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Методические рекомендации разработаны в 

соответствии с ФГОС ВО и рабочей программой дисциплины 

«Иностранный язык» для студентов и аспирантов всех 

направлений подготовки (специальностей). Настоящие 

методические рекомендации разработаны для дисциплины 

«Иностранный язык» в качестве методической помощи при 

выполнении практических и самостоятельных работ и являются 

частью учебно-методического комплекса. 
Предназначены для студентов и аспирантов очной и 

заочной форм обучения. 
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Раздел 1. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям  
1.1. Подготовка к практическим занятиям 

При подготовке к практическим занятиям необходимо обратить внимание на цель 

занятия, на основные вопросы для подготовки к занятию, на содержание темы занятия. 
Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в 

глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 
Цели практических занятий: 
закрепление теоретического материала путем систематического контроля 

самостоятельной работы студентов; 
формирование умений использования теоретических знаний в процессе выполнения 

практических занятий;  
формирование навыков оформления результатов практических работ в виде таблиц, 

графиков, выводов, конспектов, упражнений, глоссария.  
На практических занятиях осуществляются следующие формы работ: индивидуальная 

(оценка знаний, выполненных тестовых заданий, проверка рабочих тетрадей); групповая 

(выполнение заданий малыми группами по 2-4 человека); фронтальная (подведение итогов 

выполнения разных видов работ, подведение итогов, выполнения теста). 
Структура и последовательность занятий: на первом, вводном, занятии 

обучающиеся знакомятся с основными требованиями преподавателя по выполнению учебного 

плана, с графиком приема внеаудиторного чтения, с графиком прохождения контрольных 

заданий, с основными формам отчетности по выполненным работам и заданиям. 
Структура практического занятия: 
1. Объявление темы, цели и задач занятия. 
2. Проверка домашнего задания. 
3. Актуализация опорных знаний студентов (выполнение упражнений, необходимых 

как опора для изучения нового материла). 
4. Изучение нового материала. 
5. Обобщение и систематизация изученного материала. 
6.  Подведение итогов занятия (формулирование выводов). 
Результат такой работы должен проявиться в способности свободно ответить на 

вопросы преподавателя, выступать и участвовать в коллективном обсуждении вопросов 

изучаемой темы, правильно выполнять практические задания. 
В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 

конспектирования теоретической и практической части занятия невозможно изложить весь 

материал из-за лимита аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, 

учебными пособиями, научной, справочной литературой, материалами периодических 

изданий и Интернета является наиболее эффективным методом получения дополнительных 

знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала. 
 

1.2. Содержание практических занятий 
Основная часть занятия посвящена обучению студентов различным видам речевой 

деятельности и работе над языковым и речевым материалом.  
Работа над лексикой 
Определение сферы употребления новой лексики (для чтения, устной, письменной 

речи). Изучение лексического материала. Выполнение упражнений по узнаванию новых 
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лексических единиц. Тренировка в подстановочных, трансформационных упражнениях. 

Составление самостоятельных высказываний на уровне предложения. Тренировка в 

имитационных, подстановочных, трансформационных упражнениях, в упражнениях на 

завершение высказывания, расширения высказывания. Тренировка лексических оборотов в 

общении (микроситуациях). Самостоятельное моделирование высказываний с 

использованием новой лексики в различных ситуациях.  
Работа с аудиотекстом 
Первый этап работы с аудиотекстом включает изучение и закрепление новых слов; 

работа с наиболее сложными грамматическими структурами в предложениях из текста; 

отработку техники чтения наиболее трудных в звуковом предъявлении предложений из текста 

(диалога); чтение отрывков, частей текста с целью контроля понимания. 
Текстовый этап включает прослушивание всего текста, поочередно отдельных абзацев. 
Послетекстовый этап включает в себя вопросно-ответную работу, составление плана 

сообщения, сообщение по тексту, составление монологических высказываний по теме текста, 

составление диалога по теме текста.  
Работа с профессиональными текстами 
Переводу текстов должны предшествовать лексические и грамматические упражнения, 

направленные на снятие трудностей понимания текста, на умения ориентироваться в 

формальных признаках лексических и грамматических единиц. 
Продуктивность перевода в значительной степени зависит от умения пользоваться 

словарем и другой справочной литературой. Использование словаря должно быть 

рациональным. 
При переводе аутентичных текстов по специальности, обучающиеся овладевают 

лексическими, фразеологическими, грамматическими явлениями, характерными для 

профессиональных текстов, способами их перевода на русский язык. Необходимо научиться 

передавать соответствующее содержание текста средствами литературного (технического) 

русского языка. Перевод должен быть адекватным, т.е. воспроизводить смысловое 

содержание и стилистические особенности подлинника. 
Работа с грамматикой  
Этот этап предполагает вначале изучение нового грамматического явления в речевом 

образце и первичного выполнения грамматического действия. 
Второй этап – речевая тренировка и формирование грамматических речевых навыков. 

Выполняются упражнения на основе наглядно представленных ситуаций (видеоклипов), 

речевого контекста, предложенной темы, на основе вопросов по теме. 
Третий этап работы предполагает употребление изученных грамматических явлений в 

речевой деятельности. 
Устно-речевое общение 
Этапом обучения диалогической речи является умение запрашивать информацию, 

студент должен с позиции сообщающего информацию переходить на позицию 

опрашивающего, т.е. учиться взаимодействовать в рамках определенной ситуации общения. 
Приемы, позволяющие овладеть диалогической речью: 
- чтение по ролям диалога с привлечением внимания к репликам, подлежащим 

усвоению; 
- чтение диалога с заменой отдельных реплик, частей диалога; 
- инсценирование диалога (по ролям) в целях овладения определенной моделью 

поведения в данной ситуации; 
- самостоятельное составление диалогов по функциональным опорам и т.д. [4]. 
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Раздел 2. Рекомендации по подготовке к самостоятельной работе  
2.1. Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 

Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы 

правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в 

соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать 

составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить 

свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо 

распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог 

работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-
либо отступлений, а если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять 

самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. Если что-то 

осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не 

уменьшая объема недельного плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, 

вынесенные на самостоятельную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после 

соответствующей темы лекционного курса, что способствует лучшему усвоению материала, 

позволяет своевременно выявить и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее 

пройденный материал, на его основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 
Система университетского обучения основывается на рациональном сочетании 

нескольких видов учебных занятий (в первую очередь, практических занятий), работа на 

которых обладает определенной спецификой [1]. 
 

2.2. Виды самостоятельной работы  
Обучение дисциплине «Перевод биологической спецлитературы» учебного плана 

предполагает изучение курса на аудиторных занятиях (практические занятия) и посредством 

самостоятельной работы обучающихся.  
Основными видами аудиторной работы студентов являются практические занятия.  
Под самостоятельной работой понимается вид учебно-познавательной деятельности 

по освоению образовательной программы, осуществляемой в определенной системе, при 

партнерском участии преподавателя в ее планировании и оценке достижения конкретного 

результата. 
В настоящее время в образовательных организациях существуют две общепринятых 

формы самостоятельной работы: аудиторная и внеаудиторная. 
Аудиторная самостоятельная работа может реализовываться при проведении 

практических занятий. Аудиторная самостоятельная работа проводится под контролем 

преподавателя, у которого в ходе выполнения задания можно получить консультацию. 
Внеаудиторная самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа обучающихся по формированию 

общекультурных и профессиональных компетенций, выполняемая во внеаудиторное время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. Одним из видов внеаудиторной самостоятельной работы является экстенсивное 

чтение. Экстенсивное чтение представляет собой вид внеаудиторной деятельности - 
самостоятельную работу студентов с аутентичными источниками информации по 

соответствующим направлениям подготовки, а именно: с газетами, журналами, сайтами [5]. 
 

2.3. Рекомендации по работе со словарем 
Отличительной чертой перевода научной литературы является то, что она рассчитана 

на специалиста в данной области. Язык научной и учебной литературы имеет свои 
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грамматические, лексические, фразеологические особенности. Необходимо отметить, что 

основной функцией научной и учебной литературы является сообщение – этим определяется 

информационная функция языка научной литературы.  
Наиболее типичным лексическим признаком научного и учебного текста является 

насыщенность текста специальными терминами и терминологическими словосочетаниями. 

Термины – слова или словосочетания, которые имеют лингвистические свойства, как и другие 

единицы словарного состава. Отличие термина от обычного слова заключается, прежде всего, 

в его значении. Термины выражают понятия, научно обработанные и свойственные данной 

конкретной отрасли науки. В лингвистическом аспекте термины являются многозначными 

словами. Особые трудности перевода вызывают случаи, когда один и тот же термин имеет 

разные значения. При поиске слова в словаре необходимо следить за точным совпадением 

графического оформления искомого и найденного слова, в противном случае перевод будет 

неправильным. При поиске значения слова в словаре необходимо читать всю статью и 

выбирать для перевода то значение, которое подходит к контексту предложения (текста). 
Например, такие различные по своим семантическим и стилистическим 

характеристикам существительные, как advantage, benefit, virtue, advance, attraction, 
attractiveness, beauty, usefulness, strength, bonus, power, achievement, useful feature, attractive 
quality (property), strong point, credit, nicety, merit, plus регулярно переводятся на русский язык 

как "достоинство", "преимущество", "достижение". Например, It is the latest achievement for 
IBM researchers, who have announced a number of advances in recent months allowing chips to get 
smaller despite challenges posed by physical laws at those tiny dimensions. – Это последнее 

достижение IBM исследователей, которые сделали несколько открытий в прошлом месяце, 

позволяющих сделать чипы еще меньше, несмотря на противодействие физических законов 

таким крошечным размерам [7]. 
При поиске значения глагола в словаре следует иметь в виду, что глаголы указаны в 

словаре в неопределенной форме (Infinitive) – sleep, choose, like, bring, в то время как в 

предложении (тексте) они функционируют в разных временах, в разных грамматических 

конструкциях. Алгоритм поиска глагола зависит от его принадлежности к классу правильных 

или неправильных глаголов. Отличие правильных глаголов от неправильных заключается в 

том, что правильные глаголы образуют форму Past Indefinite и Past Participle при помощи 

прибавления окончания -ed к инфинитиву [3].  
 

2.4. Рекомендации по подготовке экстенсивного чтения  
Необходимо учитывать, что при экстенсивном чтении деталям не уделяется особого 

внимания, оно направлено на саму суть прочитанного. В результате восприятие бывает более 

общим и менее точным. При помощи экстенсивного чтения развиваются общие (умение 

получать информацию в зависимости от речевой задачи) и частные (к примеру, умение 

вычленять главное, находить ключевые предложения, умение интерпретировать, понимать 

подтекст, смысловое содержание, составлять свое собственное отношение к прочитанному) 

навыки. 
Экстенсивное чтение должно включать в себя следующие виды работы с аутентичными 

текстами: реферирование прочитанной статьи, письменный перевод, устный перевод и 

выразительное чтение статьи. Предлагается следующее распределение объема 

самостоятельной работы студентов:  
1. Реферирование прочитанной статьи (20 тысяч печатных знаков за полный курс 

изучения иностранного языка). 



 
 

 

 

8 

2. Письменный перевод статьи (20 тысяч печатных знаков за полный курс изучения 

иностранного языка). 
3. Устный перевод и выразительное чтение статьи (20 тысяч за полный курс изучения 

иностранного языка). 
Работая над текстом, следуйте указаниям: 
1.Выписывайте и запоминайте в первую очередь строевые слова.  
2. Перед тем как выписывать слово и искать его значение в англо-русском словаре, 

следует установить, какой частью речи оно является.  
3. Выписывая слова, отбрасывайте окончания и находите исходную (словарную) форму 

слова, т.е. для имен существительных – форму общего падежа единственного числа; для 

прилагательных и наречий – форму положительной степени; для глаголов – неопределенную 

форму (инфинитив).  
4. Для более эффективной работы со словарем необходимо ознакомиться по 

предисловию с построением данного словаря и с принятой в нем системой условных 

обозначений.  
5. Помните, что в каждом языке слово может иметь несколько значений. Отбирая в 

словаре подходящее по значению русское слово, следует исходить, прежде всего, из его 

грамматической функции, а также учитывать его значение в данном контексте.  
При проверке экстенсивного чтения следует учитывать, что чтение статей для 

реферирования и перевода представляют собой разные типы коммуникативного чтения. 
Чтение статей с их последующим переводом относится к изучающему чтению, которое 

предполагает полное и точное понимание основных терминов, осмысление и запоминание 

прочитанного, умение ставить вопросы к основной и второстепенной информации, умение 

раскрывать причинно-следственные связи. Проверить понимание текста такого типа можно с 

помощью:  
- перевода части текста, либо всего текста в зависимости от вида перевода (устного или 

письменного); 
- постановки вопросов к тексту. 
Самостоятельная работа студентов над статьями для реферирования относится к 

просмотровому чтению с пониманием основного содержания. Данный вид деятельности 

позволяет развивать определенные знания и умения: знание структурно-композиционных 

особенностей текста, умение подбирать и группировать информацию по определенным 

признакам, умение находить нужные факты, абзацы, фрагменты текста, требующие 

подробного изучения.  
Проверка понимания текста профессиональной направленности проводится с 

помощью:  
- реферирования; 
- ключевых слов; 
- постановки вопросов к тексту;  
- ответов на заданные вопросы. 
 

2.5. Рекомендации по работе с литературой 
Имеются различные виды чтения, и каждый из них используется на определенных 

этапах освоения материала. Предварительное чтение направлено на выявление в тексте 

незнакомых терминов и поиск их значения в справочной литературе, электронных ресурсах. 

В частности, при чтении указанной литературы необходимо подробнейшим образом 

анализировать понятия. Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до 
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конца. Сквозное чтение литературы из приведенного списка дает возможность студенту 

сформировать свод основных понятий из изучаемой области и свободно владеть ими. 

Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках определенного курса 

выборочное чтение, как способ освоения содержания курса, должно использоваться при 

подготовке к практическим занятиям по соответствующим разделам. Аналитическое чтение – 
это критический разбор текста с последующим его конспектированием. Целью изучающего 

чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной информации.  
Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 

текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками 

отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 
В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 

способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение 

некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет 

подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные 

указатели. 
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 

требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 

чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. 

Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 
Следующим этапом работы с литературными источниками является создание 

конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных 

листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. 

Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме.  
Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 
 сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать 

информацию в соответствии с определенной учебной задачей;  
 обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  
 фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и 

письменно, основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  
 готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  
 работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя 

друг с другом;  
 пользоваться реферативными и справочными материалами;  
 обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, 

другим обучающимся; 
 пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями 

различного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, 

структура текста, предваряющая информация и др.);  
 использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  
 повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении 

понимания его высказывания или вопроса;  
 обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  
 использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств 

не хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений) [6]. 
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2.6. Рекомендации для обучающихся при выполнении письменных работ 
Во время учебного процесса обучающиеся выполняют ряд письменных работ. Это 

домашние задания; контрольные работы; письменные задания по оформлению глоссария; 

письменные лексические, лексико-грамматические, грамматические задания и упражнения; 

письменные задания по подготовке к монологическому сообщению на английском языке; 

письменные задания по реферированию текстов на английском языке; письменный перевод с 

английского языка на русский. 
Выполнение письменных заданий нужно начинать с повторения теоретического 

материала, т.е. с работы над учебником. Повторение теоретического материала, необходимого 

для выполнения письменных заданий, вызвано в основном двумя причинами. 
Во-первых, перед выполнением письменных заданий всегда хорошо вспомнить 

теоретический материал, для того чтобы проще было найти способ решения письменных 

заданий и обосновать свой выбор. 
Во-вторых, повторение материала в результате устной и письменной работы повышает 

прочность закрепления материала.  
При подготовке письменной работы целесообразно придерживаться следующей схемы 

изучения вопросов: 
 уяснение (осмысление), с учетом полученных в Университете знаний, 

избранной темы письменной работы; 
 подбор (поиск) необходимой научной, справочной, учебной литературы, а также 

иных источников. 
 

2.7. Рекомендации для обучающихся при выполнении домашнего задания 
Домашнее задание – форма самостоятельной работы студента по подготовке 

письменной работы по теме, предлагаемой преподавателем. Выполнение этой работы 

предполагает правильное выполнение домашнего задания.  
Алгоритм выполнения домашнего задания: 
1. Мотивируйте себя к выполнению задания, никогда не откладывайте на потом. Не 

выполняйте задания формально: прочитать учебник – не значит «выучить» материал.  
2. Внимательно прочитайте задание, уточните цели, постройте алгоритм действий и 

приступайте к его выполнению.  
3. Ознакомьтесь с активными словами и выражениями по теме и активизируйте их в 

речевых ситуациях общения. Намного результативнее запоминать слова в контексте, так как 

именно контекст дает образ слова, легко представляется ситуация, в которой оно 

употребляется. Так слова легко и надолго запоминаются, а результатом является их грамотное 

употребление, формируется чувство языка.  
3. Занимайтесь регулярно, самостоятельно выполняя задания из учебника. Это 

позволит повторить языковой материал в своем собственном темпе.  
4. Перед переходом к свободной речевой практике систематически в парах или мини-

группах сравнивайте ответы к упражнениям учебника. Заставляйте себя всегда просматривать 

пройденный на занятии материал. Сделанные на занятии записи и выполненные упражнения 

позволят систематизировать полученные знания и проработать те аспекты темы, которые, 

возможно, были упущены.  
5. Не старайтесь заучивать тексты, старайтесь понять их основное содержание и 

передать их смысл своими словами. Выразите свое отношение к прочитанному, опираясь на 

личный опыт. Перечитайте текст дома для большего его осознания и проникновения в 

проблему. Учитесь аннотировать и реферировать прочитанные тексты.  



 
 

 

 

11 

6. Активно пользуйтесь коммуникативными стратегиями. Высказывайте свою точку 

зрения, свое мнение, давайте свои оценки наблюдаемым явлениям.  
7. Не бойтесь сделать ошибки при высказывании своих мыслей на английском языке.  
8. Можно заранее прочитать печатный текст аудирования, планируемый для 

прослушивания на следующем занятии, или необходимый раздел учебника, что позволит 

спланировать свою речь для занятия (рекомендуется для неуверенных в себе студентов).  
9. Развивайте аудитивные навыки, интенсивно работая с аудиотекстами, так как в ходе 

звучащей речи происходит узнавание лексико-грамматических форм, восприятие и понимание 

иноязычной речи.  
10. Используйте образовательные ресурсы сети Интернет, аутентичные видео и аудио 

материалы, журналы, газеты и спутниковое телевидение для выполнения проектных заданий 

и тематических презентаций для практических занятий по дисциплине.  
11. Выполняйте упражнения, предлагаемые в учебной литературе. В парах или мини-

группах проверьте усвоение теоретического материала с помощью ответов на контрольные 

вопросы [2]. 
 

2.8. Рекомендации для подготовки к контрольной работе (тесту) 
Постоянно повторяйте изученный лексико-грамматический материал по всем темам, 

выполняйте тренировочные тесты в учебных пособиях, заучивайте устойчивые фразы и 

выражения. 
Для подготовки к контрольной работе (тесту) необходимо повторить все пройденные 

темы и грамматический материал. Для этого рекомендуется выполнить еще раз все 

грамматические упражнения, которые были заданы в течение семестра, еще раз разобрать 

случаи, вызвавшие затруднения, по возможности сделать все упражнения устно, доведя 

навыки до автоматизма. Что касается лексических тем, то их повторение необходимо начать с 

повторного прочтения текстов, пройденных за семестр, затем пересказать их и попытаться 

высказать свое мнение по проблемам, затронутым в тексте. 
Рекомендуется потренироваться в переводе предложений и ситуаций, небольших 

текстов, где вы должны использовать изученные грамматические конструкции и активную 

лексику по пройденным темам. Контрольная работа (тест) выполняется в форме письменного 

ответа.  
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DAS PRÄTERITUM 
 

Was man über das Präteritum wissen sollte 
 
Das Präteritum, auch Imperfekt genannt, bildet zusammen mit 

dem Perfekt eine Zeitstufe. Der Unterschied liegt alleinig in ihrer Ver-
wendung. Das Perfekt wird in der gesprochenen Sprache benutzt, 
während das Präteritum überwiegend in geschriebenen Texten Ver-
wendung findet, wie zum Beispiel in Zeitungen, Zeitschriften, Literatur, 
Geschichten, Märchen etc. Aber auch in den Nachrichten, im Fernsehen 
oder im Radio wird das Präteritum benutzt, um über Vergangenes zu ber-
ichten. Es bezeichnet Handlungen und Zustände in der Vergangenheit 
und stellt sowohl das Nacheinander der Geschehnisse als auch Gleich-
zeitiges dar. 

Die Personalpronomen „du“und „ihr“werden im Präteritum sehr 
selten benutzt, da diese Personen ausschließlich in der gesprochenen 
Sprache, also im Perfekt, Anwendung finden.  

Die Ausnahme bilden die Verben „haben“, „sein“ sowie die „Mo-
dalverben“. Sie sind im Präteritum einfacher zu bilden. Daher werden die 
Präteritumformen dieser Verben auch im Perfekt benutzt. Das ist möglich, da 
das Perfekt und das Präteritum die gleiche Zeitstufe vertreten.  

Alle Verben bekommen im Präteritum folgende Personalendungen. 
 

Person Singular Plural 
1. - -(e)n 
2. -(e)st -(e)t 
3. - -(e)n 
die Höflichkeitsform -(e)n 
 

 
Für alle Verben im Präteritum gilt: Die 1. und 3. Person wird 

gleich konjugiert, im Singular wie im Plural.  
Die trennbaren Präfixe werden im Präteritum abgetrennt: sie sah 

heute sehr gut aus. Im Nebensatz werden sie nicht getrennt, und stehen 
im Satz mit dem konjugierten Verb an der letzten Stelle: ich sagte, dass 
sie sehr gut aussah. 

 
 
 
Die Bildung des Präteritums der „regelmäßigen Verben“ 
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Das Präteritum der regelmäßigen Verben, auch schwache Verben 

genannt, bildet man wie folgt:  
 

Verbstamm + Präteritumendung-te 
 

Person Stamm Endung Beispiele 

ich lernen -te 
Damals lernte ich in Berlin 
Deutsch 

du lernen -test 
Du lerntest im Skiurlaub vie-
le Menschen kennen 

er/sie/es lernen -te 
Der Junge lernte auf der 
Schule Französisch 

wir lernen -ten 
Wir lernten in Afrika eine 
Menge über die Wildnis 

ihr lernen -tet Lerntet ihr Spanisch?  
sie/Sie lernen -ten Sie lernten viel für das Leben 

 
Lautliche Besonderheiten:  
Gelegentlich kommt es vor, dass der Verbstamm mit t, d, tm, dn, 

chn, ffn, oder gn endet. Beispiele sind die Verben: arbeiten, atmen, 
rechnen usw. Die Folge sind Ausspracheprobleme beim Bilden des 
Präteritums. Deshalb wird beim Präteritum ein „e“ zwischen „Verb-
stamm“ und der „Endung“eingeschoben.  

 

Person Verbstamm Endung Beispiele 
ich arbeiten -ete Damals arbeitete ich in Berlin 

du heiraten -etest 
Wie alt warst du, als du hei-
ratetest? 

er/sie/es atmen -ete 
Der Schwerverletzte atmete nur 
noch sehr schwach 

wir beobachten -eten 
Wir beobachteten den Fremden 
schon sehr lange 

ihr warten -etet 
Warum wartetet ihr stun-
denlang auf ihn?  

sie/Sie antworten -eten 
Die Frauen antworteten ihnen 
nicht 

 
 
 
Übung 1. Konjugieren Sie die Verben im Präteritum: 
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Leben, wohnen, antworten, machen, kaufen, lernen, versäumen, 
sagen, ablegen, sich ausruhen, besuchen, erzählen. 

 
Übung 2. Sagen Sie die Sätze im Präteritum: 
1. Ich warte ungeduldig auf seinen Brief. 2. Anna studiert an der 

Universität. 3. Wozu öffnest du alle Fenster? 4. Er erzählt mir viel Inter-
essantes darüber. 5. Er löst diese Aufgabe zwei Stunden. 6. Wir besichti-
gen die Sehenswürdichkeiten der Stadt. 7. Ich wohne im Haus 65.            
8. Mein Bruder malt gern. 9. Die Kinder baden im Fluβ. 10. Die Schüler 
begrüβen den Lehrer. 11. Du setzt dich an das Fenster. 12. Ich richte 
meine neue Wohnung ein. 13. Sie erinnern sich an ihre Kindheit. 14. Ihr 
legt die Bücher auf den Tisch.  

 
Übung 3. Setzen Sie das Verb im Präteritum in richtiger Form ein: 
1. Im Park … sie viele neue Bäume (anpflanzen). 2. Endlich … 

man einen neuen Busbahnhof (anlegen). 3. Für diese Dateien habe ich ein 
neues Verzeichnis (einrichten). 4. Wir … unser Haus (ausbauen). 5. Jeder 
nur ein Stück von dem Kuchen (bekommen). 6. Der Autofahrer … in 
einer gefährlichen Kurve (überholen). 7. Warum … du das nicht (verhin-
dern)? 8. Man … den Luftverschmutzer (feststellen). 9. Wir … unsere 
Mäntel in der Garderobe (ablegen). 10. Mein Körper … sich für die Be-
lastungen des kommenden Tages (aufbauen). 

 
Die Bildung des Präteritums der „starken Verben“ 

 
Der Präteritumstamm der starken Verben wird mit dem Ablaut ge-

bildet: kommen – kam, schreiben – schrieb, fahren – fuhr, laufen – lief 
usw. Nach der Veränderung des Stammvokals in den drei Grundformen 
lassen sich alle starken Verben in drei Gruppen einteilen:  

 

Gleicher Stammvo-
kal im Prät. und 

Part. II 

Gleicher Stammvo-
kal im Inf. und Part. 

II 

Jede Grundform 
hat einen anderen 

Stammvokal 
Inf-Prät-Part. II Inf-Prät-Part. II Inf-Prät-Part. II 

ei-ie-ie/ei-i-i e-a-e i-a-u 
e-o-o/i-o-o/ü-o-o a-u-a/a-i-a/a-ie-a e-a-o 

  i-a-e 
  i-a-o i/ie-a-o 

 
Lautliche Besonderheiten:  
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Bei der Konjugation bekommen die Verben, deren Stamm auf -s,   
-ß ausgeht, „e“ in der zweiten Person Sg. „e“ steht auch vor der Personal-
endung der 2. Person Pl. (manchmal auch des Singulars), wenn das Verb-
stamm auf -d oder -t ausgeht.  

 

Person/Verb lesen-las sitzen-saß einladen-lud ein 
ich las saß  lud ein 

du las-e-st saß-e-st 
lud-st ein  
(oder lud-e-st ein) 

er/sie/es las  saß lud ein 
wir las-en saß-en lud-en ein 
ihr las-t saß-t lud-et ein 

sie/Sie las-en saß-en lud-en ein 
 

Die Bildung des Präteritums der „unregelmäßigen Verben“ 
 

Einige Verben, zum Beispiel „haben“, „sein“, und „werden“, 
werden sehr häufig benutzt, da sie auch in der gesprochenen Sprache, 
also im Perfekt, benutzt werden. Einige davon finden darüber hinaus 
auch als Hilfsverb Verwendung. Das Präteritum der folgenden Verben 
sollte man unbedingt kennen. 

 

Infinitiv Präteritum 
ich/er; 
sie; es 

du 
wir/sie; 

Sie 
ihr 

sein war war warst waren wart 
haben hatte hatte hattest hatten hattet 
werden wurde wurde wurdest wurden wurdet 
wissen wusste wusste wusstest wussten wusstet 
stehen stand stand standest standen standet 
gehen gingen ging gingst gingen gingt 
tun tat tat tatest taten tatet 
bringen brachten brachte brachtest brachten brachtet 

 
Die besondere (gemischte) Gruppe entsteht aus den Verben, die 

das Präteritum mit -te und das Partizip II mit -t wie die schwachen Ver-
ben bilden. Sie verändern auch den Stammvokal, manchmal den Stam-
mkonsonanten, wie die starken Verben. 

 
 

Infinitiv Präteritum  Partizip II Übersetzung  
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kennen kannte gekannt знать 
nennen nannte genannt называть 
brennen brannte gebrannt гореть 
rennen rannte gerannt мчаться  
bringen brachte gebracht приносить 
denken dachte gedacht думать 
senden* sandte gesandt посылать 
wenden* wandte gewandt поворачивать 

*Die Verben haben parallele schwache Formen im Präteritum/Partizip II: 
sendete/gesendet, wendete/gewendet. 

 
Übung 5. Konjugieren Sie die Verben im Präteritum: 
Befehlen, gehen, genieβen, fliegen, sitzen, frieren, schweigen, 

schwimmen, springen, sterben, sitzen, tragen, treffen, lassen. 
 
Übung 6. Sagen Sie die Sätze im Präteritum: 
1. Ich schreibe eine Übersetzung. 2. Am Sonntag treibt er Sport.    

3. Du kommst spät nach Hause. 4. Die Stunde beginnt. 5. Der Junge läuft 
durch den Platz. 6. Wer singt so laut? 7. Ihr versteht mich nicht. 8. Die 
Frau steigt die Treppe hinauf. 9. Wer hilft dir beim Übersetzen?               
10. Meine Freundin ruft mich oft an. 11. Die müden Kinder schlafen 
schnell ein. 12. Er geht immer zu Fuß zur Arbeit. 13. Die Studenten ver-
lassen den Raum. 14. Womit fahrt ihr nach Hause? 15. Was befindet sich 
in dieser Straße? 

 
Übung 7. Haben, sein oder werden? Setzen Sie das passende 

Verb im Präteritum ein. Übersetzen Sie die Sätze ins Russische: 
1. Was … dein Freund von Beruf? 2. Die Kinder … zu Hause.            

3. Im Frühling … alles grün, es … immer wärmer. 4. … es deine Tasche? 
5. Natürlich … wir einige Schwierigkeiten, aber das … nicht so schlimm. 
6. Der Unterricht … um 3 Uhr zu Ende. 7. Wer … einen Taschenrechner 
mit? 8. Was … los? 9. Endlich … an Ort und Stelle. 10. … das Hauptge-
bäude der Universität weit von hier? 11. Das Haus und seine Bewohner 
… allmählich älter. 12. Das Mädchen … keine Angst vor Dunkelheit.        
13. Meine kleine Enkelin … schon drei Jahre alt. 14. Aus nichts … 
nichts. 15. Der Herbst … in diesem Sommer warm und sonnig. 16. Die 
Kinder … älter, aber nicht immer … sie auch vernünftiger. 17. Er … 
Waise und … keine Verwandten. 18. Mit dem saufenden Ehemann … ihr 
Leben unverträglich.  

Übung 8. Sagen Sie die Sätze im Präteritum: 
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1. Mein Vater ist ein guter Sportler. 2. Ich habe viele Freunde.           
3. Sie kennen seinen Namen nicht. 4. Dein Besuch Bringt mir viel 
Freude. 5. Sie nennt ihn immer ihren besten Freund. 6. Die Kinder rennen 
im Schulhof hin und her. 7. Wir denken oft an unseren Verwandten.              
8. Was tust du morgens? 9. Er wendet sich an den Lehrer mit der Frage.  
10. Mein Bruder wird zum Dolmetscher. 11. Sie nennen einige Syn-
onyme zu diesem Wort. 12. Was brennt draußen? 

 
Die Bildung des Präteritums der Modalverben 

 
Die Perfektformen der Modalverben sind vom Satzbau ein wenig 

kompliziert, daher werden auch in der gesprochenen Sprache die Modal-
verben im Präteritum benutzt.  

 

Infinitiv Präteritum 
ich, er; 
sie; es du 

wir  
sie; Sie ihr 

dürfen durften durfte durftest durften durftet 
können konnten konnte konntest konnten konntet 
mögen mochten mochte mochtest mochten mochtet 

möchten* wollten wollte wolltest wollten wolltet 
müssen mussten musste musstest mussten musstet 
sollen sollten sollte solltest sollten solltet 
wollen wollten wollte wolltest wollten wolltet 

*Der Konjunktiv II. von mögen ist „möchten“. „Möchten“ ändert sich al-
lerdings im Präteritum in „wollten“.  

 
Position 1 Position 2 Mittelfeld Satzende 
Subjekt Verb 1 Ergänzung Verb 2 

Die Kinder  durften  
gestern Abend mit ihren 
Freunden ins Kino  

gehen. 

Die Arbeiter  konnten  
wegen des schlechten 
Wetters nicht  

arbeiten. 

Viele Schüler  wollten  
bei dem schönen Wetter 
keine Hausaufgaben  

machen. 

 
 
 
 

Position 1 Position 2 Mittelfeld Satzende 
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Alle 
Arbeitnehmer 

mussten  
im vergangenen Monat 
viele Überstunden  

leisten. 

Die Ärzte  sollten  
sich nach der Operation 
sofort beim Chefarzt  

melden. 

Peter  wollte  
als kleiner Junge nie zur 
Schule  

gehen. 

 
Übung 9. Setzen Sie die Verben im Präteritum ein: 
1. Ich … in der Kindheit sehr gut Klavier spielen (können). 2. Die 

Touristen ... unsere Stadt besichtigen (wollen). 3. Du ... mich noch heute 
morgen anrufen (sollen). 4. Er ... zur Arbeit gehen (müssen). 5. Früher ... 
ich Kaffee nicht (mögen). 6. Dre Kranke ... nicht mehr rauchen (dürfen). 
7. Sie ... den Brief per Luftpost schicken (können). 8. Ihr ... früher aufste-
hen (müssen). 9. Der Film ... früher beginnen (sollen). 10. Die Besucher 
... nich ausgehen (dürfen). 11. Wer ... sich damit beschäftigen (müssen)? 
12. Im Sommer … wir ins Dorf fahren (wollen). 

 
Übung 10. Setzen Sie eine richtige Variante des Modalverbs im 

Präteritum ein: 
1. Ich … nicht beten, ich hörte nur mein Herz schlagen. 
a) konnte; b) kann; c) könnte. 
2. Er … doch immer an die Kleinen denken. 
a) muβte; b) muβ; c) müβte. 
3. Ich … mich aufstützen, aber ich … es nicht. 
a) wollte; kannte; b) wollte; konnte; c) will, kann. 
4. Alles … auch Täuschung sein. 
a) kannte; b) konnten; c) konnte. 
5. Aber als sie alle raus waren, … er die Tränen einfach lau-

fen. 
a) lieβ; b) läβt; c) lieβt. 
6. Den nächsten Tag, Donnerstag, … ich frei haben. 
a) sollte; b) soll; c) sollt. 
7. Ich … nicht mutig angesehen haben, als ich antwortete: 

„Den Mut der Verzweiflung“. 
a) magte; b) mag; c) mochte. 

 

 
8. Als er hinaus gehen … , rief ihn abermals Murkers Stimme 

zurück. 
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a) will; b) wollte; c) wolltet. 
9. Wir … uns gestehen, falsch kalkuliert zu haben. 
a) müβten; b) muβte; c) muβten. 

10. Einen ganzen Berg Brot … er den Kleinen kaufen. 
a) wollte; b) will; c) wolltet. 

11. Du … das nicht machen! 
a) durftest; b) darfst; c) durfte. 

12. Er … es, nach dem Essen auf dem Rücken zu liegen. 
a) mag; b) mochte; c) möchte. 

13. Er steckte eine Zigarette in den Mund, aber … sie 
unangezündet. 

a) lieβ; b) läβt; c) laβte. 
14. Eigentlich … man uns dankbar sein. 

a) soll; b) sollte; c) sollten. 
15. … ich das oder nicht, das war für mich schon egal. 

a) darfte; b) durfte; c) dürfte. 
16. Sie sagte: „Sie … Ihren Urlaub nehmen, Herr Doktor, und 

das Rauchen besser lassen“. 
a) sollte; b) sollen; c) sollten. 

17. Und ich … meine Vermittlertätigkeit niederlegen. 
a) konnte; b) kann; c) könnte. 

18. Ich … das Brot nicht mit ihnen teilen. 
a) will; b) wolltet; c) wollte. 

19. Und wann immer wir das Gespräch über das Wesen der 
Kunst begannen, … wir zuerst auf jenes höhere Wesen, das wir 
verehren, blacken. 

a) müssen; b) muβten; c) muβte. 
20. Du … , aber … das nicht. 

a) konntest, wolltest; b) kannst, willst; c) konnte, wollt. 
 
Übung 11. Setzen Sie die Verben im Präteritum ein:  
1. Die Mutter ... die Wäsche. Der Junge ... vor Angst (bleichen).   

