 

Очевидно, что необходимо направлять 
студентов в их работе, т.е. проектировать 
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их самостоятельную деятельность с учетом 
специфики учебного заведения. 

В настоящее время  во многих нелингви-
стических вузах (в НИУ ВШЭ, в том числе) 
появилась   новая  тенденция - наряду с со-
вершенствованием первого (основного) ино-
странного языка, студенты начинают изуче-
ние второго иностранного языка,  и нередко  
именно он становится важным компонентом  
их основной специальности, существенным 
конкурентным преимуществом. Это значи-
тельно повышает мотивированность студен-
тов, их заинтересованности в конечном ре-
зультате обучения.

Однако, наряду с этим  положительным 
фактором, существует ряд особенностей, 
среди которых стоит выделить следующие: 

- интенсивность обучения,
- незначительное количество часов (по 

сравнению с языковым вузом),
- психологические особенности восприя-

тия "нового" иностранного языка,
- иная (в отличие от языкового вуза) сре-

да обучения иностранному языку,
- загруженность студентов, связанная с 

изучением предметов их основных специаль-
ностей. 

В этих условиях рациональная организа-
ция самостоятельной работы позволяет ми-
нимизировать неблагоприятные моменты и 
обеспечить продуктивное взаимодействие 
преподавателя и студента в учебном процес-
се.

Несмотря на наличие современных средств 
коммуникации, чтение продолжает занимать 
центральное место в процессе самостоятель-
ной работы, так как именно на его основе 
можно формировать различные языковые 
компетенции. При подборе  текстов необхо-
димо учитывать их образовательную и со-
циокультурную значимость, наличие языко-
вого содержания соответствующего уровня и 
возможность для выработки навыков и уме-
ний в других видах речевой деятельности.  
Текстовый материал  должен помогать  раз-
вивать языковую догадку, анализ, сравне-
ние, выбор, опору на чувство языка, умение 
пользоваться словарем.

Четкое описание достигаемых  в резуль-
тате обучения компетенций особенно важно 
при проектировании самостоятельной рабо-
ты, так как позволяет студенту объективно 
оценить его личные достижения и сосредото-
чить внимание на слабых местах. 

Так, в соответствии с Общеевропейскими 
компетенциями  владения иностранным язы-
ком [8] предполагается наличие следующих 
знаний и умений,  например, на уровне само-
стоятельного владения :

В1
"Понимаю основные идеи четких сообще-

ний, сделанных на литературном языке на 
разные темы, типично возникающие на рабо-
те, учебе, досуге и т.д. Умею общаться в боль-
шинстве ситуаций, которые могут возникнуть 
во время пребывания в стране изучаемого 
языка. Могу составить связное сообщение 
на известные или особо интересующие меня 
темы. Могу описать впечатления, события, 
надежды, стремления, изложить и обосно-
вать свое мнение и планы на будущее".

В2
"Понимаю общее содержание сложных 

текстов на абстрактные и конкретные темы, 
в том числе узкоспециальные тексты. Говорю 
достаточно быстро и спонтанно, чтобы по-
стоянно общаться с носителями языка без 
особых затруднений для любой из сторон. Я 
умею делать четкие, подробные сообщения 
на различные темы и изложить свой взгляд 
на основную проблему, показать преимуще-
ство и недостатки разных мнений". 

Совокупность заданий, предлагаемых для 
самостоятельной работы,  должна обеспе-
чить выработку компетенций, необходимых 
для решения учебных и практических задач, 
соответствующих конкретному уровню вла-
дения языком.

Организацию  внеаудиторных  самостоя-
тельных занятий обучаемых можно рассмо-
треть на примере учебно-методического по-
собия «Французский язык. Проверь себя…» 
(авторы -  И. Ю. Бартенева, О. В. Желткова , 
М. С. Левина).

Пособие ставит  своей целью закрепление 
знаний по грамматике и лексике, предусмо-
тренных Программой изучения французского 
языка в вузах (НИУ ВШЭ), активизацию на-
выков устной и письменной речи.

Пособие состоит из 2-х частей, имеющих 
разную структуру. Каждая часть может ис-
пользоваться самостоятельно.

Первая часть включает  в себя 24 уро-
ка, "Краткий грамматический справочник", 
"Возможные вопросы для беседы или сочи-
нений" по темам. Урок состоит из основного 
текста, грамматического теста, дополнитель-
ного текста и лексического теста. Текстовой 
материал подчиняется тематическому прин-
ципу. Тематика носит бытовой, общественно-
политический и социокультурный харак-
тер: Моя семья, Я учу французский язык, 
Профессия, которую я выбираю, Проблемы 
молодежи, Особенности поведения фран-
цузов, Франция и т. д. Тексты - оригиналь-
ные, иногда сокращенные, иллюстрируют 
грамматический  и лексический  материал. 
Основной текст, предназначенный для про-
смотрового чтения, сопровождается задания-
ми, направленными на  выработку навыков 
понимания его  содержания. Небольшой по 
объему дополнительный  текст, основан-
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ный на той же тематике,  способствует рас-
ширению и активизации словарного запаса, 
развивает навыки репродуктивного выска-
зывания,  может служить основой для устной 
беседы при проверке выполнения заданий. 

Грамматические тесты охватыва-
ют все основные темы, предусмотренные 
Программой, и позволяют отработать упо-
требление необходимого материала, выра-
ботать навык работы с тестами. 

 Имеющийся в пособии "Краткий грам-
матический справочник" дает возмож-
ность повторить материал, необходимый для 
правильного выполнения заданий, закрепить 
и систематизировать имеющиеся знания.

Лексические тесты контролируют зна-
ние тематически значимых лексических кон-
струкций.

"Возможные вопросы для беседы или 
сочинений" по темам способствуют разви-
тию навыков устной и письменной речи. 

Вторая часть пособия состоит из:
- текстов различного объема и тематики 

научно-популярного, социокультурного ха-
рактера и  послетекстовых заданий  (формат 
QCM, ����/����, заполнение таблиц, соотне-, ����/����, заполнение таблиц, соотне-���/����, заполнение таблиц, соотне-/����, заполнение таблиц, соотне-����, заполнение таблиц, соотне-, заполнение таблиц, соотне-
сение аннотаций текстов и заголовков к ним 
и т. д. ), предназначенных для отработки 
приемов и навыков, необходимых при раз-
личных видах чтения (изучающего, ознако-
мительного,  просмотрового);

- грамматических и лексических тестов, 
позволяющих проконтролировать  знание 
тематически значимых лексических и грам-
матических конструкций.

Представленные задания рассчитаны на 
разный исходный уровень знаний. Таким об-
разом, их можно использовать как дополни-
тельный контрольно-измерительный матери-
ал при работе с первой частью или же как 
самостоятельное пособие на завершающем 
этапе обучения.

На наш взгляд, практическая направлен-
ность пособия: тематическое разнообразие 
текстов, большое количество тренировочных 
и контрольных заданий, высокая степень по-
вторяемости грамматических и лексических 
конструкций, — позволяет систематизиро-
вать имеющиеся знания, активизировать 
коммуникативные  навыки.

Ниже приводится вариант разработки 
одного из уроков для самостоятельной ра-
боты на примере учебно-методического 
пособия "Французский язык. Проверь 
себя..." И. Ю. Бартеневой, О. В. 
Желтковой, М. С. Левиной.

ЧАСТЬ 1

LA  RUSSIE. MOSCOU

1. Прочитайте текст. 
А) UNE  LETTRE  DE  MOSCOU

Le co����e� de c�nq he��es n'�ppo�t��t gé-
né��lement q�e des p�ospect�s. F��nço�se 
p��t les de�� en�eloppes q�e l�� tend��t l� 
conc�e�ge, jet� les ye�� s�� l'�ne d'elles et �es-
sent�t �n choc : des t�mb�es ��sses, l'éc��t��e 
d'Ale��nd�e. Elle �e�e�m� l� po�te, s'�ss�t, le 
cœ�� bond�ss�nt et déc�chet� le pl� :

«M� chè�e F��nço�se,
Il y � longtemps q�e j'�����s dû t'éc���e, 

m��s ce �oy�ge n'� été, dep��s le déb�t, q�'�ne 
co��se cont�e l� mont�e: t�op de gens à �o��, 
t�op de choses à comp�end�e... Je compt��s 
�este� pe� de temps et, de jo�� en jo��, l'�dée 
de �ep��t�� me semble pl�s pén�ble. Non q�e 
je me sente b�en en U.R.S.S. M�té��ellement, 
l'e��stence y est pl�s éto����nte, pl�s g��se, pl�s 
d��e q�'en F��nce. M��s, �lo�s q�'en F��nce on 
s'enl�se d�ns le con�o�t, en R�ss�e so��ét�q�e 
les �est��ct�ons et les cont���ntes de to�tes 
so�tes e�c�tent en ch�c�n le goût de l� d��fi-
c�lté. Ic�, �l ���t q�e je me b�tte, �mpose mes 
��es,  const���se m� ��e, p�enne des ��sq�es... 
J'��  ���t conn��ss�nce ��ec �n g�o�pe d'éc��-
���ns, d'��t�stes, ch��m�nts, géné�e��, ch�le�-
�e�� et s�mples. L'o��e�t��e de cœ�� et d'esp��t 
des gens ���t o�bl�e� les t��c�sse��es d� �ég�me. 
J�m��s je n'�� ép�o��é �n tel él�n d'entho�-
s��sme. En p��t�nt, je n'����s ��c�ne not�on de 
ce q�� m'�ttend��t ��-delà des ��ont�è�es m��s 
dès q�e j'�� to�ché cette te��e, dès q�e j'�� 
�esp��é cet ���, dès q�e j'�� entend� d�ns mes 
o�e�lles les sons de l� l�ng�e ��sse, j'�� com-
p��s q�e l� F��nce ét��t pe�d�e po�� mo�. O��, 
F��nço�se, j'�� �ésol� de me fi�e� �c�. Je loge��� 
chez des co�s�ns, q�e j'�� dén�chés à Mosco�, 
et q�� sont l� bonté même. R�ss��e-to�, �l n'est 
n�llement d�ns mes �ntent�ons de te dem�nde� 
de me �ejo�nd�e. Je s�ppose q�e, comme mo�, 
t� �s p�ofité de cette sép���t�on po�� méd�te� 
s�� not�e e�pé��ence conj�g�le et ����e le po�nt. 
Ce n'est p�s �n ��t�ge, m��s ce n'est p�s, non 
pl�s, �ne �é�ss�te. B�en entend�, je ���s �e�en�� 
à P���s, �n de ces p�och��ns jo��s, po�� dem�n-
de� �n ��s� d'�mm�g��t�on. S�mple �o�m�l�té. 
No�s no�s �e��ons donc ���nt mon no��e�� 
dép��t — défin�t��, cel��-là! — po�� l'U.R.S.S. 
T� es s� je�ne! En �est�nt ��ec mo�, t� �����s 
to�t gâché, en me q��tt�nt, t� te �et�o��e��s 
�nt�cte de��nt l� ��e. Une chose est t�ès �m-
po�t�nte po�� mo�. Je �e�� q�e, même sép�-
�és, no�s �est�ons des �m�s, de g��nds �m�s. 
So���s à l'��en��. Je t'emb��sse tend�ement. — 
Ale��nd�e.»
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Выберите правильный ответ:

В) MOSCOU

 Mosco� est l� c�p�t�le de l� R�ss�e, son cent�e 
économ�q�e, pol�t�q�e, comme�c��l et c�lt��el. 
Il y � h��t cent c�nq��nte �ns déjà q�'elle � été 
�ondée p�� le p��nce Dolgo�o�k�. Les h�sto��ens 
p�ennent l'�n 1147 po�� le déb�t de l'h�sto��e 
de Mosco�. Pe� à pe� l� ��lle de�en��t de pl�s 
en pl�s p��ss�nte. A� 13e s�ècle Mosco� ét��t le 
cent�e de l� l�tte des te��es ��sses po�� l� l�bé-
��t�on d� jo�g t�t��. A� 16e s�ècle, so�s I��n le 
Te���ble, l� ��lle est de�en�e l� c�p�t�le de l'Et�t 
no��e�� q�� �n�ss��t les te��es ��sses. En 1712, 
P�e��e le G��nd � t��ns�é�é l� c�p�t�le à S��nt-
Péte�sbo��g, m��s m�lg�é cel� Mosco� �est��t 
le cœ�� de l� R�ss�e. C'est po�� ce ���t q�'elle 
est de�en�e le b�t p��nc�p�l des �tt�q�es n�po-
léon�ennes. Les t�o�s q���ts de Mosco� occ�pés 
p�� ses ��mées ont été b�ûlés. M��s déjà �e�s 
le m�l�e� d� 19  s�ècle l� ��lle � été ent�è�ement 
�econst���te. Ap�ès l� G��nde Ré�ol�t�on d'Oc-
tob�e Mosco� est �ede�en�e l� c�p�t�le.

A�jo��d'h�� c'est �ne des pl�s g��ndes ��lles 
d'E��ope. Elle occ�pe à pe� p�ès ne�� cent k�-
lomèt�es c���és (po�� comp��e� : l'�nc�enne 
Mosco� ét��t ég�le en te���to��e �� K�eml�n). L� 
pop�l�t�on de l� ��lle compte p�ès de 9 m�ll�ons 
d'h�b�t�nts.

Le cœ�� de Mosco� est l� pl�ce Ro�ge, l� 
pl�ce cent��le et �ne des pl�s belles. L� c�thé-
d��le de B�s�le le B�enhe��e�� se d�esse à côté, 
elle �  été const���te p�� les ��ch�tectes Postn�k 
et B��m� en l'honne�� de l� conq�ête ��sse d� 
kh�n�t de K�z�n en 1552. C'est �n des che�s-
d'œ���e de l'��ch�tect��e ��sse. On pe�t �o��, 
��ss� le mon�ment à M�n�ne et Poj��sk� s�� l� 
pl�ce Ro�ge. Il � été �é�l�sé p�� I��n M��tos en 
1818 en so��en�� de l� ��cto��e ��sse s�� les 
en��h�sse��s polon��s en 1612. Le M�sée h�sto-

��q�e se t�o��e to�t p�ès. Ses ��ches collect�ons 
pe�mettent de s����e l� ��e d� 
pe�ple ��sse dep��s les temps 
�nc�ens.

M��s l� pl�ce Ro�ge est to�t 
d'�bo�d conn�e g�âce �� K�eml�n 
q�� s'y t�o��e. C'est le cent�e 
h�sto��q�e et ��ch�tect���l le pl�s 
�nc�en de l� ��lle. L'ensemble d� 
K�eml�n est �em��q��ble p�� ses 
t�o�s c�théd��les m�gn�fiq�es, 
son cloche� d'I��n le G��nd, ses 
p�l��s et s� to�� Sp�ssk�ï� ��ec 
�ne ho�loge. Ic� se t�o��ent ��s-
s� Ts��-Po�chk� et Ts��-Kolokol 
q�� sont le c�non et l� cloche les 
pl�s g��nds d� monde.

A Mosco� on t�o��e be��co�p 
d'��t�es p�l��s m�gn�fiq�es, �n-
c�ens hôtels p��t�c�l�e�s, c�thé-
d��les, égl�ses et mon�ments.

Not�e c�p�t�le est ��ss� célè-
b�e p�� ses m�sées. D�ns l� g�le��e T�éty�ko� 
les t�ble��� des g��nds pe�nt�es ��sses sont 
�é�n�s. D�ns le m�sée des Be���-A�ts Po�chk�ne 
on t�o��e les che�s-d'œ���e des pe�nt�es e�-
�opéens. Les théât�es de Mosco� sont ��ss� 
t�ès nomb�e��. Le pl�s conn� p��m� e�� est le 
théât�e Bolchoï d'Opé�� et de B�llet. 

En 1980, Mosco�  � �cc�e�ll� les 22 Je�� 
Olymp�q�es d'été. On � const���t et �eno�é 
be��co�p de  st�des po�� cet é�énement.

L� pl�s �nc�enne Un��e�s�té ��sse  � été �on-
dée p�� Lomonosso� en 1755. En 1953 on � 
const���t �n no��e�� bât�ment po�� les ét�d�-
�nts q�� compte 32 ét�ges.   

Dep��s 1935 c’est le mét�o q�� est le moyen 
de t��nspo�t le pl�s p��t�q�e. A�jo��d'h��  pl�s 
de 200 st�t�ons �onct�onnent et elles �ont p�ès 
de 340 k�lomèt�es de long. 

L’��en�e l� pl�s long�e c'est Lén�ng��dsk� 
p�ospect: elle ���t 15 k�lomèt�es.

Enfin à Mosco� s�ège le P�és�dent et  le 
P��lement de l� R�ss�e: c'est le cent�e pol�t�q�e 
de not�e p�ys.  

Vrai Faux
1. Ale��nd�e n’� p�s éc��t pl�s tôt p��ce q�e 
ses jo��nées en R�ss�e ét��ent t�ès ch��gées.
2. En q��tt�nt l� F��nce �l en��s�ge��t de �este� 
en URSS po�� longtemps.
3. Les d��fic�ltés de l� ��e p�o�oq�ent chez les 
R�sses �n ce�t��n  entho�s��sme.
4. En R�ss�e Ale��nd�e �pp�éc�e l’o��e�t��e et 
l’hosp�t�l�té des gens.
5. En p��t�nt po�� l’URSS �l ����t �ne not�on 
t�ès nette de ce q�� l’�ttend��t.
6. Il � déc�dé d’h�b�te� ��ec ses �m�s ��t�stes 
en b�nl�e�e de Mosco�.
7. Il � dem�ndé à F��nço�se de le �ejo�nd�e le 
pl�s ��te poss�ble.
8. S� ��e ��m�l��le ��ec F��nço�se ét��t �ne 
g��nde �é�ss�te.
9. Il de���t �e�en�� enco�e en F��nce po�� 
�égle� les p�oblèmes d’�mm�g��t�on.
10. Ale��nd�e pens��t q�e cette sép���t�on 
se���t bénéfiq�e po�� F��nço�se.
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Выберите правильный ответ: 

3. Повторите темы:  
А) « M��� ���������. ����� ���� �� ���-M��� ���������. ����� ���� �� ���- ���������. ����� ���� �� ���-���������. ����� ���� �� ���-. ����� ���� �� ���-����� ���� �� ���-

�é. P���-q��-������� »; 
В) « L� ����������� ��� ����� �� ����-) « L� ����������� ��� ����� �� ����-

������� ».

4. Выберите единственный правиль-
ный ответ из предложенных.

А)
1. Il s����t q�e t� ...  à ce conce�t.
1) p��t�c�pes   2) p��t�c�pe���s   3) p��t�c�-

pe��s   4) �s p��t�c�pé

2. L’��oc�t � décl��é q�’�l ne ... p�s de cette 
������e.

1) s’occ�pe���t   2) s’occ�pe��   3) occ�pe��   
4) occ�pe���t

3. No�s ��ons comp��s q�e t� ... ce poste.
1) �e��ses   2) �s �e��sé   3) �e��se��s   4) 

�e��se���s

4. Le p�o�esse�� espé���t q�e les ét�d��nts 
... à le��s e��mens.

1) �é�ss����ent   2) �����ent �é�ss�   3) �é�s-
s��ont   4) �é�ss�ssent

5.  On � �nnoncé q�e no�s ... des co��s ce 
so��.

1) ����ons   2) se��ons   3) ���ons   4) s����ons

6. No�s ��ons comp��s q�’�l ... en �et��d.
1) �����t   2) se���t   3) �e����t    4) po�����t

7. Les ��ez – �o�s p�é�en�s q�e �o�s le�� 
... ce p�q�et le lendem��n?

1) ��end��ez   2) en�e���ez   3) �o�d��ez   4) 

�e���ez

8. L’ét�d��nt � d�t q�’�l ne ... 
p�s �éso�d�e ce p�oblème.

1) se���t   2) �����t    3) s��-
���t   4) �e���t

9. J’ét��s sû� q�e t� ... à not�e 
so��ée.

1) �end���s   2) se �end���s   
3) te �end��s   4) te �end���s

10. Je le�� �� d�t q�’�l ... �é��s-
e� ce m�té��el.

1) �e���t   2) ���d��   3) ���d-
���t   4) fin���

11. Ils ont �nnoncé  q�’�ls ... 
�ne no��elle m��son de c�m-
p�gne.

1) ����ent �cheté   2) ont 
�cheté   3) �chète�ont   4) 
�chètent

12. J’�� comp��s q�’�l ne  ... p�s l�� d��e to�t .
1) ����t ��ll�   2) ���d��   3) � ��ll�   4) ���t

13. L’en��nt � d�t q�’�l ... cette d�ctée d��-
fic�le.

1) �����t éc��t   2) se���t éc��t   3) ét��t éc��t   
4) ����t éc��t

14. As – t� d�t q�e �o�s ... ce te�te en �n-
gl��s?

1) ��ez l�   2) ���ez l�   3) l��ez    4) l�sez

15. Elle ét��t �bsente p��ce q�’elle .... 
m�l�de l� �e�lle.

1) est tombée   2) tomb��t   3) tombe���t   4) 
ét��t tombée

16. Mon �m� m’� dem�ndé q��nd m� mè�e 
... de P���s.

1) est �e�en�e   2) �e��end��   3) ét��t �e�e-
n�   4) ét��t �e�en�e

17. No�s le�� ��ons ��conté où no�s ... en 
��c�nces l’été p�ssé.

1) sommes �llés   2) ���ons   3) �ll�ons   4) 
ét�ons �llés

18. T� n’� p�s e�pl�q�é po��q�o� t� ... à ce 
�endez-�o�s.

1) s’ét��t dépêché   2) s’est dépêché   3) 
t’ét��s dépêché   4) t’es dépêché

19. No�s ��ons e�pl�q�é po��q�o� no�s ... 
cette ��e.

1) ��ons descend�   2) ���ons descend�   3) 
ét�ons descend�s   4) sommes descend�s

Vrai Faux

1.  Mosco� � en���on ne�� cents �ns
2.  So�s I��n le Te���ble Mosco� est de�en�e 
le cent�e de l� l�tte cont�e le jo�g t�t��
3.  Mosco� � to�jo��s été l� c�p�t�le de l� 
R�ss�e.
4.  P�e��e le G��nd � t��ns�é�é l� c�p�t�le 
à S��nt-Péte�sbo��g q�� est de�en� le b�t 
p��nc�p�l de N�poléon.
5.  Le théât�e Bolchoï est le cœ�� de Mosco�.
6.  En 1953 on � const���t et �eno�é be��co�p 
de st�des.
7.  Pl�s d’�ne �o�s Mosco� � �cc�e�ll� les Je�� 
Olymp�q�es.
8. L� pl�s �nc�enne �n��e�s�té ��sse se t�o��e 
à Mosco�. 
9. Le mon�ment à M�n�ne et Poj��sk� � été 
é��gé en so��en�� de l� ��cto��e ��sse s�� 
N�poléon.
10. Le m�sée des Be���-A�ts Po�chk�ne est 
célèb�e p�� l� collect�on des pe�nt�es ��sses.
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20. On � d�t  q�’elle ... en t���n à cette pet�te 

st�t�on .
1) � monté   2) est montée   3) ét��t montée   

4) ����t monté

В)
1. Il � comp��s q�’�l ne … p�s éch�nge� 

d’�dées ��ec e��.
1) pe�t   2) � p�   3) po����t   4) po����

2. J’�� �� de l� l�m�è�e so�s l� po�te et j’�� 
pensé q�e �o�s ne … p�s.

1) do�mez   2) do�m�ez   3) do�m��ez   4) 
��ez do�m�

3. Je s����s q�e ch�q�e note …  p��se en 
compte p�� le j��y.

1) est   2) se��   3) � été   4) ét��t

4. Il � comp��s q�e l� men�ce  de ses ennem�s 
… .

1) se confi�me��   2) se confi�m��t   3) se 
confi�me   4) s’est confi�mée

5. Il ����t l’�mp�ess�on q�e son �m� ne … p�s 
comme les ��t�es types de son âge.

1) pense   2) pense��   3) pens��t   4) � pensé

6. Soph�e ��fi�m��t q�’elle se���t he��e�se s� 
�o�s … de �en�� chez elle.

1) �cceptez   2) �ccepte�ez   3) �ccepte��ez   
4) �ccept�ez 

7. J’�� comp��s q�e je ne �eg�ette���s p�s s’�l 
… les q��tte� to�t de s��te.

1) ��ll��t   2) ���t   3) ���d��   4) ���d���t

8. Il m’� p�om�s q�’�l �e���t ce t�����l s� pe�-
sonne ne le … .

1) dé��nge   2) dé��nge��t   3) dé��nge��   4) 
dé��nge���t

9. Il � d�t q�’�l ne p��t����t p�s en st�ge s� l’on 
… l� d�te d� dép��t.

1) �epo�te   2) �epo�te��   3) �epo�t��t   4) 
�epo�te���t

10. Il l�� sembl��t  q�e cette jo��née �l … 
q�elq�e chose d’�mpo�t�nt.

1) � ���t   2) �e��   3) ����t ���t   4) ���t

11. Les m�n�st�es ont �ns�sté s�� l� m�se en 
œ���e d� p�og��mme q�’on … ensemble.

1) ����t él�bo�é   2) � él�bo�é   3) él�bo�e   
4) él�bo�e��

12. Je ne s����s p�s s� mes collèg�es ...  déjà 
à P���s.

1) �e��end���ent   2) sont �e�en�s   3) ét��ent 
�e�en�s   4) �e�en��ent

13. L’�nspecte�� m’� dem�ndé où j’  ... l� 
�e�lle de 22 à 23 he��es.

1) �� été   2) se���s   3) ����s été   4) ét��s

14. No�s le�� ��ons ��conté q�e no�s ...  
l’�nnée p�ssée.

1) ��ons b�en �eposé   2) s’ét��t b�en �eposé   
3) no�s �epose��ons b�en   4) no�s ét�ons b�en 
�eposés

15. Il � d�t q�’�ls  les ... .
1) p�é��end���t   2) p�é�e����t   3) po�����t   

4) pe�mett���t

16. Il � comp��s q�’�l ... �é��se� ce doss�e�.
1) ���d���t   2) ���t   3) �e���t   4) � ��ll�

17. P�e��e � �jo�té q�’�l ... �� ��ll�ge où �l 
ét��t né.

1) est �llé   2) ���   3) ��   4) ����t

18. No�s ét�ons sû�s q�e �o�s  ne … j�m��s 
d�ns cet end�o�t s�spect.

1) �enez   2) ��end�ez   3) �en�ez   4) ��-
end��ez

19. J’�� comp��s q�’�l ... êt�e 6 he��es et le 
châte�� se���t �e�mé ��� ��s�te��s.

1) ��   2) �ll��t   3) ��ent   4) �en��t
 
20. Comme �l �ent���t d�ns son �pp��te-

ment, �l entend�t q�e C��ole … ��cc�oche� le té-
léphone.

1) ��ent de   2) �en��t de   3) ��   4) �ll��t

5. Прочитайте текст, составьте рас- Прочитайте текст, составьте рас-
сказ: 

А) о России; 
В) о Москве. 

А) LA RUSSIE
L� Rép�bl�q�e �édé��le de R�ss�e est le pl�s 

g��nd p�ys �� monde. Elle occ�pe en���on �ne 
sept�ème p��t�e de l� s����ce de l� Te��e. Son 
te���to��e s'étend s�� l'Est de l'E��ope et l'As�e 
septent��on�le. S� s�pe�fic�e est d'en���on 17 
m�ll�ons de km2. Ses côtes sont b��gnées p�� 
do�ze me�s de t�o�s océ�ns: l'océ�n P�c�fiq�e, 
l'océ�n Gl�c��l et l'océ�n Atl�nt�q�e. L� R�ss�e 
est l�m�tée �� S�d p�� l� Ch�ne, l� Mongol�e, 
l� Co�ée, le K�z�khst�n, l� Géo�g�e et l'Aze�-
b�ïdj�n; à l'O�est p�� l� No��ège, l� F�nl�nde, 
les P�ys B�ltes, l� B�élo��ss�e et l'Uk���ne. Elle 
� ��ss� �ne ��ont�è�e m���t�me ��ec les Et�ts-
Un�s.

L� pop�l�t�on de l� R�ss�e s'élè�e à 145,5 
m�ll�ons d'h�b�t�nts, dont  83% sont de n�-
t�on�l�té ��sse. L� R�ss�e possède 1030 ��lles. 
Mosco� est l� c�p�t�le et l� pl�s g��nde ��lle d� 
p�ys; s� pop�l�t�on s'élè�e à p�ès de 9 m�ll�ons 
d'h�b�t�nts.
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Il n'e��ste s�ns do�te p�s d'��t�e p�ys d�ns 

le monde, où l'on pe�t t�o��e� �ne s� g��nde 
d��e�s�té de s�tes et de �égét�t�on. A� S�d 
s'étendent des steppes; �� cent�e, ce sont des 
pl��nes et des �o�êts; �� No�d, sont l� to�nd�� 
et l� t�ïg�; à l'Est s'élè�ent des mont�gnes et 
s'étendent des dése�ts. 

L� R�ss�e occ�pe de�� pl��nes. Ce sont l� 
pl��ne de l'E��ope o��ent�le et l� pl��ne de l� 
S�bé��e occ�dent�le. Son te���to��e est t���e�sé 
p�� pl�s�e��s ch�înes de mont�gnes: l'O���l, 
le C��c�se, l'Alt�ï et d'��t�es. L� pl�s g��nde 
ch�îne de mont�gnes, l'O���l, sép��e l'E��ope 
de l'As�e.

L� R�ss�e est �n p�ys de longs fle��es et 
de l�cs p�o�onds. Le p�ys est s�llonné p�� pl�s 
de de�� m�ll�ons de ����è�es. Le système fl����l 
t�ès dé�eloppé de l� Volg� � �ne g��nde �m-
po�t�nce h�sto��q�e, économ�q�e et c�lt��elle. 
Il ��t le be�ce�� des c�tés �nc�ennes: Vl�d�m��, 
T�e�, I��osl��l, K�z�n et N�jn�-No�go�od. L� 
Volg� est le pl�s g��nd fle��e de l'E��ope. Elle 
se jette d�ns l� me� C�sp�enne q�� est en ���t le 
pl�s g��nd l�c d� monde. Les p��nc�p��� fle��es 
de l� S�bé��e sont l'Ob, l'Ien�sseï et l� Len�; �ls 
co�lent d� S�d �� No�d. L'Amo�� est �n fle��e 
de 1' E�t�ême-O��ent q�� se jette d�ns l'océ�n 
P�c�fiq�e.

L� R�ss�e est ��che en me��e�lle�� l�cs. Le 
pl�s p�o�ond l�c d� monde est le l�c B�ïk�l 
(1600 mèt�es). Il est à pe�ne pl�s pet�t q�e 
l� me� B�lt�q�e, m��s ses e��� sont b�en pl�s 
�bond�ntes. L'e�� d� B�ïk�l est s� p��e q�'on 
pe�t compte� les p�e��es de son �ond.

L� R�ss�e possède l� s���ème p��t�e des 
�o�êts d� monde. Ses �o�êts s'étendent d�ns 
le No�d de l� p��t�e e��opéenne d� p�ys, en 
S�bé��e et en E�t�ême-O��ent. S�� le ��ste te�-
��to��e d� p�ys, on pe�t obse��e� d��e�s types 
de cl�m�t, dep��s le cl�m�t ��ct�q�e �� No�d 
j�sq�'�� cl�m�t s�bt�op�c�l �� S�d. M��s c'est 
l� zone de cl�m�t modé�é q�� p�édom�ne, ce cl�-
m�t est m��q�é p�� q��t�e s��sons. Les h��-
e�s y sont ��o�ds, �ente�� et ne�ge��. L'été est 
pl�tôt ch��d et sec. En S�bé��e, l� tempé��t��e 
d'h��e� pe�t tombe� j�sq�'à mo�ns 50°C. L� 
tempé��t��e l� pl�s b�sse q�� y est en�eg�st�ée 
est de -70°C.    

L� ���ne d� No�d comp�end les mo�ses, les 
phoq�es, les o��s bl�ncs et les �en��ds pol���es. 
Les �ég�ons cent��les �bondent en lo�ps, �e-
n��ds, l�è��es et éc��e��ls. Les �o�����es ��sses 
sont célèb�es: l� z�bel�ne, le ��son et l'he�m�ne. 
L'o��s b��n des �o�êts ��sses est cons�dé�é 
comme le symbole de l� R�ss�e.

L� R�ss�e est ��che en pét�ole, ho��lle, m�n-
e��� de �e�, g�z n�t��el, c����e, n�ckel et ��t�es 
m�né����. C'est en S�bé��e q�e l'on e�t���t t�o�s 
q���ts des m�né����, d� pét�ole, d� g�z, de l� 
ho��lle et des d��m�nts.    

L� R�ss�e est �ne �ép�bl�q�e à gest�on p�é-

s�dent�elle. Le po��o�� lég�sl�t�� est e�e�cé p�� 
l'Assemblée �édé��le. Elle compo�te de�� ch�m-
b�es: le Conse�l �édé��l et l� Do�m� d'Et�t. Le 
po��o�� e�éc�t�� �pp��t�ent �� Go��e�nement 
d���gé p�� le P�em�e� M�n�st�e. Le po�-
�o�� j�d�c����e est �ep�ésenté p�� le T��b�n�l 
Const�t�t�onnel, l� Co�� s�p�ême et les t��b�-
n��� loc���. Les t�o�s o�g�nes d� po��o�� sont 
cont�ôlés et éq��l�b�és p�� le P�és�dent.