2. Das Auto .. das Kind. Das Kind ... vor dem Auto (erschrecken). 3. Er 
... das Bild an die Wand. Die Lampe ... über der Couch (hängen). 4. Die 
Köchin den Reis. Der Reis ... (quellen). 5. Der Arbeiter ... das Erz. Der 
Schnee ... im Frühling (schmelzen). 6. Der Wind ... die Segel. Sein ver-
letzter Fuβ ... (schwellen). 7. Ich ... den Schlüssel in das Schlüsselloch. 
Der Schlüssel ... im Schlüsselloch (stecken). 8. Er ... das Licht. Das Licht 
... (löschen). 
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Übung 12. Erzählen Sie den Text im Präteritum nach: 
Max hat Geburtstag. Er ruft seine Freunde an und lädt sie ein. Am 

Nachmittag besuchen sie ihn. Sie steigen die Treppe hinauf und klingeln 
an die Tür. Seine Mutti macht die Tür auf. Die Freunde begrüβen sie, und 
sie führt sie ins Zimmer. Dort empfängt Max seine Freunde. Sie gratul-
ieren ihm zum Geburtstag und schenken ihm ein Buch. Er wünscht es 
schon lange. Alle setzen sich an den Tisch. Auf dem Tisch gibt es viele 
leckere Gerichte. Alles schmeckt sehr gut. Die Freunde verbringen den 
Abend sehr lustig. Die Zeit vergeht aber schnell. Schon sehr spät nehmen 
die Freunde ihre Mäntel, ziehen sich an und verabschieden sich von Max 
und seiner Mutter. Sie eilen sich nach Hause.  

 
Übung 13. Übersetzen Sie ins Deutsche: 
Вчера я встал в 7 часов. Я умылся, оделся, убрал постель и 

проветрил комнату. Затем я пошел на кухню. Я сел за стол, съел бу-
терброд с сыром и выпил чашку горячего чая. Без четверти 8 я был 
уже готов. Я надел пальто и спустился вниз. На работу я пошел 
пешком. Я работал до половины первого. Затем у меня был перерыв. 
В перерыв я пообедал. Я закончил работу в 4 часа. Домой я поехал 
на автобусе, поэтому я рано вернулся домой. Дома я отдохнул, по-
читал газеты, посмотрел телевизор. Вечером я поужинал и вскоре 
пошел спать. Так прошел мой день.  

 
Übung 14. Setzen Sie die Verben im Präteritum ein: 
1. (Wissen) ... du, dass Petra einen neuen Freund hat? 2. Der Auto-

fahrer (telefonieren) ... während der Fahrt und (machen) ... anschließend 
einen Unfall. 3. (Können) ... du nicht mehr warten? 4. In den letzten 
Ferien (fahren) ... wir mit dem Auto nach Italien. 5. Heute Nacht (schla-
fen) ... ich wie ein Baby. 6. Silke und Anja (dürfen) ... leider nicht auf die 
Party kommen. 7. Peter (sich benehmen) ... sich gestern sehr schlecht!         
8. Die kleine Susi (lieben) ... ihren Teddybären wirklich sehr. 9. Erst vor 
einer Woche (waschen) ... ich mein Auto. 10. Dirk (glauben) ... mir nicht. 
11. Meine Eltern (sich entschließen) ... , nach Italien zu fahren. 

 
 
Übung 15. Setzen Sie die trennbaren Verben im Präteritum 

richtig ein: 
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1. Klaus (einladen) ... seine Freunde zum Geburtstag .. . 2. Mein 
Bruder (ausgeben) ... sein ganzes Geld für Computerspiele ... . 3. Er 
(zurücklaufen) ... schnell in die Schule ... , weil er seine Tasche vergessen 
hat. 4. Die Lehrerin (sich ausdenken) ... ... ein neues Spiel ... . 5. Du (sich 
ansehen) ... … den neuen Film von Spielberg ... . 6. Max (fortfahren) ... 
am Abend ... . 7. Er (aufsetzen) ... den Hut ... . 8. Sie (anziehen) ... die 
Handschuhe ... . 9. Wir (zuknöpfen) ... den Mantel ... . 10. Ihr (zurückke-
hren) ... bald in die Heimat ... . 11. Sie (hinuntersteigen) ... die Treppee ... . 
12. Die Leute (einsteigen, aufsteigen) ... auf dem Bahnhof ... und ... . 

 
Übung 16. Übertragen Sie in das Präteritum: 

Ein aufregender Tag 
 

Endlich ist es soweit! Ich fahre mit Oma nach Österreich in die Feri-
en! Ich kann es kaum erwarten Maria endlich wieder zu sehen. Ich 
muss schon um 6.00 Uhr aufstehen, weil ich den Zug nicht verpassen 
will. Zum Frühstücken bin ich zu nervös, ich trinke nur eine Tasse 
Kakao. Ich hoffe, dass Maria sich noch an mich erinnert! 
Die Oma sitzt schon im Zug und winkt mir aus dem Fenster zu. Auf 
der Zugfahrt spielen wir Karten und ich entspanne mich ein bisschen. 
Endlich kommen wir an: Am Bahnsteig wartet Maria auf mich. Sie 
erkennt mich sofort. Wie durch ein Wunder spreche ich plötzlich 
fließend Deutsch... 

 
Konrad schreibt am Abend in seinem Tagebuch… 
 

Liebes Tagebuch! 
Endlich war es soweit! Ich______________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

 
Übung 17. Ergänzen Sie die fehlenden Präteritumformen! 

Der undankbare Sohn 
 

Nach einem Märchen der Brüder Grimm 
Eines Abends … (sitzen) ein Ehepaar vor der Haustür, weil es 

Abendbrot … (essen). Es … (geben) ein Brathendl. Da … (sehen) der 
Mann seinen alten Vater die Straße zu seinem Haus heraufkommen. Er … 
(sagen) zu seiner Frau: „Schnell, trag das Hendl ins Haus, sonst isst uns 
der Alte alles weg!“ Die Frau … (nehmen) das Brathendl und … (ver-
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stecken) es in der Küche. Dann … (anbieten) sie ihrem Schwiegervater 
ein Glas Wasser … . Der alte Mann … (trinken) das Wasser und … (ge-
hen) hungrig nach Hause, wo er alleine und einsam sein Nachtmahl … 
(essen). Nun … (wollen) sein Sohn das Hendl wieder auf den Tisch tra-
gen. Aber als er es … (angreifen), … (verwandeln) es sich in eine Kröte. 
Die ekelige Kröte … (springen) ihm ins Gesicht und dort sitzt sie bis zum 
heutigen Tage, weil sie sich von niemanden anfassen lässt. Jedermann 
kann die ekelhafte „Geiz- Kröte“ nun im Gesicht des gierigen Sohnes 
sehen. 

 
Übung 18. Setzen Sie die Verben im Präteritum ein:  

Der Fuchs und die Trauben (nach Äsop) 
An einem Rebstock, der sich an einer hohen Mauer … (empor-

rankt), … (hängen) wundervolle, saftige Trauben. Das … (sieht) ein hun-
griger Fuchs, und gierig … (macht) er sich daran, die Trauben zu er-
wischen. Ein ums andere Mal … (springt) er, … (springt) ganz verz-
weifelt, so hoch er … (kann); ja schließlich … (versucht) er sogar, die 
Mauer zu erklettern. 

Aber alles umsonst - die Trauben … (hängen) doch zu hoch! 
Da … (sagt) der Fuchs verächtlich: “Diese Trauben sind mir viel 

zu sauer!”, ... (macht) ein hochmütiges Gesicht – und ... (geht) davon. 
 
Übung 19. Setzen Sie die Verben im Präteritum ein: 

Ausführlicher Lebenslauf  
Am 12.3.1979 ... (werden) ich, Clara Lutz, als Tochter von Hans 

und Hilde Lutz, geb. Latz, in Hamburg geboren. Meine Kindheit ... (ver-
bringen) ich in Kassel, wohin meine Familie aus beruflichen Gründen ... 
(ziehen). Von 1985 bis 1995 ... (besuchen) ich die Realschule 3 in Kas-
sel, die ich mit dem Realschulexamen ...(abschließen). Meine Berufsaus-
bildung ... (beginnen) ich 1996 an der Fachschule für Friseurhandwerk in 
Kassel. Nach dem Berufsabschluss als Damenfriseurin ... (machen) ich in 
der Abendschule 1998 das Abitur und ... (nehmen) das Studium der Be-
triebswirtschaft an der Universität Hagen auf. Im Jahre 2000 ... (unter-
brechen) ich mein Studium, um das nächste Jahr als Fremdenführer für 
das Hessische Reisebüro zu ... (arbeiten). Nebenher ... (absolvieren) ich 
mehrere berufsbildende Kurse. 2003 ... (nehmen) ich mein Studium 
wieder auf und ... (schließen) es mit 2006 mit dem Magisterexamen ab. 
Seit Januar 2007 ... (arbeiten) ich beim Frisiersalon Hannchen in Kassel. 

Übung 20. Schreiben Sie im Präteritum: 
Vorschläge für schriftliche Arbeiten: 
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a) Erzählen Sie Ihr Lieblingsmärchen im Präteritum! 
b) Erzählen Sie ein Märchen, das in Ihrer Heimat sehr berühmt 

ist, im Präteritum! 
c) Erzählen Sie die Lebensgeschichte Ihres Großvaters oder Ihrer 

Großmutter im Präteritum! 
d) Schreiben Sie eine Geschichte im Präteritum und verwenden 

Sie dabei folgende Wörter: 
Tante Ingrid – Insel (e) – Auto (s) – schwarz – rot – Urlaub (r) 
e) Erzählen Sie im Präteritum, wie Ihr gestriger Tag verging! 
 
Übung 21. Setzen Sie eine richtige Variante des schwachen oder 

des starken Verbs ein:  
Nach dem Märchen „Der kluge Mann“ 

1. In einem Dorf … einmal zwei Männer: 
a) leben; b) lebte; c) lebten; d) lebt. 
2. Der eine … reich und der andere … arm: 
a) war, war; b) wäre, ware; c) hatte, ware; d) wurde, wurde. 
3. Der reiche Mann … alles. Der arme jedoch … nur eine ein-

zige Ganz: 
a) habte, habte; b) hat, hat; c) war, hatte; d) hatte, hatte. 
4. Eines Tages … dieser arme Mann kein Essen mehr für 

seine Kinder und … weder ein noch aus: 
a) findet, weiß; b) fand, wusste; c) findete, wusste; d) findete, weißte. 
5. Er … lange nach, was wohl zu tun sei: 
a) denkt; b) denkte; c) dach; d) dachte. 
6. Schließlich … er einen Entschluss: 
a) traf; b) trieft; c) trefft; d) trafte. 
7. Er … zu seiner Frau: „Wir müssen die Gans braten!“: 
a) sagt; b) sagte; c) sag; d) sieg. 
8. Also … die Frau die Gans und … den Tisch: 
a) bratte, deckte; b) briet, dachte; c) briet, deckte; d) bratte, deckte. 
9. Aber sie … kein Brot. Der Mann …: „Wie können wir ohne 

Brot essen? Ich werde die Gans dem Reichen bringen und ihn um 
Brot bitten“: 

a) habten, sagte; b) habt, sieg; c) hatten, sagte; d) hatten, siegten. 
10. „Gott segne dich!“, … ihm seine Frau und … ihm sorgenvoll: 

a) antwortet, verabschiedete; b) antwortete, verabschiedete; c) 
antwortete, verabschiedet; d) antworte, verabschiedete. 
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11. So … der Mann zum Reichen und …: „Ich bringe dir eine 
Gans. Bitte, nimm dieses Geschenk und gib mir Brot. Ich habe kein 
Essen mehr für meine Kinder“: 

a) kam, sagte; b) kommte, sagte; c) kammte, sieg; d) kam, sieg. 
12. „Also gut,“ … der reiche Mann, „du kannst mir die Gans 

schenken. Aber du sollst sie gerecht teilen, dann gebe ich dir Brot“: 
a) erwudert; b) erwidert; c) erwiderte; d) erwidertet. 

13. Die Familie des Herrn … groß. Da … er und seine Frau, 
zwei Söhne und zwei Töchter: 

a) war, waren; b) wurde, wurden; c) wurde, wurde; d) war, war. 
14. Der Mann … ein Messer und … , die Gans zu teilen: 

a) nahm, beginnt; b) nehmt, beginnt; c) nahm, begonn; d) nahm, 
begann. 

15. Zuerst … er den Kopf … und … ihn dem Herrn: „Dies ist 
für dich, denn du bist der Kopf der Familie“: 

16. a) schneidete ab, gab; b) schnitt ab, gab; c) schnitt ab, gibt;         
d) schneidete ab, gibt. 

17. Er … den Bürzel … und … … an die Frau: „Du sollst zu 
Hause sitzen. Das ist für dich“: 

a) schnitt ab, richtete sich; b) schneidete ab, richtete sich; c) schnitt 
ab, roch sich; d) schneidete ab, roch sich. 

18. Die Söhne … zwei Füsse: „Das sind für euch, damit ihr 
einmal den Weg eures Vaters geht“: 

a) erhalteten; b) erhalt; c) erhielt; d) erhielten. 
19. Die Töchter … die Flügel. „Wenn ihr gross seid, werdet ihr 

aus dem Nest fliegen, also gebe ich euch die Flügel“: 
a) bekamen; b) bekommte; c) bekam; d) bekommten. 

20. Den Körper der Gans … der Mann für sich …: 
a) hebte auf; b) hebt auf; c) hobte auf; d) hob auf. 

21. Der Herr … und … den armen Mann: „Du hast deine Gans 
gut geteilt. Deshalb gebe ich dir Brot und Geld, und die Gans sollst 
du auch haben“: 

a) lachte, lobtet; b) lachte, lieb; c) lachtet, lobtete; d) lachte, lobte. 
 
 
 
 
 
 

 17

Teil II 
DAS PERFEKT 

 
Was man über das Perfekt wissen sollte 

 
Das Perfekt, auch vollendete Gegenwart genannt, wird in der 

gesprochenen Sprache benutzt, und beschreibt eine abgeschlossene 
Handlung in der Vergangenheit mit Gegenwartsbezug oder einen erreich-
ten Zustand. Man benutzt das Perfekt ausschließlich im privaten Bereich, 
wenn man mit Freunden oder mit Familienmitgliedern über etwas 
spricht, was vergangen ist. So wird das Perfekt auch in privaten Briefen 
benutzt, um Familienmitgliedern oder Freunden schriftlich mitzuteilen, 
was man beispielsweise im Urlaub erlebt hat.  

Das Perfekt dient auch zum Ausdrücken gegenüber dem Präsens 
die Vorzeitigkeit in der Gegenwart. z.B. Ich habe die Hausaufgaben ge-
macht und jetzt gehe ich spazieren. 

Das Perfekt besteht aus zwei Teilen, dem Hilfsverb „haben“ oder 
„sein“ und dem „Partizip II“:  

 

haben/sein + Partizip II = Perfekt 
 
Das Hilfsverb wird konjugiert und zeigt die Person an. Das Par-

tizip II ist unveränderlich und schließt den Satz ab. 
 

Position 1 Verb 1 Mittelfeld Verb 2 
Meine Frau hat  eine Pizza  gemacht 
Die Kinder  haben  heute keine Hausaufgaben  gemacht 
Ich  bin  gestern nach Bielefeld  gefahren 

Das Kind  ist  
am Sonntag schon um 6:30 
Uhr  

aufgewacht 

 
Bildung des Partizip II 

 

Das Partizip II der schwachen und starken Verben wird auf ver-
schiedene Weise gebildet.  

Die schwachen Verben bilden das Partizip II mit dem Präfix ge- 
und dem Suffix -(e)t.  

 

ge + Verbalstamm + (e)t 
 
Beispiele: kaufen-kaufte-gekauft; warten-wartete-gewartet. 
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Die starke Verben haben im Partizip II das Präfix ge- und das Suf-
fix -en. Zusätzlich findet häufig ein Vokalwechsel im Wortstamm statt. 

 

ge + Verbalstamm + en 
 
Beispiele: fahren-fuhr-gefahren, sehen-sah-gesehen. 
Besonderheiten bei der Bildung des Partizip II: 
- In den Verben mit trennbaren Präfixen steht das Präfix ge- 

zwischen dem trennbaren Präfix und dem Wurzel. 
Beispiele: mitspielen-mitgespielt, einsteigen-eingestiegen 
- Das grammatische Präfix ge- fehlt: 
a) bei den Verben mit untrennbaren Präfixen. 
Beispiele: zerstören-zerstört, verstehen-verstanden. 
b) bei den Verben mit dem Suffix -ieren. 
Beispiele: passieren-passiert, studieren-studiert. 
 

Das Perfekt mit Modalverben 
 

Das Perfekt der Modalverben wird in der Praxis nur selten benutzt. 
In der Regel wird das Präteritum benutzt. Die Modalverben als Voll-
verb bilden das Perfekt wie folgt:  

 

haben + Partizip II 
 

Infinitiv Partizip II Position 1 Hilfsverb Mittelfeld Partizip II
dürfen gedurft Das  hast  du nicht  gedurft. 

können gekonnt 
Alle 
Schüler  haben  

die 
Rechenaufgaben  gekonnt. 

mögen gemocht 
Herrn 
Murx  

haben  die Schüler nicht  gemocht. 

müssen gemusst Klaus  hat  
in jeder Pause 
auf die Toilette  

gemusst. 

sollen *     
wollen gewollt Das  habe  ich nicht  gewollt. 

*Diese Form existiert nicht. 
 
Das Perfekt der Modalverben mit einem zusätzlichen Vollverb 

wird wie folgt gebildet:  
 

haben + Infinitiv Vollverb + Infinitiv Modalverb 
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Infinitiv Position 1 Hilfsverb Mittelfeld Partizip II 

dürfen Das  hast  du nicht  
machen 
dürfen 

können Alle Schüler haben  die Rechenaufgaben 
lösen 
können 

mögen 
Viele 
Schüler  

haben  nicht zur Schule  
gehen 
mögen 

müssen Klaus  hat  
auch schmutzige 
Arbeiten  

machen 
müssen 

sollen Wir  haben  das Zimmer  
aufräumen 
sollen 

wollen Das  habe  ich nicht  
machen 
wollen 

 
Übung 22. Bilden Sie drei Grundformen von den Verben: 
a) tanzen, kochen, sagen, zahlen, fragen, bauen, stellen, führen, 

grüßen, arbeiten, baden, öffnen; 
b) treiben, backen, fliegen, bieten, essen, laufen, fallen, ziehen, 

nehmen, schneiden, gehen, fahren; 
c) kennen, nennen, brennen, bringen, denken, senden, wenden; 
d) müssen, dürfen, können, mögen, sollen, wollen, wissen; 
e) sein, haben, werden, tun, gehen, stehen. 
 
Übung 23. Bilden Sie das Partizip II von den folgenden Verben: 
a) erzählen, erklären, beantworten, entwerfen, empfehlen, 

verschwinden; 
b) diskutieren, marschieren, reparieren, demonstrieren, kompo-

nieren, deklinieren; 
c) anbauen, darstellen, fernsehen, zuhören, aufstehen; 
d) frühstücken, kennzeichnen, handhaben, vollenden. 
 
Übung 24. Nennen Sie den Infinitiv von den folgenden Par-

tizipien: hingewiesen, zurückgekehrt, studiert, überwinden, geschnitten, 
demonstriert, angewandt, festgestellt, erschienen, zerrissen, begriffen, 
durchdacht, angeboten, getan, gebrochen, gebracht, gebraucht, vergan-
gen, ausgebildet, verglichen, unternommen. 
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Übung 25. Setzen Sie das Partizip Perfekt in der richtigen 
Form ein: 

 
Übung 26. Setzen Sie das Partizip Perfekt in der richtigen Form ein: 
1. Im Park haben sie viele neue Bäume (anpflanzen) ... . 2. Endlich 

hat man einen neuen Busbahnhof (anlegen) ... . 3. Wir haben unser Haus 
(ausbauen) … . 4. Für diese Dateien habe ich ein neues Verzeichnis (ein-
richten) … . 5. Ich habe die Beziehung zu Klaus (abbrechen) … .           
6. Hast du dir schon ein neues Auto (anschaffen) … ? 7. Die Schule hat 
einen „Tag der offenen Tür“ (veranstalten) … . 8. Dass Fritz auch mit-
kommt, habe ich aber nicht (einplanen) … . 9. Hat man den neuen 
Stadtplan schon (herausgeben) … ? 10. Schau mal, ich habe mein Fahr-
rad grün (anstreichen) … . 11. Warum hast du das nicht (verhindern) … ? 
12. Man hat den Luftverschmutzer (feststellen) … . 

 
Übung 27. Übersetzen Sie ins Deutsche, beachten Sie die Zeit-

formen: 
1. Я не могу ответить на вопрос. Я не понял тему. 2. Я благо-

дарю друга. Он помог мне в работе. 3. Он не может писать тест. Он 
к нему не подготовился. 4. Я очень доволен. Я написал контрольную 
работу без ошибок. 5. Девушка очень радуется. Ее друг позвонил ей. 
6. Посетители поздравляют художника. Его картины оказали на них 
глубокое впечатление.  

 
Übung 28. Gebrauchen Sie die in Klammern stehenden Verben 

im Perfekt: 
1. Der Kranke stand schon auf (dürfen). 2. Ohne Führerschein 

fuhrst du Auto nicht (dürfen). 3. Wir lernten dieses Gedicht auswendig 
(müssen). 4. Ich grüßte dich von ihm (sollen). 5. Wir fuhren in den Ferien 
ans Meer (wollen). 6. Man arbeitete an der Fremdsprache täglich 
(müssen). 7. Mein Freund besuchte den Zahnarzt regelmäßig (sollen).            
8. Diese Zeitschriften las man nur im Lesesaal (dürfen). 9. Ohne Fach-
wörterbuch übersetzten wir diesen Text (können). 10. Sie redete mit ihrer 
Mutter über alles (mögen). 
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Die Hilfsverben „haben“ und „sein“ 

 

Die Hilfsverben ”haben“ und ”sein“ werden wie die Vollverben 
haben und sein konjugiert.  

 
Das Perfekt mit dem Hilfsverb „haben“ bilden:  
1) alle Verben mit Akkusativ-Ergänzung:  
- Er liebt mich noch heute. – Damals habe ich ihn auch geliebt.  
- Hein gibt täglich sehr viel Geld aus. – Hein hat täglich sehr viel 

Geld ausgegeben.  
2) alle reflexive Verben:  
- Er wäscht sich selten. Heute hat er sich auch noch nicht ge-

waschen.  
- Du erkältest dich noch. Siehst du, du hast dich schon erkältet.  
3) Alle Modalverben als Vollverb (ihr Gebrauch ist aber selten!):  
- Das habe ich nicht gewollt. – Die Arbeit hat er nicht machen 

wollen.  
- Der Schüler hat die Aufgabe nicht gekonnt. – Der Schüler hat 

es nicht machen können.  
4) alle unpersönliche Verben:  
- Heute regnet es zum Glück nicht. – Gestern hat es den ganzen 

Tag geregnet.  
- Es hat geschneit. 
5) die meisten anderen Verben:  
- Mein Nachbar hilft mir nicht. – Aber ich habe ihm immer ge-

holfen.  
- Gibst du mir ein Bonbon ab? – Ich habe dir gestern auch eins 

abgegeben.  
 
Das Perfekt mit dem Hilfsverb „sein“ bilden:  
- alle Verben der Ortsveränderung:  

 

Infinitiv Position 1 Verb 1 Mittelfeld Verb 2 

gehen 
Mein 
Kollege  

ist  
heute früher nach 
Hause  

gegangen. 

an|kom
men 

Unser Zug  ist  
heute mal wieder zu 
spät  angekommen. 

fahren Gestern  sind  
wir mit dem Fahr-
rad nach Ulm  

gefahren. 
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- alle Verben der Zustandsänderung:  
 

Infinitiv Position 1 Verb 1 Mittelfeld Verb 2 

auf|stehen Ich  bin  
heute Morgen 
sehr früh  

aufgestanden. 

auf|wachsen 
Meine 
Frau  ist  

in einem kleinen 
Dorf bei Ulm  aufgewachsen. 

einschlafen Endlich  ist  
das kranke Kind 
wieder  

eingeschlafen. 

sterben Ihr Mann  ist  
schon mit 43 
Jahren  gestorben. 

wachsen Was  sind  
deine Kinder 
schon  

gewachsen. 

 
- folgende Verben:  
 

Infinitiv Position 1 Verb 1 Mittelfeld Verb 2 

bleiben 
Mein 
Freund  

ist  
gestern sehr lang bei 
uns  

geblieben. 

gelingen Mir  ist  
endlich mein 
Experiment  

gelungen. 

geschehen Was  ist  
gestern eigentlich 
auf der Party  

geschehen? 

passieren Gestern  ist  etwas Schreckliches  passiert. 

sein  Seid  
ihr auch schon mal 
in der Schweiz  

gewesen?  

werden Das Kind  ist  heute 8 Jahre alt  geworden. 
 
Übung 29. Setzen Sie das passende Hilfsverb haben oder sein ein: 
1. Die Gäste ... schon gekommen. 2. Ich ... gestern meiner Freun-

din begegnet. 3. Ich ... dich schon lange nicht gesehen. 4. Endlich ... er 
Deutschlehrer geworden. 5. ... Sie diese Arbeit schon gemacht? 6. In 
welchem Jahr ... Ihre Familie nach Deutschland gefahren? 7. Der Fremde 
... in die Wohnung eingetreten. 8. Zwei Jahre ... dein Vater in diesem 
Werk gearbeitet. 9. Wann ... ihr in Dresden angekommen? 10. Wir ... in 
diesem Haus fünf Jahre gewohnt. 11. Du ... sehr gut auf meine Frage ge-
antwortet. 12. Was ... geschehen? 13. Mein Bekannter ... an dieser 
Hochschule studiert. 14. Wir ... unsere Verwandten schon lange nicht 
besucht. 15. Sie ... lange in Bonn gelebt.  
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Übung 30. Setzen Sie die Hilfsverben („sein“ oder „haben“) in 
der richtigen Form ein: 

1. ... du gewusst, dass Petra einen neuen Freund hat? 2. Der Auto-
fahrer ... während der Fahrt telefoniert und anschließend ... er einen Un-
fall gemacht. 3. ... du gestern im Kino gewesen? 4. In den letzten Ferien ... 
wir mit dem Auto nach Italien gefahren. 5. Heute Nacht … ich wie ein 
Baby geschlafen. 6. Silke und Anja ... leider nicht bei der Party gewesen. 
7. Peter ... sich gestern sehr schlecht benommen! 8. Die kleine Susi ... 
ihren Teddybären wirklich sehr geliebt. 9. Erst vor einer Woche ... ich 
mein Auto gewaschen. 10. Dirk ... mir nicht geglaubt. 11. Meine Eltern ... 
sich entschieden, nach Italien zu fahren. 

 
Übung 31. Sagen Sie die Sätze im Perfekt: 
1. Er erzählt uns viel von seiner Arbeit. 2. Wir übersetzen diesen 

Text mit dem Wörterbuch. 3. Sie liest einen interessanten Roman.             
4. Mein Bruder kommt sehr spät nach Hause. 5. Die Schüler schreiben 
viele Diktate. 6. Nach dem Unterricht bleibt er im Institut. 7. Ich stehe 
um 7 Uhr auf und gehe in den Laden. 8. Die Stadt gefällt mir sehr. 9. Er 
ist immer zu Hause. 10. Meine Freundin richtet ihre Wohnung modern 
ein. 11. Ich danke den Gästen für das Geschenk. 12. Die Fahrgäste stei-
gen in den Wagen ein. 13. Im Sommer erholt sich unsere Familie im 
Dorf. 14. Er lernt ein hübsches Mädchen kennen. 15. Sie lädt mich zu 
ihrem Geburtstag ein.  

 
Übung 32. Setzen Sie die Verben im Perfekt ein: 
1. Er (zurücklaufen) ... schnell in die Schule ... , weil er seine 

Tasche vergessen hat. 2. Franz (abfliegen) … vor einer Stunde nach Ma-
drid … . 3. Erich (mitteilen) … mir nicht ... , dass ihr heute (ankommen) … 
… . 4. Klaus (einladen) ... seine Freunde zum Geburtstag … . 5. Mein 
Bruder (ausgeben) ... sein ganzes Geld für Computerspiele … . 6. Die Leh-
rerin (sich ausdenken) … … ein neues Spiel … . 7. Du (sich ansehen) … ... 
den neuen Film von Spielberg … .  

Übung 33. Übersetzen Sie ins Deutsche: 
1. Ты видел этот фильм? 2. Он еще не пришел. 3. Опыт мне 

опять не удался. 4. Он хорошо сдал все экзамены. 5. Я принес тебе 
кассету. 6. Эта книга мне очень понравилась. 7. Вчера я заснул 
очень поздно. 8. Мой брат уехал домой. 9. Он стал переводчиком. 
10. Ты все сделал правильно. 11. Он всегда помогал мне, поэтому я 
смог закончить учебу. 12. Мы опоздали, поэтому мы не поняли 
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смысла дискуссии. 13. Кто сделал это упражнение иначе? 14. Куда 
он так быстро побежал? 15. Ты ничего сегодня не ел. 16. Я замеча-
тельно провел свой отпуск в Москве. 17. Наша семья получила не-
давно новую квартиру. 18. Ты был вчера в кино? 19. Один из моих 
друзей проводил меня в аэропорт. 20. Вчера отсутствовали два сту-
дента. 

  
Übung 34. Schreiben: Stellen Sie eine Situation im Perfekt 

zusammen: 
a) heute, gut schlafen, früh aufstehen, wecken, das Radio einschal-

ten, das Bett machen, ins Badezimmer gehen, sich kalt wachen, sich ra-
sieren, frühstücken, aus dem Hause gehen, in den Bus einsteigen, bis zur 
Haltestelle zu Fuß gehen; 

b) das Wochenende verbringen, sich gut erholen, dem Freund be-
gegnen, einladen, zu Besuch gehen, sich unterhalten, am Nachmittag, 
sich einen deutschen Film ansehen, zu Hause spät sein, sich verabreden, 
sich treffen, gefallen. 
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Teil III 
DAS PLUSQUAMPERFEKT 

 
Was man über das Plusquamperfekt wissen sollte 

 
Das Plusquamperfekt, auch die Vorvergangenheit genannt, ist das 

Tempus der Vorzeitigkeit gegenüber dem Präteritum und dem Perfekt. 
Es gibt die Vergangenheit wieder, die vor dem Präteritum/Perfekt ges-
chehen war und die für die Handlung im Präteritum/Perfekt wichtig ist. 
Deshalb heißt sie auch Vorvergangenheit.  

 
Die Bildung des Plusquamperfekts 

 
Das Plusquamperfekt ist so wie das Perfekt eine zusammenge-

setzte Zeitform der Vergangenheit. Es wird mit dem Hilfsverb haben 
oder sein im Präteritum und dem Partizip II des Vollverbs gebildet:  

 

Präteritum von haben/sein + Partizip II des Vollverbs 
 
Der Gebrauch der Hilfsverben „haben“ oder „sein“ im Plusquam-

perfekt fällt mit dem Perfekt zusammen.  
 

Konjugation der Verben im Plusquamperfekt 
 

Person schreiben fahren 
ich hatte geschrieben war gefahren 
du hattest geschrieben warst gefahren 
er/sie/es hatte geschrieben war gefahren 
wir hatten geschrieben waren gefahren 
ihr hattet geschrieben wart gefahren 
sie/Sie hatten geschrieben waren gefahren 

 
Anwendungsbeispiele. 
 
Das Plusquamperfekt wird besonders oft in den Temporalsätzen 

mit den Konjunktionen nachdem und als gebraucht. Es wird generell 
nicht als eine einzelne Aussage verwendet. Die Vorzeitigkeit, die das 
Plusquamperfekt ausdrückt, wird immer im Bezug zu einer Aussage im 
Präteritum bzw. dem Perfekt gestellt. Es kann zu folgenden 
Kombinationen kommen:  
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- Plusquamperfekt im Hauptsatz: 
 

Hauptsatz mit Plusquamperfekt Hauptsatz in der 
Vergangenheit Pos. 1 Verb 1 Mittelfeld Verb 2 

Ihm war schlecht. Er  hatte  
zuvor 8 
Grillwürstchen  

gegessen. 

Karl hatte einen 
Unfall. 

Zuvor  hatte  
er sehr viel 
Alkohol  

getrunken. 

 
- Plusquamperfekt im Nebensatz: 
 

Nebensatz mit Plusquamperfekt 
Konj Subjekt Mittelfeld Verben 

Hauptsatz 

Nachdem  Tom  
die 
Wahrheit  

erfahren hatte, 
reichte er die 
Scheidung ein 

Nachdem  die Dinosaurier   
ausgestorben 
waren,  

eroberten die 
Säugetiere den 
Planeten 

 
- Plusquamperfekt mit Modalverb: 
 

Position 1 Verb 1 Mittelfeld Verben 2 

Das Schulkind  hatte  
seine Hausaufgaben 
nicht  

machen wollen 

Der Mechaniker  hatte  das Auto nicht  reparieren können 
 
Übung 35. Bilden Sie Sätze nach dem Muster: 
Muster: War Monika zu Hause, als die Mutter zurückkehrte? (zu 

ihrer Freundin gehen) – Nein, als die Mutter zurückkehrte, war Monika 
zu ihrer Freundin gegangen. 

 
1. Warst du in der Klasse, als der Lehrer kam? (in den Hof laufen). 

2. Waren die Touristen schon im Bus, als der Fremdenführer kam? (aus 
dem Bus aussteigen). 3. Waren Sie da, als die Diskussion begann? (sich 
verabschieden schon). 4. Wart ihr im Labor, als es läutete? (von der 
Pause nicht kommen). 5. War der Zug noch da, als ihr auf den Bahnsteig 
kam? (schon abfahren). 6. Bliebst du noch in der Versammlung, als Paul 
seine Rede hielt? (sich schlecht fühlen, nach Hause gehen). 
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Übung 36. Gebrauchen Sie die in den Klammern stehenden Ver-
ben in richtiger Form ein. Drücken Sie die Vorzeitigkeit aus: 

1. Der Freund (empfehlen) mir Romane Lion Feuchtwanger und 
ich (lesen) sie gern. 2. Es (schneien) gestern stark und am Morgen 
(liegen) auf dem Boden viel Schnee. 3. Als ich ihn (anrufen), (weggehen) 
er schon. 4. Die Schüler (ablegen) die Prüfungen und (machen) eine 
Klassenfahrt an den See. 5. Herr Schuster (kommen) nach Moskau nur 
für einen Tag und (können) uns nicht besuchen. 6. Nachdem ich sein Tel-
egramm (erhalten), (werden) ich ruhig. 7. Wir (reservieren)ein Doppel-
zimmer für Montag, aber (kommen) erst am Dienstag. 8. Der Vater 
(fliegen) nach Deutschland auf Dienstreise für eine Woche, aber 
(bleiben) dort fast einen Monat. 9. Es (werden) dunkel draußen und Heidi 
(anmachen) das Licht. 10. Als wir in den Saal (kommen), (anfangen) der 
Film schon. 11. Der Arzt (verschreiben) mir eine Arznei, am nächsten 
Tag (gehen) ich in die Apotheke. 12. Fräulein Jeme (kaufen) sich ein 
schönes Kleid und (anziehen) es zu ihrem Geburtstag. 13. Die Eltern 
(bringen) den Kindern einen Tannenbaum und sie (schmücken) ihn am 
31. Dezember. 14. In unserer Stadt (ankommen) ein Zirkus und alle Ein-
wohner (sich ansehen) gern seine Vorstellungen.  