L� R�ss�e possède �n d��pe�� t��colo�e. Les 
no��elles ��mo���es de l� R�ss�e sont �n ��gle 
b�céph�le, le pl�s �nc�en symbole de l� R�ss�e.

A l'he��e �ct�elle, l� s�t��t�on pol�t�q�e 
et économ�q�e d� p�ys est �ssez d��fic�le. 
L'économ�e n�t�on�le de l� R�ss�e pose be��-
co�p de p�oblèmes. Le t��� de c�o�ss�nce 
économ�q�e n’est p�s s��fis�nt, les p��� ne ces-
sent d'��gmente�, le n��e�� de l'�nfl�t�on est 
�ssez éle�é. 

M�lg�é les p�oblèmes q�� se posent �ct�-
ellement de��nt l� R�ss�e, celle-c� possède 
de nomb�e�ses poss�b�l�tés de de�en�� �n des 
le�de�s mond����. Je s��s ce�t��n q�e no�s, les 
�ep�ésent�nts de l� je�ne géné��t�on, po��ons 
����e be��co�p �fin q�e l� R�ss�e de��enne ��s-
s� �o�te et p��ss�nte q�'��p�����nt.

В) MOSCOU
Mosco� est �ne g��nde, �ne t�ès g��nde 

��lle. Elle s'étend s�� en���on 30 km d� no�d 
�� s�d. Le te���to��e de l� c�té est dél�m�té p�� 
l'��to-�o�te pé��phé��q�e (long�e de 109 km 
et d�st�nte de 17 à 23 km d� cent�e-��lle) et 
co���e �ne s�pe�fic�e de p�ès de 1000 km2. 
Les no��e��� q���t�e�s �és�dent�els ont même 
débo�dé l� l�m�te de l'��to�o�te pé��phé��q�e. 
Mosco� cont�n�e de g��nd��...

L� Mosko�� t���e�se Mosco� d� no�d-o�est 
�� s�d-est, s�� �ne long�e�� d'en���on 80 km. 
A� no�d de l� c�p�t�le, le C�n�l de Mosco� l� 
�el�e à l� Volg�, fle��e ��sse célèb�e. A� s�d-
est, l� Mosko�� se jette d�ns l'Ok�, le pl�s 
�mpo�t�nt des ��fl�ents de l� ���e d�o�te de l� 
Volg�, G�âce �� c�n�l, à l� Volg� et à d'��t�es 
fle��es, Mosco� est, on pe�t le d��e, le po�t 
de c�nq me�s: d�ns l� c�p�t�le pe��ent �en�� 
des n����es en p�o�en�nce des me�s B�lt�q�e, 
Bl�nche, C�sp�enne, No��e et d'Azo�. 

Mosco� est le be�ce�� de l'Et�t ��sse. L� 
p�em�è�e ment�on éc��te à son s�jet �emonte à 
1147, d�te q�'on cons�dè�e comme celle de s� 
�ond�t�on. 

A�ec l� �o�m�t�on, à l� fin d� XV s., de l'Et�t 
��sse cent��l�sé, Mosco� de��ent le p��nc�p�l 
cent�e pol�t�q�e, économ�q�e et comme�c��l 
d� p�ys. Les mét�e�s s'y dé�eloppent t�ès ��-
p�dement: ��m���e�s, �o�ge�ons, �onde��s, 
jo��ll�e�s, c�sele��s, pot�e�s, t�nne��s et pe��s-
s�e�s sont les p�o�ess�ons les pl�s �ép�nd�es; 
on y const���t des b��q�ete��es. A� XV s., 
Mosco� est déjà �n g��nd cent�e c�lt��el. On 
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y c�ée de �em��q��bles œ���es l�tté����es, p�c-
t���les et ��ch�tect���les. A� m�l�e� d� XVIe s. 
s'o���e l� p�em�è�e �mp��me��e. D'o�es et déjà, 
Mosco� est �ne des ���es ��lles d'E��ope comp-
t�nt q�elq�e 100 000 h�b�t�nts.

L'ensemble ��ch�tect���l de l� Pl�ce Ro�ge 
s'est �o�mé �� fil des s�ècles. En 1555-1561 y ��t 
const���te l� c�théd��le de l'Inte�cess�on-de-l�-
V�e�ge (c�théd��le de B�s�le-le-B�enhe��e��), 
�ne des pl�s belles c�é�t�ons de l’��t n�t�on�l 
��sse. Elle ��t bât�e s�� o�d�e d� ts�� I��n IV le 
Te���ble po�� m��q�e� l� ��cto��e s�� le kh�n�t 
de K�z�n (Et�t �éod�l s�� le co��s moyen de l� 
Volg�).

D�ns 1'ence�nte de l� c�théd��le se d�esse le 
mon�ment à M�n�ne et Poj��sk� (1804-1818) q�� 
��t le p�em�e� mon�ment c���l é��gé à Mosco�.

Non lo�n de l� c�théd��le de l'Inte�cess�on, 
s�� l� pl�ce, se t�o��e le Lobnoïé Mesto (ce 
q�� �e�t d��e "s��élé��t�on b�en ��s�ble"), �ne 
so�te de t��b�ne �onde ���te de p�e��e bl�nche 
(d��mèt�e en���on 13 m). Il � été cost���t en 
1534. C'est là q�e, j�d�s, ét��ent p�ocl�més les 
o�k�zes d� ts��, q�'����ent l�e� les o�fices �el�-
g�e�� solennels. J�sq�'�� XVIII s�ècle, s�� �ne 
est��de de bo�s d�sposée to�t p�ès d� Lobnoïé 
Mesto ����ent l�e� ce�t��nes e�éc�t�ons.

A g��che de l� c�théd��le de B�s�le-le-
B�enhe��e�� p��t l� ��e V�����k� q�� t�ent son 
nom de l'égl�se S��nte-B��b��� (V������ en 
��sse). C'est l� pl�s ��e�lle ��e de Mosco�, t�ès 
�n�mée déjà �� XY s�ècle. Ent�e V�����k� et 
l� Mosko�� se t�o��e le q���t�e� q�� s'�ppelle 
Z����d�é ("��-delà d� M��ché). Dès le XII s., �l 
ét��t cel�� des ��t�s�ns, des "m��ns h�b�les", des 
m�ît�es ch��pent�e�s et m�çons, �o�ge�ons et do-
�e��s, pot�e�s et ch��d�onn�e�s. De l� V�����k� 
�� K�eml�n, le comme�ce �ll��t bon t���n, les 
ét�ls et bo�t�q�es en��h�ss��ent to�te l� Pl�ce 
Ro�ge, ence�cl�nt de to�tes p��ts l� c�théd��le 
de d'Inte�cess�on. A�� XV-XVI s�ècles, Z����d�é 
de��nt �n q���t�e� de p����lég�és. Ic� ���ent con-
st���tes des m��sons de boy��ds, s'�nst�llè�ent 
les �mb�ss�des ét��ngè�es, s'���êt��ent les né-
goc��nts �en�s d'��t�es p�ys. Pl�s d'�ne �o�s, 
l� V�����k� ��t le théât�e d'éme�tes et de �é-
�oltes. C'est p�� elle q�'on cond��s�t Stép�ne 
R�s�ne j�sq�'�� l�e� de son e�éc�t�on.

Son côté d�o�t compo�te de �é��t�bles pe�-
les de 1'��ch�tect��e d� p�ssé lo�nt��n. D� côté 
g��che sont �l�gnés les éd�fices des �nc�ens 
p�ss�ges comme�ç�nts et g�le��es m��ch�ndes 
des XVII-XIX s�ècles et pl�s�e��s m��sons �ssez 
monotones, const���tes à l� fin d� XIX s. 

En ��ce de l� c�théd��le de B�s�le-le-
B�enhe��e�� se d�esse �n éd�fice de b��q�e 
�o�ge ��ec q��t�e p���es de to��elles de �o�mes 
d���é�entes. C'est le M�sée d'h�sto��e. Le m�sée, 
�ondé en 1872 g�âce à l'�n�t��t��e de pe�son-
n�l�tés p�og�ess�stes de l'époq�e, déplo�e ses 
e�pos�t�ons d�ns l'éd�fice const���t ent�e 1875 

et 1881 selon �n p�ojet de l’��ch�tecte Vl�d�m�� 
She�wood. A�p�����nt à cet end�o�t se t�o����t 
�n bât�ment à �n ét�ge où, en 1755, ����t o�-
�e�t ses po�tes l'Un��e�s�té de Mosco�, �ondée 
p�� M�kh�ïl Lomonosso�.

D '�p�ès "T�o�s jo��s à Mosco�"

6. Выберите единственный правиль-
ный ответ из предложенных.

А)
1. L� R�ss�e se … s�� le cont�nent e���s�-

�t�q�e.
1) t�o��e   2) s�t�ée   3) est   4) �l y �

2. Q�elles me�s… l� R�ss�e �� No�d ?
1) se b��gnent   2) b��gnent   3) n�gent   4) 

se l��ent

3. Q�elle est l� … des ��ont�è�es n�t��elles 
de l� R�ss�e ?

1) long�t�de   2) p�olong�t�on   3) p�olonge-
ment   4) long�e��

4. Q�els monts … les ��ont�è�es n�t��elles de 
l� R�ss�e ?

1) p��t�gent   2) �o�ment   3) �ondent   4) 
d���sent

5. Q�els g��nds … ��sses po��ez-�o�s nom-
me� ?

1) ����è�es   2) me�s   3) fle��es   4) mon-
t�gnes

6. Les monts de l’O���l … l� ��ont�è�e ent�e 
l’E��ope et l’As�e.

1) m��q�ent   2) �em��q�ent   3) sép��ent   
4) d���sent

7. Q�e … -�o�s s�� l� s�t��t�on géog��ph�q�e 
de l� R�ss�e ?

1) conn��ssez   2) s��ez   3) p��lez   4) po�-
�ez

8. L� R�ss�e � le pl�s g��nd … s�� le cont�-
nent e���s��t�q�e.

1) s�pe�fic�e   2) étend�e   3) s����ce   4) 
te���to��e

9. Le P��lement ��sse … de 2 Ch�mb�es.
1) �   2) comp�end   3) possède   4) se com-

pose

10. Le P�és�dent de l� R�ss�e est …�� s��-
���ge �n��e�sel.

1) nommé   2) sélect�onné   3) él�   4) cho�s�

11. Pl�s�e��s … pol�t�q�es sont �ep�ésentés 
�� P��lement.

1) p��t�es   2) p��t�s   3) p��ts  4) tend�nces

12. L� R�ss�e est ��che en … p�em�è�es.
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1) m�té��els   2) m�t�è�es   3) mét���   4) 

m�né����

13. L� s�t��t�on géog��ph�q�e de l� R�ss�e … 
ses ��ppo�ts ��ec les p�ys �o�s�ns.

1) empêche   2) ��c�l�te   3) d�m�n�e   4) 
��e�ne

14. L� R�ss�e � �n … �mpo�t�nt d�ns les ��-
����es �nte�n�t�on�les.

1) pl�ce   2) pos�t�on   3) �ôle   4) s�t��t�on

15. Q�elle … de l’h�sto��e de l� R�ss�e �o�s 
�nté�esse le pl�s ?

1) pé��ode   2) moment   3) temps   4) ép�-
sode

16. Q�els sont les … ��sses les pl�s �ép�tés 
et les pl�s l�s ?

1) �e��es   2) éd�t�ons   3) p�bl�c�t�ons   4) 
jo��n���

17. Les c�toyens de l� R�ss�e sont ég��� en 
… .

1) lo�s   2) d�o�ts   3) s�t��t�ons   4) pos�t�ons

18. Po�� … ce�t��ns p�ojets économ�q�es l� 
R�ss�e � beso�n d’�n�est�ssements.

1) �ece�o��   2) �é�l�se�   3) �encont�e�   4) 
�ent�e�

19. Comment pe�t-on c���cté��se� … �ct�el 
de l’économ�e ��sse ?

1) l� s�t��t�on   2) l� pos�t�on   3) l’ét�t   4) 
l’������e

20. Je ne pe�� p�s �o�s … ce m�gn�fiq�e 
p�ys�ge d� cent�e de l� R�ss�e.

1) éc���e    2) �nsc���e   3) déc���e   4) p��le�

В)
1. M� ��lle n�t�le … chez mo� d’�no�bl��bles 

so��en��s.
1) é�e�lle   2) se �é�e�lle   3) �e�lle   4) s��-

�e�lle

2. Q��nd je pense à Mosco� j’�� be��co�p 
de … �g�é�bles et he��e��.

1) �dées   2) so��en��s   3) pensées   4) 
op�n�ons

3. Mosco� … dep��s pl�s de 8 s�ècles.
1) s����t   2) h�b�te   3) e��ste   4) �l y �

4. Le nom de Mosco� ne … pl�s les �nn�les 
de l’h�sto��e.

1) �este   2) l��sse   3) q��tte   4) deme��e

5. Mosco� jo�e … p��nc�p�l d�ns l� ��e 
économ�q�e et pol�t�q�e d� p�ys.

1) l’�nfl�ence   2) le �ôle   3) l� pl�ce   4) le 

cent�e

6. Not�e c�p�t�le est le s�ège d� … �édé��l.
1) �dm�n�st��t�on   2) d��ect�on   3) gest�on   

4) go��e�nement

7. En 1712 P�e��e I � … l� c�p�t�le à 
Pete�sbo��g.

1) t��nspo�té   2) �ppo�té   3) t��ns�é�é   4) 
t��nsm�s

8. Pend�nt l� g�e��e cont�e N�poléon Mosco� 
� été … .

1) �econst���te   2) �é�n�e   3) b�ûlée  4) 
b��llée

9. Ap�ès l� dé���te de l’ … n�poléon�enne 
Mosco� � été �econst���te.

1) ��me   2) ��mée   3) ��mement   4) 
��mo��e

10. Les ��e�� q���t�e�s des m��sons en bo�s 
ont ���t … ��� ensembles mode�nes.

1) l�e�   2) end�o�t   3) pl�ce   4) ��ce

11. Le … de l� c�p�t�le est p�o�ondément �n-
te�n�t�on�l.

1) ment�l�té   2) co�t�me   3) ��ce   4) c��-
�ctè�e

12. Mosco� est ��che en … ��sse �nc�en et 
mode�ne.

1) ��ch�tect��e   2) sc�lpt��e   3) ��t   4) 
pe�nt��e

13. D’�bo�d Mosco� n’ét��t q�’�n pet�t … .
1) c�té   2) ��lle   3) ��ll�ge   4) b�nl�e�e

14. Po�� … l� ��lle cont�e les �tt�q�es 
ennem�es on � const���t �n m�� en bo�s.

1) conse��e�   2) p�otége�   3) p�olonge�   4) 
p�é�en��

15. Act�ellement l� pop�l�t�on de l� ��lle … 
12 m�ll�ons d’h�b�t�nts.

1) dép�sse   2) �ep�sse   3) p�sse   4) �m-
p�sse

16. De q�elle … d�te l� const��ct�on de cette 
égl�se ?

1) époq�e   2) temps   3) moment   4) �n
 
17. Cette c�théd��le � été … �� XVI-�ème 

s�ècle.
1) �éd�gée   2) é��gée   3) const���t   4) bât�

18. Mosco� possède �n mét�o dont les … 
sont les me�lle��es d� monde.

1) ���êts   2) st�t�onnements   3) st�t�ons   
4) q���s
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19. Le K�eml�n est �ne �nc�enne … .
1) châte��   2) p�l��s   3) �o�te�esse   4) 

mon�ment

20. Dep��s mon en��nce j’h�b�te d�ns ce … 
p�tto�esq�e.

1) c�té   2) q���t�e�   3) �ég�on   4) b�nl�e�e

Краткий грамматический справочник

Прошедшее время 
(P���-q��-�������)

Выражает действие, которое произошло 
раньше другого действия в прошлом. 

E�.:  Quand nous sommes entrés, notre mère 
était déjà revenue.

Le sol ét��t mo��llé : �l ����t pl� to�te l� jo��-
née.  

Образование
�v���/ê��� (��������� �� �����������) + 

��������� ����é (смыслового глагола)

E�.  parler 
j’����s p��lé   no�s ���ons p��lé
t� ����s p��lé   �o�s ���ez p��lé
�l (elle) ����t p��lé  �ls (elles) ����ent p��lé

E�.:  rester 
j’ét��s �esté(e)  no�s ét�ons �esté(e)s
t� ét��s �esté(e)  �o�s ét�ez �esté(es)
�l (elle) ét��t �esté(e)    �ls (elles) ét��ent �esté(e)s 

Будущее время 
(����� ���� �� ����é)

Заменяет ��t�� s�mple, если повествова-��t�� s�mple, если повествова- s�mple, если повествова-s�mple, если повествова-, если повествова-
ние или действие относится к прошлому. 
Употребляется только в придаточном пред-
ложении.

E�.:  Il a annoncé quand il partirait pour la 
France.

Образование
основа ����� ������ �� ��I�������� 

+  окончания  I��������
  ед.ч.   мн.ч.
1 л.  ��s   �ons
2 л.  ��s   �ez
3 л.  ��t   ��ent

E�.:  parler
je p��le����  no�s p��le�����
t� p��le����  �o�s p��le���z
�l (elle) p��le���� �ls (elles) p��le������

Глаголы – исключения, которые обра-
зуют будущее время (��t�� d�ns le p�ssé) не 
от инфинитива:

�lle� → j’����s
�pe�ce�o�� → j’�pe�ce����s
��o�� → j’�����s

co���� → je co�����s
de�o�� → je de����s 
en�oye� → j’en�e����s
êt�e → je se���s
����e → je �e���s
mo���� → je mo�����s
po��o�� → je po�����s
�ece�o�� → je �ece����s
s��o�� → je s�����s
ten�� → je t�end���s
�en�� → je ��end���s
�o�� → je �e����s
�o�lo�� → je �o�d���s
�l ���t → �l ���d���t
�l ple�t → �l ple�����t
�l ���t → �l ���d���t

E�.:  aller             
 j’�����   no�s ������
 t� �����         �o�s ����z
 �l �����   �ls �������

Согласование времен
 (C���������� ��� �����)

Если  в главном предложении стоит 
прошедшее время (�mp�����t, p�ssé compo-�mp�����t, p�ssé compo-, p�ssé compo-p�ssé compo-é compo-compo-
sé, p�ssé s�mple), то в придаточном пред-
ложении делаются следующие согласова-
ния:

1. P�é���� �� ����������� заменяется на 
I��������.

 E�.: Il dit que Pierre arrive à midi. → Il a dit 
que Pierre arrivait à midi.

2. P���é ������é заменяется на P���-
q��-�������.

E�.: Il dit que Pierre est arrivé à midi. → Il a 
dit que Pierre était arrivé à midi.

3. ����� ������ заменяется на ����� ���� 
�� ����é.

E�.: Il dit que Pierre arrivera à midi. → Il a 
dit que Pierre arriverait à midi.

ВОЗМОЖНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ БЕСЕДЫ 
ИЛИ СОЧИНЕНИЙ:

«LA RUSSIE», «МOSCOU»
1. Où se t�o��e l� Fédé��t�on de l� R�ss�e?
2. A q�els p�ys confine-t-elle?
3. Q�els types de cl�m�t t�o��e-t-on en 

R�ss�e? Y en �-t-�l �n q�� p�édom�ne?
4. S�� q�elles pl��nes s'étend l� R�ss�e?
5. Q�elles sont les pl�s g��ndes ch�înes de 

mont�gnes?
6. Po��q�o� l� Volg� �-t-elle �ne telle �mpo�-

t�nce po�� l� R�ss�e?
7. Conn��ssez-�o�s d’ ��t�es fle��es ��sses 

�mpo�t�nts?
8. Q�el l�c ��sse est le pl�s conn�? Po��q�o�?
9. Not�e p�ys en q�elles m�t�è�es p�em�è�es 

est-elle ��che ?
10. Comment est o�g�n�sé le go��e�nement 
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de l� R�ss�e?

11. Q�els sont les b��nches d� po��o��?
12. Q�el est le symbole de not�e Et�t?
13. Q�'est-ce q�e �o�s po��ez d��e à p�opos 

de l� s�t��t�on �ct�elle en R�ss�e?     
14. Q��nd commence l'h�sto��e de Mosco�? 

Q�elle �ête Mosco� ��-t-elle céléb�e� en 2007? 
15. Q�el est le �ôle de Mosco� d�ns l'h�sto��e 

��sse?
16. Q��nd et po��q�o� �-t-on  dét���t 

p�esq�e to�te l� ��lle de Mosco�?
17. Q�els o�g�nes de po��o�� se t�o��ent  à  

Mosco�?    
18. Nommez les g��nds hommes dont l� ��e 

est l�ée à Mosco�.
19. Q�els sont les films o� les oe���es l�tté-

����es où l’�ct�on se p�sse à Mosco�?
20. Q�els é�énements h�sto��q�es sont l�és 

��ec les mon�ments de l� pl�ce Ro�ge? 
21. Q�'est-ce q�'on pe�t �o�� d�ns l'en-

semble d� K�eml�n?   
22. Q�elles collect�ons sont e�posées �� 

Be���-A�ts et à l� G�le��e T�éty�ko�?
23. Q�els théât�es de Mosco� conn��ssez-

�o�s? Y êtes-�o�s �llé? 
24.Q�el é�énement �nte�n�t�on�l � e� l�e� à 

Mosco� en 1980?
25.P�� q�o� est conn�e l'Un��e�s�té de 

Mosco�? 
26.Q��nd �-t-on  const���t le mét�o de 

Mosco�? Comment est-�l de nos jo��s ?
27.Q�els sont les p�oblèmes de Mosco� en 

t�nt q�e c�p�t�le et még�pole?   
28. S� �o�s ét�ez m���e de l� c�p�t�le, q�e 

�e��ez-�o�s po�� �mél�o�e� l� ��e de ses h�b�-
t�nts ?

29. P��lez de �ot�e ��lle n�t�le, de son h�s-
to��e, des c���os�tés, de ses p�oblèmes.

30. Q�els sont les dom��nes p��nc�p��� de l� 
coopé��t�on ���nco-��sse ?

ЧАСТЬ 2

ТЕКСТ
1.

D�tes s� c’est ����, ���� o� non ment�onné :
1. L�A��é� �����é� ������ – R����� ��� 

��� ������������� q�� � ��� ���g�� h��-
�����.

2. Les ��t�stes de to�s âges y ont p��t�c�pé.
3. Une pl�ce p��t�c�l�è�e � été �ése��ée ��� 

je�nes R�sses.
4. Un p�og��mme spéc��l � été p�é�� d�ns le 

dom��ne de l’éd�c�t�on.
5. «Les t��nsm�s�c�les» ont �tt��é �n l��ge 

p�bl�c.
6. Les «S�bs�st�nces» n’ont �ep�ésenté q�e 

des oe���es de théât�e.
7. Les e�pos�t�ons des sc�lpt��es se sont 

dé�o�lées �� P�l��s de Tokyo à P���s.
8. On n’� e� q�e de no��e��� noms d�ns le 

p�og��mme de l’�nnée c�o�sée.
9. L’éch�nge d’e�pos�t�ons est �ne no��e��-

té  de l� m�n��est�t�on.
10. Les �espons�bles des de�� côtés ont 

e�p��mé le�� s�t�s��ct�on des �és�lt�ts de 
l’�nnée c�o�sée.

�RANCE-RUSSIE  - UN  PEU  
DE  PLACE  AUX  JEUNES!

http://www.c�lt��es���nce.com/
«L�A��é� ������ – R����� é���� ����-

�é� v��� ��� j����� gé�é�������. L�� ��-
����� é���g���� ��� ���� �����q�é� ���� 
�h�q�� ��y� é������ à ��h������» – ��� ��� 
�� ���  b����� �� L’année croisée ��� �� 
���� �� C�������������, ����é������ �� ���-
g�����.

L’�nnée c�o�sée, �ne g��nde m�n��est�t�on, 
conç�e p�� les p�és�dents ��sse et ���nç��s, q�� 
s’est dé�o�lée en 2010 en R�ss�e et en F��nce, 
� �n� les ��t�stes de to�s âges, de to�tes les 
géné��t�ons et  � pe�m�s à des je�nes de p�en-
d�e le �el��s et de t�����lle� po�� des p�ojets 
���nco-��sses.

Un l��ge é�ent��l d’éch�nges ent�e les 
je�nes d�ns le dom��ne de l’éd�c�t�on et de 
l’ense�gnement s�pé��e�� ét��t p�é��, on � 
même conç� �n p�og��mme spéc��l po�� ce 
type d’�ct���tés.

Ens��te on  � �� «Les t��nsm�s�c�les» de 
Rennes à Mosco� en m�� 2010, c’est �n célè-
b�e �est���l de m�s�q�e contempo���ne �é�é-
l�nt les no��elles tend�nces d�ns les co���nts 
m�s�c���. Les je�nes ��ment l� m�s�q�e. «Il 
est �en� le temps de so�t�� des sté�éotypes b�-
sés s�� des symbôles éte�nels, tels Joe D�ss�n 
et M��e�lle M�th�e�», so�l�gne le D��ecte�� d� 
Cent�e c�lt��el ���nç��s de Mosco�, Dom�n�q�e 
J�mbon. Le ��p ���nç��s � déjà �mp�ess�oné les 
�m�te��s ��sses, les ��t�es co���nts se sont 
�ntég�és  à l� ��e m�s�c�le éto��ée et m�lt�ple 
des mélom�nes ��sses.

Les ��ts de l� scène ���nco-��sse se sont �e-
t�o��és  �� co��s des «S�bs�st�nces», de Lyon, 
l�bo��to��e �nte�n�t�on�l de c�é�t�on ��t�st�q�e 
cons�c�é ��� no��e��� l�ng�ges d� spect�cle 
����nt (d�nse, théât�e, c��q�e). 

A� P�l��s de Tokyo à P���s  on � o�g�n�sé des 
m�n��est�t�ons cons�c�ées ��� ��ts pl�st�q�es 
�en�nt de R�ss�e et de F��nce. 

Q����� q�� ��� ��év� ���� ��� �������� 
�é�èb���?

Le l�ng�ge théât��l et scén�q�e n’� p�s be-
so�n de t��d�cte�� po�� se ����e entend�e. Et les 
��s�tes en R�ss�e des g��nds noms d� théât�e 
���nç��s, mette��s en scène o� �cte��s, sont 
��éq�entes et �pp�éc�ées des de�� côtés. De 
même, to�t homme de théât�e ��sse est lég�-
t�mement fie� de �o�� son spect�cle �nsc��t �� 
p�og��mme d� �est���l d’A��gnon o� de monte� 
s�� les pl�nches p���s�ennes.

D�ns le p�og��mme de l’�nnée c�o�sée, on  
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� �� des noms, q�� sont déjà conn�s en F��nce 
et en R�ss�e. Le� Dod�n, Le� E�enbo��g, q�� 
y ont p�ésenté  le��s spect�cles, ont so��ent 
des �encont�es ��ec le p�bl�c ���nç��s. Anjelen 
P�eljoc�j, Ph�l�ppe Genty, Joël Pomme��t sont 
�en�s à Mosco� pl�s�e��s �o�s.

En �e��nche, l’e�pos�t�on P�c�sso �� m�sée 
Pochk�ne o� l’e�pos�t�on «L� S��nte R�ss�e»  �� 
Lo���e sont des no��e��tés s�� des s�jets con-
n�s.

L’�mpo�t�nce de cet éch�nge �nte�c�lt��el, 
l’oppo�t�n�té po�� les je�nes de d���é�ents p�ys 
de se  conn�ît�e, de d��log�e�, de s’ent���de�, 
est c�p�t�le à b�en des ég��ds.

To�s les �espons�bles de l’o�g�n�s�t�on de 
L’�nnée c�o�sée l’ont so�l�gné d�ns le��s décl�-
��t�ons o�fic�elles. M. Sh�ydkoy, le comm�ss���e 
géné��l ��sse de l’Année c�o�sée, � �nnoncé: 
“Je s��s content q�’�ne �ttent�on p��t�c�l�è�e ��t 
été cons�c�ée ���  p�og��mmes b�l�té���� de 
l� je�nesse».

M. Lo��s Shwe�tze�, p�és�dent de l� m�ss�on 
d� com�té o�g�n�s�te�� po�� l'année croisée 
2010 d� côté ���nç��s, � décl��é l��- ��ss� : «On 
� o�g�n�sé  des �oy�ges c�o�sés, des st�ges, 
�n éch�nge c�lt��el. C’ét��ent to�t d’�bo�d les 
�oy�ges des je�nes, so�ten�s p�� le com�té o�-
g�n�s�te��».

Les �el�t�ons ent�e les je�nes sont �nd�spens-
�bles po��  �pp�o�ond�� les l�ens ent�e nos de�� 
p�ys  et �é�l�se� des p�ojets à long te�me.

2.
D���� �� ����� v���, ���x �� ��� ��������é:
1. P���s et Côte d'Az�� �estent �ne dest�n�t�on 

e�cl�s��e po�� les R�sses.
2. L� pop�l�t�on q�� « �ê�e de se �end�e �n 

jo�� en F��nce » ne cesse d’��gmente�.
3. L� pe�spect��e de c�o�ss�nce � de q�o� 

�l�mente� l'opt�m�sme des to���stes.
4. De 1999 à 2007 le nomb�e de R�sses à 

N�ce �  pl�s q�e t��plé.
5. L� cl�entèle ��sse  �ep�ésente le m��ché le 

pl�s p�ofit�ble.
6. Les R�sses �estent en moyenne s�� l� 

Côte pl�s longtemps q�e les ��t�es ét��nge�s.
7. En �e��nche, �ls dépensent p�� jo�� mo�ns 

q�e  les to���stes d’��t�es n�t�on�l�tés.
8. L� dest�n�t�on F��nce est l� pl�s p��sée 

des R�sses en E��ope.
LES  RUSSES  AIMENT  LA  �RANCE

E��c Est��de, 16.12.2007
PSM

Do�ze �ns �p�ès l'�����ée des p�em�e�s 
to���stes ��sses d�ns l'He��gone, l� F��nce 
— P���s et Côte d'Az�� en tête — �este �ne 
dest�n�t�on �tt��ct��e, m��s de mo�ns en mo�ns 
e�cl�s��e, po�� cette cl�entèle �� po��o�� 
d'�ch�t en p�og�ess�on const�nte, selon des 
p�o�ess�onnels d� secte�� �é�n�s à N�ce. 
Pl�s de 26 m�ll�ons de R�sses p��t�s à l'ét��nge� 

en 2006, �n PNB / h�b�t�nt m�lt�pl�é p�� s�� en 
c�nq �ns et 19% de l� pop�l�t�on q�� «�ê�e de se 
�end�e �n jo�� en F��nce», selon �n sond�ge 2007 
de l'�nst�t�t p�bl�c ��sse Vts�om : les données 
comm�n�q�ées �end�ed� lo�s d'�ne p�ésent�t�on 
des «no��elles �ttentes de l� cl�entèle ��sse» 
��� p�o�ess�onnels de l� Côte d'Az��, ����ent 
de q�o� �l�mente� l'opt�m�sme des p��t�c�p�nts. 
«En���on 500.000 R�sses ont e��ect�é �n 
séjo�� en F��nce en 2006. En 2007, ces 
ch����es de����ent ��gmente� de 10 à 15 %. 
L� pe�spect��e de c�o�ss�nce est de 20% po�� 
2008», � e�pl�q�é Ch��st��n Ke�g�l, d��ecte�� de 
l� «M��son de l� F��nce» à Mosco�, o�g�n�sme 
de p�omot�on d� to���sme d�ns l'He��gone. 
En tête des dest�n�t�ons de cette cl�entèle 
���ncoph�le: P���s et l� Côte d'Az��. N�ce et s� 
�ég�on de����ent ���nch�� l� b���e des 140.000 
to���stes ��sses en 2007, �n ch����e à comp��e� 
��� q�elq�e 43.000 séjo��s dénomb�és en 1999. 
«Il y � d�� �ns, l� cl�entèle ��sse ét��t �n 
m��ché éme�gent. C'est déso�m��s �n m��ché 
consol�dé et l'�n des pl�s p�ofit�bles », � déc��t 
Dom�n�q�e Ch��pent�e�, d��ecte�� géné��l d� 
Com�té �ég�on�l d� to���sme R���e�� Côte d'Az��. 
«Alo�s q�e les ét��nge�s �estent en moyenne 
q��t�e jo��s s�� l� Côte, les séjo��s des 
R�sses to��nent ��to�� de d�� n��ts. Ils 
��ennent déso�m��s to�t �� long de l'�nnée, 
et p�s �n�q�ement en pé��ode est���le, ��ec 
�n po��o�� d'�ch�t d'en���on 185 e��os p�� 
jo�� cont�e 122 e��os en moyenne po�� 
les ��t�es n�t�on�l�tés», s'est-�l �él�c�té. 
M�lg�é ces �nd�c�te��s pos�t��s, l� F��nce 
n'�����e j�m��s q�'en 9e o� 10e pos�t�on 
p��m� les dest�n�t�ons ét��ngè�es p��sées des 
R�sses, lo�n de���è�e l� F�nl�nde o� l� Ch�ne, l� 
T��q��e et l'Egypte, de�� p�ys q�� �tt��ent de�� 
m�ll�ons de ��s�te��s ��sses �nn�els, � �el�t���sé 
Ch��st��n Ke�g�l.