 
Übung 37. Übersetzen Sie ins Deutsche, beachten Sie die Zeit-

formen: 
1. После того как он окончил школу, прошло много лет. 2. Мы 

сдали экзамены и поехали потом на природу. 3. Когда Анна верну-
лась домой, мама еще не пришла с работы. 4. Я не пошел со всеми в 
кино – я уже видел этот фильм раньше. 5. В июле наша семья отды-
хала на Черном море, осенью мы все вспоминали это время. 6. Моя 
мама испекла вкусный пирог, мы все его ели с удовольствием.          
7. Учитель объяснил правило, дома мы прочитали его еще раз в 
учебнике. 8. Я не узнал Катю, я ее давно не видел. 9. Стемнело, и на 
улицах зажгли свет. 10. Мы прибежали на вокзал, но поезд уже 
ушел. 11. Прозвенел звонок, и ученики выбежали в коридор. 12. Я 
не смог сделать домашнее задание и получил на уроке плохую 
оценку. 13. У меня был в Германии друг по переписке, но он меня 
потом забыл. 14. Туристы долго гуляли по городу, потом они поздно 
вернулись в гостиницу. 15. Прошел сильный дождь: улицы, дома и 
деревья стали мокрыми.  
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Liste der starken Verben 
 

bleiben – blieb – geblieben  
leihen – lieh – geliehen 
meiden – mied – gemieden 
preisen – pries – gepriesen 
scheiden – schied – geschieden 
scheinen – schien – geschienen 
schreiben – schrieb – geschrieben 
schreien – schrie – geschrien 
schweigen – schwieg – geschwiegen 
steigen – stieg – gestiegen 
treiben – trieb – getrieben 
verzeihen – verzieh – verziehen 
weisen – wies – gewiesen 
 
beißen – biss – gebissen 
gleichen – glich – geglichen 
gleiten – glitt – geglitten 
greifen – griff – gegriffen 
leiden –litt – gelitten 
pfeifen – pfiff – gepfiffen 
reiten – ritt – geritten 
schneiden – schnitt – geschnitten 
schreiten – schritt – geschritten 
streichen – strich – gestrichen 
streiten – stritt – gestritten 

bewegen – bewog – bewogen 
fechten – focht – gefochten 
heben – hob – gehoben 
quellen – quoll – gequollen 
schmelzen – schmolz – geschmolzen 
 
biegen – bog – gebogen 
bieten – bot – geboten 
fliegen – flog – geflogen 
fließen – floss – geflossen  
frieren – fror – gefroren 
genießen – genoss – genossen  
gießen – goss – gegossen 
riechen – roch – gerochen 
kriechen – kroch – gekrochen 
schieben – schob – geschoben  
schließen – schloss – geschlossen  
verlieren – verlor – verloren 
wiegen – wog – gewogen  
ziehen – zog – gezogen 
lügen – log – gelogen 
 

backen – buk – gebacken 
fahren – fuhr – gefahren 
laden – lud – geladen 
schaffen –schuf – geschaffen  
schlagen – schlug – geschlagen 
tragen – trug – getragen  
wachsen – wuchs – gewachsen 
waschen – wusch – gewaschen 
 
braten – briet – gebraten 
fallen – fiel – gefallen 
halten – hielt – gehalten  
lassen – ließ – gelassen  
raten – riet – geraten 
schlafen – schlief – geschlafen 
laufen – lief – gelaufen  
fangen – fing – gefangen 

essen – aß – gegessen 
fressen – fraß – gefressen 
geben – gab – gegeben 
genesen – genas – genesen 
geschehen – geschah – geschehen 
lesen – las – gelesen 
messen – maß – gemessen 
sehen – sah – gesehen 
treten – trat – getreten 
vergessen – vergaß – vergessen 
 
gehen – ging – gegangen  
heißen – hieß – geheißen 
rufen – rief – gerufen  
kommen – kam – gekommen 
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befehlen – befahl – befohlen 
brechen – brach – gebrochen  
empfehlen – empfahl – empfohlen 
erschrecken–erschrack – erschrocken
helfen – half – geholfen 
nehmen – nahm – genommen 
sprechen – sprach – gesprochen 
stechen – stach – gestochen  
stehlen – stahl – gestohlen 
sterben – starb – gestorben 
verderben – verdarb – verdorben 
werben – warb – geworben 
werfen – warf – geworfen 
gewinnen – gewann – gewonnen 
schwimmen – schwamm – 
geschwommen  

binden – band – gebunden 
finden – fand – gefunden 
gelingen – gelang – gelungen 
klingen – klang – geklungen 
ringen – rang – gerungen 
schlingen – schlang – geschlungen 
singen – sang – gesungen 
sinken – sank – gesunken  
springen – sprang – gesprungen 
trinken – trank – getrunken  
zwingen – zwang – gezwungen 
dringen – drang – gedrungen  
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Раздел I 
ГРАММАТИКА 

 
§ 1. Порядок слов в немецком предложении 

 

1.1. В немецком языке глагол является основной частью речи, 
вокруг которой строится предложение. Основной функцией глагола 
в предложении является функция сказуемого.  

Сказуемое в немецком языке бывает простым и составным. 
Это связано с тем, что для немецкого глагола характерно образова-
ние простых и сложных (аналитических) форм, например: простые 
формы, состоящие из одного слова, к ним относятся Präsens Aktiv и 
Präteritum Aktiv. Сложные формы состоят из двух-трех слов – Perfekt 
Aktiv, Plusquamperfekt Aktiv, Futur 1, 2 Aktiv, все временные формы 
Passiv. 

Простое сказуемое выражается глаголом в личной форме. 
Глагол-сказуемое занимает в предложении второе место (a). Если 
сказуемое выражено глаголом с отделяемой приставкой, то первая 
часть сказуемого (глагол в личной форме) стоит в предложении на 
втором месте, а вторая часть сказуемого (отделяемая приставка) – в 
конце предложения (b).  

a) Meine Familie wohnt in Moskau. 
b) Alle Aspiranten legen das Staatsexamen mit der Note „sehr 

gut“ ab. 
Сложное сказуемое состоит из двух или трех слов:  
а) первая – изменяемая часть сказуемого может быть выраже-

на одним из трех вспомогательных глаголов: haben, sein, werden, 
модальным глаголом или другим смысловым глаголом; 

б) вторая (неизменяемая) часть сказуемого может быть выра-
жена: причастием II – Das Material für seine Dissertation wird zur Zeit 
gesammelt;  

в) инфинитивом – Dieser berühmte Professor wird meine 
Dissertation betreuen; 

г) существительным в именительном падеже – Sein 
Fachstudium war Geschichte; 

д) прилагательным в краткой форме – Unsere Region ist reich 
an Bodenschätzen. 

1.2. Для перевода сказуемого необходимо сделать следующее: 
1) преобразовать временную форму глагола-сказуемого в ин-

финитив (неопределенную форму); 
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2) перевести немецкий инфинитив на русский язык неопреде-

ленной формой глагола; 
3) определить по форме сказуемого, выражаемый им залог, 

наклонение, число и время. 
1.3. На первом месте в простом предложении может стоять 

подлежащее, этот порядок слов называется прямым:  
Ich kann heute arbeiten. 
Первое место может занимать второстепенный член 

предложения и такой порядок слов называется обратным: 
Heute kann ich nicht arbeiten. 
В вопросительном предложении с вопросительным словом на 

первом месте находится вопросительное слово: 
Wann kann ich nicht arbeiten? 
В вопросительном предложении без вопросительного слова и 

побудительном предложении изменяемая часть сказуемого стоит на 

первом месте: 
Kann ich heute nicht arbeiten? Arbeite heute! 
1.4. Сложносочиненные предложения содержат в своем со-

ставе от двух и более равноправных предложений, связанных сочи-

нительной связью (союзом). Союзы при этом часто не оказывают 

влияния на порядок слов, а только соединяют предложения: Ihr 
Vater repariert sein Fahrrad (1) und ihre Mutter gießt Blumen (2). 

В немецком языке имеется ряд сочинительных союзов, кото-

рые влияют на порядок слов присоединяемого предложения (bald ... 
bald, halb ... halb, teils ... teils, und zwar, sonst, außerdem, trotzdem, 

dann, darum, deshalb, deswegen): Bettina hat eine leckere 
Gemüsesuppe zubereitet, trotzdem war ihr Mann unzufrieden.  

1.5. Сложноподчиненное немецкое предложение состоит из 

главного и придаточного. Подлежащее в придаточном стоит сразу 

после союза, а изменяемая часть сложного сказуемого стоит в конце 

предложения, неизменяемая часть – перед ней: 
Otto hat sich schnell rasiert, während seine Freu Spiegeleier 

gemacht hat.  
Если придаточное предложение стоит перед главным, то 

главное предложение начинается с изменяемой части сказуемого, 

подлежащее следует за ним, а неизменяемая часть сказуемого зани-

мает последнюю позицию:  
Wenn wir dieses Angebot nicht akzeptieren, werden wir eine neue 

Ausschreibung durchführen.  



 6 

Упражнение 1. Найдите и подчеркните в следующих 

предложениях подлежащее и сказуемое. Переведите предложения. 
l. Sobald ich das Buch gelesen habe, gebe ich es in die Bibliothek 

zurück. 2. Es wurden 900 Exemplare gedruckt, und es dauerte gut vier 
Jahre, bis sie verkauft waren. 3. Die beste Information nützt nichts, wenn 

sie zu spät kommt. 4. Was hat die Menschheit zu erwarten, wenn das 

Klima auf der Erde bedeutend kälter wird? 5. Man sagt, dass man diese 

Hochschule 1907 gegründet hat. 6. Nachdem er seine erste wissenschaft-
liche Arbeit im Ausland veröffentlicht hatte, fuhr er hach Hause.           7. 
Es ist wichtig, morgen an der wissenschaftlichen Konferenz teilzuneh-
men. 8. M. Born wusste, dass der Naturwissenschaftler eine große 

politische Verantwortung trägt. 9. Es ist gut, dass viele Wissenschaftler 

an dieser Konferenz teilnehmen. 10. Es ist noch nicht klar, wer sich mit 
diesen Problemen befassen wird.  

 
§ 2. Образование временных форм Aktiv 

 
2.1. Образование Präsens (настоящее время) 

 

Для описания событий, происходящих в одно время с момен-

том речи, служит настоящее время Präsens. 
Präsens = основа инфинитива + личные окончания. 

Основа инфинитива = инфинитив – (e)n 
Lesen = les + en: 

 

 schreiben arbeiten ankommen 
ich schreib-e arbeit-e komm-e   an 

du schreib-st arbeit-est komm-st   an 
er schreib-t arbeit-et komm-t   an 

wir schreib-en arbeit-en komm-en   an 
ihr schreib-t arbeit-et komm-t   an 

Sie, sie  schreib-en arbeit-en komm-en   an 
 

а) у некоторых сильных глаголов во 2-м и 3-м лице един-

ственном числе меняется корневая гласная: 
e > i, ie a > ä au > äu o > ö 

du nimmst, du fährst, du läufst, du stößt, 
er sieht, er fährt, er läuft, er stößt; 
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б) глаголы, корень которых оканчивается на d, t, m, n имеют 

во 2-м и 3-м лице ед.ч. и 2-м лице мн.ч. гласную e между корнем и 

личным окончанием: 
arbeiten – du arbeitest 
                 er arbeitet 
                 ihr arbeitet 

finden – du findest 
              er findet 
              ihr findet 

atmen – du atmest 
              er atmet 
              ihr atmet  

в) в Präsens у глаголов с отделяемыми приставками приставка 

отделяется и стоит за глаголом в конце предложения (неотделяемые 
приставки: be-, ge-, er-, ver-, zer-, ent-, emp-, miß-). 

Alle Aspiranten legen das Staatsexamen mit der Note „sehr gut“ ab. 
Dieser berühmte Professor betreut meine Dissertation. 

г) нерегулярные глаголы спрягаются следующим образом: 
 

Präsens глаголов haben, sein, werden: 
ich habe bin werde 
du hast bist wirst 
er hat ist wird 

wir haben sind werden 
ihr habt seid werdet 
sie haben sind werden 

 
Упражнение 2. Переведите глаголы и образуйте с ними 

предложения в Präsens: ablegen, absolvieren, anfertigen, angehören, 

arbeiten, beenden, sich befassen, sich beschäftigen, besuchen, betreuen, 

haben, sich interessieren, leisten, lernen, sich spezialisieren, studieren, 
veröffentlichen, wohnen, abschließen, aufnehmen, teilnehmen, beginnen, 

erhalten, bekommen, erscheinen, sprechen, sein, werden. 
Упражнение 3. Поставьте глагол в правильную форму Präsens.  
1. Ich (heißen) Oleg Iwanow. 2. Ich (sein) Informatiker. 3. Ich 

(studieren) in Surgut. 4. Zur Zeit (sein) mein Freund Aspirant am Institut 
für Physik. 5. Meine Familie (wohnen) in Surgut. 6. Mein Freund (haben) 
zwei Kinder – einen Sohn und eine Tochter. 7. Seine Mutter (arbeiten) 
als Ärztin in einem Krankenhaus. 8. Meine Schwester (sprechen) 
schlecht Deutsch, aber sie (können) sehr gut English (sprechen). 9. Sein 
Bruder (kommen) aus Moskau. 

 
2.2. Образование Рräteritum (простое прошедшее время) 

 

Претеритум служит для описания действий, происходящих в 
прошлом. Употребляется преимущественно в письменной речи. 
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Рräteritum = основа глагола + суффикс – te + личные окон-
чания слабых глаголов: 

 lernen arbeiten 
ich lern-te arbeite-te 
du lern-te-st arbeite-te-st 
er lern-te arbeite-te 

wir lern-te-n arbeite-te-n 
ihr lern-te-t arbeite-te-t 
sie lern-te-n arbeite-te-n 

 
Рräteritum = 2-я форма глагола

1 + личные окончания силь-
ных глаголов: 

 schreiben gehen 
ich shrieb- ging 
du schrieb-st ging-st 
er schrieb- ging 

wir schrieb-en ging-en 
ihr schrieb-t ging-t 
sie schrieb-en ging-en 

 
Спряжение глаголов haben, sein, werden: 

 haben sein werden 
ich hatte war wurde 
du hatte-st war-st wurde-st 
er hatte- war wurde 

wir hatte-n war-en wurde-n 
ihr hatte-t war-t wurde-t 
sie hatte-n war-en wurde-n 

 
Упражнение 4. Употребите глаголы в скобках в Präteritum. 
1. Von 1970 bis 1980 (besuchen) ich die Mittelschule. 2. Ich (ab-

schließen) das Studium erfolgreich. 3. Nach dem Schulabschluss (tätig 

sein) ich drei Jahre in einem Betrieb. 4. 1982 (aufnehmen) ich an der 
Universität ein Mathematik-Studium. 5. Ich (ablegen) das Staatsexamen 
mit der Note „sehr gut“. 6. Meine Familie (wohnen) in Tjumen, aber vor 

                                                           
1
 См. таблицу спряжения сильных и неправильных глаголов. 
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einem Jahr (übersiedeln) wir nach Surgut. 7. Meine erste Veröffen-
tlichung (erscheinen) im Jahre 1990. 8. Mein Bruder, anfertigen, zur Zeit, 
seine Diplomarbeit. 9. Seit September 1989, aufnehmen, der Junge, an 
der Hochschule für Wirtschaft. 10. Nach dem 3. Studienjahr, sich spezi-
alisieren, ich, auf Organische Chemie. 11. Seit November 1996, sein, ich, 
Aspirant, an der Universität für Philosophie.  

 
2.3. Образование Рerfekt (прошедшее разговорное время) 

 

Перфект обозначает действия и события в прошедшем време-

ни, которые, как правило, имеют связь с настоящим. Чаще всего он 

употребляется в диалогической речи, вследствие чего его называют 

разговорной формой.  
Рerfekt = haben/sein (в Präsens) + причастие II основного 

глагола 
Выбор вспомогательного глагола haben или sein производится 

в зависимости от значения или грамматических характеристик ос-

новного глагола.  
При спряжении в перфекте по лицам и числам изменяется 

только вспомогательный глагол:  
ich habe geantwortet bin gekommen 
du hast geantwortet bist gekommen 

er, sie, es hat geantwortet ist gekommen 
wir haben geantwortet sind gekommen 
ihr habt geantwortet seid gekommen 

Sie, sie haben geantwortet sind gekommen 
 

2.4. Образование Plusquamperfekt (предпрошедшее время) 
 

Плюсквамперфекг = haben/sein (в Präteritum) + причастие 

II основного глагола: 
ich hatte geschlafen war gelaufen 
du hattest geschlafen warst gelaufen 

er, sie, es hatte geschlafen war gelaufen 
wir hatten geschlafen waren gelaufen 
ihr hattet geschlafen ward gelaufen 

Sie, sie hatten geschlafen waren gelaufen 
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Упражнение 5. Образуйте предложения в Perfekt и 

Plusquamperfekt. 
1. mein, Bruder, veröffentlichen, sein Artikel, in, eine Fach-

zeitschrift. 2. der Aspirant, sammeln, für seine Dissertationsarbeit, viel 

Material. 3. die Aspirantin, sich befassen, in, ihre Veröffentlichungen, 
mit, Fragen, die Ökologie. 4. der junge Chemiker, erhalten, ein Patent, 

für, seine Erfindung. 5. ich, teilnehmen, an, die Fachtagungen, unser In-
stitut, aktiv. 6. meine Freunde, leisten, ihr Armeedienst, in, die Zeit, von 
Oktober 1994 bis Dezember 1996. 7. eine wissenschaftliche Mi-
tarbeiterin, das Institut für Ökonomie, sprechen, über, das Thema, ihre 

Dissertation. 8. ich, sich beschäftigen, vorwiegend, mit, Fragen, die Ges-
chichte, der Philosophie. 9. meine, Veröffentlichungen, erscheinen, in, 
der Sammelband, unser Institut. 10. dieser Aspirant, teilnehmen, aktiv, 
an, die Arbeit, die Chemische Gesellschaft.  

 
2.5. Образование Futur I (будущее время) 

 

Futur I обозначает действие, которое совершится в будущем: 
Futur I = werden (в Präsens) + инфинитив основного глагола: 

ich werde kommen 
du wirst kommen 

er, sie, es wird kommen 
wir werden kommen 
ihr werdet kommen 

Sie, sie werden kommen 
 
Упражнение 6. Употребите глаголы в скобках в Futur I и 

переведите предложения на русский язык. 
1. Internationale Anerkennung (finden) die Arbeiten dieses 

Gelehrten auf dem Gebiet der Mathematik. 2. Der große sowjetische Bio-
chemiker (unterrichten) an verschiedenen Universitäten Europas und 

(halten) Vorlesungen über biochemische Probleme. 3. Der Wissenschaft-
ler (fortsetzen) seine Forschungen auf dem Gebiet des Magnetismus.            
4. Der Chemiker (schaffen) die Theorie der molekularen Bindung. 5. Der 
Gelehrte (gründen) das Biochemische Institut und (leiten) es bis zu 

seinem Lebensende. 6. Durch seine Arbeiten (beitragen) der weltbe-
kannte Gelehrte zur Entwicklung der Physik. 7. Für ihre Arbeiten (werden) 

die Wissenschaftlerin zweimal mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. 
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§ 3. Образование временных форм Passiv 
 

3.1. Пассив (страдательный залог) имеет такие же временные 
формы, как и актив (действительный залог). Все формы пассива яв-
ляются сложными глагольными формами: пассив образуется от 
вспомогательного глагола werden в соответствующей временной 
форме и причастия II основного глагола.  

В Perfekt и Plusquamperfekt употребляется устаревшая форма 
причастия II от глагола werden: worden вместо geworden.  

3.2. Präsens = werden (Präsens) + Partizip II: 
ich werde gefragt 
du wirst gefragt 
er wird gefragt 

wir werden gefragt 
ihr werdet gefragt 
sie werden gefragt 

 
3.3. Präteritum = wurde + Partizip II: 

ich wurde gefragt 
du wurdest gefragt 
er wurde gefragt 

wir wurden gefragt 
ihr wurdet gefragt 
sie wurden gefragt 

 
3.4. Perfekt = ist + Partizip II + worden: 

ich bin gefragt worden 
du bist gefragt worden 
er ist gefragt worden 

wir sind gefragt worden 
ihr seid gefragt worden 
sie sind gefragt worden 

 
3.5. Plusquamperfekt = war + Partizip II + worden: 

ich war gefragt worden 
du warst gefragt worden 
er war gefragt worden 

wir waren gefragt worden 
ihr wart gefragt worden 
sie waren gefragt worden 
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3.6. Futur I = werden + Partizip II + werden: 
ich werde gefragt werden 
du wirst gefragt werden 
er wird gefragt werden 

wir werden gefragt werden 
ihr werdet gefragt werden 
sie werden gefragt werden 

 
Упражнение 7. Переведите на русский язык, определите 

временную форму глагола. 
1. Die Arbeit ist gut gemacht worden. 2. Er wird vom Rektor geru-

fen werden. 3. Ich bin vom Lehrer gefragt worden. 4. In der Deutsch-
stunde wurde geschrieben, gelesen, übersetzt. 5. Es wird an der 
Hochschule studiert. 6. Um 2 Uhr wird zu Mittag gegessen. 7. Der el-
ektrische Strom wird aus Wasser-, Sonnen- und Atomenergie gewonnen.                         
8. Das 19. Jahrhundert ist das Jahrhundert des Dampfes genannt worden. 
9. Die ersten Resultate waren überprüft worden. 10. Eines Tages werden 
alle Geheimnisse der Natur sicherlich entdeckt werden.  

Упражнение 8. Преобразуйте активные предложения в пас-
сивные, сохраняя при этом соответствующее время. Для этого 
подлежащее активного предложения преобразуйте в предложную 
группу с предлогом durch или von: 

a) С предлогом durch 
Образец: Die Maschinen ersetzen die Tätigkeit der Menschen. – 

Durch die Maschinen wird die Tätigkeit der Menschen ersetzt. 
1. Die Entdeckungen von Faraday beschleunigten die Entwicklung 

der wissenschaftlichen Elektrotechnik. 2. Russische Spezialisten hatten in 
den jungen Nationalstaaten mehr als 1 000 000 qualifizierte Facharbeiter 
ausgebildet. 3. Eine schnelle Entwicklung der Technik werden die 
Erfolge der Wissenschaftler gewährleisten. 

b) С предлогом von 
Образец: Die Wissenschaftler setzen ihre Forschungen fort. – 

Von den Wissenschaftlern werden ihre Forschungen fortgesetzt. 
1. Viele Autoren haben diese Hypothese angewendet. 2. Die 

Mathematik durchdringt alle Zweige der modernen Wissenschaft. 3. Die 
Forderungen der Praxis werden auch weiterhin den Inhalt einer modernen 
Ausbildung bestimmen.  

3.7. Безличный пассив употребляется, когда нужно сосредо-
точить все внимание на действии. Подлежащим в таких предложе-
ниях является местоимение es: 
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Es wird hier viel gelesen. – Здесь много читают. 
Подлежащее, выраженное местоимением es, при обратном по-

рядке слов опускается:  
Hier wird viel gelesen.  
Предложения с безличным пассивом по значению cходны с не-

определенно-личными предложениями с местоимением man: 
In der Stadt wird viel gebaut. – In der Stadt baut man viel. – В го-

роде много строят. 
Упражнение 9. Определите временную форму сказуемого и 

переведите предложения на русский язык. 
l. Hier wird nicht geraucht. 2. In der Disko wird viel getanzt.             

3. Die BRD wird in 16 Bundesländer gegliedert. 4. Die Kulturhoheit wird 

von den Bundesländern ausgeübt. 5. Die Richtlinien der Politik werden 

vom Bundeskanzler bestimmt. 6. Das Staatsoberhaupt der BRD wird für 

fünf Jahre gewählt. 7. Die Ressorts werden von den Bundesministern 
geleitet. 8. Der Bundestag wird für vier Jahre gewählt. 9. Die Wirtschaft 

der BRD heißt die Marktwirtschaft, weil der Wirtschaftsprozess durch 

den Markt gesteuert wird. 10. Der Bundeskanzler wird vom Bun-
despräsidenten ernannt.  

3.8. Для подчеркивания результата действия или состояния 

объекта после совершения действия употребляется Stativ (пассив 

результата). 
 

Stativ = глагол sein + Partizip II 
 

Пассив состояния употребляется только во временных формах 

Präsens, Präteritum и Futur. 
Спряжение глаголов в пассиве состояния: 

ich 
bin einberufen 

я призван 
war ein berufen 
я был призван 

werde einberufen 
я буду призван 

du bist einberufen warst einberufen wirst einberufen 
er ist einberufen war einberufen wird einberufen 

wir sind einberufen waren einberufen werden einberufen 
ihr seid einberufen wart einberufen werdet einberufen 
sie sind einberufen waren einberufen werden einberufen 

 
Сравните: 
Der Plan ist erfüllt. – План выполнен. 
Der Plan war erfüllt. – План был выполнен. 
Der Plan wird erfüllt sein. – План будет выполнен. 
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Упражнение 10. Определите временную форму пассива гла-

голов-сказуемых в следующих предложениях и переведите на рус-

ский язык. 
1. Es wurde rasch und energisch gearbeitet. 2. Der Artikel ist in 

der heutigen Nummer der Zeitung veröffentlicht. 3. Unser Klub wird von 

unseren Studenten besucht. 4. Diese zwei Städte werden durch eine 

Landstraße verbunden werden. 5. Die Wohnung ist von meiner Mutter in 

Ordnung gebracht worden. 6. Der Park wird nicht weit vom Werk an-
gelegt. 7. Es wird darüber viel geschrieben. 8. Die Tür wurde vom Wind 

geöffnet. 9. Die Verbindungen sind mit Fremdstoffen verunreinigt 

gewesen. 10. Bis 2000 wird die Umgestaltung des Moskauer 
Stadtzentrums abgeschlossen sein.  

Упражнение 11. Прочтите следующие предложения и сопо-

ставьте значения пассива и пассива состояния. 
a) 1. Im Folgenden werden kurz die wichtigsten Konstanten 

beschrieben. – Die wichtigsten Ergebnisse sind schon beschrieben.            
2. Komplizierte Probleme werden in der Regel nur langsam gelost. – Na-
türlich sind noch nicht alle Probleme gelöst. 3. Die neuen Angaben 

werden im nächsten Kapitel zusammengefasst. – Die erhaltenen Werte 
sind in einer Tabelle zusammengefasst. 4. Die Ozeane werden seit vielen 
Jahren intensiv erforscht. – Heute sind die Meere weithin erforscht. 

b) 1. Das Verfahren wurde an mehreren Beispielen erprobt. – Die 
meisten Konstruktionen waren schon erprobt. 2. Das Experiment wurde 
nur bei kleinen Temperaturen durchgeführt. – Ende des Jahres waren alle 
Experimente durchgeführt. 3. Alle Angaben wurden genau berechnet. – 
Die Leistung war genau berechnet. 4. Die Anzahl der Versuche wurde 
auf ein Minimum beschränkt. – Die Verluste waren auf ein Minimum 
beschränkt. 

Упражнение 12. Определите функции и значение глагола 
werden. Переведите на русский язык. 

1. Da die Literaturflut im internationalen Maßstab ständig steigt, 

wird eine schärfere Auswahl von Publikationen hinsichtlich ihres Wertes 

angestrebt. 2. In der Diskussion wurden an zahlreichen Beispielen die 
großen Erfolge im Bereich der technischen Wissenschaften bewiesen.        
3. Unsere Hypothese war durch zahlreiche und gut fundierte Experimente 
erhärtet worden. 4. Ein Großteil des künftigen Energiebedarfs wird durch 

Elektroenergie aus Kernkraftwerken befriedigt werden. 5. In unserem 
Land entstanden zahlreiche neue Städte, die Mittelpunkte der Industrie, 
Wissenschaft und Kultur geworden sind. 6. Durch zielbewusste For-
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schungen und durch geniale Erfindungen sind die Wissenschaften und 
Technik gegenwärtig auf eine außerordentlich hohe Entwicklungsstufe 

gebracht worden. 7. Schon im 19. Jh. sah man voraus, dass die Wissen-
schaft allmählich zur unmittelbaren Produktivkraft werden wird. 8. Die 

Wissenschaftler werden immer mehr zu Organisatoren des wissenschaft-
lichen Fortschritts. 9. Diese Daten werden erst interessant, wenn die 
Genauigkeit verbessert werden kann.  

Упражнение 13. Определите функции глагола sein. Переве-

дите на русский язык. 
1. Offenbar ist die Behauptung einiger Geologen begründet, dass 

die Menschheit bisher erst etwa ein Zehntel der gesamten Erdölvorräte 

verbraucht hat. 2. Der italienische Physiker Fermi, der nach Amerika em-
igriert war, baute 1942 den ersten Kernreaktor. 3. Die theoretischen 
Erläuterungen zu den Versuchen waren auf das wesentliche beschränkt. 
4. Monokulturen sind zu allen Zeiten durch bestimmte Schädlinge ge-
fährdet gewesen. 5. Die Erfolge des berühmten Umgestalters der Natur, 

I.W. Mitschurin, sind allgemein bekannt geworden. 6. Das technische 
Schaffen Galileis ist außerordentlich vielseitig gewesen. 7. Die Be-
herrschung objektiver Gesetze des gesellschaftlichen Lebens ist keine-
swegs eine leichte Aufgabe. 8. Auf dem Gebiet der Genetik sind eine 
Menge neuer Erkenntnisse gewonnen worden. 9. Jede wissenschaftliche 
Untersuchung muss gründlich organisiert sein. 10. Das Experiment war 

gelungen, nicht misslungen.  
 

§ 4. Инфинитивные обороты 
 

В немецком языке имеется три инфинитивных оборота: 
1) um ... zu + Infinitiv – для того, чтобы;  
2) statt ... zu + Infinitiv – вместо того, чтобы;  
3) ohne ... zu + Infinitiv – переводится деепричастием с отри-

цанием.  
z.B.: Die ganze fortschrittliche Menschheit führt einen unermüd-

lichen Kampf, um den Frieden zu sichern. – Все прогрессивное 
человечество ведет неустанную борьбу, чтобы сохранить мир.  

Der Transformator dient zur Änderung der Spannung und Stärke 

eines Stromes, ohne die Leistung des Stromes zu verändern. – Транс-
форматор служит для изменения напряжения и силы тока, не 

изменяя мощности тока.  
Statt den Text zu lesen und zu verstehen, übersetzt er ihn. – Вме-

сто того, чтобы прочитать и понять текст, он его переводит. 
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Упражнение 14. Переведите на русский язык.  
l. Um seine Versuche mit Katodenstrahlen durchzuführen, brauch-

te Röntgen genauere Messgeräte. 2. Röntgen konnte die                           
„X-Strahlen“ nicht entdecken, ohne Katodenstrahlen und ihre Wirkungen 
zu untersuchen. 3. Statt in Zürich als Maschinenbauingenieur zu arbeiten, 
leitete Röntgen den Lehrstuhl für Physik an der Universität Würzburg.                      
4. Der Aspirant stellte nur Hypothesen auf, statt neue Versuche anzustel-
len. 5. Statt das Thema gründlich zu behandeln, begnügte sich der Ver-
fasser mit einer oberflächlichen Darstellung des Problems. 6. M. Lo-
monossow verspottete die reaktionären Gelehrten, die, statt die Na-
turerscheinungen wissenschaftlich zu erklären, ohne jeden Sinn die aus-
wendig gelernten Worte wiederholten: „So hat es Gott geschaffen“. 7. 
Ohne auf die mathematischen Einzelheiten einzugehen, sei hier nur auf 
einige wesentliche Gesichtspunkte dieser Theorie hingewiesen. 8. Im 
Folgenden können einige Hinweise, ohne den Anspruch auf Vollstän-
digkeit zu erheben, gegeben werden. 9. Mit diesem mathematischen 
Problem hatten sich mehrere große Mathematiker beschäftigt, ohne zu 

einem befriedigenden Ergebnis zu kommen.  
 

§ 5. Конструкции „sein“, „haben“+ „zu“ + „Infinitiv“;  
„sich lassen“ + „Infinitiv“ 

 
5.1. Конструкция haben + zu + Infinitiv выражает активное 

долженствование, реже возможность.  
z.В.: Man hat die Temperatur des Körpers festzustellen. – Нужно 

определить температуру тела.  
5.2. Конструкция sein + zu + Infinitiv выражает пассивное 

долженствование, реже – возможность.  
z.В.: Die Kernwaffenversuche sind für immer zu verbieten. – 

Испытания ядерного оружия нужно запретить навсегда.  
5.3. Сложное сказуемое sich lassen + Infinitiv выражает 

пассивную возможность.  
z.В.: Dieses Material lässt sich leicht bearbeiten. – Этот 

материал можно легко обработать.  
Упражнение 15. Переведите на русский язык.  
1. Wir haben die Zusammensetzung dieser Stoffe zu untersuchen. 

2. Der Aspirant hatte eine präzisere Methode zu verwenden. 3. Diese 

Strahlen sind in der Technik und in der Medizin zu verwenden. 4. Der 
Bau der Atome war nach der Entdeckung der Röntgenstrahlen zu 

untersuchen. 5. Dieses Gerät wird nur in diesem Physiklabor zu prüfen 
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sein. 6. Diese schwere Krankheit lässt sich mit neuen Arzneimitteln 

heilen. 7. Diese alte Röntgenanlage ließ sich nicht mehr benutzen. 8. Alle 

Organe des menschlichen Körpers lassen sich mit Röntgenstrahlen 

untersuchen. 9. Einige Fehler in einem Werkstück ließen sich ohne 

Röntgendurchleuchtung nicht erkennen. 10. Die Qualität der Erzeugnisse 

wird sich mit Hilfe von Röntgenstrahlen bedeutend steigern lassen.  
Упражнение 16. Вставьте подходящий по смыслу глагол (haben, 

sein, sich lassen). 
1. Marie Curie ... unter sehr primitiven Bedingungen zu arbeiten. 

2. Dieses Messgerät ... gestern dringend in unserem Labor zu prüfen.             
3. Das neue Arzneimittel ... bei der Behandlung dieser Krankheit erfol-
greich verwenden. 4. Dieser Wunsch ... leider vor einer Woche nicht 
erfüllen. 5. Einige Geräte ... Röntgen selbst zu bauen. 6. Die neuesten 

Erkenntnisse der Lasertechnik ... immer anzuwenden.  
 

§ 6. Konjunktiv (сослагательное наклонение) 
 

6.1. Сослагательное наклонение Konjunktiv имеет в немецком 

языке те же самые временные формы, что и изъявительное наклоне-

ние, плюс две формы Konditional I и Konditional II. 
6.2. Präsens Konjunktiv = основа + e + личные окончания. 
В отличие от Präsens Indikativ, в 1-м и 3-м лице окончания от-

сутствуют, сильные глаголы не изменяют корневой гласный. 
ich hab-e sei werd-e fahr-e les-e müss-e 
du hab-e-st sei-e-st werd-e-st fahr-e-st les-e-st müss-e-st 
er hab-e sei werd-e fahr-e les-e müss-e 

wir hab-e-n sei-e-n werd-e-n fahr-e-n les-e-n müss-e-n 
ihr hab-e-t sei-e-t werd-e-t fahr-e-t les-e-t müss-e-t 
sie hab-e-n sei-e-n werd-e-n fahr-e-n les-e-n müss-e-n 

 
6.3. Präteritum Konjunktiv.  
Präteritum Konjunktiv слабых глаголов совпадает по форме с 

Präteritum Indikativ.  
Präteritum Konjunktiv сильных глаголов = 2-я форма глагола

2 +     
+ e + личные окончания.  

Корневой гласный получает умлаут a > ä, u > ü, o > ö: 
 
 

                                                           
2 См. таблицу спряжения сильных и неправильных глаголов. 



 18 

ich  hätt-e wär-e würd-e führ-e läs-e müsst-e 
du  hätt -e-st wär-e-st würd-e-st führ-e-st läs-e-st müsst-e-st 
er  hätt -e wär-e würd-e führ-e läs-e müsst-e 
wir  hätt -e-n wär -e-n würd-e-n führ-e-n läs-e-n müsst-e-n 
ihr  hätt -e-t wär-e-t würd-e-t führ-e-t läs-e-t müsst-e-t 
sie  hätt -e-n wär-e-n würd-e-n führ-e-n läs-e-n müsst-e-n 
 

6.4. Perfekt Konjunktiv = habe/sei + Partizip II: 
ich habe gelesen sei angekommen 
du habest gelesen seiest angekommen 

er, sie, es habe gelesen sei angekommen 
wir haben gelesen seien angekommen 
ihr habet gelesen seiet angekommen 

Sie, sie haben gelesen seien angekommen 
 
6.5. Plusquamperfekt Konjunktiv = hätte/wäre + Partizip II: 

ich hätte gelesen wäre angekommen 
du hättest gelesen wärest angekommen 

er, sie, es hätte gelesen wäre angekommen 
wir hätten gelesen wären angekommen 
ihr hättet gelesen wäret angekommen 

Sie, sie hätten gelesen wären angekommen 
 

6.6. Futurum Konjunktiv = werde + Infinitiv: 
ich werde lesen werde ankommen 
du werdest lesen werdest ankommen 

er, sie, es werde lesen werde ankommen 
wir werden lesen werden ankommen 
ihr werdet lesen werdet ankommen 

Sie, sie werden lesen werden ankommen 
 

6.7. Konditionalis I = würde + Infinitiv I: 
ich würde lesen würde ankommen 
du würdest lesen würdest ankommen 

er, sie, es würde lesen würde ankommen 
wir würden lesen würden ankommen 
ihr würdet lesen würdet ankommen 

Sie, sie würden lesen würden ankommen 
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6.8. Konditionalis II = würde + Infinitiv II: 
ich würde gelesen haben würde angekommen sein 
du würdest gelesen haben würdest angekommen sein 

er, sie, es würde gelesen haben würde angekommen sein 
wir würden gelesen haben würden angekommen sein 
ihr würdet gelesen haben würdet angekommen sein 

Sie, sie würden gelesen haben würden angekommen sein 
 

6.9. Употребление временных форм Konjunktiv:  
a) Präsens Konjunktiv употребляется (чаще всего):  
l. В рецептах, инструкциях и т.д.:  
Man schütze die Manometer vor starken Stoßen und 

Erschulterungen. – Нужно предохранять (или: предохраняйте) 

манометры от сильных толчков и сотрясений.  
2. В допущениях:  
Die Gerade AB habe die Länge = 1. – Допустим, что прямая 

AB имеет длину = 1.  
3. Выражает долженствование (Es sei + Partizip II):  
Es sei nochmals hervorgehoben, dass diese neuen Geräte alle 

schweren Nachteile vermeiden. – Следуeт еще раз подчеркнуть, что 

эти новые приборы лишены всех крупных недостатков.  
4. В лозунгах: 
Es lebe unsere Heimat! – Да здравствует наша Родина!  
б) В косвенной речи употребляются, как правило, Präsens, 

Perfekt и Futurum Konjunktiv и переводятся изъявительным 

наклонением:  
Er sagt, er habe Zeit. – Он говорит, что у него есть время.  
Er sagt, er habe Zeit gehabt. – Он говорит, что у него было время.  
Er sagt, er werde Zeit haben. – Он говорит, что у него будет 

время.  
в) Präteritum, Plusquamperfekt  Konjunktiv и Konditionalis I пе-

реводятся сослагательным наклонением:  
l. В главных и самостоятельных предложениях.  
2. В нереальных условных придаточных предложениях.  
3. В нереальных сравнительных предложениях.  
z.B.: Hätte ich Zeit! Если бы у меня было время! 
Hätte ich Zeit gehabt! Если бы у меня было время!  
Würde ich Zeit haben! Если бы у меня было время! 
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Hätte ich ein Wörterbuch, so würde ich diesen Text besser 

übersetzen. – Если бы у меня был словарь, я бы перевел этот текст 

лучше.  
Er sah so aus, als ob er krank wäre. – Он выглядел так, как 

будто был болен.  
Упражнение 17. Переведите на русский язык. 
a) 1. Wäre ich um diese Zeit zu Hause gewesen! 2. Hätte er damals 

Geld gehabt! 3. Wäre ich Nichtraucher! 4. Wäre er Bankier! 5. Hätte ich 

ein Schloss am Schwarzen Meer. 6. Wäre unser Rektor Nobelpreisträger! 

7. Wäre der Winter doch schon vorbei!  
b) l. Was wäre, nenn wir heute keinen Unterricht hätten. 2. Wenn 

die Studenten unserer Gruppe hier gewesen wären, so hätten sie am 

Gespräch mit dem Dekan unbedingt teilgenommem. 3. Es wäre sinnlos, 

diese Experimente noch einmal durchzuführen. 4. Hätten wir damals die 

Investitionen rechtzeitig erhalten, so hätten wir schon unsere Raffinerie 

mit neuen Anlagen und Apparaten ausgerüstet. 5. Wenn wir genug Geld 

hätten, könnten wir einen neuen Tanklastwagen kaufen. 
Упражнение 18. Переведите на русский язык. 
l. Es sei daran erinnert, dass der erste Computer der Welt auf dem 

Arbeitstisch von Konrad Zuse in Berlin entstand. 2. Man schütze den 

Computer vor der Einwirkung direkter Sonnenstrahlen. 3. Man treffe alle 
nötigen Maßnahmen. 4. Möge er ins Dekanat kommen. 5. Es sei gesagt, 

dass auf dem internationalen Softwaremarkt eine starke Konkurrenz 
herrscht.  

Упражнение 19. Определите функции Konjunktiv. Переведи-

те на русский язык. 
1. Vorgegeben sei ein System, das ein gewünschtes Verhalten 

zeigen soll. Der Einfachheit halber handle es sich dabei um das Verhalten 
einer einzigen Größe. 2. Lamarck sagte: „Die Annahme, dass die Natur 
ewig sei und dass sie folglich zu jeder Zeit existiert habe, ist für mich ein 

abstrakter, unbegründeter Gedanke“. 3. Hier hätten wir genauere Anga-
ben zu erwarten. 4. Einige Ideologen stellen die Behauptung auf, die heu-
tigen Arbeiter hätten mit den früheren Arbeitern nichts zu tun. 5. Es 

werde angenommen, dass bisher unbekannte Erscheinungen zu erwarten 
seien. 6. Wenn der Mensch während des Schlafes seine Sinnesorgane 

verlieren würde, wäre jede psychische Tätigkeit ausgeschlossen, er würde 

bis zu seinem Tode fest weiterschlafen. 7. Einige Nachteile des Gerätes 

seien hier nicht verschwiegen.  
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§ 7. Erweitertes Attribut (распространенное определение) 
 

Определение к существительному, выраженное склоняемой 

формой причастий, и, реже, прилагательных, может стоять только 

перед этим существительным. Слова, зависящие от причастия (до-

полнения и обстоятельства) располагаются перед причастием. Рас-

пространенная, т.е. имеющая дополнения и обстоятельства, при-

частная группа, называется распространенным определением. 
Die von dem berühmten Wissenschaftler angestellten Versuche 
Переводится следующим образом:  
1) существительное с простыми определениями;  
2) распространенное определение с конца, т.е. Partizip I, II 

или прилагательное, а затем все относящиеся к ним слова.  
z.В.: Die mit der modernen Apparatur ausgerüstete dritte 

Mondrakete der Sowjetunion hat die Kehrseite des Mondes aufge-
nommen. – Третий лунник Советского Союза, оснащенный 
современной техникой, сфотографировал обратную сторону луны. 

Die von einem vorläufig unbekannten Schriftsteller geschriebene 

neue Erzählung „Jewgenija“ gefält mir sehr. – Новый рассказ 
«Евгения», написанный пока еще неизвестным писателем, очень 

нравится мне.  
Dieses Werk baut einen in seinen Ausmaßen kleinen Reaktor. – 

Этот завод создаст маленький по своим размерам реактор.  
Упражнение 20. Переведите на русский язык. 
I. Ein dichtes Netz gut ausgebauter Bundesstraßen und Autobah-

nen überzieht das Land. 2. In unseren Städten atmen wir heute die durch 

Autos und andere Verkehrsmittel verschmutzte Luft. 3. Die Wirkung 
einer Explosion ist am stärksten, wenn dem Gas die zum Verbrennen 

eben hinreichende Menge Luftsauerstoff zur Verfügung steht. 4. Die bei 
Kernprozessen frei werdende Energie übertrifft die sich bei chemischen 

Prozessen entwickelnde Wärmeenergie um das Millionenfache. 5. Auch 
die im Körper von Pflanzen, Tieren und dem Menschen vor sich gehend-
en Oxidationsvorgänge, die unter dem Namen „Atmung“ zusammenge-
fasst werden, sind langsame Oxidationen. 6. Er hat seinen noch im Ok-
tober des vorigen Jahres beschädigten Wagen selbst zu reparieren.  
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§ 8. Разделительный генитив 
 

Выделение части из некоторого множества выражается в 
немецком языке конструкцией, состоящей из обозначения выделяе-
мой части и существительного в форме генитива мн.ч., которая 
называется разделительным генитивом. В русском языке этой 
конструкции соответствует сочетание с предлогом из: один из уче-
ных, многие из публикаций, ни один из опытов и т.п.: 
A. Einstein war einer der fort-      А. Эйнштейн был одним из самых 
schrittlichsten Wissenschaftler       прогрессивных ученых своего 
seiner Zeit.         времени. 
 

Viele dieser Stoffe sind kanzerogen.  Многие из этих веществ 
являются канцерогенными. 

 

Jede der Methoden hat Vorteile       Каждый из этих методов имеет 
und Nachteile.        преимущества и недостатки. 
  

Keiner dieser Versuche        Ни один из этих опытов 
mißlang uns.         не был неудачным. 

 
Упражнение 21. Обратите внимание на выделенные слово-

сочетания, переведите на русский язык. 
1. А. von Humboldt war einer der größten Naturwissenschaftler 

der Welt. 2. Die meisten dieser Probleme sind noch in Bearbeitung. 3. Es 
ist nicht immer möglich zu sagen, welchem der Wissenschaftler das 
größte Verdienst zukommt. 4. Viele der afrikanischen Staaten arbeiten an 
bestimmten Problemen der Wirtschaft. 5. Die Information wird von der 
Informationstheorie untersucht. Einige der auftretenden Probleme seien 
hier erläutert. 6. Die Ursachen können verschieden sein. Einige derselben 
sind seit längerer Zeit bekannt. 7. Jeder dieser Theorien kann man eine 
eigene Kosmologie  zuordnen. 8. Jede der Zellen hat die gleiche Wahr-
scheinlichkeit gebildet zu werden. 9. Keine der bestehenden Theorien 
stellt eine endgültige Lösung dar. 10. Im ersten der insgesamt acht Ab-
schnitte beschäftigen sich die Autoren mit theoretischen Problemen.                     
11. A. von Humboldt betonte als einer der ersten den geschichtlichen 
Charakter der Geologie. 12. Das Kochsalz hat die einfachste al-
lerdenkbaren Strukturen. 13. Es genügt, einen der Fälle zu untersuchen. 
14. Die enzyklopädische Gelehrsamkeit Humboldts war sprichwörtlich. 
Sie wurde von keinem seiner Zeitgenossen erreicht. 15. Die bedeutend-
sten der Schriftsteller des 19. Jahrhunderts waren kritische Realisten. 16. 
Das ganze Gebiet wird in eine beliebig große Anzahl abgeschlossener 
Teilgebiete zerlegt, deren jedes beliebig klein gewählt werden kann. 
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Раздел II 
ЛЕКСИКА  

 
Wortschatz zum Thema „Mein Fach und meine Dissertation“ 

 
ablegen (legte ab, abgelegt) vt сдавать экзамены 
ein Staatsexamen ablegen сдавать государственный 

экзамен 
das Abitur ablegen  сдавать выпускные экзамены в 

школе 
abschließen (schloß ab, 

abgeschlossen) vt  
завершать 

anfertigen (fertigte an, 
angefertigt) 

писать дипломную работу 

eine Diplomarbeit anfertigen писать дипломную работу 
das Studium (einen Lehrgang) 
absolvieren 

закончить учtбу 

immatrikulieren  зачислять 
eine Arbeit schreiben 
(veröffentlichen) 

писать (опубликовать) работу 

arbeiten (-te, -t) vi работать 
als Ingenieur arbeiten  работать инженером 
der Aspirant -en, -en аспирант 
außerplanmäßiger Aspirant соискатель 
der Fernaspirant аспирант-заочник 
Ich bin Aspirantin am Institut für 

organische Chemie  
Я аспирантка института 

органической химии 
sich befassen (-te, -t) vi (mit D) заниматься чем-либо 
sich mit einer Frage (einem 
Problem) befassen 

заниматься каким-либо 

вопросом (проблемой) 
der Beruf -s  профессия 
Er ist Geograph von Beruf он по профессии географ 
sich beschäftigen (-te, -t) vi (mit D) заниматься 
Ich beschäftige mich mit 

ökologischen Problemen 
Я занимаюсь экологическими 

проблемами 
betreuen (-te, -t) vt руководить (научной работой) 
Meine Diplomarbeit betreute 
Prof. ….. 

Моей дипломной работой 

руководил проф. ….. 
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der Betreuer -s, - руководитель 
mein wissenschaftlicher Betreuer мой научный руководитель 
das Diplom erhalten получить диплом 
Im fünften Studienjahr fertigte ich 

die Diplomarbeit zum Thema “.....” an 
на пятом курсе я написал дип-
ломную работу на тему „…..“ 

die Dissertation -, -en диссертация 
eine Dissertation schreiben писать диссертацию 
das Fach -(e)s, Ä-e специальность 
Mein Fach ist Chemie моя специальность – химия 
die Grundlagenfächer  фундаментальные дисциплины 
das Fachstudium изучение спецпредмета, 

специальности 
an einer Hochschule studieren учиться в вузе 
sich interessieren (-te, -t) vi (für A) интересоваться чем-либо 
Ich interessiere mich für mein 

Fach  
я интересуюсь своей 

специальностью 
sich spezialisieren auf Akk  специализироваться на чем-либо 
der Lehrstuhl -s, ü-e кафедра 
am Lehrstuhl на кафедре 
am Lehrstuhl für Fremdsprachen на кафедре иностранных языков 
der Universitätät университет 
das Labor -s, -s лаборатория 
in einem Labor arbeiten работать в лаборатории 
der Laborant -en, -en лаборант 
teilnehmen (nahm teil, 
teilgenommen) vi (an D) 

принимать участие в чем-либо 

Ich nehme aktiv an der 
wissenschaftlichen Arbeit teil  

Я принимаю активное участие 

в научной работе 
das Thema -s, -en  тема 
die Promotionsarbeit zu dem 
Thema 

диссертационная работа на тему 

promovieren защищаться 
zusammenstellen составлять 
eine Bibliografie 
Zusammenstellen  

составлять библиографический 

список 
die Konferenz конференция 
recherchieren производить поиски, искать 
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Text. Lebenslauf 
 

Am 28. Februar 1969 wurde ich, Peter Bauer, in Erfurt geboren. 
Mein Vater, Ferdinand Bauer, arbeitet als Ingenieur in einem Maschinen-
baubetrieb in Leipzig, meine Mutter ist Hausfrau. Ich habe noch einen drei 
Jahre jüngeren Bruder, Fritz, der zur Zeit seinen Armeedienst ableistet. 

Im Jahre 1975 ging ich in die Schule und besuchte acht Jahre die 
Polytechnische Oberschule (POS) „Thomas Mann“. Danach siedelten 
meine Eltern nach Leipzig über. Auf Grund guter schulischer Leistungen 
konnte ich ab der neunten Klasse die Erweiterte Oberschule (EOS) „Al-
brecht Dürer“ in Leipzig besuchen. Im Jahre 1987 legte ich das Abitur 
ab. In der Zeit von November 1987 bis April 1989 leistete ich meinen 
Armeedienst ab. 

Im September 1989 nahm ich ein Physik-Studium an der Hum-
boldt-Universität in Berlin auf. Fünf Jahre studierte ich an der Sektion 
Physik. Nach dem dritten Studienjahr spezialisierte ich mich auf Theo-
retische Physik. Im fünften Studienjahr fertigte ich die Diplomarbeit zu 
dem Thema „Dynamische Prozesse in schwarzen Löchern“ an. Dabei 
wurde ich von Prof. K. Lösche betreut. 

Nach dem Studium erhielt ich die Möglichkeit, eine Aspirantur in 
Moskau aufzunehmen. So arbeite ich seit 1994 als Aspirant an der Mos-
kauer Lomonossow-Universität am Lehrstuhl für Theoretische Physik. 
 

Moskau, am 19.12.1996         Peter Bauer 
 
Упражнение 1. Ответьте на вопросы к тексту: 
1. Wann ist Peter Bauer geboren? 
2. Wieviel Jahre besuchte er die Schule? 
3. Wo und wie lernte er? 
4. Wohin siedelten seine Eltern über? 
5. Was machte Peter nach dem Schulabschluss? 
6. Was war sein Fachstudium? 
7. Wer betreute seine Diplomarbeit? 
8. Was machte Peter nach dem Studium? 
9. Woran nimmt er aktiv teil? 
Упражнение 2. Перескажите текст по плану: 
1. Peter als Schüler. 
2. Peter als Student. 
3. Peter als Aspirant. 
Упражнение 3. Составьте предложения: 
1. er, besuchen, die Allgemeinbildende Polytechnische Ober-

schule, und, abschließen, 1995, sein Studium, erfolgreich. 
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2. nach, mein, Armeedienst, aufnehmen, ich, ein Studium, die 
Geschichte, an, die Berliner Humboldt-Universität. 

3. im dritten Studienjahr, sich spezialisieren, er, auf, die Ges-
chichte, die Länder, Osteuropa. 

4. seit Beginn, sein Studium, teilnehmen, er, das Spezialseminar, 
zu, Probleme, die Entwicklung, die Sowjetunion. 

5. seine Diplomarbeit, schreiben, der Student, bei, ein Professor, 
die Universität. 

6. anschließend, aufnehmen, er, das Forschungsstudium, an, die 
Universität. 

7. im letzten Studienjahr, heiraten, er, und, sein, jetzt, Vater, eine 
Tochter. 

8. in, seine, Dissertation, fortsetzen, er, das Thema, seine Diplo-
marbeit. 

9. bisher, veröffentlichen, er, in, die Fachzeitschrift, die Universi-
tät, drei, Artikel. 

10. zur Zeit, vorbereiten, er, gemeinsam, mit, sein Betreuer, ein 
Kapitel, für, eine Kollektivmonographie. 

Упражнение 4. Переведите на немецкий язык. 
Я родился 9 ноября 1970 г. в Москве. В июне 1987 г. я закон-

чил математическую спецшколу. После окончания школы я работал 
один год на предприятии. Затем я проходил службу в армии. В сен-
тябре 1991 г. я стал студентом МГУ. Пять лет я учился на механико-
математическом факультете МГУ. Я специализировался по дисци-
плине прикладная (angewandt) математика. На пятом курсе я напи-
сал (свою) дипломную работу. Моей дипломной работой руководил 
профессор В.Н. Седов. В настоящее время я являюсь аспирантом 
математического института.  
 

Text. Lebenslauf eines jungen Historikers 
 

Mein Name ist Klaus Meier. Ich wurde 1970 in Leipzig geboren. 
Nach einem Jahr siedelte meine Familie nach Dresden über. Dort besuch-
te ich von 1976 bis 1986 die Allgemeinbildende Polytechnische Ober-
schule. 

Aufgrund meiner sehr guten schulischen Leistungen wurde ich in 
die Erweiterte Oberschule übernommen, die ich 1988 mit der Rei-
feprüfung abschloss. Da Geschichte schon immer zu meinen Lieblings-
fächern gehört hatte und ich mich in einem Zirkel „Junge Historiker“ mit 
Heimatgeschichte beschäftigt hatte, beschloss ich ein Studium der Ges-
chichte aufzunehmen. 
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Nach meinem anderthalbjährigen Armeedienst nahm ich mein 
Studium 1990 an der Berliner Humboldt-Universität auf. Im dritten 
Studienjahr spezialisierte ich mich auf die Geschichte der Länder Os-
teuropas. Seit Beginn meines Studiums nahm ich an einem Spezialsemi-
nar zu Problemen der Entwicklung Russlands teil. In den letzten drei 
Studienjahren schrieb ich meine Belegarbeiten, die ich bis zum Diplom 
fortführte, zum Thema „Die Kollektivierung der Landwirtschaft im 
Süden des Europäischen Teils Russlands“ bei Prof. Waltmann. 

Meine Diplomarbeit konnte ich ein halbes Jahr vorfristig vertei-
digen und anschließend sofort ein Forschungsstudium am WB (Wissen-
schaftsbereich) „Allgemeine Geschichte“ der Berliner Universität auf-
nehmen. Im letzten Studienjahr heiratete ich und bin jetzt Vater einer 
Tochter. 

In meiner Dissertation, die ich unter Leitung von Prof. Mehnert 
schreibe, setze ich das Thema meiner Diplomarbeit fort. Bisher konnte 
ich drei Artikel in der wissenschaftlichen Zeitschrift unserer Universität 
veröffentlichen, wovon einer ins Russische übersetzt wurde und in Mos-
kau erschien. Zur Zeit bereite ich gemeinsam mit meinem Betreuer ein 
Kapitel für eine von unserem Lehrstuhl geplante Kollektivmonographie 
vor. Meine Verteidigung ist für März dieses Jahres angesetzt. 

Упражнение 5. Ответьте на вопросы к тексту: 
1. Wohin siedelte Klaus Meiers Familie über? 
2. Wann besuchte er die Schule? 
3. Wann schloss er das Studium ab? 
4. Wo studierte er? 
5. Was studierte er? 
6. Zu welchem Thema schrieb er seine Diplomarbeit? 
7. Hat Klaus Meier Veröffentlichungen? 
8. Schreibt er eine Dissertation? 
Упражнение 6. Составьте план к тексту. 
Упражнение 7. К каждому пункту плана выпишите ключе-

вые слова. 
Упражнение 8. Опираясь на ключевые слова, перескажите 

текст. 
 

Text. Dialog mit einem Aspiranten 
 

Viktor Krylow ist Aspirant. Wir bitten ihn, seinen Lebenslauf zu 
erzählen. 

A: Bitte, wann sind Sie geboren? 
B: Ich bin am 7. März 1962 im Dorf Glebowo bei Minsk geboren. 
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A: Wo haben Sie studiert? 
B: 1979 habe ich ein Chemie-Studium an der Moskauer Lomonos-

sow-Universität aufgenommen. Mein Fachstudium war organische 
Chemie. 1984 habe ich das Diplom erhalten. 

A: Seit wann sind Sie Aspirant? 
B: Seit 1992 bin ich Aspirant am Institut für organische Chemie 

der Akademie der Wissenschaften Russlands. 
A: Womit befassen Sie sich? 
B: Ich befasse mich mit der Chemie der reinen Substanzen. 
A: Haben Sie etwas veröffentlicht? 
B: Als Student habe ich einen kurzen Artikel zum Thema meiner 

Diplomarbeit publiziert. Dieses Thema möchte ich zu einer Dissertation 
ausarbeiten. Bald erscheint in einem Sammelband unseres Instituts mein 
Artikel zum Thema meiner Dissertation. 

A: Nehmen Sie an Seminaren und Fachtagungen teil? 
B: Selbstverständlich nehme ich daran teil. 
A: Erzählen Sie bitte von Ihrer Familie! 
B: Gern. Wir sind vier in der Familie: meine Frau, mein Sohn, 

meine Tochter und ich. Meine Frau ist 29 Jahre alt. Sie ist Deutschleh-
rerin. Mein Junge ist fünf Jahre alt, Mädchen drei.  

A: Wo wohnen Sie? 
B: Ich wohne mit meiner Familie in Moskau, Kirow-Straße 10, 

Wohnung 63. 
A: Wo haben Sie Deutsch gelernt? 
B: Deutsch habe ich in der Schule, an der Universität und später 

selbständig gelernt. Ich habe in der letzten Zeit viele deutsche Fachtexte 
gelesen und übersetzt.  

A: Vielen Dank, Viktor! Wir wünschen Ihnen alles Gute und viel 
Erfolg bei Ihrem Studium! 

Упражнение 9. Разыграйте диалог по ролям. 
Упражнение 10. В парах составьте похожие диалоги об уче-

бе и научной деятельности. 
Упражнение 11 
а) Для каждого пункта плана выпишите из текстов и сло-

варя необходимую лексику. 
1. Schuljahre. 
2. Studium an der Universität. 
3. Wissenschaftlicher Lebenslauf. 
б) Расскажите о себе по плану. 
Упражнение 12. Напишите сочинение на тему «Моя биогра-

фия» (прил. 1). 
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Раздел III 
РЕФЕРИРОВАНИЕ НАУЧНОЙ СТАТЬИ 

 
Реферирование представляет собой интеллектуальный твор-

ческий процесс, включающий осмысление, аналитико-синтетичес-
кое преобразование информации и создание нового документа – ре-

ферата, обладающего специфической языково-стилистической фор-

мой. Задачей реферата является передача основного содержания 

статьи в обобщенном и сжатом виде при существенном сохранении 

ее содержания. Реферат – это сжатое изложение источника с рас-

крытием его основного содержания по всем затронутым вопросам, 

сопровождаемое иногда оценкой и выводами референта. 
 

3.1. Работа над вводной частью реферата 
 

Введение содержит информацию о выходных данных статьи, 

ее тему и коммуникативную область (прил. 2, п. 1 и 2). Для раскры-

тия этого пункта используются следующие речевые клише:  
Der Artikel „______“ ist (D.) der 

Zeitung/Zeitschrift „_____“ vom 

(21. September 1999) entnommen 

Статья «_______» взята из газе-

ты/журнала «____________» от 

(21 сентября 1999 года) 
Der Artikel, den ich gelesen habe, 
heißt _______ 

Статья, которую я прочитал, 

называется ________ 
Dieser Artikel ist in D. veröffen-
tlicht 

Эта статья опубликована в  

Der Autor dieses Artikels ist ____ Автор статьи….. 
Der Autor ist nicht bekannt (un-
bekannt) 

Автор неизвестен 

Es handelt sich um Akk. 
darum….., dass….., wo….., wann 

Речь идет о ….. 
о том, что ….., где ….., когда….. 

Es geht um Akk.  
darum….., dass….., wo….., wann…..  

Речь идет о ….. 
о том, что ….., где ….., когда….. 

Der Artikel ist D. gewidmet  Статья посвящена….. 
Der Autor beschäftigt sich mit D.  Автор занимается темой….. 
Der Text ist aus dem Alltag:  
- aus dem Bereich der Wissen-
schaft; 
- aus dem Bereich des öffentlich-
gesellschaftlichen Verkehrs  

Текст из области быта: 
- из области науки; 
 
- из области общественных от-

ношений 



 30 

Упражнение 1. Для статей из раздела «Тексты для рефери-
рования» напишите данные статей (журнал, автор, дата). Пункт 
схемы № 1. 

Упражнение 2. Прочитайте заголовок и подзаголовок ста-
тьи. Попробуйте определить тему и коммуникативную область 
статьи. Запишите второй пункт схемы. Сделайте это для каждой 
статьи. 
 

3.2. Работа над описательной частью реферата 
 

Этот пункт подразумевает раскрытие основного содержания 
статьи. Эта работа проходит в несколько этапов: 

1. Прочитайте текст и разделите его на смысловые части. 
2. Озаглавьте эти смысловые части и отметьте абзацы, отно-

сящиеся к этим темам. 
3. Озаглавьте абзацы, найдите предложение, передающее ос-

новную мысль абзаца. 
4. Выпишите ключевые слова, относящиеся к основным темам. 
5. Составьте план содержания статьи. 
После этого можно приступать к передаче содержания статьи 

на немецком языке. Для этого используют клише: 
Der Verfasser macht uns mit D. 
bekannt,  
Damit bekannt, dass 

Автор знакомит нас с ….. 
с тем, что….. 

Er berichtet über Akk./von D.  
Darüber/davon, dass….. 

Автор сообщает о 
о том, что….. 

Aus dem Text/Artikel erfahren 
wir, dass….. 

Из текста мы узнаем, что….. 

Wir verschaffen uns einen Über-
blick über Akk.….. 

Мы получаем представление о….. 

Von großem Interesse ist für uns 
noch ..... (z.B. die Information)  

Особенно интересна еще для 
нас (например, информация) 

Der Autor unterstreicht ….. (z.B. 
die Bedeutung Gen.) 

Автор подчеркивает (например, 
значение чего-либо ____ 

Er richtet den Blick auf 
Akk./darauf, dass….. 

Он устремляет взор на …../на 
то, что….. 

Der Verfasser weist in seinem Pres-
sebeitrag auf Akk./darauf ….. hin 

Автор в своей статье указывает 
на …../на то, что….. 

Weiter setzt er fort, ….. zu Infinitiv 
(z.B. die Gründe zu analysieren) 

Далее он продолжает ….. 
(например, анализировать 
причины) 
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Am Ende des Artikels fasst der 
Autor zusammen, dass….. 

В конце статьи автор обобщает, 

резюмирует, что….. 
Der Autor kommt zu der 
Schlußfolgerung, dass….. 

Автор приходит к выводу, что….. 

 
3.3. Работа над заключительной частью реферата 

 

Последний пункт реферирования предполагает определение 
коммуникативной цели автора, а также содержит выводы и оценку 

референта. Используемые клише: 
In seinem Bericht verfolgt der 
Autor das Ziel: 

В своем докладе автор пресле-
дует цель: 

- den Leser zu informieren; - проинформировать читателя; 
- zu aktivieren; - активизировать читателя; 
- emotional zu bewegen; - эмоционально взволновать, 

затронуть; 
- zu überzeugen; - убедить; 
- zu mobilisieren; - мобилизовать; 
- mit dem Leser Kontakte her-
zustellen; 

- установить контакт с читателем; 

- Probleme zu lösen. - решить проблемы. 
Ich finde den Artikel interessant, 
inhaltsreich, wichtig für das Ver-
stehen des Problems Gen..  

Я нахожу статью интересной, 

содержательной, важной для 

понимания проблемы ч.-л. 
Упражнение 3. Определите коммуникативную задачу каж-

дой статьи из приложения. 
Упражнение 4. Напишите собственное мнение о проблеме, 

используя клише. 
Последним этапом работы над статьей является составление 

единого связного текста реферата и его редактирование. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 32 

ТЕКСТЫ ДЛЯ РЕФЕРИРОВАНИЯ 
Text 1 

 
Frankfurter Allgemeine Zeitung 
13.01.2014   

Koffein stärkt die Erinnerung 
 

Bisher gab es wenig Beweise dafür, dass Kaffee beim Lernen 

hilft. Aber nun verabreichten Forscher Freiwilligen Koffein – und 
die Probanden konnten sich besser an Bilder vom Vortag erinnern.  

Koffein kann bestimmte Erinnerungen mindestens einen Tag lang 
fördern, nachdem sie entstanden sind. Das schreibt ein Forscherteam von 

der Johns Hopkins Universität in Baltimore im Fachmagazin „Nature 

Neuroscience“. 
Bisher gab es wenig Beweise zur angeblich positiven Wirkung von 

Koffein auf das Gedächtnis. Die amerikanischen Forscher baten 73 Frei-
willige, sich Bilder von verschiedenen Objekten wie einem Korb oder 
einem Saxophon anzusehen. Danach erhielt die Hälfte der Gruppe 200 

Milligramm Koffein – etwa so viel wie zwei Tassen starker Espresso – 
und die anderen ein Placebo. 

 
Ähnlichkeiten wurden schnell erkannt 

 

Nach einer, drei und nach 24 Stunden wurden Speichelproben ge-
nommen, um das Koffein-Niveau zu messen. Am nächsten Tag wurden 

beide Gruppen gebeten, sich erneut Bilder anzusehen. Sie sollten 
dieselben Bilder vom Vortag, ähnliche und neue Bilder bestimmen. 

Die Gruppe der Koffein-Konsumenten war sehr viel besser darin, 
die ähnlichen Bilder herauszufinden – zum Beispiel einen Korb mit 
einem oder zwei Griffen. 

Mitautor Michael Yassa hob hervor, dass das Herausfinden ähnli-
cher Muster vom Gehirn eine deutlich schwierigere Abgrenzung fordere 
als nur die Unterscheidung zwischen bekannten und unbekannten Bild-
ern. Dies scheine durch Koffein gefördert zu werden. 
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Text 2 
Süddeutsche Zeitung 
10. Dezember 2013  
Von Christian Weber  

 
Fotografieren bremst das Gedächtnis aus 

 

Bilder sollen der Erinnerung dienen. Doch fotografierte Dinge 
werden dann zwar auf den Chips der Kameras gespeichert, dafür 

aber weniger gut im Gedächtnis.  
Auch im Museum ist heute das Smartphone immer dabei. So 

sollen eindrucksvolle Gemälde oder Objekte auf den Chip gebannt 

werden, auf dass man sich besser an sie erinnern kann. 
Tatsächlich scheint das Gegenteil zu geschehen, wie jetzt die 

Psychologin Linda Henkel von der Fairfield University in Connecticut 
gezeigt hat (Psychological Science, online). 

In einem Experiment bat sie Studenten zu einer Führung durch das 

der Universität angegliederte Kunstmuseum, wobei diese ausdrücklich 

auf bestimmte Ausstellungsstücke hingewiesen wurden. Eine Gruppe 

wurde gebeten, sich die Gegenstände einfach so anzusehen, die zweite 
Gruppe sollte Fotos machen. 

Bei einem Gedächtnistest am folgenden Tag konnten sich die 

fotografierenden Studienteilnehmer an weniger Objekte erinnern als 
diejenigen, die diese nur mit ihren Augen betrachtet hatten. Und wo sie 
sich erinnern konnten, fielen ihnen weniger Details ein. 

„Die Leute ziehen häufig ihre Kameras fast schon gedankenlos 

hervor, um einen Moment einzufangen“, sagt Henkel. „Dabei kriegen sie 
dann gar nicht richtig mit, was vor ihnen passiert“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sueddeutsche.de/thema/Connecticut
http://pss.sagepub.com/content/early/2013/12/04/0956797613504438.abstract
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Приложение 1 
MEIN LEBENSLAUF 

 
Mein Name ist _________________________________. 
Ich wurde in _______________ im Jahre ________ geboren. 
Ich besuchte die Mittelschule in ______________________. 
Im Jahre _________ wurde ich an die Universität in ________ 

immatrikuliert und absolvierte sie im Jahre ______________. 
Nach dem Studium begann ich meine Arbeitstätigkeit in _______. 
Später beschloss ich eine Promotionsarbeit zu schreiben. 
Da ich mich für ______________ interessiere, beschloß ich an der 

Surguter Universität im Fach _______________ zu promovieren. 
Mein wissenschaftlicher Betreuer (meine wissenschaftliche Be-

treuerin) ist Herr (Frau) Professor (Professorin) ____________________. 
Er (sie) arbeitet am Lehrstuhl für _______________ der Surguter 

Staatlichen Universität. 
Das Thema meiner Promotionsarbeit lautet „________________“. 
Ich arbeite an diesem Thema schon seit einem Jahr. 
Für diese Zeitperiode habe ich schon viele Materialien gesammelt 

und die nötige Bibliografie zusammengestellt. 
Außerdem habe ich schon angefangen, den ersten Teil der Disser-

tation zusammenzustellen. 
Ich habe in der Universität, in der Russischen Staatlichen Biblio-

thek in Moskau, sowie in verschiedenen Online-Bibliotheken im Internet 
recherchiert.  

Im vorigen Jahr habe ich an einer wissenschaftlichen Konferenz in 
_______ teilgenommen. 

Da habe ich einen Vortrag zu meiner Untersuchung gehalten. 
Außerdem habe ich zwei wissenschaftliche Artikel für die Verö-

ffentlichung zusammengefasst. 
Was meine Arbeit an der Dissertation betrifft, habe ich zusammen 

mit meinem Doktorvater (meiner Doktormutter) den endgültigen Plan der 

Untersuchung schon bestimmt. 
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Приложение 2 
Die Wiedergabe des Inhalts des Artikels 

Die sprachlichen Mittel Grammatik 
D

ie
 E

in
fü

h
ru

n
g

 

Die An-
gaben 

Der Titel 
Die Quelle 
Der Autor 

Der Artikel „_____“ ist (D.) der Zeitung/Zeitschrift 
„______“ vom (21. September 1999) entnommen. 
Der Artikel, den ich gelesen habe, heißt ________. 
Dieser Artikel ist in D. veröffentlicht. 
Der Autor dieses Artikels ist ____________. 
Der Autor ist nicht bekannt (unbekannt). 

Präsens 
Aktiv/Stativ 

Das 
Thema 

Der 
Kom-

munika 
tionsbere

ich 

Es handelt sich um Akk. 
Darum ….., dass ….., wo ….., wann ….. 
Es geht um Akk.  
Darum ….., dass ….., wo ….., wann ….. 
Der Artikel ist D. gewidmet. 
Der Autor beschäftigt sich mit D. 
Der Text ist aus dem Alltag: 
- aus dem Bereich der Wissenschaft; 
- aus dem Bereich des öffentlich-gesellschaftlichen 
Verkehrs 

Präsens 
Aktiv/Stativ 
Objektsätze 

D
ie

 I
nh

al
ts

w
ie

de
rg

ab
e 

Die In-
halts- 

wiederga
be 

Der Verfasser macht uns mit D. bekannt. 
Damit bekannt, dass…..  
Er berichtet über Akk./von D. 
Darüber/davon, dass….. 
Aus dem Text/Artikel erfahren wir, dass….. 
Wir verschaffen uns einen Überblick über Akk….. 
Von großem Interesse ist für uns noch ..... (z.B. die 
Information). 
Der Autor unterstreicht ….. (z.B. die Bedeutung Gen.) 
Er richtet den Blick auf Akk./darauf, dass….. 
Der Verfasser weist in seinem Pressebeitrag auf 
Akk./darauf ….. hin. 
Weiter setzt er fort, ….. zu Infinitiv (z.B. die 
Gründe zu analysieren). 
Am Ende des Artikels fasst der Autor zusammen, 
dass….. 
Der Autor kommt zu der Schlussfolgerung, dass….. 

Präsens 
Aktiv  

Objektsätze 
Infinitiv-

kon-
struktio-

nen 

D
ie

 S
ch

lu
ss

fo
lg

er
un

g 

Die  
Kommuni

nika-
kationsauf
tionsauf-

gaben 

In seinem Bericht verfolgt der Autor das Ziel den 
Leser: zu informieren; zu aktivieren; emotional zu 
bewegen; zu überzeugen; zu mobilisieren; mit dem 
Leser Kontakte herzustellen; Probleme zu lösen 
 

Infinitiv-
kon-

struktio-
nen 

Die 
eigene  

Meinung 

Ich finde den Artikel interessant, inhaltsreich, 
wichtig für das Verstehen des Problems Gen….. 
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Приложение 3 
ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ СДАЧИ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 

1. Для допуска к экзамену по иностранному языку необходи-

мо за две недели до начала сессии по приему кандидатских экзаме-

нов сформировать папку, которая должна включать следующее: 
- аутентичные тексты по специальности объемом 400 тысяч 

знаков; 
- список прочитанной литературы на иностранном языке, 

включая не менее 6–7 названий; 
- перевод письменного текста объемом 15 тысяч знаков с ко-

пией оригинала; 
- словарь на 300 слов и выражений по специальности в алфа-

витном порядке написан от руки. 
 
2. Требования, предъявляемые на экзамене: 
1) чтение вслух и письменный перевод 2 тысяч знаков со слова-

рем с иностранного языка на русский за 60 минут по специальности; 
2) чтение общенаучного (общетехнического) текста, близкого 

к специальности, на иностранном языке без словаря и устное рефе-

рирование его на иностранном языке объемом 1,5–2 тысяч знаков, 

время подготовки – 15 минут; 
3) беседа на иностранном языке с использованием выраже-

ний, передающих коммуникативное намерение, по темам: «Моя 

биография», «Учеба в аспирантуре и научная деятельность». 
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Teil I. PRESSE IN DEUTSCHLAND 
 

 
 

Deutsche Zeitungen 
 

Die Zeitungslektüre erfreut sich in Deutschland großer Beliebtheit. 
In der Zeitungsdichte (Zahl der Zeitungen je 1000 Einwohner) liegt 
Deutschland hinter Norwegen, Finnland, Schweden, der Schweiz, Öster-
reich und England in Europa an siebter Stelle. 78 Prozent der Bundesbür-
ger lesen täglich Zeitung, durchschnittlich 30 Minuten lang. Trotz der 
mächtigen Konkurrenz von Hörfunk und Fernsehen behaupten sich die 

Zeitungen in der Gunst des Publikums und gehen mit der Zeit: Anfang 
2000 waren 176 Zeitungen im Internet vertreten. In der Zeitungsland-
schaft dominieren die lokale und die regionale Tagespresse. 