3. 
Ch�������z �� b���� �é�����:
1. L� R�ss�e � d� m�l à �tt��e� les ét�d��nts 

ét��nge�s p��ce q�e
�) l� l�ng�e ��sse est t�op d��fic�le.
b) le fin�ncement n’est p�s s��fis�nt.
c) le p�ys n’est p�s compét�t�� d�ns le secte�� 

d’ense�gnement s�pé��e��.
2. Po�� �mél�o�e� l’�m�ge des �n��e�s�tés s�� 

le pl�n �nte�n�t�on�l le go��e�nement ��sse
�) � p�oposé �n no��e�� cl�ssement des 

ét�bl�ssements.
b) � �n��té pl�s de che�che��s.
c) � mod�fié les p�og��mmes.
3. L’�n��e�s�té �édé��le
�) n’���� q�e des m�ss�ons péd�gog�q�es.
b) se�� �espons�ble de l� �é�o�me de l’ense�-

gnement second���e.
c) se�� ch��gée de mode�n�se� l’ense�gne-

ment s�pé��e�� loc�l.
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4. Ces �n��e�s�tés �édé��les ont été
�) sélect�onnées p�� le conse�l des  �ecte��s.
b) nommées p�� le go��e�nement.
c) cho�s�es à l� s��te d’�n conco��s n�t�on�l.
5. Un des object��s de l� �é�o�me est
�) d’�mél�o�e� le fin�ncement.
b) de �é��se� les st�nd��ts.
c) de ���o��se� l’ense�gnement des l�ng�es 

ét��ngè�es.
6. Le b�t des �n��e�s�tés n�t�on�les de �e-

che�che est de 
�) sélect�onne� les me�lle��s ét�d��nts.
b) �o�me� des c�d�es péd�gog�q�es.
c) p�omo��o�� les h��tes technolog�es.
7. M��nten�nt �l e��ste .... �n��e�s�tés n�t�o-

n�les de �eche�che
�) 150
b) 27
c) 136
8. Cette �est��ct���t�on est
�) so�ten�e p�� les ét�d��nts.
b) ���ement c��t�q�ée p�� les p�o�esse��s.
c) so�h��tée p�� l’Et�t.

LA  RUSSIE: 
RESTRUCTURER  LE  PAYSAGE  

UNIVERSITAIRE POUR  
BOOSTER  LA  SCIENCE

06.04.2011
http://blog.ed�cp�os.��/

A�jo��d’h�� l� R�ss�e compte pl�s de 1400 
d’ét�bl�ssements d’ense�gnement s�pé��e�� 
dont 383 �n��e�s�tés. S� l’on y �jo�te les fil��les 
de ces mêmes ét�bl�ssements le ch����e mon-
te à p�ès de 3500. Cepend�nt, les �n��e�s�tés 
��sses ont des d��fic�ltés po�� �tt��e� les ét�-
d��nts ét��nge�s. Con��ontée à l� conc���ence 
des p�ys occ�dent���, l� R�ss�e pe�ne à donne� 
�ne �m�ge dyn�m�q�e et �nno��nte à son sys-
tème d’ense�gnement s�pé��e��. Les ét�d��nts 
q�� cho�s�ssent d’ét�d�e� en R�ss�e le �ont so�-
�ent po�� des ���sons l�ng��st�q�es.

Po�� mode�n�se� l� �eche�che �n��e�s�t���e 
et donne� pl�s de ��s�b�l�té ��� �n��e�s�tés s�� 
le pl�n �nte�n�t�on�l, le go��e�nement ��sse � 
déc�dé de �est��ct��e� le p�ys�ge e��st�nt en 
d�st�ng��nt t�o�s types d’ét�bl�ssement: les 
�n��e�s�tés �édé��les, les �n��e�s�tés n�t�o-
n�les de �eche�che et �ne t�o�s�ème c�tégo��e 
q�� ne conce�ne q�e les de�� ét�bl�ssements 
d’ense�gnements s�pé��e�� les pl�s �mpo�t�nts 
et p�est�g�e�� de R�ss�e: l’Un��e�s�té d’Et�t de 
Mosco� et l’Un��e�s�té d’Et�t de St-Pete�sb��g.

L� m�ss�on st��tég�q�e de l’�n��e�s�té �édé-
��le est de dé�eloppe� �n d�st��ct (déco�p�ge 
géog��ph�q�e �dm�n�st��t��): �ss��e� l� �o�m�-
t�on p�o�ess�onnelle d� h��t n��e��, mode�n�se� 
le système loc�l d’ense�gnement s�pé��e�� et 
�mél�o�e� le n��e�� de l� �eche�che sc�ent�fiq�e. 
Une �n��e�s�té se�� cho�s�e d�ns ch�q�e d�s-
t��ct et ���� po�� m�ss�on de d���ge� l’ensemble 
des ��t�es ét�bl�ssements s�pé��e��s d� d�s-

t��ct t�nt s�� les �spects �dm�n�st��t��s q�e pé-
d�gog�q�es. L’�n��e�s�té �édé��le se �e��� p�� 
��lle��s �tt��b�e� l� �espons�b�l�té d’o�g�n�se� 
l’ensemble des �eche�ches �n��e�s�t���es d�ns 
l� �ég�on. En 2006, à t�t�e d’e�pé��ment�t�on, le 
d�st��ct de l� �ég�on S�d et le d�st��ct de S�bé��e 
ont �ppl�q�és cette �é�o�me. Il est à note� q�e 
c’est le go��e�nement cent��l (Mosco�) q�� � 
dés�gné les ét�bl�ssements q�� sont de�en�s 
des �n��e�s�tés �édé��les. Le�� e�pé��ence s’est 
�é�élée êt�e �n s�ccès. Elles �ont déjà p��t�e 
des 10 me�lle��es �n��e�s�tés ��sses et le�� 
�mb�t�on est d’ent�e� d�ns le top-100 mond��l 
d’�c� 2020. Le go��e�nement � déc�dé d’étend�e 
l� �é�o�me ��� q��t�e ��t�es d�st��cts.

L’�n��e�s�té �édé��le est �ne �nst�t�t�on 
��tonome q�� ét�bl�t ses p�op�es st�nd��ds 
d’ense�gnement. A p��t�� de 2011 ch�q�e �n�-
�e�s�té �édé��le �ece��� de l’Et�t l’ensemble 
des �onds q�� ét��ent ��p�����nt d�st��b�és ��� 
d���é�ents ét�bl�ssements d’ense�gnement s�-
pé��e��. En e��et, cette �est��ct���t�on � ��ss� 
po�� object�� d’�ss��e� �ne me�lle��e �lloc�t�on 
des �esso��ces.

L’object�� des �n��e�s�tés n�t�on�les de �e-
che�che est de �o�me� des c�d�es po�� t�����lle� 
d�ns les dom��nes de h��tes technolog�es. 
Elles do��ent e��ect�e� des �eche�ches �ond�-
ment�les et �ppl�q�ées et �ss��e� les t��ns�e�ts 
de technolog�es �e�s l’�nd�st��e. Ce st�t�t est 
�tt��b�é s�� conco��s. Le p�em�e� �ppel à c�n-
d�d�t��e � été l�ncé en 2009. P��m� les 136 
�nst�t�t�ons d’ense�gnement s�pé��e�� �y�nt 
post�lé, 12 ont été sélect�onnés. En m��s 2010 
l’�ppel � été �eno��elé, 15 ét�bl�ssements ont 
été cho�s�s p��m� les 150 c�nd�d�ts. Le go��e�-
nement fin�nce�� ch�c�n des ét�bl�ssements 
�y�nt obten� ce st�t�t à h��te�� de 1.8 m�l-
l���ds de �o�bles p�� �n s�� �ne pé��ode de 10 
�ns.

L� �est��ct���t�on des �n��e�s�tés m��q�e 
l� �olonté de l� R�ss�e de se mode�n�se�. L� 
c�é�t�on des �n��e�s�tés �édé��les est �ne �é-
�o�me de g��nde �mple��, q�� ��se à st�m�le� le 
dé�eloppement des te���to��es en �ss���nt des 
�o�m�t�ons de h��t n��e�� d�ns to�s les d�s-
t��cts. Enfin, l’ét�t ��sse so�h��te, en c�é�nt les 
�n��e�s�tés n�t�on�les de �eche�che, �et�o��e� 
�ne pos�t�on de p�em�e� pl�n d�ns les dom��nes 
sc�ent�fiq�es et technolog�q�es.

ГРАММАТИЧЕСКИЕ  ТЕСТЫ
TEST  1
1. Elle � ���t be��co�p ... e�pé��ences, m��s 

elles ne donnent... �és�lt�t.
1) d', ��c�n   2) des, ��c�n   3) d’, p�s ��c�n   

4) des, p�s ��c�n

2. Je s��s �nc�p�ble ... me ��ppele� ... to�s 
les dét��ls.

1) -, -   2) de, de   3) de, -   4) -, de
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3. Le�� �m�t�é se b��se le jo�� ... �l se déc�de 
... ����e c����è�e à P���s.

1) q��nd, à   2) où, de   3) q��nd, de   4) 
où, à

4. Ch�q�e s�med� �p�ès le déje�ne� �l  ... 
chez les bo�q��n�stes.

1) se �end��t   2) � �end�   3) s’est �end�   4) 
�end��t

5. L'��t�cle ��fi�m��t q�e ce dép�té ... cont�e 
l� no��elle lo�.

1) �ote   2) �ote��   3) ����t �oté   4) � �oté

6. S� �o�s descendez d�ns cette ��llée, �o�s 
y ... �n p�ys�ge m�gn�fiq�e.

1)  �e��ez   2) ���ez ��   3) �oyez   4)�e���ez

7.  L'en��nt ... �ss�s � côté d'elle et ne 
bo�ge��t p�s m�lg�é le ��o�d et l� pe�� q�'�l 
ép�o����t.

1) ét��t   2) � été   3) se��   4) est

8. Je �e�� �épond�e à cette �nnonce ... � 
p��� d�ns le jo��n�l d'h�e� et ... on p��le des 
o���es d'emplo�.

1) q��, q�e   2) q�e, q��   3) q��, où   4) q�e, 
où

9. Il n'y ����t... l�m�è�e d�ns ses �enêt�es: 
s�ns do�te ... .

1) ��c�ne, ét��t-�l p��t�   2) p�s ��c�ne, est-
�l p��t�   3) ��c�ne, ��ent-�l de p��t��

4) ��c�ne, est-�l p��t�

10. On � �nnoncé q�e cette p�omen�de en 
me� ... ... �no�bl��bles so��en��s.

1) l��sse��, d'   2) l��sse���t, d'   3) l��sse���t, 
des   4) l��sse��, les

11. S� �o�s l�� ... l� nécess�té de s� p�ésence, 
�l ��end�� to�t de s��te.

1) e�pl�q�ez   2) e�pl�q�e�ez   3) �llez 
e�pl�q�e�   4) ���ez e�pl�q�é

12. ... 12 ... 15 ����l ce coméd�en célèb�e 
donne des �ep�ésent�t�ons à P���s.

1) de, à   2) d�, ��   3) à, de   4) ��, d�

13. Elle l'... longtemps s�� cette ������e 
ét��nge: l�� se�l conn��ss��t to�s les dét��ls. 

1) �nte��oge��t   2) � �nte��ogé   3) est 
�nte��ogée   4) �nte��oge��

14. No�s ... l� ����è�e j�sq�'�� ��ll�ge �o�s�n.
1) sommes montés 2) ��ons monté 3) 

sommes montées 4) ��ons montés

15. P��l Den�e�t, ... b�olog�ste �ép�té, �e��nt 
d�ns son ��ll�ge n�t�l. 

1) �n   2) le   3) –   4) de

16. Je �eg��d��s �ttent��ement l'homme q�� 
... �e�s no�s ��ec �n so����e dés�g�é�ble.

1) �en��t   2) ��end��   3) est �en�   4) ��ent

17. J'ét��s ����e��, je ... comment elle 
po����t to�t n�e�.

1) ne comp�en��s p�s   2) n'ét��s p�s comp��s   
3) ne comp�end��� p�s   4) n’�� p�s comp��s

18.  A ���� d��e, t� n’�s p�s enco�e pensé à 
l� p�opos�t�on q�e ... le jo�� de not�e de�n�è�e 
�encont�e.

1) j'����s ���t   2) j'����s ���te   3) j’�� ���te   
4) j’�� ���te

19. No�s �����e�ons à l� g��e de Ro�en d�ns 
de�� he��es, s� le t���n ... de �et��d.

1) n'� p�s   2) n'���� p�s   3) ne �� p�s ��o��   
4) n’�����t p�s

20. Il pense pe�  à son ���ncement. Il ... 
pense  ���ement.

1) en  2)  l��   3) y   4) à l��

TEST 2
1. Elle ... le doss�e� d� t��o�� et ... à 1' �n�ly-

se� �ttent��ement.
1) est so�t�e; s'est m�se   2) � so�t�; s'est m�s   

3) � so�t�; s'est m�se   4) est so�t�, s’est m�s

2. Il s'est de no��e�� �d�essé �� b�nq��e� 
q�� l�� ... l� somme nécess���e l� �o�s p�ssée.

1) � p�êté   2) ����t p�êté   3) p�ête���t   4) 
p�êt��t

3. J'�chète��� cette m��ch�nd�se s� le p��� ... 
�bo�d�ble.

1) se��   2) se���t   3) est   4) �� êt�e

4. Le che� d� pe�sonnel ét��t s�t�s���t de 
l'ent�et�en q�'�l ... ��ec ce c�nd�d�t.

1) ����t e�   2) � e�   3) ����   4) �

5. L’�n�on e��opéenne q�� ne compt��t q�e 
s�� memb�es ... les �nnées 50, ... compte 29 à 
p�ésent.

1) en, y   2) d�ns, en   3) à, y   4) po��, en

6. Il � m��m��é : «... �o�s ���t pense� ç�?»
1) q�e   2) q�’est-ce q��   3) q�’est-ce q�e  

4)q�o�

7. S'�l �pp�end l� �é��té, �l n'... p�s ... en��e 
de pl��s�nte�.

1) �, pl�s pet�te   2) ����, l� pl�s pet�te   3) 
����, l� mo�nd�e   4) �, l� p��e

8. En�oyez  ce ��ppo�t à �os coll�bo��te��s. 
En�oyez - ...  ... .
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1) le��-le   2) le-le��   3) l�-le��   4) le��-l�

9. Je ... p�omets ... g��de� ce sec�et.
1) l��, -   2) le, de   3) l��, de   4) l�, à

10. Les pl��s�nte��es les pl�s co��tes sont 
... .

1) les me�lle��es   2) me�lle��es   3) m�e��   
4) les bonnes

11. Ce p�ojet n'est p�s enco�e m�s �� po�nt. 
Je ne pe�� p�s ... déc���e en dét��ls. 

1) te le   2) le te    3) l� te   4)  te le

12. Il ne ���t p�s ...  ... pe�mett�e po�� ne 
p�s p�o�oq�e� ...    mécontentement des ses 
collèg�es.

1) l�� le, le   2) le l��, �n   3) l�� le, d�    4) 
le l��, le

13. Il � �ne no��elle �o�t��e , �l s’ ... h�b�t�e 
��te.

1) y   2) en   3) à elle   4) à l�

14. Il ��ll��t p��co���� cette d�st�nce ... 45 
jo��s.

1) à   2) po��   3) dep��s   4) en

15. Ce m�t�n l� conc�e�ge ... le co����e� à 9 
he��es.

1) � monté   2) est montée   3) est monté   
4) � montée

16. En �oy�nt son ��s�ge pâle, je ... q�'�l 
s����t to�t.

1) comp�en��s   2) comp�ends   3) �� comp��s   
4) comp�end���

17. Q�e pensez-�o�s de �ot�e no��e�� che� 
? Q�e (q�’) ... pensez-�o�s ?

1) en   2) de l��   3) y   4) l��

18. Pend�nt le t��jet elle no�s ... de ses p�o-
blèmes l�és à l� �eche�che de l'emplo�.

1) � p��lé   2) p��l��t   3) p��le�ons   4) 
��ons p��lé

19. Il ��ent d'êt�e emb��ché, m��s �l � déjà 
e� ... occ�s�on de mont�e� ses compétences. 

1) l’   2) �ne   3) de l’   4) des

20. Je �eg��d��s �ttent��ement l'homme q�� 
�en��t �e�s no�s ��ec ... so����e dés�g�é�ble.

1) �n   2) �ne   3) le   4) l�

ЛЕКСИЧЕСКИЕ  ТЕСТЫ
TEST 1
1. A� IX- �ème s�ècle le ... ���nç��s est d���sé 

en t�o�s g��ndes �ég�ons : l� �ég�on de l� l�ng�e 
d’oc, celle de l� l�ng�e ���nco-p�o�enç�le, celle 
de l� l�ng�e d’o�l.