Werktäglich erscheinen in den westdeutschen und ostdeutschen 
Ländern 355 Zeitungen mit 1576 lokalen und regionalen Ausgaben, für 

die 135 eigenständige Redaktionen arbeiten. Die verkaufte Gesamtaufla-
ge liegt bei rund 24,6 Millionen Exemplaren. "Bild" ist mit 4,25 Millio-
nen Exemplaren die auflagenstärkste deutsche Tageszeitung. Unter den 
Abonnementzeitungen halten die Ausgaben der "Westdeutschen Allge-
meinen Zeitung" die Spitze. 

Weniger Auflage, aber großen Einfluss auf die meinungsbildende 
Führungsschicht in Politik und Wirtschaft haben die großen überregiona-
len Tageszeitungen "Frankfurter Allgemeine Zeitung", "Die Welt" und 
"die Taz" sowie Zeitungen mit überregionaler publizistischer Geltung 
wie die "Süddeutsche Zeitung", die "Frankfurter Rundschau" und das 
"Handelsblatt". Weitere wichtige Meinungsträger sind die Wochenblät-
ter "Die Zeit", der "Rheinische Merkur" sowie die Nachrichtenmagazi-
ne "Der Spiegel" und "Focus". Sie bieten Hintergrundinformationen, 
Analysen und Reportagen. Ergänzt wird das Angebot durch Sonntagszei-
tungen wie "Bild am Sonntag", "Welt am Sonntag", "Sonntag Aktu-
ell" und "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung". Vier Berliner Ta-
geszeitungen erscheinen wöchentlich sieben Mal; dies ist auch bei eini-
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gen Tageszeitungen aus anderen Städten der Fall. Für die in Deutschland 
lebenden ausländischen Mitbürger liefern zahlreiche fremdsprachige Zei-
tungen besondere Deutschland-Ausgaben. 

Die Zeitschriften. Der deutsche Zeitschriftenmarkt ist breit gefä-

chert: Einschließlich aller Fachzeitschriften werden fast 10000 Titel an-
geboten. Der Bereich der Fachzeitschriften ist bezogen auf die Titelzahl 
mit 3450 der stärkste, die Publikumszeitschriften (rund 1800 Titel) erzie-
len eine Gesamtauflage von 143 Millionen. Neben den Nachrichtenma-
gazinen zählen dazu vor allem die auflagenstarken Gattungen der Pro 10 
Grammzeitschriften, der aktuellen Illustrierten wie "Stern" und "Bunte" 
sowie der Frauenzeitschriften. Immer mehr Leser gewinnen auch soge-
nannte "Special-Interest-Titel", die sich an bestimmte Zielgruppen mit 
Einzelthemen, ob Tennis, Segeln, Aktienhandel, Computer oder Unter-
haltungselektronik, wenden. Hinzu kommen konfessionelle Blätter, Kun-
denzeitschriften (mehr als 2300) und Anzeigenblätter. Ein Drittel des 
Zeitschriftenmarkts entfällt auf Publikationen der Organisationen und 
Verbände. Die "ADAC-Motorwelt" des Allgemeinen Deutschen Auto-
mobilclubs ist mit rund 13 Millionen Exemplaren das auflagenstärkste 
Blatt. An den Zeitungskiosken finden sich in den großen Städten auch 
ausländische Zeitungen und Zeitschriften. 

Die Pressekonzentration. Die Zahl der eigenständigen Zeitungen 
ist in Deutschland von Mitte der Fünfzigerjahre an stetig zurückgegan-
gen. Wirtschaftlich und technisch führende Verlage konnten in verschie-
denen regionalen Märkten ihre Konkurrenten verdrängen. Ein großer Teil 
der örtlichen Tageszeitungen bezieht den redaktionellen Inhalt ("Man-
tel") außer der Lokalberichterstattung von einer auswärtigen Redaktion. 
Der größere Strukturwandel wird von einem internen technischen Wan-
del begleitet, bedingt durch den Einsatz elektronischer Datenverarbeitung 
und modernster Drucktechnik. Dies führte zu kostengünstigerer Produk-
tion. Dennoch sind die Zeitungen wirtschaftlich in erster Linie von Zahl 
und Größe der verkauften Anzeigen abhängig. 

Die großen Verlage. Die wirtschaftliche Entwicklung auf dem 
Pressemarkt hat zur Bildung großer Verlagsunternehmen geführt. Im 
Sektor der Tagespresse ist vor allem die Axel Springer Verlag AG zu 
nennen, deren Anteil am Zeitungsmarkt von über einem Fünftel aller-
dings durch die hohe Auflage von "Bild" bestimmt ist. Im Markt der 
überregionalen Sonntagszeitungen ist die Axel Springer AG beinahe 
konkurrenzlos mit "Welt am Sonntag" und "Bild am Sonntag". Wirt-
schaftliche und publizistische Macht konzentriert sich auch bei der Ver-
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lagsgruppe der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung", der Gruppe 
Süddeutscher Verlag, dem Verlag M. DuMont Schauberg und der Ver-
lagsgruppe der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" sowie der Holtz-
brinck-Gruppe. Bedeutsam, was die wirtschaftliche Macht und die mög-
liche publizistische Wirksamkeit angeht, sind auch die Verlage auf dem 
Sektor der Zeitschriftenpresse, vor allem der Publikumszeitschriften. 
Hier stehen an der Spitze die Gruppe um den Bauer-Verlag, Grüner-
Jahr und die Burda-Gruppe; auch in diesem Pressesektor ist die Ver-
lagsgruppe Axel Springer tätig. Der umsatzstärkste deutsche Medien-
konzern, zu 11 gleich das drittgrößte Medien-Unternehmen der Welt, ist 
die Bertelsmann AG, die weltweit tätig ist. 

Das Recht der Presse. Das Presserecht wird durch Pressegesetze 
der Länder geregelt. Sie stimmen in den Kernpunkten überein: Dazu zäh-
len die Impressumspflicht, die Sorgfaltspflicht und das Zeugnisverweige-
rungsrecht der Journalisten, die nicht gezwungen werden können, ihre 

Informanten zu nennen, sowie das Recht auf Gegendarstellung bei unzu-
treffenden Tatsachenbehauptungen. Als Selbstkontrollorgan der Verleger 
und Journalisten versteht sich der "Deutsche Presserat", der sich mit 
Verstößen gegen die journalistische Sorgfaltspflicht und Ethik befasst. 

Seine Stellungnahmen sind zwar rechtlich unverbindlich; seine Sankti-
onsmöglichkeiten bis hin zu einer öffentlichen Rüge des betroffenen 

Presseorgans werden jedoch stark beachtet. 
 
I. Beantworten Sie die Fragen zum Text. 
1. Welche Ausgaben halten unter Abonnementzeitungen die Spitze? 
2. Welche Arten von Zeitschriften sind in Deutschland besonders 

populär? 
3. Warum ist die Zahl der eigenständigen Zeitungen in Deutsch-

land von Mitte der Fünfzigerjahre an stetig zurückgegangen? 
4. Wozu hat die wirtschaftliche Entwicklung auf dem Pressemarkt 

geführt? 
5. Wodurch finanzieren sich Zeitungen und Zeitschriften haupt-

sächlich? 
 
II. Diskutieren Sie in Kleingruppen Ihre Lesegewohnheiten: 
• Welche Zeitungen lesen Sie? Wann lesen Sie am liebsten? Beim 

Frühstück? Auf der Toilette? ... 
• Mit welchem Teil der Zeitung fangen Sie an? 
• Welche deutschsprachigen Zeitungen kennen Sie schon? 
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III. Schreiben Sie Sätze mit folgenden Wortverbindungen heraus 
und übersetzen Sie sie! 

Trotz der mächtigen Konkurrenz, in den alten und neuen Bundes-
ländern, weitere wichtige Meinungsträger, für die in Deutschland leben-
den ausländischen Mitbürger, mit ausgewählten Einzelthemen, ihre In-
formanten oder Quellen. 

 
IV. Was ist mit den folgenden Sätzen oder Ausdrücken gemeint? 
• Die Zeitungslektüre erfreut sich in Deutschland großer Beliebt-

heit. 
• "Bild" ist mit 4,24 Millionen Exemplaren die auflagenstärkste 

deutsche Tageszeitung. 
• Das Presserecht wird durch Pressegesetze der Länder geregelt. 

Sie stimmen in den Kernpunkten überein: Dazu zählen die Impressums-
pflicht, die Sorgfaltspflicht und das Zeugnisverweigerungsrecht der Jour-
nalisten. 

• Vier Berliner Tageszeitungen erscheinen wöchentlich sieben 

Mal; dies ist auch bei einigen Tageszeitungen aus anderen Städten der 
Fall. 

• Der größere Strukturwandel wird von einem internen techni-
schen Wandel begleitet, bedingt durch den Einsatz elektronischer Daten-
verarbeitung und modernster Drucktechnik. 

• Was ist eine Gegendarstellung? 
 
V. Ordnen Sie alle Zeitungen folgenden Kriterien zu. Diese Zei-

tung: 
• möchte vor allem unterhalten; 
• ist ein Sensationsblatt; 
• wendet sich an die politisch interessierten Leserinnen; 
• beschäftigt sich besonders mit der Wirtschaft; 
• berichtet nicht nur, sondern gibt auch ausführliche Kommentare; 
• ist sehr anspruchsvoll; 
• die Artikel sind einfach geschrieben und interessant. 
 
VI. In den folgenden Sätzen haben sich Fehler versteckt, die Sie 

korrigieren sollen. 
• In der Zeitungsdichte liegt Deutschland hinter China, Finnland, 

Schweden, der Schweiz, Österreich und England in Europa an siebter 
Stelle. 
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• Werktäglich erscheinen in den alten und neuen Bundesländern 
380 Zeitungen mit 1614 lokalen und regionalen Ausgaben, für die 135 
eigenständige Redaktionen arbeiten. 

• Ein Schwergewicht bilden die knapp 1650 Titel der Publikums-
Zeitschriften mit einer Gesamtauflage von rund 150 Millionen je Ausgabe. 

• Im Sektor der Tagespresse ist vor allem die Axel Springer Ver-
lag AG zu nennen, deren Anteil am Zeitungsmarkt von rund einem Fünf-
tel allerdings durch die hohe Auflage von "Focus" bestimmt ist. 

 
VII. Bitte diskutieren Sie in der Gruppe. 
• Welche Zeitung würden Sie abonnieren? Begründen Sie anhand 

Ihrer Analysen, welche Zeitung Sie abonnieren würden. Beziehen Sie 
sich bei Ihrer Diskussion auch auf die Untersuchungskriterien. 

• Welche Schwerpunkte (Politik, Wirtschaft, Kultur, Mode, An-
zeigen u.a.) haben die einzelnen Zeitungen? 

• Woran ist erkennbar, ob die Zeitung aus Deutschland oder der 
Schweiz stammt? 

• Mit welchen Zeitungen aus dem Heimatland lassen sich die ein-
zelnen Zeitungen vergleichen? 
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Teil II. ZEITUNGSARTIKEL ZUM REFERIEREN 
 

Thema 1. Probleme der Jugend 
Artikel 

Jeder fünfte Student trinkt riskante Mengen Alkohol 
(Zeitung: ZEIT ONLINE, 27.07.2012, Autor: Ruben Karschnick) 

 

 
 

Braunschweiger Psychologen haben die bisher größte Befragung 

zum Alkoholkonsum unter Studenten durchgeführt. Fazit: Wer gelegent-
lich trinkt, ist psychisch am gesündesten. Studenten konsumieren im 
Vergleich zum Bevölkerungsdurchschnitt doppelt so häufig riskante 

Menge Alkohol. Zu dieser Erkenntnis kommt die bisher größte Befra-
gung zum Alkoholkonsum und psychischen Problemen unter Studenten. 
Jeder Fünfte trinkt demnach Alkohol in einem Umfang, der gesundheits-
gefährdend sein kann. In der Gesamtbevölkerung ist es lediglich jeder 

Zehnte. Insgesamt geben nur rund zehn Prozent der Studenten an, im 
letzten Monat überhaupt keinen Alkohol getrunken zu haben. Gut 70 

Prozent konsumieren Alkohol in unbedenklichen Mengen. 
Die Studie entstand im Zuge der Doktorarbeit der Braunschweiger 

Psychologie-Studenten Christian Hammerschmidt und Nora Heine. Im 
Jahr 2008 hatten sie dafür 2.348 Studenten von drei niedersächsischen 
Hochschulen per anonyme Online-Fragebogen befragt – mehr als in jeder 
anderen Untersuchung zum Thema bisher. Obwohl nur Studenten aus 
Niedersachsen befragt wurden, decken sich die Ergebnisse mit bundes-
weiten Erhebungen. "Seit Jahren haben wir eine konstante Gruppe von 
einem Fünftel der 18- bis 25-Jährigen mit riskantem Alkoholkonsum", 

sagt Peter Lang, Leiter der Abteilung Suchtprävention der Bundeszentra-
le für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). "In unseren Erhebungen un-
terscheiden sich Studenten da nicht vom Rest der jungen Menschen unter 
25 Jahren." Im Gegensatz zum Rauchen sei Alkoholkonsum nicht sozial-
gruppenabhängig, sondern hinge in erster Linie vom Alter ab. 
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Jeder Sechste ist Extremtrinker 
 
Besonders unter die Lupe nahmen die Braunschweiger Doktoran-

den das Binge-Drinking. Dieser englische Begriff bezeichnet den Kon-
sum von mindestens fünf alkoholischen Getränken bei einer Gelegenheit – 
etwa 0,25 Liter Bier oder 0,1 Liter Wein. "Häufig wird dafür der Begriff 

Rauschtrinken verwendet, doch ein Rausch muss nicht zwangsläufig ent-
stehen", sagt Psychologe Christian Hammerschmidt. "Es geht vor allem 
darum, nicht etwa aus Durst zu trinken, sondern um die Wirkung des Al-
kohols zu spüren." Jeder zweite Student gibt an, im Monat vor der Befra-
gung mindestens einmal im Binge-Maß Alkohol konsumiert zu haben, 

jeder Sechste zählt sogar zu den Extremtrinkern, die in der Studie als 

Heavy-User geführt werden. Darunter fällt, wer mindestens fünfmal im 

Monat Binge-Drinking betreibt. 
"Bei Heavy Usern macht sich der Alkoholkonsum häufig gesund-

heitlich bemerkbar", sagt Hammerschmidt. Gelegentliches Binge-Trinken 
sei dagegen per se nicht problematisch: "Eine akute Gefährdung muss 

dadurch nicht bestehen." 
In den Online-Fragebögen wurden die Studenten nicht nur nach 

ihren Trinkgewohnheiten, sondern auch nach psychischen Problemen 
befragt. Das überraschende Ergebnis: Die Binge-Trinker gehören – zu-
mindest nach eigenen Angaben – zu den am seltensten depressiven oder 
ängstlichen Studenten. Außerdem klagen sie am wenigsten über somati-
sche Probleme. "Wir vermuten, dass Binge-Trinker eher gesellig sind und 
in gefestigten sozialen Umfeldern leben", sagt Psychologin Nora Heine. 

Qualitative Interviews stützen die Annahmen der jungen Forsche-
rin: Auf die Frage "Aus welchen Gründen trinken Sie?" antworteten die 
meisten, es gehöre bei Partys oder beim Treffen mit Freunden einfach 

dazu. Nur wenige gaben an, sie würden aus Stress oder Kummer trinken. 
Peter Lang von der BZgA hält die Aussagen der Studenten trotz-

dem für bedenklich: "Diese vermeintlich positiven Motive dürfen nicht 

darüber hinwegtäuschen, dass regelmäßiges Rauschtrinken negative ge-
sundheitliche Folgen haben kann", sagt der Wissenschaftler. Dass Spaß 

und Alkohol nicht zusammenhängen müssen, sei zu wenigen klar. 
Vergleichbare Studien hatten schon mehrfach den höheren Alko-

holkonsum von Studenten dokumentiert. Eine Untersuchung aus dem 
Jahr 2012 war zu dem Ergebnis gekommen, dass gut 30 Prozent aller 
Studierenden Alkohol in problematischer Weise konsumieren. Für die 

Allgemeinbevölkerung hatten die Forscher damals einen Wert von 8,1 
Prozent ausgewiesen. 
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I. Bilden Sie Sätze mit den folgenden Wörtern und Wortverbin-
dungen. 

1) größte Befragung durchführen; 2) riskante Menge Alkohol kon-
sumieren; 3) zu dieser Erkenntnis kommen; 4) gesundheitsgefährdend 

sein; 5) in unbedenklichen Mengen; 6) im Zuge der Doktorarbeit entste-
hen; 7) per anonyme Online-Fragebogen befragen; 8) sozialgruppenab-
hängig sein; 9) unter die Lupe nehmen; 10) zwangsläufig entstehen;                        
11) die Wirkung des Alkohols spüren; 12) in gefestigten sozialen Umfel-
dern leben; 13) aus Stress oder Kummer trinken; 14) hinwegtäuschen.  

 
II. Nennen Sie Synonyme zu den folgenden Wörtern/Wortver-

bindungen und gebrauchen Sie diese Synonyme in Fragesätzen. 
1) gelegentlich trinken; 2) in einem Umfang; 3) lediglich; 4) Spaß 

und Alkohol nicht zusammenhängen müssen; 5) bundesweite Erhebun-
gen; 6) konstante Gruppe; 7) den Konsum bezeichnen; 8) Extremtrinker; 
9) die Aussage für bedenklich halten. 

 
III. Übersetzen Sie ins Deutsche. 
1. Брауншвейгские психологи провели самый большой опрос 

о потреблении спиртных напитков среди студентов и выяснили, что 

тот, кто пьет лишь при случае, психически самый здоровый. 
2. Студенты потребляют в среднем вдвое больше алкоголя, 

чем все остальное население. 
3. Следовательно, каждый пятый пьет алкоголь в объеме, ко-

торый может угрожать здоровью. 
4. В целом только примерно 10 % студентов сообщают, что 

вообще не потребляли алкоголь в прошлом месяце.  
5. Исследование возникло в ходе написания докторской дис-

сертации Брауншвейгскими психологами. 
6. В 2008 году они опросили для этого 2 348 студентов трех 

нижнесаксонских институтов посредством анонимной онлайн-анкеты.  
7. Речь идет, прежде всего, о том, когда пьют не из-за жажды, 

а чтобы чувствовать действие алкоголя. 
8. При помощи онлайн-анкет студентов опрашивали не толь-

ко о привычке к алкоголю, но и о психических проблемах. 
9. «Мы предполагаем, что студенты, часто принимающие 

алкоголь более общительны и живут в укрепленных социальных 

контекстах», – говорит психолог Нора Гейне. 
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10. На вопрос, «По каким причинам?» наибольшее количество 

студентов отвечали, что это просто вошло в программу на вечерин-
ках или во время встречи с друзьями. Только немногие указывали, 

что они пили из стресса или печали. 
 
IV. Diskutieren Sie in Ihrem Kurs über ähnliche Probleme in 

Ihrem Land. 
http://www.zeit.de/studium/uni-leben/2012-07/studie-alkohol-studenten 

 
 

Thema 2. Feste und Bräuche in Deutschland 
Artikel 

Sonnenkäfer verjagen Winter 
(Zeitung: MITTELDEUTSCHE ZEITUNG, 22.04.2013, von Gabi Zahn) 

 

 
 
"Es wird so eng in diesen Hüllen, was passiert nur mit uns?", fra-

gen sich die Raupen – und verwandeln sich sodann in schillernde 
Schmetterlinge.  

Mehr als 350 Zuschauer erleben das Frühlingsfest der Grundschüler 

in Annaburg. Mit ihrem phantasievollen Frühlingskostümen und dem bun-
ten Programm verbannen die Kinder den Winter endgülig aus Annaburg. 

 
Annaburg 

 

Lang hat es gedauert. Der Termin musste sogar des hartnäckigen 

Winters und mancher verschnupfter Nasen wegen verschoben werden. 
Doch jetzt gibt es kein Zurück. Das Frühlingsfest der Grundschulkinder 

in Annaburg lockt über 350 Besucher an. Unglaublich, wie phantasievoll 

http://www.zeit.de/studium/uni-leben/2012-07/studie-alkohol-studenten
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die Kinder ihre Frühlingskostüme zusammengestellt haben. Auch Son-
nenkäferpapa Jasmin Mietsch, Sonnenkäfermama Patricia Roggelin und 

die ganze Kribbel-Krabbel-Familie lässt nicht auf sich warten. Gut ge-
launte Frösche, Raupen, Schmetterlinge sowie Hase, Maulwurf und viele 

andere quirlige Gesellen erklimmen die Bühne im "Goldenen Ring". Vor 
dem Haus, die Straße runter und rauf, gibt es am Freitagabend keinen 
Parkplatz mehr, weil nahezu alle Eltern, Großeltern und Geschwister mit 

dabei sein wollen, wenn Frost und Schnee endgültig aus Annaburg ver-
bannt werden. In ihren phantasievollen Kostümen locken die Kinder in 

Annaburg den Frühling herbei. 
 

Jahresuhr nimmt ihren Lauf 
 

Dass dies geschieht, daran lassen die mehr als 100 Mädchen und 

Jungen mit ihren Lehrern und Betreuern keinen Zweifel. Überzeugt da-
von ist auch Schulleiterin Antje Berger, wie sie verrät. Die Jahresuhr, von 

den Dritt – und Viertklässlern getanzt, nimmt ihren Lauf – bis zum span-
nenden Duell zwischen dem Winter (Selina Kupplich) und dem Frühling 

(Lissy Kliem). Der frostige Geselle droht mit einem letzten Schneeschau-
er, dass er nicht für immer geht. Doch Franziska Krienitz als Sonne zeigt, 
wer jetzt stärker sein wird. "Immer wieder kommt ein neuer Frühling", 
singen nun die Schüler der ersten und zweiten Klasse – das lässt die 

Blumen aus der Erde sprießen, die bis dahin mit einer weißen (Schnee-) 
Decke verhüllt waren.  

Weil es Ostern noch so kalt war, bekommt der Hase eine Chance, 
zehn Eier musikalisch zu verteilen. – Zwei haben außerdem Berta und ihr 

Ehemann auf dem Frühstückstisch platziert, der flugs in die Bühnenmitte 
gerückt wird. Schon beim ersten Wortwechsel: "Berta. Das Ei ist hart." – 
"Ich hab’ es gehört", wissen die Zuschauer Bescheid – und erleben die 
Dramatik von Loriots „Frühstücksei“ -Parodie mit. Lianne Pink als Berta 
und Mia Pankrath als Weichei essen wollender Ehemann outen sich als 
talentiertes Comedian-Nachwuchs-Duo und machen ihren Vorbildern alle 
Ehre. Dafür gibt es hundertfachen Applaus – bis "Himmelströpfchenküs-
se" rhythmisch auf die Bühne klopfen. Den Regenschirm haben die Dritt- 
und Viertklässler jedoch mitgebracht und heißen das Aprilwetter gut ge-
launt willkommen. 

 
Schmetterlinge schlüpfen 

 

Auf der grünen Wiese passieren noch andere Dinge: Den kleinen 

Raupen wird es in ihren braunen papiernen Hüllen zu eng. "Was passiert 
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mit uns?", rufen sie sich gegenseitig zu – und schlüpfen wenig später als 

schillernde Schmetterlinge heraus. Und am Teich stimmen die Frösche 

ihr Konzert an. 
Das Programm – ein turbulenter Mix aus Kinderliedern, Tänzen 

und Sketchen – bereichert Schulleiterin Antje Berger im mohnblumenro-
ten Kleid als Solistin. Sie singt – in A-Dur – den Frühling herbei und lobt 

das "Vöglein im hohen Baum" in den höchsten Tönen wahrlich fein. Zu 

guter Letzt folgt auch das Publikum der Aufforderung zum fröhlichen 

Tanz, so dass sich alle am Ende mit sonniger Laune ins Frühlingswo-
chenende verabschieden. Als Dankeschön für die Bienen, Frösche, 
Schmetterlinge und deren Freunde, die das Programm so fleißig einstu-
diert haben, hat Antje Berger noch eine Überraschung parat: "In der 
nächsten Woche gibt es Hausaufgaben-frei." Dem folgt prompt ein Ju-
belkonzert. Das gilt ebenso dem Mann am Pult, DJ Klaus Heidloß. Auch 

in diesem Jahr hatte er musiktechnisch alles bestens im Griff. 
Die kleine Lara Bader und Joline Lehmann, die noch in den Kin-

dergarten gehen, freuen sich nun umso mehr auf die Schule, weil sie – in 
eins, zwei Jahren – ebenso als bunte Schmetterlinge oder Maikäfer auf 

die Bühne wollen. Oma Ilona Komrowski schwärmt: "Das Programm 
wird von Jahr zu Jahr besser. Ich weiß das, weil ich 15 Enkelkinder habe 

und das schon öfters erlebt habe." Diesmal hat sie Enkeltochter Leonie 
begleitet. Vor allem die Aufmerksamkeit und Disziplin der Kinder ist 
positiv aufgefallen, die Kleinen waren bis zur letzten Minute "voll dabei" – 
obwohl es auf der Frühlingswiesen-Bühne mitunter ganz schön eng wur-
de. Mutti Anja Sülzle nimmt ihre Tochter, die sowohl Maus als auch 

Schmetterling spielte, freudig in Empfang und gibt ihr einen dicken Kuss. 
Der verwandelt das Mädchen wieder zurück in Emely aus der ersten 

Klasse. 
Das Körbchen, das Jonny Rettich kurzentschlossen am Saal-

Ausgang jedem Besucher verschmitzt entgegenhält, füllt sich – statt mit 
Ostereiern – nun mit Euros. Sie helfen den Grundschülern, ein neues Pro-
jekt zu starten. 
http://www.mz-web.de/jessen/annaburg-sonnenkaefer-verjagen-
winter,20641004,22557596.html 

 
I. Beantworten Sie folgende Fragen. 
1. Welches Fest wird von den Zuschauern erlebt? 
2. Womit wird der Winter aus Annaburg verbannt?  
3. Warum wurde der Termin zuerst verschoben? 

http://www.mz-web.de/jessen/annaburg-sonnenkaefer-verjagen-winter,20641004,22557596.html
http://www.mz-web.de/jessen/annaburg-sonnenkaefer-verjagen-winter,20641004,22557596.html
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4. Was wurde von den Kindern zusammengestellt? 
5. Warum gibt es vor dem Haus, die Straße runter und rauf am 

Freitagabend keinen Parkplatz mehr? 
6. Womit wurde das Programm des Festes bereichert? 
 
II. Schreiben Sie Sätze mit folgenden Wortverbindungen heraus 

und übersetzen Sie sie. 
1) sich in schillernde Schmetterlinge verwandeln; 2) das Früh-

lingsfest erleben; 3) den Winter verbannen; 4) den Termin verschieben; 
5) über 350 Besucher anlocken; 6) auf sich nicht warten lassen; 7) gut 
gelaunt sein; 8) den Frühling herbeilocken; 9) Eier musikalisch verteilen; 
10) in die Bühnenmitte rücken; 11) Bescheid wissen; 12) Ehre machen; 
13) im Griff haben; 14) den Lauf nehmen. 

 
III. Wählen Sie die passenden Verben zu den linksstehenden 

Substantiven. Bilden Sie Sätze, gebrauchen Sie dabei das Modalverb 
können. 

1) das Konzert    a) bereichern 
2) das Programm    b) sich freuen 
3) zum fröhlichen Tanz   c) sich füllen 
4) mit sonniger Laune   d) geben 
5) auf die Schule    e) spielen 
6) die Enkeltochter   f) entgegenhalten 
7) Maus und Schmetterling  g) folgen 
8) einen dicken Kuss   h) begleiten 
9) das Körbchen    i) sich verabschieden 
10) mit Ostereiern und mit Euros  j) anstimmen 
 
IV. Was bedeuten folgende Wörter und Wendungen? Erklären 

Sie auf Deutsch. 
1) talentiertes Comedian-Nachwuchs-Duo, 2) die Himmelströpf-

chenküsse, 3) die Dritt- und Viertklässler, 4) ein turbulenter Mix, 5) die 
Überraschung, 6) das Jubelkonzert, 7) im Griff haben, 8) voll dabei sein, 
9) in Empfang sein, 10) verschmitzt. 

 
V. Diskutieren Sie in Ihrem Kurs über ähnliches Fest in Ihrem 

Land. 
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Thema 3. Studentenleben 
Artikel 

Wer in Deutschland studieren will, soll zahlen 
 

 
 
(Die Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn 

Bartholdy" am Dittrichring in Leipzig) 
(Zeitung: ZEIT ONLINE, Autor: Hermann Horstkotte,16.04.2013) 
In Leipzig führt die erste deutsche Hochschule kommendes Se-

mester ein Bezahlstudium für ausländische Bewerber ein. Wer keinen 

dicken Geldbeutel hat, muss draußen bleiben. 
Peixin Xian ist außer sich. Die Sprecherin des Bundesverbands 

ausländischer Studierender (BAS) in Deutschland protestiert gegen eine 

neue Gebührenordnung an der staatlichen Hochschule für Musik und 

Theater (HMT) in Leipzig. "Künftig müssen Studienbewerber ohne                
EU-Pass nicht nur gut, sondern vor allem reich sein", sagt Peixin. Das sei 
nicht weniger als ein Dammbruch in der Hochschulfinanzierung. 

Ab kommendem Semester müssen alle Nichteuropäer für das Ba-
chelor- oder Masterstudium einen Beitrag von 3.600 Euro im Jahr zahlen. 
Die Leipziger Abgabe für Ausländer ist bisher einmalig in Deutschland. 

Möglich wird sie durch das neue "Sächsische Hochschulfreiheitsgesetz". 

Deutsche und ihnen gleichgestellte EU-Bürger zahlen hingegen auch 

künftig in Sachsen (wie in den meisten anderen Bundesländern) keine 

zusätzlichen Beiträge. 
Mit den Einnahmen der internationalen Studenten will die Hoch-

schule ihre Lehrbeauftragten besser besolden. Ihr Stundenlohn von der-
zeit 23 Euro ist im Bundesvergleich unterdurchschnittlich. Dem Zweck 
entsprechend kann die HMT die Gebühren nach eigenem Ermessen her-
unter- oder heraufsetzen. 
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Nun ist mit Härtefällen zu rechnen. Die Sonderabgabe gilt nicht nur 

für neue Studienbewerber, sondern genauso für bereits eingeschriebene 

Hochschüler. "Die Extra-Kosten kann ich beim besten Willen nicht auf-
bringen", sagt etwa Ronen Shiffron, Master-Student im zweiten Semester. 
Nach seinem Bachelor in Tel Aviv ist der Israeli wegen des international 
hervorragenden Lehrangebots für Bratsche nach Leipzig gekommen. Für 

das Studentenvisum muss er der Ausländerbehörde immer schon ausrei-
chende Geldmittel für den laufenden Lebensunterhalt nachweisen. Nun 
kommen noch monatlich 300 Euro Maut für Ausländer hinzu. 

"Ein laufendes Studium wegen der unvorhersehbaren Forderungen 
abbrechen zu müssen, kann nicht rechtens sein", heißt es nun beim offizi-
ellen "Studierendenrat" der HMT. Er unterstützt Shiffron und andere 

Kunststudenten etwa aus Russland, Iran oder Südamerika beim Wider-
spruch gegen die Gebührenforderung, notfalls auch vor Gericht. 

 
Die HMT verweist aufs Ausland 

 

Am Wochenende versuchte Landeswissenschaftsministerin Sabine 
von Schorlemer die Wogen zu glätten: "Entsprechende Gebühren können 

nur für neu immatrikulierte Studierende eingeführt werden." Im Gesetz 

steht davon allerdings nichts. Zwar ist dort ein Stipendienprogramm für 

Härtefälle vorgeschrieben. Wer wie viel Beihilfe bekommen soll, hat die 

Hochschule jedoch noch nicht entschieden. 
Indes lehnt der Leipziger Studierendenrat Gebühren grundsätzlich 

ab, auch bei Neueinschreibungen. Diese politische Position vertritt auch 
das bundesweite Deutsche Studentenwerk. Der Deutsche Akademische 
Austauschdienst hält zusätzliche Beiträge für Ausländer allein "im Falle 

vorbereitender Studien- und Deutschkurse für berechtigt". Nicht nach-
vollziehbar seien sie, wenn mit ihnen allgemeine Personalkosten finan-
ziert werden sollen, wie es die HMT vorhat. Die Hochschulrektorenkon-
ferenz schweigt bislang zum Vorgehen ihrer Leipziger Mitgliedsuni. 

Die HMT wehrt sich. Sie verweist auf die internationale Marktla-
ge: So kostet ein Studienjahr an den Kunsthochschulen in Amsterdam 
oder Budapest ein Mehrfaches der nun eingeführten Abgabe. In den USA 

müssen Studenten mit bis zu 30.000 Euro pro Studienjahr rechnen. Inter-
national spricht man vom Education Business. In Deutschland ist es an-
stößig, weil das Studium für Ausländer hierzulande seit den 1960er Jah-
ren als eine Säule der Entwicklungshilfe für die Dritte Welt verstanden 

wurde. Die Gaststudenten sollten anschließend im Heimatland Wegwei-
ser im Kampf gegen Hunger, Krankheit und Armut sein. 
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"Entwicklungshilfe über Studienplätze in Deutschland ist und 

bleibt eine politische Aufgabe", sagt auch die rheinland-pfälzische Wis-
senschaftsministerin Doris Ahnen (SPD). Allerdings gehen die Meinun-
gen darüber auseinander. Schon vor sechs Jahren sagte beispielsweise der 
Chef der Hochschulrektoren in Nordrhein-Westfalen, der dichtesten 
Hochschulregion ganz Europas, im Landtag: Das Studium für Ausländer 

dürfe nicht länger mit "entwicklungspolitisch motivierter Nachhilfe" 
verwechselt werden. Im globalen Wettbewerb um Profilierung und Ta-
lente bräuchten die Hochschulen vielmehr "Best Graduates" von Part-
nerunis, die sich nach einem ersten Spitzenabschluss in der Heimat in 
Deutschland weiterqualifizieren. Das Studium für Ausländer soll die 

deutschen Anbieter demnach bereichern. Mit Grips und wegen notorisch 
knapper Kassen eben auch mit Geld. 

Einzelne deutsche Hochschulen umgehen die leidige Gebühren-
frage, indem sie ihr Edu Business direkt in den Ländern betreiben, deren 
Studierende sie anwerben will. Die Musikhochschule Weimar hat etwa in 
Südkorea ein German College eingerichtet. Die Technische Universität 

München leitet eines mit einem lokalen Kompagnon in Singapur. Die 

Studiengebühren betragen hier drei- und mehr tausend Euro pro Semes-
ter. Auf deutschem Boden konnten staatliche Hochschulen bislang nur 
über privatrechtliche Ableger ins Geschäft einsteigen. Schrittmacher ist 
die Uni Karlsruhe mit ihrem International Department für ausländische 

Ingenieurstudenten. Sie zahlen mindestens 7.000 Euro Semestergebühr.  
Sachsen ist mit seinen neuen Gebührenmöglichkeiten konsequent. 

Seine Hochschulen dürfen nun auch direkt, ohne juristische Umwege ins 

Portemonnaie der Ausländer greifen, wenn sie wollen. 
 
I. Bilden Sie Sätze mit den folgenden Wortverbindungen und 

übersetzen Sie ins Deutsche. 
1) einen dicken Geldbeutel haben; 2) draußen bleiben; 3) gegen 

eine neue Gebührenordnung protestieren; 4) als ein Dammbruch in der 
Hochschulfinanzierung sein; 5) einen Beitrag zahlen; 6) Lehrbeauftragten 
besolden; 7) unterdurchschnittlich sein; 8) die Gebühren herunter- oder 
heraufsetzen; 9) die Extra-Kosten aufbringen; 10) Geldmittel für den lau-
fenden Lebensunterhalt nachweisen; 11) 300 Euro Maut; 12) unvorher-
sehbare Forderungen; 13) Wogen glätten; 14) entwicklungspolitisch mo-
tivierte Nachhilfe; 15) ins Portemonnaie der Ausländer greifen. 
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II. Was bedeuten folgende Wörter und Wendungen? Erklären 
Sie auf Deutsch. 

1) die Studienbewerber; 2) der EU-Pass; 3) das Masterstudium;                 
4) die Ausländerbehörde; 5) die Maut; 6) die Landeswissenschaftsminis-
terin; 7) der Studierendenrat; 8) der Wegweiser; 9) notorisch; 10) privat-
rechtliche Ableger; 11) die Semestergebühr; 12) konsequent. 

 
III. Recherchieren Sie im Internet. Finden Sie die Information 

über die Ausdrücke "Das Sächsische Hochschulfreiheitsgesetz" und 
"Der Deutsche Akademische Austauschdienst". Stellen Sie Ihre Ergeb-
nisse im Kurs vor. 

 
IV. Stellen Sie sich vor, Sie möchten ein Semester an einer deut-

schen Universität studieren. Entwerfen Sie ein kurzes Schreiben, in 
dem Sie sich um einen Studienplatz bewerben. Begründen Sie, warum 

Sie sich für ein Studium in Deutschland entschieden haben und nen-
nen Sie Gründe, warum gerade Sie der richtige für den Studienplatz 

sind. 
 
V. Haben Sie selbst einige Zeit in Deutschland studiert oder ei-

nen Sprachkurs besucht? Berichten Sie über Ihre Erfahrungen und 

erzählen Sie, welche Probleme Sie damals hatten. Wenn Sie noch nie 

in Deutschland waren: Bilden Sie Kleingruppen und diskutieren Sie 
über die folgenden Fragen: Welche Probleme haben ausländische Stu-
dierende mit dem Studium und Leben in Ihrem Land? Wie sieht Ihrer 
Meinung nach die ideale Betreuung für ausländische Studierende aus? 
Tragen Sie Ihre Ergebnisse im Kurs vor. 
http://www.zeit.de/studium/hochschule/2013-04/auslaenderstudium-
gebuehren 

http://www.zeit.de/studium/hochschule/2013-04/auslaenderstudium-gebuehren
http://www.zeit.de/studium/hochschule/2013-04/auslaenderstudium-gebuehren
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Thema 4. Umweltschutz 
Artikel 

Elektroschrott in Frankfurt  
"Total sorgloser Umgang mit Schadstoffen" 

 

 
 

(Zeitung: FRANKFURTER ALLGEMEINE, Von Mechthild Harting, 
Frankfurt, 27.12.2012) 

Wegen der hohen Metallpreise wird immer mehr Elektroschrott il-
legal ausgeschlachtet und nicht geordnet wiederverwertet. Die Stadt will 
jetzt dagegen vorgehen. Elektroschrott wird leider oft nicht wie hier 
fachgerecht auf dem Werkstoffhof entsorgt. 

Die FES Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH hat sich seit 
der Gründung 1996 aus dem Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung 
zum führenden Komplettdienstleister für Entsorgung und Reinigung in 
der Rhein-Main-Region entwickelt. 

Die hohen Preise, die derzeit für Metalle aller Art gezahlt werden, 
beschäftigen inzwischen auch die Frankfurter Müllentsorgung. Nach An-
gaben der FES verschwinden nämlich aus dem Sperrmüll, den jeder Bür-
ger unentgeltlich vor die Tür stellen und abholen lassen darf, lange, bevor 
die Männer von der Müllabfuhr kommen, sämtliche Teile, die aus Metall 
bestehen: Kabel, Kühlaggregate und Beleuchtungen aus alten Gefriertru-
hen und Kühlschränken, Computer, Bildschirme und zahllose Kleinteile. 
Dem Entsorgungsunternehmen entgehe auf diese Weise Jahr für Jahr ein 
sechsstelliger Euro-Betrag, heißt es – Geld von dem ansonsten die Ge-
bührenzahler profitieren könnten. Bei der Werkstatt Frankfurt, die den 
Elektroschrott recycelt und kaputte Geräte repariert, ist das Aufkommen 
an "Wertstoffschrott" in den vergangenen beiden Jahren um gut 50 Pro-
zent zurückgegangen. 
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Die Folgen der Metalldiebstähle beschäftigen auch Peter Postleb. 

Der Leiter der Stabsstelle Sauberes Frankfurt erfährt immer öfter von 

"wilden" Abladeplätzen für ausgeschlachtete Bildschirme und Rechner 

und von Orten, an denen sich ausgehöhlte Kabelummantelungen türmen. 

Beispielsweise am Kaiserlei und am Rand von Seckback wird Müll die-
ser Art abgeladen, Postleb zufolge gibt es aber auch zahlreiche Hinterhö-

fe in der Stadt, in denen die Geräte erst unsachgemäß und ohne Rücksicht 

auf Schadstoffe ausgeschlachtet und die Gerätehüllen dann achtlos weg-
geworfen werden. Das gefährde nicht nur die Umwelt, sondern auch 

Menschen. 
 

Einsatztruppe "Goldgrube" 
 
Doch nun bietet sich Postleb die Möglichkeit, gegen illegale Elekt-

roschrottsammler vorzugehen: Das zum 1. Juni geänderte Kreislaufwirt-
schaftsgesetz verbietet allgemein das Einsammeln „elektronischer Altge-
räte“ und erlaubt die Entsorgung nur noch den öffentlich-rechtlichen Ent-
sorgungsträgern, sprich in Frankfurt der FES. Die Frankfurter Polizei hat 

in den vergangenen Wochen deshalb eigens eine Einsatztruppe mit dem 
Namen "Goldgrube" gebildet, um gegen den illegalen Handel mit Elekt-
roschrott vorzugehen. Diese hat inzwischen schon einige Großeinsätze 

gegen die Sammler, die nahezu alle aus Osteuropa, vorrangig aus Bulga-
rien und Rumänien, stammen, organisiert – mit beachtlichem Erfolg. 
Denn sowohl der Polizei als auch dem Ordnungsamt sind die Schrott-
händler, denen die Metalle zum Kauf angeboten werden, bestens bekannt. 

In jüngster Zeit sind die Funde allerdings zurückgegangen. Das 

könnte nach Ansicht von Postleb mit der Jahreszeit zusammenhängen, 

denn im Frühjahr und Sommer werde deutlich mehr Sperrmüll an die 

Straßen gestellt. Der Amtsleiter will aber auch nicht ausschließen, dass 

sich das Geschäft schon ins Umland verlagert hat, zu Schrotthändlern 

außerhalb Frankfurts. 
 

Kontrollen schaden nur den Kleinen 
 
"In jedem Fall schöpfen wir durch die Kontrollen nur die Kleinen 

ab", meint Postleb. Die organisierten Strukturen, mit deren Hilfe die Bul-
garen und Rumänen in Frankfurt Unterschlupf fänden und nicht selten 

sogar mit gültigen Gewerbescheinen versorgt würden, könnten solche 

Kontrollen nicht aufdecken. Dennoch würde es der Amtsleiter begrüßen, 
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wenn in Frankfurt – wie in anderen Großstädten üblich – die Schrott-
händler von der Polizei stärker kontrolliert würden. 

Anlass der von der EU initiierten Novellierung des Kreislaufwirt-
schaftsgesetzes ist der Vorsatz, die im Abfall enthaltenen Rohstoffe wie-
derzuverwerten und schädliche und damit gefährliche Stoffe aufzufan-
gen. Der "total sorglose Umgang mit Schadstoffen", den er immer wieder 
bei den illegalen Metallsammlern beobachte, treibt auch Postleb um, der 
sich an einen von Beamten gestoppten Kleintransporter erinnert, der vol-
ler von Hand zerschnittener, asbesthaltiger Glasfaserkabeln war. 

 
"Ausgeprägtes Umweltbewusstsein" nötig 

 
Dass der Handel mit Elektroschrott so floriert, hat Postleb zufolge 

allerdings nicht nur mit den Edelmetall-Preisen zu tun. Schuld sei auch 
das Fehlen eines bürgerfreundlichen Sammelsystems. Computer-Moni-
tore, Tastaturen, Handys, Toaster und Elektrozahnbürsten gehörten näm-
lich offiziell gar nicht in den Sperrmüll. Das treffe nur für Geräte zu, die 

größer als eine Mikrowelle seien, alle anderen müssten von den Besitzern 
eigentlich zu einem der FES-Betriebshöfe gebracht werden. 

Selbst FES-Geschäftsführer Benjamin Scheffler gesteht zu, dass 

schon ein "ausgeprägtes Umweltbewusstsein" nötig sei, um zum Beispiel 

einen kaputten Rasierer eigens zum Wertstoffhof zu bringen. Das System 
sei "verbesserungswürdig", meint auch Scheffler. Dem Vernehmen nach 
verhandelt die FES deshalb derzeit mit einer großen Lebensmittelkette, in 

deren Läden die Frankfurter künftig Geräte abgeben können sollen. Eine 

solche Verbesserung scheint dringend notwendig, denn Postleb zufolge 
sind im Jahr 2011 von den bundesweit rund 1,7 Millionen Tonnen Elekt-
ro- und Elektronikschrott nur 800 000 Tonnen offiziell erfasst und ent-
sorgt worden.  
http://www.faz.net/aktuell/rhein-main/elektroschrott-in-frankfurt-total-
sorgloser-umgang-mit-schadstoffen-12007700.html 

 
I. Bilden Sie Sätze mit den folgenden Wortverbindungen und 

übersetzen Sie ins Deutsche. 
1) den Elektroschrott illegal ausschlachten; 2) fachgerecht auf dem 

Werkstoffhof entsorgen; 3) aus dem Sperrmüll verschwinden; 4) profitie-
ren; 5) den Elektroschrott recyceln; 6) Abladeplätze für ausgeschlachtete 

Bildschirme; 7) sich türmen; 8) ohne Rücksicht auf Schadstoffe aus-
schlachten; 9) gegen illegale Elektroschrottsammler vorgehen; 10) die 
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger; 11) eine Einsatztruppe bilden; 

http://www.faz.net/aktuell/rhein-main/elektroschrott-in-frankfurt-total-sorgloser-umgang-mit-schadstoffen-12007700.html
http://www.faz.net/aktuell/rhein-main/elektroschrott-in-frankfurt-total-sorgloser-umgang-mit-schadstoffen-12007700.html
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12) gegen den illegalen Handel vorgehen; 13) zum Kauf anbieten;             
14) den Kleinen schaden; 15) mit Elektroschrott florieren; 16) verbesse-
rungswürdig sein. 

 
II. Erklären Sie auf Deutsch. 
1) die Müllentsorgung; 2) das Entsorgungsunternehmen; 3) sechs-

stelliger Euro-Betrag; 4) der Wertstoffschrott; 5) die Kabelummantelun-
gen; 6) das Kreislaufwirtschaftsgesetz; 7) der Unterschlupf; 8) der Glas-
faserkabel; 9) der FES-Betriebshof; 10) das Umweltbewusstsein. 

 
III .Ergänzen Sie folgende Sätze. 
1. Elektroschrott wird leider oft nicht wie hier fachgerecht auf… 

entsorgt. 
2. Die hohen Preise, die derzeit für… gezahlt werden, beschäfti-

gen inzwischen auch die Frankfurter Müllentsorgung. 
3. Nach Angaben der FES verschwinden nämlich…, den jeder 

Bürger unentgeltlich vor die Tür stellen und abholen lassen darf, lange, 
bevor die Männer von der Müllabfuhr kommen, sämtliche Teile, die aus 

… bestehen. 
4. Der Leiter der Stabsstelle Sauberes Frankfurt erfährt immer öf-

ter von… für ausgeschlachtete Bildschirme und Rechner und von…, an 

denen sich ausgehöhlte Kabelummantelungen türmen. 
5. Der Amtsleiter will aber auch nicht ausschließen, dass… schon 

ins Umland verlagert hat, zu Schrotthändlern außerhalb Frankfurts. 
6. Die Frankfurter Polizei hat in den vergangenen Wochen des-

halb… mit dem Namen „Goldgrube“ gebildet, um gegen den… mit 

Elektroschrott vorzugehen. 
7. "In jedem Fall schöpfen wir durch… die Kleinen ab", meint 

Postleb. 
8. Anlass der von der EU initiierten Novellierung des… ist der 

Vorsatz, die im Abfall enthaltenen Rohstoffe wiederzuverwerten und 
schädliche und damit… aufzufangen. 

9. Selbst FES-Geschäftsführer Benjamin Scheffler gesteht zu, 

dass… nötig sei, um zum Beispiel einen kaputten Rasierer eigens zum 
Wertstoffhof zu bringen. 

10. Eine solche Verbesserung scheint dringend notwendig, denn… 

1,7 Millionen Tonnen Elektro- und Elektronikschrott nur 800 000 Ton-
nen offiziell erfasst und entsorgt worden. 
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IV. Teilen Sie sich in zwei Gruppen ein und versuchen Sie ei-
nander zu überreden, dass es wichtig und nötig ist, den Elektroschrott 
zu recyceln und kaputte Geräte zu reparieren. Welche Vorteile gibt es 
dabei? Und welche Nachteile? Begründen Sie Ihre Meinungen. 

 
V. Übersetzen Sie ins Deutsche.  
1. Из-за высоких цен на металл электрический железный лом 

все больше разделывается нелегально и перерабатывается неупоря-
доченно.   

2. К сожалению, электрический железный лом часто устраня-
ется не в специально отведенном для него месте. 

3. Между тем высокие цены, которые платятся теперь за ме-
таллы всякого рода, касаются также уборки мусора во Франкфурте. 

4. По данным сервиса по утилизации отходов из блокировоч-
ного мусора исчезаю именно все части, которые состоят из металла: 

кабель, холодильные агрегаты, освещения из старых морозильных 

камер и холодильников, компьютеры, экраны и бесчисленные мел-
кие детали. 

5. В цехе Франкфурта, который повторно использует 

электрический железный лом и ремонтирует испорченные 

устройства, выход продукции «железного лома ценного материала» 
увеличился в течение обоих последних лет на 50 %. 

6. Это угрожало бы не только окружающей среде, но и чело-
веку. 

7. Закон запрещает вообще собирание «электронных старых 

устройств» и позволяет утилизацию отходов только лишь общест-
венно-правовым носителям утилизации отходов. 

8. Франкфуртская полиция образовала в течение прошедших 

недель специально оперативную группу с именем «Золотой 

прииск», чтобы выступать против нелегальной торговли 

электрическим железным ломом. 
9. Полицейский наблюдал совершенно беззаботное обращение 

нелегальных металлических собирателей с вредными веществами. 
10. Торговля электронным железным ломом процветает до        

сих пор. 
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Thema 5. Die Bücher in unserem Leben 
Artikel 

Und, was liest Du so? 
 

(Zei- tung: 
ZEIT ON-
LINE, Autor: 
Stefan 
Mesch, 

31.08.2009) 
 
Buch-Communitiys im Netz brummen vor Geschäftigkeit. Aber 

welche Bücher liest man dort eigentlich? Unser Autor hat den Selbstver-
such gemacht. 

In Richard Yates' Kleinbürger-Roman Revolutionary Road schaut 
sich der Schnösel Frank ungefragt im Bücherregal seines Nachbarn Shep 

um. Als Frank die Stirn runzelt, will Shep zu seiner Ehrenrettung am 
liebsten quer durchs Zimmer rufen: "Das sammelt sich eben im Lauf der 
Jahre so an! Unsere anspruchsvollen Bücher sind irgendwo verloren ge-
gangen." 

Im Internet geht nichts verloren. Zwei große öffentliche Lesewie-
sen erlauben, das eigene Bücherregal der ganzen Welt zu zeigen: 

Goodreads und Library Thing haben nur eine knappe Million meist eng-
lischsprachiger Benutzer, aber brummen vor Geschäftigkeit: Wenn ich 

mit einem Buch im Zug oder Café sitze, lade ich meine Umwelt zu 

Kommentaren ein. Im Netz sind diese Kommentare lauter und oft quali-
fizierter. Fremde, Freunde und die Computerdatenbank geben einander 
Tipps und Warnungen. 

Der Pionier dieses Gedankens war das Online-Radio last. fm mit 
der Funktion, jeden Song, den man sich abspielt, im Profil zu eigenen, 
privaten Charts zu verrechnen. Nach ein paar Monaten kennt last. fm den 
eigenen Musikgeschmack genauer als man selbst. Videospieler zeigen 
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auf MobyGames, was sie gerade zocken. Und für Filme gibt es die Ser-
vices Flixster und Criticker. 

Das Sammelwort für solche medialen Zettelkästen ist Social Ca-
taloging: Offene Datenbanken, in denen sich Benutzer ein Profil anlegen 
und dann die Privatsammlung verwalten, Kritiken schreiben und Netzwer-
ke bilden. Goodreads und Library Thing ermuntern dabei an jeder Ecke, 
immer auch die Außenwelt via E-Mail-Newsletter und Bulletins, Twitter- 
und Facebook-Update über jede neue Lektüre zu benachrichtigen. 

Wenn ich Freunde frage, ob sie etwas Interessantes gelesen haben, 
seufzen sie meist: "Ja, warte, ich muss überlegen." Mir selbst geht rasch 

die Puste aus, wenn ich mehr als drei Lieblingsbands oder – Filme nen-
nen muss. Bei last.fm, Criticker und Goodreads sind meine Daten klar 
sortiert: Die Bücher nach Genres, Sprachen, Lese- oder Erscheinungs-
jahr, alphabetisch oder nach meiner Bewertung auf einer 5-Sterne-Skala. 
Jeweils als virtuelle Mosaik-Wand, die ich per Mausklick umsortiere und 
von jedem Computer aus durchsehen kann. 

Freund Heiko stellt bei Facebook Straße der Ölsardinen auf sein 
Visual Bookshelf. "Sag Bescheid, ob ich das mögen würde!", maile ich 

ihm. Meine Benutzerprofile verraten, was auch die engsten Freunde nicht 
in Worte fassen könnten: Ein Schatz aus Daten und Verweisen, der den 

Zugriff und Konsum, das Reden und die Vermarktung von Kultur so 
scharf zeichnet wie nie zuvor. Wer sein mediales Leben mit solchen 
Fahrtenschreibern dokumentiert, braucht künftig keine zehn Minuten, um 
gute Kinderbücher aufzuzählen oder sich zu erinnern, mit wem er vor 

fünf Jahren im Kino war. 
LibraryThing hat eine senfgelbe Kraut-und-Rüben-Optik und stellt 

sich durch die Regelung ins Abseits, dass man für den Account bezahlen 

muss, sobald man mehr als 200 Bücher speichert. Goodreads ist schlich-
ter und freundlicher. Auch hier gibt es polemische Leser, die pauschal 
Fünf-Sterne-Bewertungen geben und Dan Brown abfeiern, aber als 
Kompass oder für den Direktvergleich sind die Bewertungen oft erstaun-
lich akkurat: Michael Endes Momo erhält 4,23 von 5 Sternen, Der 

Wunschpunsch nur 3,75. Asterix und Cleopatra: 4,11. Asterix und Latra-
viata: 3,66. Alles klar – vielen Dank für die klare Tendenz! 

Wer bibliophil genug ist, um sich in einem Lese-Netzwerk anzu-
melden, macht sich auch gern die Mühe, auch eine faire Wertung abzu-
geben. Die Kritiken klingen fundierter als bei Amazon, und zugleich 
werden Favoriten Wer die Nachtigall stört (Harper Lee), Die Straße 

(Cormac McCarthy) und eben Revolutionary Road so empathisch von 
Tausenden Benutzern angepriesen, wie es keine PR-Kampagne könnte: 
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Wer bei Goodreads vorsortiert, findet tatsächlich bessere Bücher. Und 

interessante Menschen: Jemandem, der 80 Bücher mit mir teilt, traue ich 
auch ein Urteil über Buch Nummer 81 zu. Und bin gespannt, wer er sonst 

so ist. 
Nur als ich Freund Johannes zu Goodreads einlade, windet er sich: 

"Bestimmt wäre das großartig, aber es wäre auch ein peinlicher Offenba-
rungseid! Jeder könnte dann genau sehen, welche Bücher ich noch nicht 

gelesen habe!" Das stimmt: Marktforscher, Freunde, Kollegen und der 
Chef können aus dieser Datenflut ihre Schlüsse ziehen. Dass Amazon 

gleich nach der Filmdatenbank imdb auch schleunigst Library Thing und 
Shelfari schluckte, wundert nicht. Oder, dass viele Verlage über 

Goodreads Vorabexemplare verschenken, um die Mundpropaganda für 

neue Bücher anzukurbeln. 
Nischen und Foren für Gleichgesinnte sind die wichtigste soziale 

Funktion des Internets. Social Cataloging jedoch weitet diese Nischen, 
macht Expertisen auch für Außenstehende transparent: Ich streite mich 

bei Goodreads nicht mit anderen Lesern über Subjektives, sondern speise 

vor allem einen rigiden sozialen Katalog mit messbaren Daten: Die eige-
ne Bildungs- und Geschmackshistorie landet als Statistik und Wertungs-
kurve sauber aufgereiht in einem öffentliches Schaufenster. 

Wer will, kann sich dieses Fenster abdichten. Jeder Service er-
laubt, Profile auf "privat" zu setzen. Aber das wäre so, als entferne man 

den Schutzumschlag, bevor man sein Buch mit ins Café nimmt. Da ginge 
das Attraktivste am öffentlichen Lesen verloren: die private Eitelkeit und 

der Stolz auf eigenen Geschmack. Gibt es schon Seiten, wo ich den Inhalt 
meiner Schuh- und Kleiderschränke präsentieren kann? 
http://www.zeit.de/online/2009/33/buch-communities-2 

 
I. Ordnen Sie zu, führen Sie Ihre Beispiele.  
1) vor Geschäftigkeit brummen  a) verrechnen 
2) die Stirn    b) sich anmelden 
3) quer durchs Zimmer   c) sagen 
4) zu Kommentaren   d) anlegen 
5) Tipps und Warnungen   e) ankurbeln 
6) im Profil verrechnen   f) umsortieren 
7) den eigenen Musikgeschmack  g) sich stellen 
8) ein Profil    h) durchsehen 
9) die Privatsammlung   i) ziehen 
10) die Puste    j) brummen  
11) per Mausklick    k) dokumentieren 

http://www.zeit.de/online/2009/33/buch-communities-2
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12) von jedem Computer aus  l) fassen 
13) Bescheid    m) verwalten  
14) in Worte    n) sein  
15) mit den Fahrtenschreibern  o) kennen 
16) ins Abseits     p) einladen 
17) bibliophil genug   q) rufen  
18) in einem Lese-Netzwerk  r) geben 
19) ihre Schlüsse    s) ausgehen 
20) für neue Bücher   t) runzeln 
 
II. Diskutieren Sie in Kleingruppen Ihre Lesegewohnheiten. 
1. Welche Bücher lesen Sie? 2. Wann lesen Sie am liebsten?            

3. Haben Sie Ihre Liblingsbücher? 4) Wie oft lesen Sie?  
 
III. Übersetzen Sie die eingeklammerten Wörter und Wortgrup-

pen. Gebrauchen Sie sie in einem Satz. 
1. Als Frank die Stirn (морщить), will Shep zu seiner (защита 

чести) am liebsten quer durchs Zimmer rufen. 
2. Unsere (требовательный) Bücher sind irgendwo verloren ge-

gangen. 
3. Der Pionier dieses Gedankens war das Online-Radio last.fm 

mit der Funktion, jeden Song, den man (проигрываться), im Profil zu 
eigenen, privaten Charts zu (рассчитывать). 

4. Goodreads und LibraryThing (побуждать) dabei an jeder Ecke, 
immer auch die Außenwelt via E-Mail-Newsletter und Bulletins, Twitter- 
und Facebook-Update über jede neue Lektüre zu (уведомлять). 

5. (Соответственно) als virtuelle Mosaik-Wand, die ich per 
Mausklick umsortiere und von jedem Computer aus durchsehen kann. 

6. Wer sein (медиальный) Leben mit solchen Fahrtenschreibern 
dokumentiert, braucht künftig keine zehn Minuten, um gute Kinderbü-

cher (перечислять) oder sich zu erinnern, mit wem er vor fünf Jahren im 

Kino war. 
7. Wer (антикварный) genug ist, um sich in einem Lese-

Netzwerk anzumelden, macht sich auch gern die Mühe, auch eine faire 

Wertung (отдавать). 
8. Ich streite mich bei Goodreads nicht mit anderen Lesern über 

Subjektives, sondern (снабжать) vor allem einen (жесткий) sozialen 
Katalog mit messbaren Daten. 
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9. Die (своеобразный) Bildungs- und Geschmackshistorie 
(приземляться) als Statistik und Wertungskurve sauber aufgereiht in 
einem öffentliches Schaufenster. 

10. Gibt es schon Seiten, wo ich den Inhalt meiner Schuh- und 
Kleiderschränke (предлагать) kann? 

 
IV. Übersetzen Sie ins Deutsche. 
1. «Это накапливается в течение нескольких лет!» 
2. Когда я сижу с книгой в поезде или в кафе, мой окружаю-

щий мир требует комментариев. 
3. «Скажи точно, понравилось бы мне это?» 
4. Книги отсортированы в алфавитном порядке по жанрам, 

языкам, году издания. 
5. Если я спрашиваю друзей о том, что интересного они чита-

ли в последнее время, они в большинстве случаев вздыхают. 
6. Соответственно это как виртуальная мозаичная стена, кото-

рую я пересортировываю посредством нажатия на мышь и могу про-
сматривать с каждого компьютера. 

7. Также здесь имеются полемические читатели, которые да-
ют целиком пятизвездочные оценки. 
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PLAN DES REFERIERENS DES ZEITUNGSARTIKELS 
 

a) Einleitung 
Der zu referierende Artikel / Zeitungsbericht / 
Der Artikel, über den ich heute berichten werde,  
ist der Zeitung (Zeitschrift) .... entnommen  
wurde in der Zeitung (Zeitschrift) .... veröffentlicht / publiziert / 

abgedruckt. 
 
b) Thema und Gegenstand des Artikels 
Im Artikel wird von ... berichtet 
Das Hauptthema des Artikels ist... 
Im Mittelpunkt des Artikels steht die Frage/ die These ... 
Der Artikel hat ... zum Thema 
 
c) Hauptthese des Artikels 
Die Hauptthese des Artikels würde ich / könnte man so formulieren… 
Die Hauptthese lässt sich so formulieren... 
Die zentrale Aussage des Artikels besteht darin, dass ... 
 
d) Kurze Inhaltswiedergabe des Artikels, dabei soll die Hauptthese 

bewiesen werden 
Laut dem Artikel / Im Artikel ist davon die Rede, dass / Im Artikel 

wird berichtet, dass... 
Hier wird betont / unterstrichen / hervorgehoben, dass... 
Es wird darauf hingewiesen, dass...  
Es wird behauptet… 
Der Autor merkt an, dass… 
Der Verfasser bekräftigt das mit (folgenden) Zahlen und Fakten: ... 
 
e) Bestimmung der Pressetextsorte mit Beispielen aus dem Text (!) 
Der vorliegende Artikel ist meiner Meinung nach ein(e) ... 
Der Artikel ist deshalb als ein(e) ... zu bezeichnen, weil... 
Der Stil des Artikels ist ...  
Für die Einordnung des Artikels als Bericht spricht auch, dass...  
Für die für eine(n)... typische, ... Lexik können einige Beispiele 

vorgebracht werden, nämlich....  
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f) Schlussfolgerungen und Äußerung der eigenen Meinung zum 

Artikel 
Dem Artikel nach kann man zur Schlussfolgerung kommen, dass... 
Nach all dem Gesagten kann man schließen, dass… 
Abschließend könnte man sagen… 
Ich schließe mich der Meinung des Autors an /nicht an, dass… 
Ich stimme dem Autor zu / nicht zu, (dass) 
Ich finde den Artikel nicht / sehr interessant / spannend / anregend / 

empörend, weil... 
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Die Wiedergabe des Inhalts des Artikels 
 

Die sprachlichen Mittel Grammatik 
D

ie
 E

in
fü

hr
un

g 

Die Angaben 
Der Titel 
Die Quelle 
Der Autor 

Der Artikel ″________″ ist (D.) der 
Zeitung/Zeitschrift ″________″ vom  
(21. September 1999) entnommen. 
Der Artikel, den ich gelesen habe, heißt ___. 
Dieser Artikel ist in D. veröffentlicht. 
Der Autor dieses Artikels ist _________. 
Der Autor ist nicht bekannt (unbekannt) 

Präsens 

Aktiv/Stativ 

Das Thema  
(die Hauptidee) 
Der Kommuni- 
kationsbereich 

Es handelt sich um Akk. 
           darum…, dass…, wo…, wann…. . 
Es geht um Akk. 
           darum…, dass…, wo…, wann…. . 
Der Artikel ist D. gewidmet. 
Der Autor beschäftigt sich mit D. 
Der Text/Artikel ist aus dem Alltag. 
- aus dem Bereich der schöngeistigen 

Literatur, 
- aus dem Bereich der Wissenschaft, 
- aus dem pädagogisch-didaktischen 
Bereich, 
- aus dem Bereich des öffentlicht-
gesellschaftlichen Verkehrs 

Präsens 
Aktiv/Stativ 
Objektsätze 

D
ie

 I
nh

al
ts

w
ie

de
rg

ab
e 

Die 
Inhaltswiedergabe 

Der Verfasser macht uns mit. D. bekannt. 
             damit bekannt, dass…, wo… . 
Er berichtet über Akk von D. 

(darüber/davon, dass..., wo…). 
Aus dem Text /Artikel erfahren wir, 
dass…, wo…, warum….. 
Wir verschaffen uns einen Überblick über Akk. 
Von grossem Interesse ist für uns noch N. 
(z.B. die Information, die Möglichkeit …). 
Der Autor unterstreicht … (z.B. Die 

Bedeutung Gen.). 
Er richtet den Blick auf Akk./darauf, 
dass…, warum… . 
Der Verfasser weist in seinem 
Pressebeitrag auf Akk. /darauf … hin. 
Weiter setzt er fort, … zu … (die Gründe, 

die Tatsachen … zu analysieren, zu 

beschreiben…). Er kolportiert…  
Am Ende des Artikels fasst der Verfasser 
zusammen, dass… . 
Der Autor kommt zu der 
Schlußverfolgung, dass… . 

Präsens 
Aktiv 
Objektsätze 
Infinitiv-
konstruk-
tionen 
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Die sprachlichen Mittel Grammatik 
D

ie
 S

ch
lu

ß
fo

lg
er

u
n

g
 Die 

Kommunikatio
ns-aufgaben 

In seinem Bericht verfolgt der Autor/ 
Verfasser das Ziel… 
- zu informieren, 
- Kontakte herzustellen, 
- Probleme zu lösen, 
- Den Leser zu aktivieren, emotional zu 
bewegen, zu überzeugen, zu mobilisieren 

Infinitiv-
konstruk-
tionen 

Die eigene 
Meinung 

Ich finde den Artikel (nicht) interessant, 
inhaltsreich, nützlich, wichtig für das 

Verstehen des Problems Gen 
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TEIL 1 
DER MODUS. ALLGEMEINE CHARAKTERISTIK 

 
Es gibt drei Modi (lat. modus – Art und Weise) in der deutschen 

Sprache: den Indikativ, den Imperativ und den Konjunktiv. 
Sie dienen zur Charakterisierung der Aussage hinsichtlich ihrer 

Realität / Irrealität. 
Der Indikativ (lat. indicare – hinweisen, zeigen) ist der 

Hauptmodus der Aussage, er ist ein neutraler Modus. Er wird gebraucht, 
wenn die Aussage als wirklich vorgestellt wird. 

 
In Sibirien und in Hohen Norden werden reiche Lager von 

Bodenschätzen erschlossen.  
 
Der Imperativ ist der Modus der Aufforderung. Er kann einen 

Befehl, eine Bitte, einen Rat oder ein Verbot ausdrücken. 
 
Hört bitte aufmerksam zu! 
 
Der Konjunktiv (lat. conjunctivus – abhängig, hypothetisch) stellt 

die Aussage als nicht wirklich dar. Er drückt eine Möglichkeit, eine 
Vermutung, einen Wunsch, einen Vergleich, einen Zweifel u. a. aus. 

 
Wenn jetzt Weihnachten wäre! 
 

Der Konjunktiv 
 

Im Konjunktiv hat das Verb dieselben Zeitformen wie im 
Indikativ: Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt und Futur I. 
Außerdem gibt es noch zwei Formen: den Konditional I und den 
Konditional II. 

Man teilt alle Formen des Konjunktivs in zwei Gruppen ein: 
Konjunktiv I und Konjunktiv II. 

Zu Konjunktiv I gehören das Präsens, das Perfekt und das Futur. 
Man nennt diese Zeitformen auch präsentische Formen, weil das 
konjugierte Verb im Präsens steht. 

Zu Konjunktiv II gehören das Präteritum, das Plusquamperfekt, 
der Konditional I und II. Man nennt sie auch präteritale Formen, weil das 
konjugierte Verb im Präteritum steht. Die präteritalen Formen kommen 
in der Sprache besonders häufig vor.  
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Zeitliche Bedeutungen des Konjunktivs 

 

Modus Gegenwart Zukunft Vergangenheit 
Indikativ Präsens Futur 

Präsens 
Präteritum Perfekt 
Plusquamperfekt 

Konjunktiv Präteritum 
Konditional I 

Präteritum 
Konditional I 

Plusquamperfekt 
Konditional II 

 
Die Tabelle zeigt, dass für die Gegenwart und Zukunft das 

Präteritum Konjunktiv und der Konditional I gebraucht werden und für 
die Vergangenheit das Plusquamperfekt Konjunktiv und der Konditional 
II. 

 
 

TEIL 2 
BEDEUTUNGEN DES KONJUNKTIVS II 

 
Gebrauch der präteritalen Formen des Konjunktivs 

 
Die präteritalen Formen bezeichnen das Unwirkliche im weitesten 

Sinne. Das Geschehen wird als nicht wirklich, nur erwünscht, möglich, 
unter gewissen Bedingungen realisierbar. 

 
Der Konjunktiv II dient zum Ausdruck folgender Bedeutungen: 
 
1. eines irrealen Wunsches 
Hätte ich heute mehr Zeit! Если бы у меня было сегодня больше 

времени! (Gegenwart) 
Hätte ich damals mehr Zeit gehabt! Если бы у меня было тогда 

больше времени! (Vergangenheit) 
 
2. einer irrealen Bedingung oft mit der Redewendung «an 

deiner (seiner) Stelle» 
An deiner Stelle wäre ich glücklich! (Gegenwart) 
An deiner Stelle wäre ich damals glücklich gewesen! (Vergangenheit) 
 
Also wird der Konjunktiv II in den folgenden Fällen gebraucht: 
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3. in den irrealen konjunktionalen und konjunktionslosen 
Bedingungssätzen  

Wenn ich heute mehr Zeit hätte, ginge ich ins Kino. (Gegenwart, 
konjunktional) 

Hätte ich heute mehr Zeit, ginge ich ins Kino. (Gegenwart, 
konjunktionslos) 

 
Wenn ich gestern mehr Zeit gehabt hätte, wäre ich ins Kino 

gegangen. (Vergangenheit, konjunktional) 
Hätte ich gestern mehr Zeit gehabt, wäre ich ins Kino gegangen. 

(Vergangenheit, konjunktionslos) 
 
4. in den irrealen Vergleichssätzen mit der Konjunktion «als 

ob» (как будто)  
Diese Frau tanzt, als ob sie 20 wäre. 
 
5. in den höflichen Bitten und Anreden  
Könnten Sie wieder anrufen? Würden Sie bitte unterschreiben? 
 
6. in den Sätzen mit den Wörtern «beinahe», «fast», «um ein 

Haar» (почти, чуть не) 
Beinahe hätte ich mich zur Stunde verspätet. 
Fast wäre der Sportler auf der Strecke gefallen. 
 

Übungen 
 

1. Ein irrealer Wunsch 
 
1. Ergänzen Sie die Sätze durch das Verb im Präteritum 

Konjunktiv.  
1. ... er nur die Gelegenheit, in die Uni einzutreten! (haben). 2. ... 

ich nur fähig, meinem Freund zu helfen! (sein). 3. ... es doch nur heute 
nicht! (regnen). 4. ... meine Mutter heute Abend zu Hause! (bleiben).            
5. ... du mit deinem Leben zufrieden! (sein). 6. ... ich mehr Freunde! 
(haben) 7. ... ich an der besseren Uni! (studieren). 8. ... doch mein Freund 
in Moskau! (leben). 9. ... wir heute ins Restaurant! (gehen). 10. ... mir 
mein Freund schöne Blumen! (bringen). 11. ... ich nur den Vorwand, 
heute zu Hause zu bleiben! (haben). 12. ... ich jetzt in den Urlaub fahren! 
(können). 13. ... du nur dein Ziel erreichen! (können). 14. ... sie jetzt bei 
uns vorbei! (kommen). 15. ... ich die Wahrheit! (wissen). 
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2. Übersetzen Sie ins Deutsche. 
1. Если бы сейчас была весна! 2. Если бы у меня был отпуск! 

3. Если бы у меня были братья и сестры! 4. Если бы у него была ма-
шина! 5. Если бы он был способен нам помочь! 6. Если бы у нее бы-
ло желание учиться! 7. Если бы твое предложение имело смысл!        
8. Если бы он был хорошим специалистом! 9. Если бы он добился 
успеха по своей специальности! 10. Если бы погода сегодня была 
хорошая! 11. Если бы наши друзья не были за границей! 12. Если бы 
я знала, что делать! 13. Если бы он мог осуществить свой план!                     
14. Если бы он не был так одинок! 15. Если бы он был доволен своей 
жизнью! 16. Если бы они хотели понять нас! 