1) te��e   2) te���to��e   3) s�pe�fic�e   4) 
pos�t�on

2. D� XVII-�ème �� XIX-�ème s�ècle les ���s-
toc��tes e��opéens p�é�è�ent le ���nç��s à le�� 
... m�te�nelle.

1) l�ng�e   2) l�ng�ge   3) p��le�   4) d��-
lecte.

3. Ap�ès l� « belle ... » (déb�t d� XX-�ème 
s�ècle) le ���nç��s cesse d’êt�e l� l�ng�e l� pl�s 
p��lée �� monde.

1) temps   2) �nst�nt   3) m�n�te   4) époq�e

4. En q�elle ... �o�lez-�o�s p��t�� po�� P���s 
?

1) s��son   2) temps   3) mo�s   4) d�te

5. A� no�d l� ��lle est ... d’�ne h��te mon-
t�gne, c’est �ne b��nche d� J���.

1) sép��é   2) ento��ée   3) d���sée   4) p��-
t�gée

6. Cette ... est dé�eloppée d�ns not�e �é-
g�on.

1) dom��ne   2) p�od��t   3) �nd�st��e   4) 
secte��

7. Q�els ... h�sto��q�es conn��s-t� à P���s ?
1) pl�ces   2) sc�lpt��es   3) mon�ments   4) 

c���os�tés

8. Ce s���nt � p��s l� ... à not�e con�é�ence.
1) mot  2) d�sco��s   3) p��ole   4) p��t�e

9. L� �o�me de l� F��nce �essemble à �n 
he��gone ... .

1) �é��t�ble   2) co��ecte   3) �ég�l�e�   4) net

10. L� const��ct�on d� mét�o p���s�en ... de 
1895.

1) �emonte   2) d�te  3) commence   4) se 
lè�e

11. Q�el �oy�ge p�é�é�ez-�o�s : en ... de �e�, 
en b�te��, en ���on, en ��to o� à p�ed ?

1)  �o�te   2) �o�e   3) chem�n   4) t��jet

12. Le mét�o ... le cent�e de l� c�p�t�le ��ec 
les b�nl�e�es.

1) �el�e   2) comm�n�q�e   3) �tt��e   4) 
�tt�che

13. Les mon�stè�es p�ès d� K�eml�n ont été  
... �p�ès l� �é�ol�t�on.

1) déco�és   2) d�m�n�és   3) dé��stés   4) 
dess�nés

14. Cette ��lle � été dét���te p�� ... .
1)  �n �cc�dent   2) �n �nc�dent   3) �n �n-

cend�e   4) h�s��d
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15. Ce be�� ... j��ne et bl�nc �econst���t �� 
XIX sc�ècle �b��te l� ��c�lté de d�o�t.

1) �mme�ble   2) éd�fice   3) bât�ment   4) 
m��son

16. Le bo�le���d S��nt-M�chel est bo�dé de 
g��ndes m��sons, de ... d��e�ses, de c�ném�s et 
de te���sses de c��és.

1) m�g�s�ns   2) m�g�z�nes   3) bo�t�q�es   
4) s�pe�m��chés 

17. Mosco� ... s�� en���on 30 km d� no�d �� 
s�d.

1) s’étend   2) él��g�t   3) entend   4) t���e�se

18. L� Mosko�� ... Mosco� d� no�d-o�est �� 
s�d-est s�� �ne long�e�� d’en���on 80 km.

1) p�sse  2) ��   3) p��t�ge   4) t���e�se

19. Les no��e��� ... �és�dent�els cont�n�ent 
de g��nd��.

1) c�tés   2) q���t�e�s   3) �ég�ons   4) p��t�es

20. L� pop�l�t�on – 150 m�ll�ons d’h�b�t�nts 
– pl�ce l� R�ss�e �� c�nq��ème ... mond��l.

1) ��ng   2) po�nt   3) pl�ce   4) compte

TEST 2
1. Ces m��sons monotones ont été const��-

�tes à l� ... d� XIX s�ècle.
1) fin   2) mo�t�é   3) commencement   4) 

m�l�e�

2. L� const��ct�on d� K�eml�n � commencé 
so�s le ... de Yo��� Dolgo�o�k�.

1) �ég�me   2) �ègne   3) �nfl�ence   4) ges-
t�on

3. Le K�eml�n ét��t l� ... des g��nds-p��nces 
et des mét�opol�tes de Mosco�.

1) p�l��s   2) châte��   3) �és�dence   4) s�ège

4. Ce ... des écoles ��sse et �t�l�enne � 
po�� ����t les me��e�lles const��ct�ons q�� no�s 
���ppent to�jo��s.

1) m����ge   2) �ll��nce   3) �m�t�é   4) l���son

5. A� XIX s�ècle le K�eml�n s’en��ch�t de ... 
no��elles.

1) bât�ments   2) éd�fices   3) const��ct�ons   
4) ensembles

6. A� �ond de l� ... se t�o��e �ne belle 
c�théd��le.

1) co��s   2) co��t   3) co��   4) co��se

7. Le P�l��s ... pl�s�e��s g��ndes s�lles, 
p��m� lesq�elles l� pl�s célèb�e est l� S�lle 
S��nt-Geo�ges.

1) est composé   2) const���t   3) se compose   

4) comp�end

8. ... à s� s�t��t�on géog��ph�q�e l� 
No�m�nd�e �tt��e de nomb�e�� to���stes.

1) m�lg�é   2) à l� s��te   3) g�âce   4) p��

9. L� Ré�n�on est �ne île mode�ne ... p�� 
l’Océ�n Ind�en.

1) occ�pée   2) s�t�ée   3) b��gnée   4) 
co��e�te

10. Cette île ...d’�n po�t, d’�n �é�opo�t 
�nte�n�t�on�l, d’�n ��ste �ése�� �o�t�e�.

1) possède   2) �   3) d�spose   4) comp�end

11. Les P���s�ens ��ment s’�nst�lle� s�� les 
te���sses des c��és et �eg��de� ... l� �o�le.

1) pense�   2) p�sse�   3) po�sse�   4) pl�sse�

12. L� ... se�� cons�c�ée  à l� ��s�te d� 
Lo���e.

1) m�t�n   2) m�t�née   3) jo��   4) so��

13. L� �ég�on p���s�enne ... l� ��lle de P���s et 
8 dép��tements.

1) d�spose   2) comp�end   3) se compose   
4) d���se

14. L� ��lle de P���s est ... p�� le bo�le���d 
pé��phé��q�e long de 35 km.

1) �empl�cée   2) �éd��te   3) l�m�tée   4) 
o�g�n�sée

15. S� �o�s �o�lez �o�� ce mon�ment ... ��ec 
mo�.

1) �llez   2) �enez   3) s���ez   4) longez

16. L� p�em�è�e ment�on éc��te ... à 1147. 
On le cons�dè�e comme l’�n de l� �ond�t�on de 
Mosco�.

1) �emonte   2) d�te   3) comp�end   4) 
monte

17. A� ... d� XYI s�ècle s’o���e l� p�em�è�e 
�mp��me��e à Mosco�.

1) fin   2) déb�ts   3) mo�t�é   4) m�l�e�

18. Les noms des ��es de P���s ... le p�ssé 
de l� c�p�t�le.

1) �épètent   2) �emettent   3) ��chètent   4) 
�eflètent

19. L� R�ss�e est �ne ... à gest�on p�és�den-
t�elle.

1) �ép�bl�q�e   2) ét�t   3) p�ys   4) po��o��

20. L� ... ���nç��se �econn�ît le m����ge c���l, 
m��s l� m�jo��té des co�ples célèb�ent enco�e 
�n m����ge �el�g�e��.

1) �o�s   2) d�o�t   3) �o�   4) lo�
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Эргономическое обеспечение деятельности субъекта 
труда как одно из условий формирования высокого 
уровня психологической безопасности

Галина Викторовна НОВИКОВА
Российский государственный социальный университет

На сегодняшний день проблема психоло-
гической безопасности субъекта трудовой 
деятельности приобрела особую значимость. 
Положение современного российского об-
щества таково: ускоренный, противоесте-
ственный ритм жизни влечет за собой несо-
ответствие возможностей человека уровню 
социальных, политических, экономических 
изменений. Данное несоответствие ведет 
к дезадаптации, растет  число  психосома-
тических заболеваний, духовному и нрав-
ственному кризису личности. Таким образом, 
одним из перспективных и значимых векто-
ров развития современной психологической 
науки считается направление, занимающее-
ся решением проблем психологической без-
опасности.

Существует масса подходов к опреде-
лению понятия психологической безопас-
ности, однако, на наш взгляд, более пол-
ное и точное определение дал В.М.Львов: 
«Психологическая безопасность личности 
– это система ощущения личностью своей 
удовлетворенности условиями жизнеобе-
спечения своей семьи, условиями трудовой 
деятельности, социально – политическим 
и экономическим укладом в стране»[5]. 
Анализируя теоретические исследования 
В.М.Львова в данной отрасли науки, мы мо-
жем с уверенностью сказать, что уровень 
психологической безопасности во многом за-
висит от правильного эргономического обе-
спечения трудового процесса. Итак, если в 
производственной среде соблюдены все эр-
гономические требования, то психологиче-
ская безопасность субъекта труда возраста-
ет.

Разрабатывает эргономические требова-
ния наука – эргономика. Данная научная 
дисциплина занимается именно комплекс-
ным изучением и проектированием трудово-
го процесса. Комплексный подход позволяет 
получить детальное представление о про-
цессе труда, исследует пути его развития и 
внедрения в передовой практике.

При правильном эргономическом обеспе-

чении, трудовая среда способствует разви-
тию субъектов труда и быстрой адаптации 
новых специалистов. Трудовая среда вклю-
чает в себя: сам офис, рабочее место, а 
именно пространство, оборудованное необ-
ходимыми техническими средствами.

Еще в конце 19 века Ф.Ф.Эрисман говорил 
о том, что работника необходимо поставить 
в наилучшие условия труда: «Если по пре-
кращении работы и после некоторого вре-
мени покоя работавшие органы вполне воз-
вращаются к прежнему своему состоянию, 
то, значит, труд им по силам, не оказывает 
вредного влияния и может быть продолжаем, 
в известных пределах, до наступления физи-
ческой старости»[3,с.59]. 

Почему одна и та же трудовая деятель-
ность, совершаемая в течение одного и того 
же времени приносит результаты, карди-
нально отличающихся друг от друга? Ответ 
очевиден. Производительность будет выше, 
если субъекты труда находятся в простор-
ном, хорошо освещенном, вентилируемом, 
оборудованном помещении, и, следователь-
но, гораздо ниже в помещении грязном, 
переполненном пылью, темном, тесном, не 
имеющем полного технического оснащения. 
В условиях среды, не отвечающих эргоно-
мическим требованиям, сотрудники подвер-
жены возникновению конфликтных ситуа-
ций, что в свою очередь влечет к отсутствию 
сплоченности, креативности и инициативно-
сти в коллективе. 

К сожалению, далеко не в каждой органи-
зации трудовая среда соответствует эргоно-
мическим требованиям. Часто в офисах ис-
пользуется неудобная и нефункциональная 
мебель. Рабочее место завалено справочной 
литературой, периферийными устройства-
ми и называется почему-то  «компьютер-
ным столом». Сидя на кресле или стуле, ра-
ботнику приходится поджимать ноги, а для 
того что бы достать нужную папку из ящика 
стола нужно изогнуться или вообще встать. 
Базируясь на наших наблюдениях, скла-
дывается впечатление, что в современном 
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офисном пространстве нет места человеку, 
но есть место компьютеру. Почему тенден-
ция к компактности наблюдается все чаще? 
Возможно дело в том, что современный рабо-
тодатель нацелен на максимальную прибыль 
своей компании, на компактность рабочего 
места и осознанно нарушает эргономические 
требования, не учитывая потребности персо-
нала в комфортности и практичности. В орга-
низациях с подобным подходом к трудовому 
процессу наблюдается «текучесть» кадров. 
Считается, что «текучесть» кадров в разу-
мных пределах полезна для организации. 
Приток новых специалистов позволяет избе-
жать застоя, а, следовательно – дает  компа-
нии возможность для динамичного развития. 
Но если слишком частая смена сотрудников 
становится привычным делом, тогда, вероят-
но, у компании есть некоторые проблемы с 
удержанием персонала. 

При эргономическом обеспечении важно 
учитывать влияние на субъекта труда про-
цессов психологической напряженности, 
утомления, эмоциональных факторов, а так-
же особенностей его нервно – психической 
организации. Если работник относится к типу 
«человек – человек», а выполняет работу 

характерную для типа «человек – техника», 
то неудивительно возникновение вялости, 
раздражительности, эмоциональной неу-
стойчивости. Неудивительно, что у такого 
сотрудника отсутствует мотивация к совер-
шенствованию своего профессионализма. 
Да и откуда ей взяться, если человек вы-
полняет не ту работу. Неудовлетворенность 
трудом сказывается отрицательно не только 
на отношениях с коллегами, но внутрисемей-
ных. В семьях, где хоть один из супругов не 
удовлетворен своим положением на работе, 
чаще случаются ссоры и разводы. Это в свою 
очередь влечет к дисгармонии и неадекват-
ному восприятию окружающей действитель-
ности.

Итак, грамотный учет человеческого 
фактора представляет собой некий резерв 
увеличения эффективности общественного 
производства. Это в свою очередь является 
индикатором успешного внедрения эргоно-
мических требований. 

Таким образом, чем выше показатели со-
блюдения эргономических требований, тем 
выше уровень эргономического обеспече-
ния, следовательно, тем выше уровень пси-
хологической безопасности субъекта труда.■
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Юридический перевод: наука или искусство?

Валентина Анатольевна ВЕРНИГОРОВА
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Дезидерий Эразм Роттердамский, выдаю-
щийся голландский гуманист, филолог,  бо-
гослов, философ и переводчик писал в 1506 
году в своем «Письме к Уильяму Уорхэму» о 
проблеме перевода трагедий Еврипида: «…
для того, чтобы переводить это с хорошего 
греческого на хорошую латынь, нужен един-
ственный в своем роде мастер, не только 
великолепно владеющий обоими языками, 
но также в высшей степени проницатель-
ный и неутомимый, каких мало появляется 
и за столетия, способный снискать в этом 
деле признание всех просвещенных» [5]. 
Примечательно, что и пять веков спустя эта, 
на первый взгляд, устаревшая точка зрения 
нисколько не утратила своей актуальности.   

Много лет переводоведение как объект 
лингвистического исследования считалось 
совокупностью таких научных дисциплин, 
как лингвистика, литературоведение, пси-
хология, история, правоведение и даже эко-
номика, и только в начале восьмидесятых 
годов двадцатого века приобрело статус 
самостоятельной дисциплины. В наши дни 
перевод - деятельность по интерпретации 
смысла текста на одном (исходном языке) и 
созданию нового, эквивалентного текста на 
другом языке (языке перевода) – опреде-
ляется как «сложный лингвистический про-
цесс, осуществляемый практикующим спе-
циалистом, задача которого заключается в 
том, чтобы соблюсти зыбкий баланс между 
языками и культурами»1 [10, с. 11]. А пере-
вод документов и текстов юридической тема-
тики – так называемый «юридический пере-
вод» - и вовсе есть один из самых сложных 
и проблемных аспектов современного пере-
водоведения.  

Согласно данным проведенных опросов и 
исследований, большинство специалистов, 
работающих в области юриспруденции, ча-
сто неправильно истолковывают или попро-
сту не понимают те или иные юридические 
тексты - в особенности тексты, написанные 
на иностранном языке. Причем такое неожи-
1 Davies, Gonzalez. Multiple Voices in the Translation Classroom. (2004). Перевод цитаты 
выполнен автором статьи.

данное признание сделали не только студен-
ты юридических специальностей, помощники 
юристов и судебные клерки, но и именитые 
адвокаты и даже судьи.  Стоит ли этому удив-
ляться? Мировое сообщество разговаривает 
на великом множестве языков и диалектов, и 
то, что людям в обычной жизни удается пере-
дать смысл текста с одного языка на другой, 
уже можно считать настоящим чудом. Что 
уж тогда говорить о специализированных 
текстах. Именно поэтому перевод как дея-. Именно поэтому перевод как дея-Именно поэтому перевод как дея-
тельность, как коммуникационный процесс 
играет огромную роль в жизни говорящих на 
разных языках людей.  