 
2. Eine irreale Bedingung mit der Redewendung «an deiner 

(seiner) Stelle» 
 
3. Ergänzen Sie die Sätze durch das Verb im Präteritum 

Konjunktiv. 
1. An deiner Stelle ... ich morgen früher ins Büro (kommen). 2. An 

ihrer Stelle ... ich ihnen sofort Bescheid (geben). 3. An seiner Stelle ... ich 
den Kindern ihren Plan zu verwirklichen (helfen). 4. An Ihrer Stelle ... 
ich alle Dokumente ... (mitbringen). 5. An deiner Stelle ... ich diese 
Einladung nicht ... (annehmen). 6. An Ihrer Stelle ... ich ihnen es nicht ... 
(vorschlagen). 7. An seiner Stelle ... ich niemanden (betrügen). 8. An 
deiner Stelle ... ich am Abend zu Hause (bleiben). 9. An ihrer Stelle ... ich 
ihrem Freund einen Brief (schreiben). 10. An seiner Stelle … ich jeden 
Tag Sport (treiben). 11. An deiner Stelle ... ich dieses Buch nicht (lesen). 
12. An Ihrer Stelle ... ich sofort zum Arzt (gehen). 13. An deiner Stelle ... 
ich stolz darauf, einen solchen Bruder zu haben (sein). 14. An ihrer Stelle 
... ich nicht so leichtsinnig (sein). 15. An seiner Stelle ... ich nicht so 
eifersüchtig (sein). 16. An deiner Stelle ... ich bessere Laune nach dieser 
Prüfung (haben). 17. An seiner Stelle ... ich mehr Freunde in der Uni 
(haben). 18. An ihrer Stelle ... ich keine Lust, jeden Tag zum Arzt zu 
rennen (haben).  

 
4. Ergänzen Sie die Sätze durch das Verb im Konditional I. 
1. An seiner Stelle ... ich dem Lehrer alles ... (erklären). 2. An 

ihrer Stelle ... ich die Eltern ... (respektieren). 3. An deiner Stelle ... ich 
die Nachbarin nicht ... (stören). 4. An ihrer Stelle ... ich das Wort ... 
(halten). 5. An meiner Stelle ... er diesen Fehler ... (verbessern). 6. An 
ihrer Stelle ... ich ... mit ihm (sich verabreden). 7. An Ihrer Stelle ... ich ... 



 8 

noch ... (sich überlegen). 8. An seiner Stelle ... ich ... dafür ... (sich 
interessieren). 9. An meiner Stelle ... er ... damit nicht ... (sich 
beschäftigen). 10. An ihrer Stelle ... ich ... nächste Woche ... (sich erholen). 
11. An seiner Stelle ... ich sie endlich ... (überreden), ihm zu helfen. 

 
5. Übersetzen Sie ins Deutsche. Gebrauchen Sie das Präteritum 

Konjunktiv und Konditional I. 
1. На твоем месте я бы пришел туда как можно раньше. 2. На 

вашем месте я бы прочитал эту статью. 3. На моем месте она бы ос-
талась дома с родителями. 4. На его месте я бы испугался этого че-
ловека. 5. На ее месте мне бы это давно уже надоело. 6. На твоем 
месте я бы сейчас пошел домой. 7. На их месте мы не переносили 
бы собрание на следующую неделю. 8. На его месте я бы помог дру-
зьям. 9. На ее месте он бы написал об этом статью в газете.                          
10. На твоем месте я была бы рада за наших друзей. 11. На вашем 
месте я не был бы так недоволен жизнью. 12. На ее месте я был бы 
горд таким успехом. 13. На его месте я был бы способен это сделать. 
14. На твоем месте я бы осуществил этот план. 15. На ее месте я бы 
не водил машину. 16. На его месте я бы не касался этого вопроса. 
17. На его месте я бы сохранил свою свободу. 18. На ее месте я бы 
сделал вторую попытку. 19. На его месте я не выносила бы такого 
начальника. 20. На вашем месте я бы настоял на своем мнении.                  
21. На ее месте я бы предпочла отказаться от этого приглашения.           
22. На его месте я не надеялся бы на успех. 23. На твоем месте я да-
ла бы ему такое поручение. 

 
3. Irreale konjunktionale und konjunktionslose Bedingungssätze 
 
6. Ergänzen Sie die Sätze durch das Verb im Präteritum 

Konjunktiv und Konditional I. 
1. Wenn er müde ..., ... er heute nicht ... (sein, arbeiten). 2. Wenn 

er nicht Übersetzer ... er eine andere Stellung (sein, haben). 3. Wenn sie 
nicht verheiratet ... sie auf keinen Fall mit den Eltern (sein, leben).                        
4. Wenn er aufrichtig ..., ... er die Wahrheit ... (sein, sprechen). 5. Wenn 
sie begabt ..., ... sie viel Glück im Leben (sein, haben). 6. Wenn dieses 
Kind musikalisch ... es gut ... (sein, singen). 7. Wenn das Wetter besser 
..., ... wir aufs Land ... (sein, fahren). 8. Wenn diese Pilze giftig ... wir sie 
nicht ... (sein, essen). 9. Wenn sie dieses Problem ... sie ... damit ... 
(haben, sich beschäftigen). 10. Wenn ich eine solche Gelegenheit ... ich 
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viel ... (haben, erreichen). 11. Wenn er Kopfschmerzen ..., ... er Tabletten 
... (haben, einnehmen). 12. Wenn wir heute Unterricht ..., ... wir in die 
Uni (haben, gehen). 13. Wenn diese Frau Kinder ..., ... sie nicht so 
einsam (haben, sein). 14. Wenn sie Angst vor dieser Prüfung ..., ... sie ... 
darauf nicht ... (haben, sich vorbereiten). 15. Wenn wir Bescheid ..., … 
wir ihnen helfen (wissen, können). 16. Wenn er heute seinen Bericht ..., 
... er morgen frei (schreiben, sein). 17. Wenn er seiner Freundin etwas 
Schönes ..., ... sie ihm ... (schenken, verzeihen). 18. Wenn wir heute zur 
Disko ..., ... wir ... mit unseren Freunden ... (gehen, sich treffen).                        
19. Wenn er dieses Buch ..., ... er die Antwort auf die Frage (lesen, 
wissen). 20. Wenn sie ihnen helfen ..., ... sie es gern ... (können, tun).                        
21. Wenn ich zu dir kommen ..., ... ich im Voraus ... (wollen, anrufen). 
22. Wenn ich so früh aufstehen ..., ... ich den ganzen Tag schlafen 
(müssen, wollen). 23. Wenn er so viel arbeiten ..., ... er verrückt (müssen, 
werden). 24. Wenn sie zu uns kommen ..., ... sie alles zu erklären (dürfen, 
haben).  

 
7. Ergänzen Sie die Sätze.  
1. Hätte er ein neues Auto, ... . 
2. Wäre sie mit ihrem Leben zufrieden, ... . 
3. Wüssten wir darüber Bescheid, ... . 
4. Kämest du in die Uni ein bisschen früher, ... . 
5. Wäre er unabhängig, ... . 
6. Hätte er keinen Humor, ... . 
7. Hätte er ein Ziel vor Augen, ... . 
8. Könnten wir dieses Thema berühren, ... . 
9. Wäre sie falsch wie eine Schlange, ... . 
10. Hätte er gute Kenntnisse in Biologie, ... . 
11. Hätte sie keine Geduld, ... . 
12. Hätte er Angst vor Schwierigkeiten, ... . 
13. Wäre er in der Lage, uns zu helfen, ... . 
14. Wäre sie ihrer Mutter ähnlich, ... . 
15. Hätte er mehr Zeit, ... . 
 
8. Bilden Sie irreale konjunktionale und konjunktionslose 

Bedingungssätze. 
1. ..., wäre er in der Lage mir zu helfen. 
2. ..., könntest du dein Ziel erreichen. 
3. ..., würde er seine Pflicht tun. 
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4. ..., würde sie uns Bescheid sagen. 
5. ..., würde er uns etwas raten. 
6. ..., hätte er eine gute Stellung. 
7. ..., hätten sie gute Beziehungen. 
8. ..., hätten wir die Gelegenheit, ihn zu besuchen. 
9. ..., würden wir uns nicht beeilen. 

10. ..., würden wir unsere Wohnung nie wechseln. 
11. ..., würde der Chef uns empfangen. 
12. ..., wäre sie in schlechter Stimmung. 
13. ..., würde sie sich eine neue Frisur machen lassen. 
14. ..., würden wir uns Tee bringen lassen. 
15. ..., würden wir die Versammlung verschieben. 
 
9. Übersetzen Sie ins Deutsche. Bilden Sie irreale 

konjunktionale und konjunktionslose Bedingungssätze.  
1. Если бы он был способен тебе помочь, он бы сделал это.                                         

2. Если бы она была довольна своей жизнью, у нее было бы больше 
друзей. 3. Если бы она не была такой легкомысленной, у нее не бы-
ло бы неудач. 4. Если бы погода была хорошая, мы пошли бы гу-
лять. 5. Если бы сейчас было лето, он поехал бы в отпуск. 6. Если бы 
этот журнал был интересным, мы читали бы его. 7. Если бы наш 
компьютер был новым, мы могли бы его больше использовать.                             
8. Если бы он добился успеха, он поехал бы за границу. 9. Если бы 
это предложение не имело смысла, мы бы отказались от него.                                
10. Если бы у нас было свободное время, мы поехали бы за город. 
11. Если бы у нее было хорошее настроение, она позвонила бы нам. 
12. Если бы у них было много денег, они купили бы новую машину. 
13. Если бы у него была возможность поехать за границу, он бы с 
удовольствием поехал. 14. Если бы ему все надоело, он бы покинул 
наш город. 15. Если бы у нее было желание водить машину, она по-
шла бы учиться. 16. Если бы врач мог спасти этого больного, его 
семья была бы ему благодарна. 17. Если бы спортсмены могли вы-
играть эту игру, они бы все для этого делали. 18. Если бы они могли 
остановиться в этой гостинице, они бы остановились в ней. 19. Если 
бы он должен был выдержать экзамен, он бы подготовился к нему. 
20. Если бы он хотел обратиться к нам с этой просьбой, он бы по-
звонил. 21. Если бы мы хотели вам об этом сообщить, мы послали 
бы вам письмо. 22. Если бы вы пришли к нам сегодня, мы были бы 
рады. 23. Если бы мы знали, что происходит, мы могли бы попы-
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таться что-нибудь сделать. 24. Если бы он мог осуществить свою 
мечту, он был бы этим очень горд. 25. Если бы он хотел причинить 
своей подруге боль, он бы относился к ней плохо. 26. Если бы наши 
знакомые хотели представить нас своему начальнику, они пригласи-
ли бы нас в бюро. 27. Если бы он должен был пойти в армию, он бы 
сейчас не женился. 

 
10. Beantworten Sie die folgenden Fragen. 
1. Was würden Sie tun, wenn Sie Gelegenheit hätten, in 

Deutschland zu studieren? 2. Was würden Sie tun, wenn Sie Gelegenheit 
hätten, sich alles zu leisten? 3. Was würden Sie tun, wenn Sie 
Gelegenheit hätten, alle Ihre Träume zu verwirklichen? 4. Was würden 
Sie tun, wenn Sie Gelegenheit hätten, mit allen berühmten Künstlern 
Bekanntschaft zu machen? 5. Was würden Sie tun, wenn Sie Gelegenheit 
hätten, immer auf Ihren Willen zu bestehen? 6. Was würden Sie tun, 
wenn Sie Gelegenheit hätten, Ihr Schicksal zu ändern? 7. Was würden 
Sie tun, wenn Sie im Irrtum wären? 8. Was würden Sie tun, wenn Sie mit 
Ihrem Leben unzufrieden wären? 9. Was würden Sie tun, wenn Sie sich 
in Schwierigkeiten befänden? 10. Was würden Sie tun, wenn Sie einsam 
lebten? 

 
4. Irreale Vergleichssätze mit der Konjunktion «als ob» 
 
11. Ergänzen Sie die Sätze durch das Verb im Präteritum 

Konjunktiv. 
1. Dieser junge Mann schreibt so, als ob er ein richtiger 

Schriftsteller ... (sein). 2. Du bist so unzufrieden, als ob du keine Lust 
zum Leben ... (haben). 3. Er fragte mich danach, als ob er nichts ... 
(wissen).                                          4. Er sprach mit solch einem 
Ausdruck, als ob er mir helfen ... (können).                        5. Die Frau 
sieht so schlecht aus, als ob sie krank ... (sein). 6. Mein Freund rief mich 
so spät an, als ob er mir etwas Wichtiges sagen ... (wollen).  

 
12. Übersetzen Sie ins Deutsche.  
1. Эта большая девочка ведет себя так, как будто бы ей всего 

пять пет. 2. Он так нервно отвечал на наш вопрос, как будто бы он 
был неправ. 3. Ты выглядишь так хорошо, как будто ты был в от-
пуске. 4. Они приготовили сегодня столько блюд, как будто у них 
большая семья. 5. Он отправил нам телеграмму с дороги, как будто 
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мы не знали, что он уехал. 6. Мы чувствовали себя так хорошо у на-
ших друзей, как будто мы пришли домой. 7. Этот человек обратился с 
такой просьбой к коллеге, как будто у него не было родственников. 8. 
Наш знакомый был в таком плохом настроении, как будто он очень 
устал. 9. Он коснулся этой темы в нашем разговоре, как будто он не 
был в курсе дела. 10. Наша соседка ждала нас на вокзале, как будто ей 
нечего было делать. 11. Он работает так много, как будто он уверен, 
что достигнет своей цели. 12. Она так неохотно приняла наше пригла-
шение, как будто у нее не было желания идти в театр. 

 
5. Höfliche Bitten und Anreden  
 
13. Gebrauchen Sie das Präteritum Konjunktiv und den 

Konditional I in den höflichen Bitten und Anreden. 
1. ... Sie mir helfen? (können) 
2. ... ich nochmal fragen? (können) 
3. ... Sie uns etwas raten? (können) 
4. ... Sie uns morgen anrufen? (können) 
5. ... Sie mir erlauben, hier zu bleiben? (können) 
6. ... Sie uns Bescheid sagen? (können) 
7. ... Sie uns bitte ... ! (abholen) 
8. ... Sie ... bitte ... ! (sich beeilen) 
9. ... Sie ... bitte ... ! (sich vorstellen) 

10. ... Sie ... bitte ... ! (sich setzen) 
11. ... Sie uns bitte davon ... ! (benachrichtigen) 
12. ... Sie uns bitte etwas ... ! (empfehlen) 
13. ... ich mich an Sie wenden? ... ! (können) 
14. ... Sie bitte ihre Frage ... ! (wiederholen) 
 
14. Sagen Sie es höflicher. Berücksichtigen Sie auch 

Alternativen. 
1. Bringen Sie mir einen Anzug in Größe 52! 2. Ich will gern 

wissen, wie lange Sie geöffnet haben. 3. Es ist zu überlegen, ob wir heute 
Abend ausgehen. 4. Kann ich auch diese Hose zum Anprobieren haben? 
5. Beraten Sie mich? 6. Bringen Sie eine Speisekarte! 7. Bringen Sie mir 
eine Flasche Mineralwasser! 8. Unterschreiben Sie diese Unterlage!                                 
9. Seien Sie so nett und rufen Sie noch mal an! 10. Sagen Sie, ob Herr 
Naumann noch im Haus ist! 11. Fahren Sie mich zum Bahnhof? 12. 
Wecken Sie mich um 7.00 Uhr! 
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6. Die Sätze mit den Wörtern «beinahe», «fast», «um ein Haar» 
 
15. Beschreiben Sie, was Herrn Mehlmann und seinen 

Freunden gestern beim Ausflug fast / beinahe passiert wäre. 
Muster: einen freien Tag bekommen. Fast / beinahe hätte er 

keinen freien Tag bekommen. 
 
1. am arbeitsfreien Tag verschlafen 
2. den Picknickkorb zu Hause auf dem Boden stehen lassen 
3. die Sonnencreme vergessen 
4. seinen Grill beim Laden kaputtmachen 
5. sich verfahren 
6. einen Radfahrer anfahren 
7. mit einem Mercedes frontal zusammenstoßen 
8. unterwegs eine Panne haben 
9. einen Sonnenstich bekommen 

10. das Boot umkippen 
11. Andreas im See ertrinken 
12. der Gastgeber Bratwürste verkohlen lassen 
13. Murat von einer Biene gestochen werden 
14. Maria ein Bein brechen 
15. Hans von einem herrenlosen Hund gebissen werden 
16. das Auto auf der Rückfahrt in ein Schlagloch geraten 
17. alle es fast bereuen, dass sie diesen Ausflug gemacht haben 
 
 

TEIL 3 
BEDEUTUNGEN DES KONJUNKTIVS I 

 
Gebrauch der präsentischen Formen des Konjunktivs 

 
Der Konjunktiv I dient zum Ausdruck folgender Bedeutungen: 
 
1. eines realen, erfüllbaren Wunsches, oft in Losungen 
Es lebe unsere Heimat! Да здравствует наша Родина!  
Es sei immer die Sonne! Пусть всегда будет солнце! 
Möge der Frieden in der ganzen Welt siegen! Пусть победит 

мир во всем мире! 
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2. einer Anweisung, vorwiegend in der wissenschaftlichen 
(technischen) Literatur, in Kochrezepten u.a. Der Satz beginnt 
meistens mit dem Pronomen man 

Man stelle die Mischung kalt. Смесь следует охладить. 
Der Arzt tue seine Pflicht! Пусть врач выполнит свой долг! 
Man suche die allgemeine Lösung. Следует искать наиболее 

общее решение. 
 

Sehr gebräuchlich sind folgende Verbindungen: 
Man beachte ... Обратите внимание на ... 
Man vergleiche ... Нужно сравнить (Сравните) ... 
Man merke sich ... Заметьте ... 
 

Dieselbe Bedeutung hat die Konstruktion es sei (seien) + Partizip 
II des Vollverbs: 

Es sei erwähnt, ... Следует (надлежит) упомянуть ... 
Es sei bemerkt, dass ... Следует заметить, что ...  
Es sei hervorgehoben, dass ... Следует подчеркнуть, что ...  
Es sei darauf hingewiesen, dass ... Следует указать на то, что ...  
Es sei darauf eingegangen ... Следует остановиться  (рас-

смотреть) ... 
Es sei darauf zurückgeführt ... Следует объяснить тем (свести 

к тому) ... 
Es seien folgende Prinzipien betont. Следует подчеркнуть сле-

дующие принципы. 
 
3. einer Annahme, oft in mathematischen Aufgaben 
Die Geschwindigkeit des Zuges sei 80 km/h. Предположим, 

(пусть) скорость поезда равна 80 км/час. 
Der Winkel ABC sei 60° gleich. Допустим, что угол ABC равен 60°. 
 
4. Der Konjunktiv I sowie der Konjunktiv II wird in der 

indirekten Rede gebraucht. Aber der Konjunktiv I wird im Stil des 
öffentlichen Verkehrs bevorzugt 

Unser Kollege sagt, dass er unfähig sei, uns zu helfen. 
Man berichtet, dass ein Abkommen unterzeichnet werde. 
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Übungen 
 

1. Ein erfüllbarer Wunsch, oft in Losungen  
 
1. Übersetzen Sie ins Deutsche. Gebrauchen Sie das Präsens 

Konjunktiv. 
1. Да будет свет! 2. Да скроется тьма! 3. Да осуществятся все 

ваши планы! 4. Да здравствует свобода! 5. Да спасет вас Бог!                        
6. Пусть будет много счастья в вашей жизни! 7. Пусть около вас все-
гда будет много друзей! 8. Пусть эта поездка будет успешной!                        
9. Пусть Новый год принесет вам удачу! 10. Пусть никогда не будет 
войны! 

 
2. eine Anweisung, vorwiegend in der wissenschaftlichen 

(technischen) Literatur, in Kochrezepten u.a.  
 
2. Setzen Sie das eingeklammerte Verb im Präsens Konjunktiv ein. 
1. Der Chef ... den Mitarbeitern, im Büro zu rauchen! (verbieten) 

2. Der Fahrer ... uns ... ! (abholen) 3. Die Musiker ... die Musik ... ! 
(abbrechen) 4. Man ... uns etwas ... ! (vorschlagen) 5. Man ... diese 
Dokumente! (prüfen) 6. Man ... die Versammlung! (verschieben). 7. Man 
... sie besser! (behandeln) 8. Man ... die Bäume in unserem Garten! 
(setzen) 9. Der Kranke ... tiefer! (atmen) 10. Man ... die Gläser! (füllen) 
11. Man ... sich auf die Prüfung ... ! (vorbereiten) 12. Man ... uns nach 
Hause! (begleiten)  

 
3. Übersetzen Sie ins Deutsche. Gebrauchen Sie dabei das 

Präsens Konjunktiv. 
1. Пусть нам принесут чай! 2. Пусть не забудут выключить 

свет! 3. Пусть дозвонятся до этого специалиста! 4. Пусть нам позво-
нят! 5. Пусть нам приготовят завтрак! 6. Пусть откроют окна!                        
7. Пусть нам напомнят об этом! 8. Пусть починят эту машину!                        
9. Пусть подождут до завтра! 10. Пусть коллега нам все объяснит! 
11. Пусть секретарша скорее уладит это дело! 12. Пусть молодой 
человек расскажет нам последние новости! 

 
3. eine Annahme, oft in mathematischen Aufgaben 
 
4. Übersetzen Sie ins Deutsche. Gebrauchen Sie dabei das 

Präsens Konjunktiv. 
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1. Предположим, скорость самолета равна 900 км/ч. 2. Пред-
положим, этот угол равен 90 °. 3. Предположим, расстояние между 
двумя пунктами равно 60 км. 4. Предположим, из этого правила есть 
исключения. 5. Предположим, солнце восходит здесь в 6 часов утра. 
6. Предположим, на других планетах есть живые существа. 7. Пред-
положим, духовные потребности этих людей превосходят их мате-
риальные потребности. 8. Предположим, убийца может внезапно 
исчезнуть. 9. Предположим, место пребывания этих людей не под-
тверждено. 10. Предположим, его стихотворение состоит из 12 строк. 

 
4. Der Konjunktiv in der indirekten Rede 
 
5. Gebrauchen Sie den Konjunktiv I in der indirekten Rede. 
Muster: «Alles ist erledigt». – Man sagt, dass alles erledigt sei. 
1. «Er ist misstrauisch gegen seine Kollegen». 2. «Er schätzt 

Reichtum überhaupt nicht». 3. «Solche Torheit kann man nicht erklären». 
4. «Er hat alles im Überfluss». 5. «Das Leben ist ihm zum Ekel». 6. «Das 
Mädchen ist vor Scham rot geworden». 7. «Er sieht überall Gespenster». 
8. «Der Junge hat sich überarbeitet». 9. «Diesem Jungen ist alles egal».  

 
6. Verwandeln Sie die direkte Rede in die indirekte. Gebrauchen 

Sie dabei den Konjunktiv. 
a) Muster: Der Polizist sagt: «Der Junge ist allein zu Hause 

geblieben». – Der Polizist sagt, der Junge sei allein zu Hause geblieben. 
1. Die Frau sagt: «Er kann sein Kopfweh nicht loswerden». 2. Sie 

sagen: «Wegen falschen Parkens soll unser Nachbar Strafe zahlen».                               
3. Die Verwandten sagen: «Das Kind wird seiner Mutter ähnlich sein».                 
4. Der Mitarbeiter sagt: «Ihm fehlt der Mut, seinen Fehler zuzugeben.»              
5. Der Bekannte sagt: «Dieses Buch lässt sich nicht lesen». 6. Die 
Sekretärin sagt: «Der Chef empfängt heute nicht». 7. Die Studenten 
sagen: «Dieser junge Lehrer wurde in Deutschland geboren». 

 
b) Muster: Der Kunde fragt: «Gibt es Verbindung unter dieser 

Nummer?» – Der Kunde fragt, ob es Verbindung unter dieser Nummer 
gebe. 

1. Der Bruder fragt: «Ist sie in der Lage, uns zu helfen?» 2. Die 
Kauffrau fragt: « Ist die Unterschrift auf diesem Dokument zu lesen?»                     
3. Der Arzt fragt: «Fühlt sich diese Frau einsam?» 4. Der Kollege fragt: 
«Ist dieses Mädchen die Seele der Firma?» 5. Der Gast fragt: «Ist das 
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neue Bild dieses Künstlers sehr eigenartig?» 6. Der Mann fragt: «Wird 
der Preis für diese Karten heute Abend bekannt?»  

 
c) Muster: Der Regisseur sagt dem Schauspieler: «Komm 

rechtzeitig zur Probe!» – Der Regisseur sagt dem Schauspieler, er solle 
rechtzeitig zur Probe kommen. 

1. Er sagt seiner Freundin: «Zweifle nicht daran!» 2. Der Professor 
sagt den Studenten: «Prüfen Sie die Lösung jeder Aufgabe!» 3. Der 
Gastgeber sagt dem Helfer: «Verteilen Sie die Einladungen unter den 
Gästen!» 4. Der Junge sagt: «Kommt einfach zu mir!» 5. Die Frau sagt 
dem Mann: «Vergiss nicht deinen Führerschein!» 6. Das Mädchen sagt 
den Jungen: «Mischt euch in den Streit ein!». 

 
7. Formen Sie den Indikativ in den Konjunktiv um. Beachten Sie 

den Gebrauch der indirekten Rede. 
1. Albert schreibt, dass er ein Buch gekauft hat. 2. Susanne 

berichtet, dass sie zufrieden ist. 3. Sophia glaubt, dass du weggefahren 
bist.                           4. Die Mutter drohte dem Sohn, dass er nicht nass 
nach Hause kommen darf/soll. 5. Kurt versprach, dass er kurz vor sieben 
Uhr kommt. 6. Eva nimmt an, dass Bernd in Bonn angekommen ist. 7. 
Der Vater bittet den Sohn bei Tisch: «Reiche mir bitte ein Stück 
Kuchen». 8. Andreas schreibt aus Pinneberg: «Mir gefällt es 
ausgezeichnet hier». 9. Der Arzt sagte zu Andreas: «Du darfst erst 
morgen aufstehen». 10. Rita fragte uns: «Kommt Tanja auch noch?» 11. 
Rita forderte ihre Freundinnen auf: «Gebt Tanja auch Bescheid». 12. 
«Man ist nicht einig», sagte der Abgeordnete, «ob es besser wäre, wenn 
Frau Neumann diese Aufgabe nicht übernähme». 13. Der 
Abteilungsleiter befahl mir: «Erledigen Sie diese Arbeit heute noch oder 
spätestens morgen!» 14. Irma behauptet: «Ich habe davon nichts gehört». 
15. Jutta behauptet: «Ich habe meine Tasche hier gelassen». 16. 
Waldemar fragte seinen Freund Werner: «Von wem hast du das gehört?» 
17. «Die Wahlen gehen zwar ruhig und geordnet zu Ende», unterstrich 
der Sprecher, «sie können aber nicht als «fair und frei» bezeichnet 
werden». 18. Er fragte sie: «Kommst du mit?» 

 
8. Ergänzen Sie die Sätze. Gebrauchen Sie dabei den Konjunktiv. 
1. Unser Direktor ist der festen Meinung, dass … . 
2. Wissen Sie Bescheid, ob … . 
3. Soweit er es beurteilen kann, … . 
4. Daraus hat sie geschlossen, dass … . 
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5. Ich habe nicht ganz verstanden, ob … . 
6. Er hat die Empfindung, dass … . 
7. Es war ihm vom Schicksal bestimmt, dass … . 
8. Sie haben darauf bestanden, dass … . 
9. Er hat uns unterwegs erklärt, dass … . 

10. Ich wurde vom Onkel davon benachrichtigt, dass … . 
11. Er hat eine kritische Bemerkung gemacht, dass … . 
12. Man sollte darauf erwidern, dass … . 
13. Es wurde ihm befohlen, dass … . 
14. Sie sagte mit Sicherheit, dass … . 
15. Was meinte er, wenn er fragte, ob … . 
 
9. Gebrauchen Sie den Konjunktiv in der indirekten Rede. 
1. Paul bat mich und meinen Freund: «Holt mir mal Brötchen aus 

der Bäckerei». 2. Mein Freund sagte mir per Telefon: «Und das du nicht 
vergisst, mir das Wörterbuch zurückzugeben». 3. Auf einer 
Pressekonferenz fragt ein Journalist: «Gibt es Steuererhöhungen?» 4. Die 
Zeitung schrieb, dass die Entscheidungen noch nicht (fallen, Perfekt). 5. 
Doch wurde versichert, (es handelt sich, Futur I) um eine unabhängige 
Kommission. 6. Der SPD-Generalsekretär teilte mit, die vorgesehene 
Berufung (aussprechen, Perfekt Passiv) mit der Billigung vom 
Bundeskanzler. 7. Er fügte hinzu, die Kritik, die an der Berufung (üben, 
Präsens Passiv), (zeigen, Präsens) abermals, dass es in der 
Oppositionspartei Uneinigkeiten über die Strategie (geben, Präsens). 8. 
Im Bundesinnenministerium hieß es am Montag offiziell, über die 
Besetzung der Kommission (sprechen, Futur I, Passiv) noch. 9. Der 
Leiter der EU-Beobachter sagte, (es gibt, Perfekt) große 
Unregelmäßigkeiten. 10. Die Behörde, die die Wahlen organisiert hat, 
(arbeiten, Perfekt) nicht offen und transparent. 11. Der nach der 
Verfassung zuständige Wahlausschuss (ausschließen, Perfekt Passiv) 
«systematisch durch rechtliche und bürokratische Hürden».                              
12. Auch Wahlbeobachter (behindern, Perfekt Passiv). 
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ВВЕДЕНИЕ

Современный специалист обязан владеть основами обра-
ботки информации с использованием современных информацион-
ных технологий. Одним из важнейших условий, обеспечивающих 
эффективность обработки медико-биологической информации, 
является ее унификация. Данные, сгруппированные и представ-
ленные в табличной форме, являются наилучшим материалом для 
выявления определенных тенденций и закономерностей. Стати-
стические материалы используются для формирования оператив-
но-справочной и отчетной информации, они более пригодны для 
принятия решений, чем первичные данные. Большинство методов 
статистического анализа являются универсальными и могут при-
меняться не только для обработки биологической и медицинской 
информации, но и в других отраслях деятельности.

В данном методическом пособии рассмотрены методы ста-
тистической обработки информации, чаще всего используемые 
специалистами в области медицины и биологии. Специалисты гу-
манитарного направления сталкиваются с большими трудностями 
при необходимости статистической обработки информации, так 
как  в литературе подобного рода большое количество формул и 
сложных терминов. Поэтому автор, основываясь на многолетнем 
опыте преподавания основ статистической обработки информа-
ции для специалистов гуманитарных направлений, постарался 
избежать излишних сложностей и дать объяснение на понятном 
уровне. Пособие содержит теоретический материал по статисти-
ческой обработке медико-биологических данных, примеры, ре-
шенные при помощи программы Excel с подробным описанием 
алгоритма работы и задания для самостоятельной работы, служа-
щее для закрепления полученных знаний.

Выполнение работ состоит из следующих этапов:
1) подготовительный этап;
2) подробный разбор предложенного примера (примеров);
3) выполнение самостоятельной работы.
Подготовительный этап состоит в изучении теоретиче-

ского материала, приведенного в данном пособии и рекомендуе-
мой литературе, ответах на контрольные вопросы. 

Подробный разбор предложенного примера рекомендуется 
проводить с использованием программы Excel.

Выполнение самостоятельной работы включает в себя 
решение задачи с использованием программы Excel, анализ полу-
ченных результатов.
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РАБОТА С ПРОГРАММОЙ EXCEL

Интерфейс окна программы Excel

 
Рис. 1. Окно программы Microsoft Excel 2007

Рис. 2. Окно программы Microsoft Excel 2010

В окне документа в программе Excel отображается только 
текущий рабочий лист, с которым и ведется работа. Каждый рабо-
чий лист имеет название, которое отображается на ярлычке листа, 
расположенного в его нижней части. С помощью ярлычков можно 
переключаться к другим рабочим листам, входящим в ту же книгу.

Для переименования (добавления, удаления, перемещения) 
рабочего листа надо щелкнуть правой кнопкой мыши (далее – 
ПКМ) на его ярлычке и выбрать команду Переименовать (доба-
вить, удалить, переместить).

Для выделения нескольких смежных рабочих листов, не-
обходимо выделить первый рабочий лист и зажав на клавиатуре 
клавишу Shift выделить последний лист. Для выделения несколь-
ких несмежных рабочих листов, выделить первый рабочий лист и, 
зажав Ctrl на клавиатуре, выделить следующий лист.
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Ячейки и их адресация. Каждый лист в книге Excel состо-
ит из строк и столбцов. Строки нумеруются цифрами, столбцы – бук-
вами. Место пересечения столбца и строки называется ячейкой. 
Ячейки являются минимальными элементами для хранения дан-
ных. Каждая ячейка имеет свой уникальный адрес, состоящий из 
имени столбцы и номера строки, например, А28, Р45 и т. п. Фор-
мат указания адреса ячейки называется ссылкой. Ссылки бывают 
относительными (по умолчанию А1), абсолютными ($A$28) и 
смешанными ($A28; A$28). Одна из ячеек на рабочем листе всег-
да является активной и выделяется рамкой активной ячейки. Эта 
рамка в программе Excel играет роль курсора. Операции ввода и 
редактирования всегда проводятся в активной ячейке. Адрес и со-
держимое текущей ячейки выводится в строке ввода электронной 
таблицы. Переместить рамку активной ячейки можно при помощи 
клавиш управления курсором или мышью. Данные, записанные 
в ячейке, могут быть основными, т.  е. не зависящими от других 
значений ячеек в таблице и производными, т. е. определяемые по 
значениям других ячеек при помощи вычислений.

Важно! Минимальной единицей является ячейка. Даже 
если пользователю кажется, что вводимые данные «не помеща-
ются в ячейку» – это не так. Максимальное количество символов, 
хранящихся в ячейке – 32767. 

Диапазон (блок) ячеек. В электронных таблицах можно ра-
ботать как с отдельными ячейками, так и с группой ячеек, которые 
образуют блок. В качестве блока может рассматриваться строка 
или часть строки, столбец или часть столбца, а также прямоуголь-
ник, состоящий их нескольких строк, столбцов или их частей. 
Адрес блока ячеек задается указанием ссылок первой и послед-
ней его ячеек, между которыми ставится разделительный символ, 
например, двоеточие <:> или две точки <..>. Каждая команда та-
бличного процессора требует указания блока ячеек, в отношении 
которого она будет выполнена, в противном случае она будет при-
меняться только к текущей (активной) ячейке. Блок используемых 
ячеек можно выделить двумя путями: непосредственно набором с 
клавиатуры начального и конечного адресов ячеек, формирующих 
диапазон, либо выделением соответствующей части таблицы с по-
мощью клавиш управления курсором или мышью. Чтобы выбрать 
строку или столбец целиком надо щелкнуть на его заголовке.
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Типы данных, хранимых в таблице Excel:
Символьные (текстовые) данные могут включать в себя ал-

фавитные, числовые и специальные символы. По умолчанию сим-
вольные данные выравниваются по левому краю ячейки.

Число – числовая константа. По умолчанию числа распола-
гаются в ячейке, выравниваясь по правому краю. 

Формула – это выражение, которое начинается со знака 
«=», и состоит из числовых величин и арифметических операций. 
Кроме числовых величин, в формулу могут входить в качестве ар-
гументов адреса ячеек, функции и другие формулы. В ячейке, в 
которой находится формула, виден только результат вычислений. 
Саму формулу можно увидеть в строке ввода, когда данная ячейка 
станет активной. 

Функции – это запрограммированные формулы, позволяю-
щие проводить часто встречающиеся последовательности вычис-
лений. Вставить функцию можно с использование вкладки Фор-
мулы или вставить функцию          на строке ввода.

Форматы представления числовых данных. Для измене-
ния формата необходимо выделить нужную ячейку (группу ячеек) 
на ленте вкладка Главная – группа Число. В диалоговом окне Фор-
мат ячеек – вкладка Число (или щелчок правой кнопкой мыши – 
Формат ячеек): 

Основной формат (общий) – обеспечивает запись числовых 
данных в том виде, в каком они вводятся.

Число – формат с фиксированным количеством десятичных 
знаков обеспечивает представление чисел с заданной точностью.

Денежный – используется для отображения денежных вели-
чин. Можно установить количество десятичных знаков, обозначе-
ние денежной единицы.

Финансовый –  используется для выравнивания денежных 
величин по разделителю целой и дробной части.

Дата, время – используется для отображения дат и времени, 
представленных числами. С данными в формате «дата», «время» 
можно выполнять различные арифметические и логические опе-
рации.

Процентный – обеспечивает представление введенных дан-
ных в форме процентов, со знаком % (в соответствии с установ-
ленным количеством десятичных знаков).

Дробный – данные могут быть представлены простыми дро-
бями.
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Экспоненциальный (научный) формат, используемый для 
представления очень больших или очень маленьких чисел в виде 
двух компонентов: мантиссы, имеющей один десятичный разряд 
слева от десятичной запятой, и некоторого количества десятичных 
знаков справа от нее и порядка числа. Например, введенное число 
12345 будет записано в ячейке как 1,2345Е+04 (если установлен-
ная точность составляет 4 разряда) и как 1,23Е+04 (при точности 
в 2 разряда). Число 0,0000012 в экспоненциальном формате будет 
иметь вид 1,2Е-06.