Справедливости ради стоит заметить, что 
передача слов, предложений и мыслей с 
одного языка на другой – не такая простая 
и однозначная задача, как может показаться 
не первый взгляд. Любой язык представляет 
собой сложнейший организм. Как кровенос- сложнейший организм. Как кровенос-сложнейший организм. Как кровенос- организм. Как кровенос-организм. Как кровенос-. Как кровенос-Как кровенос-
ные сосуды формируют сердечно-сосудистую 
систему человека, так идиомы, тропы и ме-
тафоры образуют уникальное языковое про-
странство, передать которое средствами дру-
гого языка будет крайне сложно, а порой и 
невозможно в отсутствии комментариев и по-
яснений со стороны переводчика. Нужно ли в 
этом случае говорить о том, насколько важно 
соблюдать точность перевода, когда дело ка-
сается юридических документов?    

За последние пятьдесят лет в сфере ком-
муникаций и международного туризма прои-
зошла настоящая технологическая револю-
ция. Еще в середине двадцатого века никто и 
представить не мог, что однажды все челове-
чество будет общаться при помощи высоко-
скоростных средств коммуникации. Главным 
достижением современных изобретателей 
можно считать мобильную и спутниковую 
связь и, конечно же, Интернет. Но с прихо-
дом «в каждый дом» новых технологий приш-
ли и новые проблемы: если раньше юридиче-
ские тексты использовались, как правило, в 
рамках одной организации или одного госу-
дарства, то теперь, в эпоху глобальной эко-
номики, возникла острая необходимость в 
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составлении и соответственно в переводе на 
разные языки не только международных до-
говоров и соглашений, но и частной юриди-
ческой документации.    

В настоящий момент основным языком на-
учной литературы и делового общения яв-
ляется английский язык – так называемый 
L�ng�� F��nc�1. Более того, человек, не вла-
деющий этим во всех смыслах «универсаль-
ным» языком, вряд ли сможет в полной мере 
использовать современные компьютерные и 
коммуникационные технологии. Но, несмотря 
на очевидную необходимость для специали-
стов во всех сферах деятельности изучать 
иностранный язык, большинство выпуск-
ников высших учебных заведений в России 
по-прежнему демонстрируют крайне невысо-
кий уровень языковой компетенции. Среди 
главных причин такого «образовательного 
пробела» можно назвать низкое качество 
преподавания английского языка в высших 
учебных заведениях России, недостаточное 
финансирование и, вследствие этого, скуд-
ные образовательные ресурсы, а также низ-
кий уровень мотивации среди молодых спе-
циалистов.   

Тем не менее совершенно ясно, что тор-
говые и культурные связи между странами в 
будущем будут только расширяться, что, не-
сомненно, приведет к увеличению «языковой 
пропасти», которая давно пролегает между 
Россией и остальным миром. Нельзя забы-
вать и о том, что законодательство всегда 
играло важнейшую роль в становлении меж-
дународных отношений, а сейчас – в услови-
ях тотальной глобализации, оно и вовсе яв-
ляется основополагающим элементом таких 
отношений. Кроме того, на высоком уровне 
активно обсуждается вопрос о создании меж-
дународного законодательства, для чего по-
требуются профессиональные переводчики, 
которые помогут законодателям преодолеть 
языковые барьеры. Однако разработчики об-
разовательных программ для студентов юри-
дических специальностей в России зачастую 
не учитывают или не желают учитывать дан-
ное обстоятельство.  

На протяжении долгого времени англий-
ский язык является доминирующим языком 
юридического перевода. Общепринятое пра-
вило гласит: одним из языков двуязычного 
соглашения обязательно должен быть ан-
глийский. Причем англоязычный текст имеет 
силу оригинала, даже если ни одна из сторон 
такого соглашения не говорит по-английски. 
Английский язык также считается основным 
языком международных торговых докумен- международных торговых докумен-международных торговых докумен- торговых докумен-торговых докумен- докумен-докумен-
тов. Это язык англосаксонской правовой се-. Это язык англосаксонской правовой се-Это язык англосаксонской правовой се-
мьи – единой системы прецедентов всех ан-
глосаксонских государств. Следовательно, 

1 Лингва-франка (итал.) - язык межэтнического общения. 

юрист, не владеющий английским языком, 
помимо прочего, будет лишен возможности 
работать с документами, имеющими статус 
международных, - в том числе с юридически-
ми текстами, размещенными в электронных 
базах данных.     

«Всемирная паутина» - глобальное инфор-
мационное и коммуникационное простран-
ство – открывает для своих пользователей 
множество возможностей. Так, юрист, де-
монстрирующий достаточно высокий уровень 
языковой компетенции, всегда сможет бы-
стро связаться со своими зарубежными кол-
легами, чтобы обсудить тот или иной вопрос, 
найти  необходимый законодательный текст 
в международной законодательной базе дан-
ных (к примеру, на http://po�t�l.�nesco.o�g/) 
или принять участие в международной теле-
конференции. 

Специализированные электронные базы 
документов в настоящее время столь же 
популярны и востребованы у Интернет-
пользователей, как блоги и социальные 
сети. Лидирующие позиции в этой области 
по праву занимает юридическое Интернет-
пространство Соединенных Штатов Америки. 
Любой человек, имеющий доступ в сеть 
Интернет и владеющий английским языком, 
имеет возможность работать с правовыми до-
кументами, выложенными в американской 
базе данных, читать свежие новости из мира 
юриспруденции и получать информацию о 
государственных учреждениях США. И это 
уже не говоря о том, насколько такие ресур-
сы важны для будущих юристов, специализи-
рующихся на правовой системе Соединенных 
Штатов Америки. 

В американских электронных библиотеках 
студенты могут получить данные обо всех 
судебных разбирательствах, проходивших 
в США с 1990-го года. Помимо общей ин-
формации о судебных процессах и составе 
судейского корпуса, такие веб-сайты часто 
предлагают пользователям различные полез-
ные материалы – например, толковые юри-
дические онлайн-словари, списки негосу-
дарственных и некоммерческих юридических 
организаций и многое, многое другое. 

Надо также отметить, что согласно аме-
риканскому законодательству, договоры и 
различного рода соглашения, заключенные 
через Интернет, имеют юридическую силу. 
Помимо этого, в настоящий момент даже об-
суждается возможность ведения судебных 
процессов в сети. То есть вопрос для со-
временного юриста принципиально важно 
владеть иностранным языком и уметь поль-
зоваться международными юридическими 
ресурсами. 

Конечно, между развитым «электронным 
законодательством» тех же Соединенных 
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Штатов и предпринимаемыми в России сла-
быми попытками отрегулировать эту сферу 
деятельности, пролегает пропасть. Хотя и 
здесь начали вырисовываться определенные 
перспективы: Правительство Российской 
Федерации при поддержке Президента 
Российской Федерации Д.А. Медведева при-
нимает меры по внедрению электронных тех-
нологий во все сферы жизнедеятельности. 
Свидетельство тому - федеральная целевая 
программа «Электронная Россия», которая 
должна обеспечить формирование норматив-
ной правовой базы в сфере информационных 
и коммуникационных технологий, развитие 
информационной и телекоммуникационной 
инфраструктуры, сформировать условия для 
подключения к открытым информационным 
системам (в том числе посредством сети 
Интернет), а также обеспечить эффективное 
взаимодействие органов государственной 
власти и органов местного самоуправления 
с гражданами и хозяйствующими субъектами 
на основе широкого внедрения информаци-
онных и коммуникационных технологий [2].

Впрочем, это совсем не значит, что юристы, 
получающие высшее образование в России, 
не должны уделять внимание изучению ино-
странных языков. Напротив, именно сейчас, 
в условиях так называемой «глобализации 
высшего образования», пришло время на-
править  все силы на преодоление языкового 
барьера. К сожалению, как уже было отме-
чено выше, уровень языковой компетенции 
современных студентов нелингвистических 
специальностей зачастую ориентирован на 
пассивное умение читать и переводить спе-
циальные тексты. Да, эти навыки в любом 
случае помогут студентам-юристам реализо-
ваться в своей специальности в рамках сво-
ей страны, но их определенно будет недо-
статочно для компетентного сотрудничества 
с международными организациями.  

Совершенно очевидно, что процессы об-
разовательной глобализации подразумевают 
получение студентами нелингвистических 
специальностей более адекватной подго-
товки по иностранным языкам, чем сейчас. 
Иными словами, современный юрист просто 
обязан владеть английским языком и должен 
уметь пользоваться международными юри-
дическим ресурсами.  

Однако и этих знаний и умений будет не-
достаточно. 

Одно дело – понять текст. И совсем другое 
дело – передать его смысл и тем более грамот-
но перевести его с одного языка на другой. 
Большинство людей, не имеющих отношения 
к лингвистике и языкознанию, наивно пола-
гают, что перевод – это не наука. По мнению 
многих, любой более ли менее грамотный 
человек может взять словарь и быстро пере-

вести любой текст на свой родной язык. В 
наши дни эта задача упростилась донельзя: 
сейчас даже нет необходимости приобретать 
словарь в магазине – достаточно загрузить и 
установить на свой компьютер электронный 
словарь, воспользоваться онлайн-словарем 
или программой автоматизированного пере-
вода текстов – так называемым электронным 
переводчиком.      

Справедливости ради следует отметить, 
что автоматического (электронного) пере-
вода вполне достаточно, в случае если мы 
имеем дело с простейшим текстом. И пусть 
такой перевод почти никогда не будет точ-
ным на 100 % и потребует редакторской 
правки, по крайней мере его конечная цель 
будет достигнута и основной смысл простого 
текста станет понятен пользователю. Но ни 
одна даже самая «продвинутая» программа, 
ни одно электронное устройство не способно 
точно и грамотно перевести сложный, изо-
билующий терминами, фигурами речи и ху-
дожественными приемами текст – газетную 
статью, произведение художественной ли-
тературы или юридическое соглашение. И в 
этом смысле переводчики абсолютно соглас-
ны с теми, кто не считает перевод наукой. 
Действительно, это, скорее, искусство.  

На протяжении многих веков переводчики 
сочетали в своей работе как научные, так и 
художественные приемы обработки текста, 
ведь перевод есть сложнейший процесс, тре-
бующий и научного, и творческого подхода 
одновременно. Тот, кто утверждает, что в 
переводе делового соглашения или инструк-
ции по эксплуатации стиральной машины не 
может быть ничего сложного и творческого, 
категорически не прав. Переводить техни-
ческие, медицинские, юридические и дру-
гие специализированные тексты во многих 
отношениях сложнее, чем переводить худо-
жественную литературу и публицистику, и 
потому перевод специальных текстов есть 
самое настоящее искусство.  

Для того, чтобы понять, насколько важ-
ную роль юридический перевод играет в 
современном мировом сообществе, доста-
точно будет обратить свое внимание на за-
конодательную базу Европейского Союза. 
Европейский парламент создает законы, ко-
торые затем подлежат обязательному пере-
воду и публикации на официальных языках 
государств-членов Евросоюза. Таким обра-
зом, деятельность Европейского парламента 
была бы затруднена и отчасти бессмыслен-
на, если бы не содействие переводчиков.  А 
в двуязычных и многоязычных странах, как 
Швейцария и Канада, даже внутренние во-
просы порой не могут быть решены без по-
мощи переводчика. Но это не значит, впро-
чем, что одноязычные страны испытывают 
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меньшую потребность в профессиональном 
юридическом переводе. Напротив, если в 
многоязычных странах проблема перевода 
была актуальна всегда, одноязычные страны 
столкнулись с ней только сейчас – в услови-
ях набирающей обороты глобализации.  

Иными словами, юридический перевод 
играет огромную роль в экономическом, ин-
теллектуальном, культурном и политиче-
ском развитии современного мирового со-
общества и потому заслуживает особого 
отношения, а переводчик, выполняющий 
перевод юридического текста, должен обла-
дать определенными навыками, знаниями и 
умениями. Неудивительно, что многие право-
веды говорят о юридическом переводе как 
о «сложнейшем лингвистическом процессе, 
сочетающем в себе творческий подход пере-
водчика художественной литературы и тер-
минологическую грамотность технического 
переводчика»1 [12, с. 127].  

Целесообразно будет также уточнить, что 
несмотря на то, что перед переводчиком юри-
дических текстов ставятся принципиально 
иные задачи, нежели перед юристом, и пото-
му переводчику нет необходимости получать 
образование по юридической специальности, 
любой юрист, напротив, должен обладать по 
крайней мере базовыми навыками перевода 
юридических текстов. Задача юриста заклю-
чается не только в том, чтобы консультиро-
вать, решать правовые вопросы и толковать 
закон, но и в том, чтобы понимать и перево-
дить юридические тексты. 

Юридический перевод как процесс обу-
словлен законом. Переводчик юридических 
текстов должен принимать во внимание раз-
личные ситуационные, вербальные, соци-
альные и лингвистические факторы и осо-
бенности языковой среды, в которой ему 
приходится работать, иначе ему не удастся 
избежать ошибок.  Исследователи в обла-
сти переводоведения любят пересказывать 
известную байку о грандиозном дипломати-
ческом скандале, причиной которого послу-
жила ошибка переводчика. В 1959-м году ге-
неральный секретарь СССР Никита Сергеевич 
Хрущев приехал с официальным визитом в 
Соединенные Штаты Америки. В своей эмо-
циональной речи, обращенной к президен-
ту Соединенных Штатов Ричарду Никсону, 
Хрущев пообещал «показать Америке кузь-
кину мать». Переводчик Хрущева несколько 
растерялся и выполнил буквальный перевод 
– идиоматическое выражение, обозначаю-
щее в русском языке шутливо-ироническую 
угрозу, зазвучало по-английски как «K�zm�’s 
mothe�». Смысл сказанной Хрущевым фразы 
был непонятен присутствующим, и от этого 
угроза приобрела зловещий характер: мно-
1 �arve�, Malcolm. �hat�s so Special �bout �e�al Translation� (2002). Перевод цитаты вы- �arve�, Malcolm. �hat�s so Special �bout �e�al Translation� (2002). Перевод цитаты вы-(2002). Перевод цитаты вы-
полнен автором статьи. 

гие американцы тогда поверили в то, что 
советский политический лидер хвастался 
новым секретным оружием. Совершенно оче-
видно, что этот инцидент только подогрел 
враждебные настроения двух государств.  

В наши дни переводчики также не застра-
хованы от подобных ошибок. Достаточно 
вспомнить курьезный случай, произошедший 
в 2009-м году во время встречи госсекрета-
ря Соединенных Штатов Америки Хиллари 
Клинтон с министром иностранных дел России 
Сергеем Лавровым. Госпожа Клинтон вручила 
господину Лаврову большую красную кнопку 
как "символ стремления американской адми-
нистрации произвести перезагрузку отноше-
ний между Вашингтоном и Москвой". Каково 
же было изумление российской стороны, ког-
да выяснилось, что на кнопке по-английски 
написано "reset", а по-русски вместо слова 
"перезагрузка" красуется надпись латински-
ми буквами – "peregruzka" ("перегрузка"). И, 
если в случае с Хрущевым досадную оплош-
ность переводчика можно было бы списать на 
плохое знание идиоматических выражений и 
недостаточный опыт перевода международ-
ных переговоров (что неудивительно, учи-
тывая политику информационной изоляции в 
СССР), то в случае с ляпом госпожи Клинтон 
к услугам переводчика, похоже, вовсе реши-
ли не прибегать: слово посмотрели в словаре 
и с ошибкой его транслитерировали. 

Однако, если неточность, допущенную 
при переводе бульварного романа, в какой-
то степени можно оправдать или не заметить, 
то допускать ошибки при переводе политиче-
ских обращений или юридических текстов по 
меньшей мере преступно, ведь даже малей-
шая погрешность в этом случае может приве-
сти к непредсказуемым и даже губительным 
последствиям. 

Но, довольно лирических отступлений, 
вернемся к вопросу о юридическом переводе 
как об объекте лингвистического исследова-
ния. 

Большинство исследователей в области 
юридического перевода пришли к выводу, 
что юридический перевод вполне допустимо 
считать разновидностью перевода техниче-
ского, с той лишь разницей, что языком спе-
циального назначения (профессионально-
терминологической лексикой) в случае с 
юридическим переводом будет не техниче-
ская, а юридическая лексика. Сам по себе 
юридический перевод как объект лингвисти-
ческого исследования можно условно под-
разделить на несколько категорий: перевод 
научной юридической литературы (напри-
мер, научных статей и учебников), перевод 
законодательных текстов и документов (до-
говоров, конвенций, законодательных актов, 
кодексов, положений и других нормативных 
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текстов – как внутренних, так и международ-
ных), перевод частной документации (согла-
шений, контрактов, завещаний, дарственных 
и так далее) и, наконец, перевод  прецедент-
ной документации (сводок, ходатайств, заяв-
лений и прочих судебных документов).       

Философы права в свою очередь полага-
ют, что юридический язык представляет со-
бой язык закона - язык нормативных право-
вых актов. Эта точка зрения обусловлена тем 
неоспоримым фактом, что закон выполняет 
одну из самых важных функций в обществе, 
так как регулирует отношения между людь-
ми на всех уровнях коммуникации, во многом 
определяет поведение людей, а также уста-
навливает нормы и стандарты повседневной 
жизни. 

Однако постулат о том, что юридический 
язык есть язык закона, не так однозначен, 
как кажется на первый взгляд. Некоторые 
исследователи опровергают эту точку зре-
ния и утверждают, что язык нормативных 
документов – это не более чем специализи-
рованная форма бытового языка. Впрочем, 
к какому бы выводу ни пришли ученые, это 
нисколько не влияет на то, насколько важно 
точно и грамотно переводить юридические 
тексты с одного языка на другой. 

По своей сути юридический аспект языка 
отличается от других специализированных 
аспектов: например, от медицинского языка, 
языка математики и других широко распро-
страненных языков специальности. В отли-
чие от таких «универсальных» технических 
языков, язык юридический «привязан к на-
циональной правовой системе» [15, с. 180]1, 
поскольку в разных странах и сообществах 
приняты разные законы и нормы. Таким об-
разом, юридический перевод подразумевает 
не просто перевод юридического текста с 
одного языка на другой, но и перевод этого 
текста с языка одной правовой системы на 
язык другой правовой системы.   

В своей книге «Основные правовые систе-
мы современности»2 профессоры Рене Дэвид 
и Джон Брили приводят классификацию 
главных мировых правовых систем или се-
мей, среди которых можно назвать романо-
германскую правовую семью (континен-
тальная система права), англо-саксонскую 
правовую семью, семью социалистического 
права и религиозную правовую семью [9].  
Приблизительно 80 процентов мировых госу-
дарств принадлежат к англо-саксонской пра-
вовой семье (Англия, Уэльс и некоторые быв-
шие колонии Великобритании, Соединенные 
Штаты Америки, Австралия, Новая Зеландия, 
Канада) и романо-германской право-
вой семье (Австрия, Германия, Франция, 
1 �eis� o�, �alter. �roblems o� �e�al Translation. Swiss �eports presente� at the XIIth Interna- �eis�o�, �alter. �roblems o� �e�al Translation. Swiss �eports presente� at the XIIth Interna-
tional Con�ress o� Comparative �aw. (1987). Перевод цитаты выполнен автором статьи. 
2 Davi� �ené, Brierle� John. Major �e�al S�stems in the �orl� To�a�. (1985).

Швейцария, Италия, Япония, Россия и др.). 
Существуют страны, правовые системы ко-
торых сочетают в себе элементы как англо-
саксонского, так и континентального права 
(например, Греция и Израиль), а также стра-
ны смешанной юрисдикции (самым ярким 
примером в данном случае выступает Китай, 
правовая система которого сложилась под 
влиянием китайского, континентального и 
социалистического права). Из всего выше-
сказанного можно сделать вывод, что пере-
вести юридический текст с немецкого языка 
на французский будет гораздо проще, чем 
перевести англоязычный текст на китайский, 
но это слабое утешение для переводчика. 

Юрист Сильвия Смит в своей работе 
«Культурный конфликт: англо-американское 
прецедентное право и немецкое гражданское 
право в переводе. Перевод и закон»3 пишет 
о том, что существуют три главных условия 
для точного и грамотного перевод юриди-
ческих текстов: переводчик юридических 
текстов должен хорошо изучить правовые 
системы страны исходного языка и языка пе-
ревода, он должен хорошо ориентироваться 
в соответствующей терминологии и, наконец, 
переводчик юридических текстов должен по-
нимать, что представляет из себя языковой 
стиль юридических текстов, и уметь выра-
жать оригинальные языковые конструкции 
на языке перевода в строгом соответствии с 
этим стилем [14].  Другими словами, пере-
водчик юридических текстов обязан в пол-
ной мере понимать все особенности исходно-
го языка, уже не говоря о том, что для того, 
чтобы грамотно выражать смысл того или 
иного текста на своем родном языке, такой 
человек должен быть хорошо образован.   

Главная трудность, с которой обычно стал-
киваются переводчики юридических текстов, 
заключается в переводе юридической тер-
минологии. Переводчику недостаточно будет 
просто выучить термины. Для того, чтобы 
выполнить перевод, необходимо сначала из-
учить особенности терминологии исходного 
языка и языка перевода.  В некоторых слу-
чаях будет крайне сложно или даже невоз-
можно подобрать эквиваленты для тех или 
иных слов. Например, в Соединенных Штатах 
Америки применительно к адвокатам употре-
бляют слова  «lawyer» или «attorney», тогда 
как в Великобритании, Канаде, Австралии и 
некоторых других стран, входящих в англо-
саксонскую правовую семью, общеприняты-
ми являются термины «solicitor» и «barrister». 
В русском же языке не существует таких по-
нятий, как «барристер» или «солиситор», и 
потому в англо-русских словарях эти терми-
ны неизменно сопровождаются комментари-
ем, в котором поясняется, что солиситоры – 
3 Smith S�lvia. Cultural Clash: �n�lo-�merican Case �aw an� German Civil �aw in Translation, 
Translation an� the �aw. (1995). 
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это категория адвокатов в Великобритании, 
специализирующихся на самостоятельном 
ведении дел в магистратских судах графств 
и городов-графств и на подготовке материа-
лов для барристеров, а барристеры – высшее 
звание адвоката в Англии.  

Еще одна терминологическая проблема 
заключается в существовании в различных 
языках так называемых «юридических сино-
нимов» - юридических терминов, имеющих 
несколько близких друг к другу, но все же 
принципиально разных значений. В англий-
ском языке, например,  «закон» могут озна-
чать сразу несколько отличных по смыслу 
терминов: «law», «statute», «regulation», 
«legislation», «rule». А на первый взгляд про-
стое и широко распространенное английское 
слово «condition» считается одним из самых 
неоднозначных и сложных терминов дого-
ворного права. В зависимости от контекста 
оно может быть переведено на русский язык, 
как «условие», «положение», «состояние» 
или «статус».  

Переводчики и юристы давно пришли к 
выводу, что существуют «простые» и «слож-
ные» языки. Самыми сложными для перево-
да языками по праву считаются русский и 
китайский. В 1913 году выдающийся китай-
ский публицист и переводчик Янь Фу (1854 
– 1921) призывал переводчиков быть крайне 
внимательными и писал о юридических сино-
нимах, что в китайском языке закон приро-
ды обозначается словом «ли», а различные 
нормативные документы китайцы называют 
словом «фа», тогда как англоговорящие ев-
ропейцы употребляют в обоих этих случаях 
слово «law» (закон) [16]. В русском языке в 
свою очередь существует только одно слово 
«залог» для перевода трех разных англий-
ских терминов «pledge», «charge» и «lien». 
Очевидно, что переводчику, не знакомому с 
реалиями исходного языка и языка перево-
да, будет сложно перевести или хотя бы про-
сто понять такие слова.  

Но что же делать, когда подобрать эквива-
лент в языке перевода не удается? В ответ на 
этот вопрос знаменитые русские переводо-
веды Сергей Влахов и Сидер Флорин писали 
в своей книге «Непереводимое в переводе», 
что в случае если в языке перевода не су-
ществует эквивалента для термина, употре-
бленного в научном тексте, переводчик дол-
жен  будет передать такой термин на языке 
перевода путем транслитерации, ввести но-
вый термин, полностью соответствующий по 
смыслу термину, употребленному в исходном 
языке, или придать новое подходящее зна-
чение общепринятой лексической единице, 
уже существующей в языке перевода. Какой 
бы способ передачи ни выбрал переводчик, 
ясно одно: «Независимо от контекста термин 

переводится термином» [1, с. 273].   
Таким образом совершенно очевидно, что 

переводом юридических текстов должны за-
ниматься исключительно профессионалы са-
мого высокого уровня. К сожалению, пере-
водчиков, специализирующихся на переводе 
юридических текстов, очень мало. Как пра-
вило, переводчики получают гуманитарное 
образование, учатся основам художествен-
ного перевода и крайне редко проходят кур-
сы обучения переводу специализирован-
ному, уже не говоря о том, чтобы получить 
второе высшее образование по специально-
сти, с которой переводчик планирует рабо-
тать. А юристы со своей стороны посвяща-
ют большую часть времени изучению сугубо 
правовых аспектов и в большинстве случаев 
не обладают ни знаниями, ни навыками, ни 
способностями, необходимыми для перевода 
юридических текстов.    

Тем временем вопрос о качестве высшего 
профессионального юридического образова-
ния в России был поднят на самом высоком 
уровне. Так, 26 мая 2009 года был подписан 
Указ Президента Российской Федерации N 
599 "О мерах по совершенствованию высше-
го юридического образования в Российской 
Федерации". Глава государства поручил 
подготовить меры по повышению качества 
юридического образования. Цель указа за-
ключается не только в том, чтобы прекратить 
выпуск юристов-недоучек, но существенно 
повысить правовую культуру в стране. В ком-
ментариях к Указу Сергей Степашин, глава 
Счетной палаты, сопредседатель Ассоциации 
юристов России, отметил: «Необходимо раз-
работать новые федеральные стандарты 
высшего образования в области юриспру-
денции. При этом я считаю, что надо прин-
ципиально изменить постановку задачи: в 
обучении делать ставку не только на рас-
ширение формального объема новых знаний 
и умений, а на самого человека, на разви-
тие его личностных качеств и способностей. 
Чтобы молодой профессионал мог быстро и, 
самое главное, самостоятельно адаптиро-
ваться к новым юридическим реалиям и за-
просам рынка труда» [3]. 

Первые шаги по реализации Указа 
Президента Российской Федерации уже сде-
ланы.  К настоящему времени Федеральной 
службой по надзору в сфере образования 
и науки (Рособрнадзор) разработан проект 
Положения об общественной аккредитации 
образовательных программ высшего про-
фессионального образования в области юри-
спруденции, который был направлен  для 
рассмотрения в Министерство образования и 
науки Российской Федерации и в Ассоциацию 
юристов России. «Сегодня система юридиче-
ского образования остается далеко не без-
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упречна, - заявил министр юстиции, член 
президиума Ассоциации юристов России 
Александр Коновалов. - Усовершенствование 
деятельности юридических вузов должно 
стать стартовым этапом большой работы по 
реструктуризации юридической профессии в 
целом»[3].

Исходя из этого, высшие учебные заве-
дения России, занимающиеся подготовкой 
юристов, должны модернизировать образо-
вательные программы таким образом, чтобы 
студенты не просто изучали юриспруден-
цию и английский язык (язык межэтниче-
ского общения) как отдельные независимые 
дисциплины, но и проходили специальные 
курсы юридического английского и курсы 
по подготовке специалистов в области юри-
дического перевода. В нашем стремитель-
но изменяющемся мире недостаточно будет 
хорошо знать теорию государства и права. 

Любой юрист, который хочет добиться успе-
ха не только в своей стране, но и, возможно, 
на международном уровне, должен не просто 
владеть английским языком (как бытовым, 
так и юридическим), но и обладать по край-
ней мере базовыми навыками юридического 
перевода.  

Один из величайших поэтов XX-го века 
американец Роберт Фрост однажды сказал: 
«Поэзия – это то, что теряется при перево-
де». Позволю себе перефразировать класси-
ка и предположить, что юридические тексты 
являются поэзией закона, и потому очень 
важно не потерять их в переводе. Даже сухой 
научный текст может показаться настоящему 
исследователю произведением искусства. И 
кто тогда посмеет сказать, что перевод юри-
дических текстов – это наука, а не искус-
ство?.. ■
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Организация метаданных системы интеррактивной 
оценки знаний в рамках концепции MOF

Георгий Ильич ШАХВОРОСТОВ
Воронежский экономико-правовой институт

Проектирование сложных программных 
систем обычно сопровождается созданием 
моделей соответствующих предметных об-
ластей. Типичными предметными областями 
являются образование, телекоммуникации, 
финансовая сфера и т.д. В рамках сферы 
образования можно выделить область, свя-
занную с разработкой систем интерактивной 
оценки знаний (СИОЗ), в которой рассматри-
ваются вопросы и концепции, связанные со 
спецификой предметной области. Выбор кон-
кретной модели из определенной предмет-
ной области определяется требуемой функ-
циональностью проектируемой системы. Все 
модели одной и той же предметной области 
имеют одну общую фундаментальную осно-
ву, которая описывается метамоделью этой 
области. Метамодель в свою очередь акку-
мулирует основные структурные концепции 
всех возможных моделей предметной области 
и играет роль языка описания этих моделей. 
В свою очередь, каждая модель предметной 
области является своего рода «языком» опи-
сания моделируемых объектов и содержит 
метаданные, необходимые 
для работы с ними, описывая 
как общие, так и специфич-
ные особенности разрабаты-
ваемой системы.  

Общепризнанным стан-
дартом по организации и 
работе с метаданными, мо-
делями и метамоделями явля-
ется спецификация MOF (Met� 
Object F�c�l�ty), разработанная консорциу- F�c�l�ty), разработанная консорциу-F�c�l�ty), разработанная консорциу-), разработанная консорциу-
мом по управлению объектами – OMG (Object 
M�n�gement G�o�p) [1]. MOF представляет 
собой формальный метод описания мета-
объектов, в своей основе использующий син-
таксис и семантику унифицированного язы-
ка моделирования – UML (Un�fied Model�ng 
L�ng��ge [2]). С помощью MOF специфици- [2]). С помощью MOF специфици-
рован язык UML. MOF, фактически, является 
«вырезкой» из UML в части диаграмм клас-

сов. MOF определяет общие интерфейсы и 
семантику для взаимодействующих метамо-
делей. Являясь подмножеством UML, он пред-
ставляет собой пример мета-метамодели, или 
модели метамодели (подмножество). В сферу 
действия этого стандарта входит определе-
ние языка описания интерфейса (Inte���ce 
Defin�t�on L�ng��ge), который устанавливает 
правила управления моделями с помощью 
программных APIs. Метамодели оказывают-
ся также востребованными в виду развития 
DSM-подхода: различные DSM-платформы 
по разработке специфических предметно-
ориентированных языков и соответствующих 
программных средств поддержки включают 
в себя средства для задания новых языков 
с возможностью дальнейшей более-менее 
автоматической генерации графических ре-
дакторов для этих языков. Таким образом, 
DSM-платформы реализуют различные мета-
модели: язык Goffe� в Met�Ed�t+ [3], модели 
GMF, язык в M�c�oso�t DSL Tools [4] и т.д.

Согласно спецификации MOF выделены 4 
мета-уровня:

• Уровень объектов. Объекты являют-
ся экземплярами элементов уровня мо-
делей и представляют собой опреде-
ленные значения.

• Уровень моделей. 
• Уровень метамоделей. Метамодели 

состоят из элементов, являющихся эк-
земплярами элементов уровня мета-
метамоделей, и не зависят от элемен-
тов уровня моделей.

Мета уровень Уровень моделирования

М3 Мета-метамодель/мета-мета-метаданные 
(Met�-Met�model/Met�-met�-met�d�t�)

М2 Метамодель/мета-метаданные (Met�model/
Met�-met�d�t�)

М1 Модель/метаданные (Model/Met�d�t�)

М0 Данные/Объект (D�t�/Object)
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• Уровень мета-метамоделей. Мета-
метамодели содержат элементы, ис-
пользуемые для определения метамо-
делей.

Количество мета-уровней для описа-
ния проектируемых программных систем 
не обязательно должно быть равно четы-
рем. Обычно для представления метадан-
ных большинства систем достаточно первых 
двух или трех мета-уровней. Применительно 
к СИОЗ можно выделить следующие мета-
уровни: уровень метамодели, уровень моде-
ли и уровень объектов СИОЗ.

На уровне модели СИОЗ представляет со-
бой набор взаимосвязанных структурных 
элементов, таких как: объекты обучения; 
участники обучения, их роли и возможные 
действия; методы, ресурсы обучения. На 
уровне объектов экземпляры структурных 
элементов взаимодействуют согласно пра-
вилам, определенным на уровне модели. 
Многоуровневая организация метаданных 
проектируемой системы  позволит обеспе-
чить единые принципы работы с элементами 
моделей и метамоделей согласно специфи-
кации MOF.■
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