Советы по работе с программой Excel.
Заполнение данных в таблице Excel:
- всегда создавайте заголовки столбцов у таблицы. Заголов-

ки должны располагаться в первой строке таблицы;
- на одном листе желательно размещать одну таблицу;
- исключайте появления пустых ячеек в таблице. Excel ав-

томатически определяет диапазон с данными при построении 
формул, графиков. Пустые строки (столбцы) служат разделителем 
текущих областей;

- избегайте излишнего объединения ячеек. Объединенные 
ячейки могут стать причиной некорректной работы некоторых 
функций, например, фильтра;

- в каждый столбец должны вводиться значения только в од-
ном формате;

- не начинайте ввод с пробела. Пробел – это символ, нали-
чие пробелов усложнит работу.

Настройки программы Excel (наиболее часто использу-
емые). Настройки параметров программы Excel служит для более 
комфортной работы и производятся через меню Файл – Параметры.

На вкладке Общие можно изменить тип шрифта и его раз-
мер, число листов в Рабочей книге (используемые по умолчанию).

На вкладке Формулы можно изменить стиль ссылок. Обыч-
ная система ссылок на ячейки – А1 (А – столбец, а1 – строка). 
Система ссылок R1C1, где строки и столбцы нумеруются цифра-
ми, номер строки ячейки указывается после символа R, а номер 
столбца – после символа С. 

На вкладке Дополнительно можно изменить разделитель це-
лой и дробной части (точку или запятую). 

Важно! Если данные в книгу Excel экспортируются из дру-
гой программы, может возникнуть конфликт системных разде-
лителей и данные будут представлены не корректно.
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На вкладке Настройка ленты (рис. 3) можно добавить нуж-
ные команды на свою панель инструментов и при необходимости 
остальные Панели инструментов можно удалить для освобожде-
ния окна программы Excel.

Расширение возможностей Excel при  помощи надстро-
ек (установка Пакета анализа). Надстройки – это небольшие 
специальные программы, расширяющие возможности приложе-
ния Excel. В частности, для статистической обработки данных 
используется Пакет анализа, содержащий функции и интерфей-
сы для анализа научных данных. Для установки Пакета анализа 
Кнопка Microsoft Office (или Файл) – Параметры – Надстройки. 
Внизу диалогового окна Управление надстройками Excel нахо-
дится команда – Управление, из раскрывающегося списка надо 
выбрать Надстройки Excel – кнопка Перейти. В диалоговом окне 
Надстройки (рис. 4) указать нужную надстройку – Пакет анализа. 
После установления этой надстройки в меню Данные появится 
команда Анализ данных.

 

Рис. 3                                                           
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Рис. 4  

Тема 1
Заполнение исходных данных

Цель: научиться использовать возможности программы Excel 
при заполнении данных для анализа (при отсутствии собственных 
результатов эксперимента). Форматирование данных, ввод данных, 
подчиняющихся определенному закону распределения.

Краткая теоретическая часть

В программе Excel существует несколько возможностей за-
полнить  данные случайными числами (сгенерировать данные): 

- при помощи функций СЛУЧ и СЛУЧМЕЖДУ. Обе воз-
вращают равномерно распределенные случайные числа, первое в 
интервале [0; 1], вторая – целое число;

- при помощи инструмента «Генерация случайных чисел» в 
«Пакете анализа». Это инструмент позволяет выбрать распределе-
ние: нормальное, биномиальное, равномерное, Пуассона и т. д.

Практическая часть

1. Создайте документ Excel. Измените название листов лист 
1– исходные данные, лист 2 – расчетные данные щелчок ПКМ, в 
контекстном меню выбрать нужную команду.
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2. На листе исходные данные заполните шапку таблицы в пер-
вой строке: Номер по порядку; Код пациента; Пол; Возраст; Рост (см); 
Вес (кг); Индекс массы тела; Дата рождения; Дата осмотра; Артери-
альное давление систолическое (далее –  АД сист.), Артериальное 
давление диастолическое (далее – АД диаст.); Правое предсердие 
(см); Левое предсердие (см). Используйте «перенос по словам», 
чтобы слова в шапке располагались в несколько строк (выделить 
нужный диапазон ячеек, щелчок ПКМ на выделенном диапазоне, 
Формат ячеек, вкладка Выравнивание, поставить птичку в поле 
Переносить по словам).

Решение. Заполнить данные на 100 пациентов, используя 
возможности Excel:

1. Номер по порядку заполнить с использованием прогрессии: 
набрать с клавиатуры цифры 1 и 2. Выделить две ячейки и при по-
мощи маркера заполнения 1 размножить до нужной цифры (рис. 5).
 

Рис. 5

2. Код пациента и пол заполнить также с использованием 
прогрессии. Для кода начальная цифра 100. Для пола 40 строк за-
полнить Ж, 60 строк – М. 

3. Рост, вес заполнить, используя функцию СЛУЧМЕЖДУ 2. 
Для роста женщин интервал от 150 до 170, для мужчин от 168 до 
200. Для веса женщин от 55 до 85, для мужчин от 60 до 100. 

4. Для заполнения полей «дата рождения», «дата приема» 
необходимо установить формат даты. Используя функцию СЛУЧ-
МЕЖДУ, заполните даты. Нижнюю и верхнюю границы заполни-

1    Черный крестик в нижнем правом углу активной ячейки или блока ячеек.
2 Функция СЛУЧМЕЖДУ находится в категории полный алфавитный 

перечень, в том случае, если установлена надстройка Пакет анализа.
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те, исходя из здравого смысла (рис. 6). В ячейках должен быть 
установлен формат «Дата».

Например, для даты рождения можно использовать в ка-
честве нижней границы дату (01.01.1940), верхней границы дату 
(31.12.2000).

Рис. 6

5. Данные по сист. и диаст. АД заполните с использовани-
ем функции Генерация случайных чисел в Пакете анализа (Дан-
ные – Анализ данных – Генерация случайных чисел (рис. 7). (Для 
сист. АД: число переменных – 1; число случайных чисел – 100; 
распределение – нормальное, параметры: среднее – 130; стан-
дартное отклонение – 10; случайное рассеивание – 2; выходной 
интервал первая ячейка в столбце АД сист. Для АД диаст.: число 
переменных – 1; число случайных чисел – 100; распределение – 
нормальное, параметры: среднее – 75; стандартное отклонение – 
10; случайное рассеивание – 1; выходной интервал первая ячейка 
в столбце АД диаст.)

 

Рис. 7
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3. Полученные данные скопируйте на лист «расчетные дан-
ные» только значения (выделить все заполненные данные, ПКМ – 
копировать, откройте лист расчетные данные, ПКМ – Параметры 
вставки (Специальная вставка) – значения). Такое копирование 
позволяет получить «срез» случайных данных. 

Все расчеты следует выполнять на листе «расчетные 
данные».

4. Расчет «Индекса массы тела» произвести с использовани-
ем формулы: «вес/рост(м)2». Для перевода роста из см в м можно 
использовать дополнительный столбец и формулу рост(см)/100. 
В первую ячейку ввести знак с клавиатуры«=», далее выделить 
ячейку, в которой находится рост первого пациента, далее с кла-
виатуры «/100». Или произвести перевод прямо в формуле: (вес/
(рост(см)/100)^2).

5. Расчет возраста с использованием функции ДОЛЯГОДА 
в категории Дата и время (начальная дата – дата рождения, конеч-
ная дата – дата осмотра, поле базис заполнять не надо). 

6. Установить форматы представления числовых данных 
(выделить диапазон ячеек, щелчок на выделенном диапазоне 
ПКМ – Формат ячеек, вкладка Число): Рост, Вес, АД: числовой с 
нулем десятичных знаков. 

Задания для самостоятельного выполнения

На листе «исходные данные» заполните поля «Правое пред-
сердие» и «Левое предсердие» с использованием функции Гене-
рация случайных чисел в Пакете анализа, распределение нор-
мальное. Для поля «Правое предсердие» среднее 3,3, стандартное 
отклонение 0,4, случайное рассеивание 1. Для поля «Левое пред-
сердие» среднее 3,6, стандартное отклонение 0,6, случайное рас-
сеивание – 1. 

Скопируйте данные на лист «расчетные данные» только 
значения. Формат для полей «Правое предсердие» и «Левое пред-
сердие» установите числовой с одним десятичным знаком после 
запятой».

Сохраните изменения в уже созданном файле (команда      
Сохранить).

Сохранить файл под новым именем: Тема_2 (команда           
Сохранить как, в поле имя файла изменить название).
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Контрольные вопросы

1. Какие возможности существуют в Excel для заполнения 
данных, подчиняющихся определенному закону распределения?

2. Как заполнить данные, являющиеся арифметической про-
грессией?

3. Что такое формула в Excel? Для чего нужна абсолютная 
адресация?

4. Как изменить формат представления данных?

Тема 2
Сортировка, фильтрация данных. Нахождение 
промежуточных итогов. Визуализация данных

Цель: изучить возможности Excel для работы с базой дан-
ных, сортировки и выбора данных, использование промежуточ-
ных итогов.

Краткая теоретическая часть

Созданную двумерную таблицу в Excel, содержащую упорядо-
ченную, однотипную информатизацию, можно считать базой данных 
(далее ‒ БД). В терминологии БД строки такой таблицы называются 
записями, а столбцы – полями. Первая строка таблицы должна содер-
жать имена столбцов (полей). Одна запись содержит информацию об 
отдельном объекте, описываемом в БД. Каждая строка, в свою оче-
редь, составлена из полей. Поле – столбец таблицы.

Сортировка данных позволяет упорядочить данные по 
какому-то полю. Фильтрация позволяет выбрать данные по опре-
деленному критерию отбора. Данные, не удовлетворяющие этому 
критерию, временно скрываются, но не удаляются из таблицы.

Практическая часть

1. Для данных заполненных в теме 1, используя данные на 
рис. 8 определите, к какой группе по индексу массы тела (далее ‒ 
ИМТ) относится каждый пациент. При помощи сортировки упо-
рядочите данные по полу, с использованием промежуточных ито-
гов, рассчитайте, сколько мужчин и женщин относятся к каждой 



15

группе. Рассчитайте, какой процент мужчин и женщин относится 
к каждой группе по ИМТ. Визуализируйте полученные данные.

2. Используя Фильтр, выберите всех людей старше 26 лет. 
 

Рис. 8

Решение. Найти к какой группе по ИМТ относится каждый 
пациент.

1. Добавьте столбец после поля ИМТ, озаглавьте его «Груп-
па ИМТ». В нем необходимо найти (с использованием функции 
ЕСЛИ) к какой группе относится каждый пациент, согласно ИМТ 
(рис. 8). Например, «Выраженный дефицит МТ» считаем группа 1, 
«Дефицит МТ» – группа 2 и т. д. 

2. Функция ЕСЛИ (Категория Логические) проверяет вы-
полняется ли условие (Лог_выражение) и в возвращает Значение_
если_истина (если условие выполняется) и Значение_если_ложь 
в противном случае.

3. Нам надо проверить несколько границ, поэтому придется 
использовать несколько функций ЕСЛИ, вложенных одна в другую.

Рис. 9. Первое окно функции ЕСЛИ
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Рис. 10. Второе окно функции ЕСЛИ

В поле Значение_если_ложь вновь вставляем функцию 
ЕСЛИ, логическим выражением для которой будет G2<=24,99, 
Поле значение_если_истина gr 3 и т. д. Последнее диалоговое 
окно будет выглядеть следующим образом (рис. 11).
 

Рис. 11. Окно последней функции ЕСЛИ 

Решение. Упорядочить данные по полу, используя проме-
жуточные итоги рассчитать количество мужчин и женщин, отно-
сящихся к каждой группе:

1. Проведите сортировку: а) по полу; б) по группам ИМТ 
(меню Данные – Сортировка, в появившемся диалоговом окне 
указать столбец для сортировки – пол, добавить уровень, «затем 
по» указать – Группа по ИМТ).
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2. Используя Промежуточные итоги 3, посчитайте, сколько 
мужчин и женщин входит в каждую группу (меню – Данные вклад-
ка Структура – Промежуточный итог). В появившемся диалого-
вом окне в поле «При каждом изменении в» укажите поле «Группа 
по ИМТ», в поле «Операция» выберите операцию количество, в 
поле «Добавить итоги по» выберите поле «ИМТ». Как только в 
поле «Группа по ИМТ» изменятся данные, программа произведет 
расчет той операции, которая была указана в поле «Операция» (у 
нас количество) и выдаст результат.

3. Все полученные промежуточные итоги оформите в виде 
таблицы (рис. 12) на новом листе. Данные надо переписать (не 
копировать) или вставлять только значения.

Рис. 12

4. Посчитать процентное соотношение с использованием 
формулы: =В2/$В$9 (вставить в ячейку D2). Для фиксации адреса 
используйте клавишу F4. Используйте для полученного результа-
та процентный формат.

Решение. Визуализировать полученные данные.
Постройте диаграмму, которая визуализирует полученные 

данные. Выделите диапазон А1:С8. Вставка – Диаграммы – Ги-
стограммы. Для того, чтобы визуализировать данные по процент-
ному соотношению надо выделить D2:E8. На полученном графике 
надо щелкнуть ПКМ на оси х и выбрать команду Выбрать данные. 
Изменить подписи по горизонтальной оси, выделив мышкой на-
звания групп (рис. 13 а, б).

Важно! Визуализация абсолютных данных часто дает не-
верное представление об изучаемом явлении, потому что количе-
ство мужчин и женщин разное. Визуализация процентного соот-
ношения дает четкое представление об изучаемом явлении. 

3 Курсор должен находиться в любой не пустой ячейке
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Рис. 13 а

 

Рис. 13 б

Решение. Используя Фильтр, выберите всех людей старше 
26 лет.

Для этого на листе с исходными данными (курсор дол-
жен находиться в одной из непустых ячеек). Команда Данные – 
Фильтр. Во всех заголовков столбцов появятся стрелочки. На нуж-
ном поле нажать на стрелочку и выбрать числовой фильтр (далее 
команда больше или равно). В диалоговом окне написать число 
26. Отфильтрованные данные выделить, скопировать и вставить 
на новый рабочий лист.
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Задания для самостоятельного выполнения

Выберите всех людей, у которых левое предсердие больше 
или равно четырем. Скопируйте полученные данные на новый 
лист. Сохраните изменения в файле. 

Из исходной таблицы выберите всех мужчин, скопируйте в 
новый документ (назовите его «тема 3») данные по росту и весу 
мужчин в столбец один и два. Дайте столбцам заголовки: «рост 
мужчин», «вес мужчин». Ту же операцию проделайте по женщи-
нам и скопируйте полученные данные в документ «тема 3» в чет-
вертый и пятый столбец, дав столбцам соответствующее название. 

Контрольные вопросы

1. Назначение функции: сортировка; фильтр?
2. Как заполнить поля в диалоговом окне функции ЕСЛИ? 

Что такое логическое выражение?
3. Что такое база данных? Что такое поле, запись?

Тема 3
Обработка исходных данных с использованием инструмента 
анализа Гистограмма из Пакета анализа программы Excel 

Цель: научиться визуально определять вид распределения 
обрабатываемых данных.

Краткая теоретическая часть

Метод гистограмм позволяет не только визуализировать дан-
ные, но и изучить распределение и оценить их изменчивость, рас-
считать какой процент данных попадает в определенный интервал. 

Гистограмма частот – это столбчатая диаграмма, каждый 
столбик представляет собой интервал значений (карман), а его вы-
сота показывает частоту попадания значений в этот интервал. 

Для определения оптимального количества интервалов мо-
жет быть использована формула Стерджесса: n = 1+ (3,322 × lgN), 
где N – количество наблюдений. В этом случае величина интерва-
ла: h = (Vmax ‒ V

min
)/n. Поскольку количество групп не может быть 

дробным числом, то полученную по этой формуле величину окру-
гляют до целого большего числа.
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Нижнюю границу первого интервала принимают равной 
минимальному значению xmin. Верхняя граница первого интервала 
соответствует значению (xmin + h). Для последующих групп грани-
цы определяются аналогично, т. е. последовательно прибавляется 
величина интервала h. 

Если не заполнять интервал карманов, то программа Excel 
это сделает самостоятельно.

Для работы используем инструмент анализа Гистограмма в 
Пакете анализа. 

Визуальный анализ гистограмм позволяет выявить характер 
распределения данных и ответить на следующие вопросы: 

1. Какие значения типичны для заданного набора данных? 
2. Как различаются между собой частоты попадания значе-

ний в заданные интервалы, сравнить между собой по этому пара-
метру разные изучаемые группы. 

3. Сконцентрированы ли данные вокруг некоторого типич-
ного значения? 

4. Есть ли в заданном наборе такие значения, которые силь-
но отличаются от остальных и требуют специальной обработки 
(выбросы)? 

5. Можно ли сказать, что в целом это однородный набор или 
отчетливо наблюдается наличие групп, которые надо анализиро-
вать отдельно?

Практическая часть

С использованием файла «тема 3», созданного при выпол-
нении самостоятельного задания в «теме 2» обработать с исполь-
зованием инструмента анализа Гистограмма данные по росту 
мужчин и женщин, оценить распределение данных для различных 
гендерных групп, рассчитать процентное соотношение количе-
ства попаданий в каждый интервал для мужчин и женщин.

Решение. Для того, чтобы получившиеся гистограммы для 
группы мужчин и женщин можно было сравнивать, необходимо, 
чтобы интервал карманов был одинаковым от минимального до 
максимального значения среди обеих групп. Найти минимальное 
(функция МИН) и максимальное (функция МАКС) значение роста 
для каждой группы. Округлить минимальное значение до ближай-
шего целого числа и заполнить интервал карманов от минимума 
до максимума через 10 см. Заполнить интервал карманов в сво-
бодном столбце от 150 до 200 с шагом 10.
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В Пакете анализа выбрать инструмент анализа Гисто-
грамма (Данные – Анализ данных инструмент Гистограмма). В 
диалоговом окне Гистограмма входной интервал – это интервал 
ячеек, в которых находятся данные по росту мужчин, интервал 
карманов – указать ячейки, в которых записаны числа от 150 до 
200. Выходной интервал – любая свободная ячейка на листе, вы-
вод графика – поставить птичку. На полученной гистограмме 
изменить заголовок (Рост мужчин). Правым щелчком на любом 
столбце диаграммы можно Добавить подписи данных (рис. 14).

Рис. 14
 

Можно изменить подпись оси Х и вместо слова Карман, на-
писать Интервал.

Проделав те же действия и обработав данные по росту жен-
щин, можно визуально сравнить рост разных групп и сделать 
вывод. С использованием простых формул можно подсчитать 
процентное соотношение попадания роста мужчин и женщин в 
каждый интервал (рис. 15). Введенная формула дает в результате 
долю. Для получения процентов необходимо использовать про-
центный формат.

Рис. 15
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Вывод: рост женщин сосредоточен в интервалах [150; 190], 
50  % женщин имеет рост в интервале [160; 170], 38 % – в интер-
вале [150; 160], 8 % – в интервале [180; 190] и 5 % – в интервале до 
150 см включительно. Минимальные частоты роста для женщин 
наблюдались в интервалах меньше или равно 150 см и в интервале 
от 180 до 190 см. Эти интервалы, возможно, являются не типич-
ными и требуют отдельного анализа.

Наиболее типичный рост для женщин до 170 см, для муж-
чин выше 170 см.

Рост мужчин сосредоточен в интервалах [160; 200], 40 % муж-
чин имеет рост в интервале [180; 190], 28 % – в интервале [190; 200], 
18 % – в интервале [160; 170] и 13 % – в интервале [170; 180].

Задание для самостоятельно выполнения
Проведите анализ данных по весу мужчин и женщин с ис-

пользованием инструмента анализа Гистограмма. Сделайте вывод.

Контрольные вопросы
1. Назначение инструмента анализа Гистограмма. В чем отли-

чие диаграммы Гистограмма и инструмента анализа Гистограмма?
2. Что такое карман и как рассчитать интервал карманов? 

Можно ли не указывать интервал карманов?
3. Как определить процент попадания данных в каждый ин-

тервал?

Тема 4
Нахождение основных статистических характеристик 

экспериментальных данных с использованием 
программы Excel

Цель: изучить основные статистические показатели, харак-
теризующие выборку. Получить основные выборочные характе-
ристики с использованием функций Excel и Пакета анализа.

Краткая теоретическая часть
Генеральная совокупность – вся совокупность элементов, 

имеющих изучаемый признак. Крайне редко удается исследовать 
всю генеральную совокупность. Обычно изучается выборка.
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Выборка – группа элементов, выбранная для исследования 
из всей совокупности элементов. 

Репрезентативная выборка – это такая выборка, в которой 
все основные признаки генеральной совокупности, из которой она 
извлечена, представлены в такой же пропорции.

Основными задачами статистического исследования явля-
ются выявление и анализ закономерностей, присущих объектам 
в выборке, с целью установления возможности и достоверности 
перенесения сделанных выводов на генеральную совокупность. 
Так по выборке проводят оценку параметров генеральной сово-
купности, получают выборочные статистические характеристи-
ки. Чтобы полученные результаты могли охарактеризовать гене-
ральную совокупность важно учитывать тип данных и параметры 
распределения. В соответствии с этим применяют два принципа 
статистической обработки: параметрический и непараметриче-
ский. Параметрический принцип включает все методы анализа 
нормально распределенных количественных признаков. Непара-
метрический принцип используется во всех остальных случаях – 
для анализа количественных признаков независимо от вида рас-
пределения и анализа качественных признаков.

Показатели описательной статистики:
1. Средние величины (описывают положение середины рас-

пределения):
Среднее арифметическое – центр выборки, вокруг кото-

рого группируются элементы выборки. 
Мода – наиболее часто встречающаяся в ряду распреде-

ления варианта. Она дает представление о центре распределения 
вариационного ряда в открытых вариационных рядах; для опре-
деления среднего уровня в рядах с резко ассиметричным распре-
делением. В некоторых случаях у распределения могут быть две 
моды, что свидетельствует о бимодальном распределении и ука-
зывает на наличие двух относительно самостоятельных групп.

Медиана – серединная варианта, центральный член ран-
жированного (упорядоченного) ряда.

2. Показатели разброса (описывают степень разброса (из-
менчивости) данных):

Минимальное и максимальное значение. Характеризует 
границы изменения вариант.

Дисперсия – средний квадрат разброса элементов выбор-
ки относительно среднего значения. 
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Среднеквадратическое отклонение                  – параметр, 
аналогичный дисперсии, но имеющий ту же размерность, что и 
среднее значение, а поэтому и более удобный.

Первый и третий квартиль. Если разбить упорядоченный 
ряд данных на четыре части тремя точками, это и будут квартили. 
Перед первым квартилем находится 25 % данных, перед вторым – 
50 % (это медиана), перед третьим – 75 % данных. 

3. Показатели формы распределения: 
Коэффициент асимметрии характеризует несимметрич-

ность распределения элементов выборки относительно среднего 
значения. Принимает значения от «- 1» до «1». В случае симметрич-
ного распределения равна 0.

Эксцесс характеризует степень выраженности «хвостов» 
распределения, т. е. частоты появления удаленных от среднего 
значений.

Основные статистические характеристики для данных, под-
чиняющихся нормальному закону распределения:

а)  размер выборки;
б) границы изменения случайной величины (минимум и 

максимум); 
в) среднее значение или доверительный интервал; 
г) среднее квадратическое отклонение (стандартное от-

клонение);
д) наиболее часто встречаемое значение (мода);
е) интервал, в который попадает большая часть выборки 

(среднее – стандартное отклонение; среднее + стандартное откло-
нение). Для нормального распределения в этот интервал попадает 
68 % данных.

Для данных, которые не подчиняются нормальному закону 
распределения, используют непараметрические статистические 
характеристики. Для оценки середины распределения используют 
медиану, для оценки разброса данных – квартили.

В медицине и биологии объектами наблюдений выступают 
сложные системы, значительно различающиеся по своим свой-
ствам. Поэтому в медицинских и биологических исследованиях 
часто определяют не точное значение, а диапазон, в который укла-
дывается большинство значений признака, т. е. ширина распреде-
ления. Поэтому в медицинских и биологических исследованиях 

D=σ
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указывают доверительный интервал 4  – диапазон значений, ко-
торый с определенной вероятностью (95 %) включает в себя по-
пуляционное значение. Доверительный интервал рассчитывается 
при помощи функции ДОВЕРИТ (ДОВЕРИТ. НОРМ) из катего-
рии Статистические.

Практическая часть

Пример 1. Имеются данные о количественном составе 60 
семей. Найти параметрические и непараметрические основные 
выборочные характеристики дискретной случайной величины 
«Количество людей в семье»:

5 3 3 3 5 3 4 4 4 6 5 3 6 3 3 4 3 5 3 4
5 3 4 4 3 4 3 3 4 3 5 3 2 4 3 4 4 5 3 1

6 4 6 4 4 5 4 6 4 2 2 2 3 5 4 2 4 4 5 4

Решение. Занести данные в документ Excel на лист1 в один 
столбец, переименовав его в Пример 1. 

Предположим, что данные подчиняются нормальному зако-
ну распределения.

Показатели описательной статистики можно получить с ис-
пользованием инструмента анализа «Описательная статистика» в 
Пакете анализа программы Excel, который можно найти в меню 
Данные – Анализ данных. 

В пункте меню Данные выберите Анализ данных, инстру-
мент анализа Описательная статистика. В появившемся диалого-
вом окне необходимо указать:

- входной диапазон, т. е. вести ссылку на ячейки, содержа-
щие анализируемые данные при помощи мыши. Если в выделен-
ном входном диапазоне присутствуют заголовки столбцов или 
строк, необходимо поставить флажок в Метки в первой строке 
(столбце);

- выходной диапазон, в который будут выведены результаты 
анализа. Для этого следует поставить переключатель в положение 

4 Величина доверительного интервала задается точностью безошибочно-
го прогноза, эту вероятность называют доверительной вероятностью или надеж-
ностью (обычно принимается не менее 95 %). Граничные точки доверительного 
интервала называют доверительными пределами. Каждому уровню доверитель-
ной вероятности соответствует свой уровень значимости (Р). Для доверительной 
вероятности 0,95 уровень значимости равен 0,05.
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Выходной диапазон, навести указатель мыши в поле ввода Выход-
ной диапазон и щелкнуть левой кнопкой мыши, затем указатель 
мыши навести на верхнюю левую ячейку выходного диапазона и 
щелкнуть левой кнопкой мыши (т. е. выделить одну ячейку на пу-
стом месте листа);

- в разделе Группировка переключатель установить в поло-
жение по столбцам;

- установить флажок в поле Итоговая статистика и Уровень 
надежности (аналог функции ДОВЕРИТ); 

- нажать ОК.
В результате работы на листе будет получена таблица (рис.  16).
Для расчета интервала, в который попадает большая часть 

выборки ввести формулы среднее – стандартное отклонение; 
среднее + стандартное отклонение.
 

Рис. 16

Вывод: для предположения «Исследуемая совокупность 
имеет нормальное распределение». Случайная величина «Коли-
чество людей в семье» имеет следующие основные выборочные 
характеристики: 

- размер выборки – 60; 
- границы изменения от 1 до 6 человек; 
- среднее значение 3,8, доверительный интервал – [3,5; 4,1]; 
- распределение одномодальное, мода равна 4, следователь-

но, наиболее часто встречаются семьи из 4 человек;
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- интервал, в который попадает большая часть оцениваемой 
совокупности, составляет от 2,7 до 4,94 (среднее – стандартное 
отклонение; среднее + стандартное отклонение).

Предположим, что данные не подчиняются нормальному 
закону распределения. 

Непараметрическими основными выборочными характери-
стиками являются:

размер выборки, медиана, мода, границы изменения выбор-
ки нами уже найдены. Находим интерквантильный размах, т. е. 
первый квартиль (25 %) и третий квартиль (75 %). Для этого вос-
пользуемся функцией КВАРТИЛЬ из категории Статистические. 
(Различие между функцией КВАРТИЛЬ.ИСКЛ и КВАРТИЛЬ.
ВКЛ в том, что исключающая функция возвращает ошибку, при 
значении аргумента часть равных 0 или 4. А поскольку мы не на-
ходим нулевой или четвертый квартиль, поэтому для нас различий 
в этих функциях нет).
 

Рис. 17

Получен результат: первый квартиль = 3, третий квартиль = 4,75.
Вывод: для предположения «Исследуемая совокупность не 

подчинятся нормальному закону». Случайная величина «Количе-
ство людей в семье» имеет следующие характеристики:

- размер выборки – 60; 
- границы изменения от 1 до 6;
- середины выборки (медиана) – 4; 
- распределение одномодальное, мода равна 4, следователь-

но, наиболее часто встречаются семьи из 4 человек;
- интерквантильный размах от 3 до 4,75. Половина значений 

в выборке находится в этом интервале.
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Задания для самостоятельного выполнения

Для данных, заполненных при выполнении темы 1, найти 
основные выборочные характеристики случайных величин: ИМТ, 
АД сист., АД диаст. в двух предположениях: данные подчинены 
нормальному закону распределения, и данные не подчинены нор-
мальному закону распределения. 

Контрольные вопросы

1. Назовите основные выборочные характеристики для дан-
ных, подчиняющихся нормальному закону распределения и не 
подчиняющихся.

2. Как посчитать квартиль?

Тема 5
Оценка достоверности результатов обработки

Цель: освоить практическое применение статистической 
методики для оценки достоверности результатов научных иссле-
дований.

Краткая теоретическая часть

Ошибки статистического наблюдения – это расхождения 
между установленными статистическим наблюдением и действи-
тельными значениями изучаемых величин.

Виды ошибок:
1. Систематические ошибки – это ошибки регистрации, 

возникающие в силу определенных и постоянно действующих на 
протяжении процесса статистического наблюдения причин в од-
ном направлении:

а)  преднамеренные систематические ошибки возника-
ют вследствие того, что респондент сознательно представляет ре-
гистратору неверные данные;

б) непреднамеренные систематические ошибки носят 
случайный, неумышленный характер.

2. Ошибки репрезентативности – это расхождения между 
значениями изучаемого признака в отобранной и обследованной 
выборочной совокупности и значениями во всей совокупности:
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а) случайные ошибки репрезентативности возникают 
вследствие не сплошного характера статистического наблюдения;

б) систематические ошибки репрезентативности – ре-
зультат преднамеренного и пристрастного отбора единиц из ге-
неральной совокупности, которые должны быть подвергнуты на-
блюдению.

Для уменьшения размеров ошибок необходимо соблюдать 
объективность отбора единиц наблюдения, контролировать каче-
ство материала на каждом этапе работы. Ошибки репрезентатив-
ности сводятся к тому, что числовые характеристики, посчитанные 
по выборке, переносятся на генеральную совокупность. Величина 
ошибки репрезентативности определяется объемом выборки (чем 
больше выборка, тем меньше ошибка) и изменчивостью признака 
(чем более изменчив признак, тем больше величина статистиче-
ской погрешности). Ошибки репрезентативности можно скоррек-
тировать математическими методами.

Для оценки изменчивости признака используют коэффици-
ент вариации υ:

                                               fM/σν = ,      (1)
где σ – стандартное отклонение, M

f
  – среднее выборочное 

значение. Коэффициент вариации измеряется в процентах. Приня-
то считать, что если коэффициент вариации меньше 33 % совокуп-
ность считается однородной. В противном случае – неоднородной. 
Средние, рассчитанные для однородной совокупности – значимы, т. 
е. действительно характеризуют эту совокупность, для неоднород-
ной совокупности – незначимы, не характеризуют совокупность 
из-за значительного разброса значений признака в совокупности. 

Средняя квадратическая погрешность (стандартная ошиб-
ка) среднего значения m:

                                               nm /σ= ,      (2)
где n – число наблюдений в выборке.
Показатель точности (ошибка) среднего значения ξ:

                       
                                                                        .      (3)

При использовании инструмента анализа Описательная ста-
тистика в Пакете анализа программы Excel получаем выборочное 
среднее и стандартную ошибку среднего, рассчитанного по фор-

%100*M/m f=ξ
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муле 2.  Коэффициент вариации и показатель точности среднего 
можно считать, используя простые формулы (рис.18).

Поставив далее процентный формат (формат – ячейки – вкладка Число – про-
центный), получаем показатель точности (ошибка) среднего выборочного зна-
чения. Показатель точности среднего не превышает 5 %. Результат удовлетво-
рительный

Рис. 18

Коэффициент вариации рассчитываем по формуле: стан-
дартное отклонение разделить на среднее значение. Поставив 
процентный формат, получим коэффициент вариации 30 %.

Вывод: полученное в теме 4 значение выборочного средне-
го является значимым, так как коэффициент вариации менее 33 %, 
показатель точности среднего не превышает 5 %. Следовательно, 
результат удовлетворительный.

Задания для самостоятельного выполнения

По результатам выполнения задания по теме 4 рассчитать 
точность (ошибки) выборочных средних.

Контрольные вопросы

1. Какие ошибки можно скорректировать математическими 
методами?

2. При помощи какого коэффициента можно оценить одно-
родность выборки?

3. Средние какой совокупности считаются значимыми?

Тема 6
Свойства нормального закона распределения. 
Проверка распределения на «нормальность»

Цель: изучить свойства нормального распределения. На-
учиться проверять подчиняются ли данные нормальному закону 
распределения.
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Краткая теоретическая часть

Для того чтобы решить какие критерии можно применять 
для анализа опытных данных (параметрические или непараметри-
ческие) надо выяснить подчиняются ли данные нормальному за-
кону распределения.

Закон распределения случайной величины – это функция, 
определяющая вероятность того, что какой-либо признак примет 
заданное значение (если он дискретен) или попадает в заданный 
интервал значений (если он непрерывен). В прикладной статистике 
особую роль играет нормальный закон распределения, который яв-
ляется предельным, к которому приближаются другие законы рас-
пределения при весьма часто встречающихся типичных условиях.

Нормальный закон распределения (закон Гаусса), функция 
плотности вероятности f(x) для которого имеет вид: 

                                  
                                                                            ,                  (4) 

где σ – стандартное отклонение, m – среднее значение.
График имеет форму колокола.
Графический метод проверки. При большом числе выбо-

рочных данных, значения которых варьируют незначительно, за-
кон распределения может быть аппроксимирован гистограммой. 
При бесконечном увеличении числа наблюдений и числа карма-
нов частота стремится к вероятности, а вид гистограммы прибли-
жается к кривой, выражающей функцию плотности вероятности 
случайной величины. 

Числовой метод проверки распределения на нормальность.
Для нормального закона распределения характерно:
1. Среднее арифметическое, мода и медиана равны.
2. Полученные коэффициенты асимметрии и эксцесса срав-

ниваются с табличными значениями (приложение 4 и 5). Если оба 
показателя окажутся меньше табличных величин, то распределе-
ние может считаться нормальным.

При отсутствии таблиц критических значений асимметрии 
и эксцесса следует произвести расчеты не только этих показате-
лей, но и их выборочных ошибок.

Ошибка показателя асимметрии производится по формуле 
5, а ошибка эксцесса по формуле 6. 

2

2

2
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                                                                         ,       (5)
 

где ξ – ошибка, As – асимметрия, n – размер выборки. 

                                                                         
,                  (6)

где ξ – ошибка, Es – эксцесс, n – размер выборки. 
Частное от деления показателей асимметрии и эксцесса на 

их ошибки определяется как tф (фактическое значение) и сравни-
вается с tт (табличное значение), взятым из таблицы Стьюдента 
(приложение 6), при соответствующем уровне значимости и чис-
ле степеней свободы. Если фактическое значение критерия Стью-
дента окажется меньше табличного, распределение признается 
нормальным, и, наоборот, если фактическое значение окажется 
больше табличного, следует сделать вывод о несоответствии рас-
пределения нормальному закону.

Число степеней свободы (df), определяющее строку в табли-
це Стьюдента, находим как n-1, где n – число наблюдений. Уровень 
значимости (вероятность ошибки статистического заключения), 
определяющий колонку в таблице Стьюдента, берем равным 0,05.  

Если для асимметрии, и для эксцесса tф оказывается меньше 
чем tт, можно сделать вывод о нормальности распределения. 

Практическая часть

Пример. По данным примера 1 темы 4 проверить, подчиня-
ется ли случайная величина «Количество человек в семье» нор-
мальному закону распределения.

Графический метод проверки. Построить гистограмму 
(воспользоваться инструментом анализа Гистограмма из Пакета 
анализа). Интервал карманов в нашем случае размер интервала 
можно заполнить самостоятельно, исходя из здравого смысла, так 
как исследуемая совокупность – количество людей в семье. Запол-
ните интервал карманов цифрами 1, 2, 3, 4, 5. На получившейся 
гистограмме для большей наглядности можно поместить линию 
тренда (ПКМ на столбце гистограммы, выбрать команду Добавить 
линию тренда) (рис. 19), в диалоговом окне указать параметры – 

3n

6)sA(
+

=ξ
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полиномиальная, степень 3. Линия тренда должна приближаться 
по форме к колоколу.

Рис. 19

Числовой метод проверки. Выборка, обработанная ин-
струментом анализа Описательная статистика, возвращает резуль-
тат изображенный на рис. 16. Видно, что среднее, медиана и мода 
практически равны. Асимметрия и эксцесс меньше табличных ве-
личин (приложение 5, 6). 

Вывод: данные «Количество людей в семье» приближаются 
к нормальному закону распределения, так как гистограмма с на-
ложенной на нее линией тренда приближается к графику нормаль-
ного распределения; среднее, мода и медиана равны между собой; 
асимметрия и эксцесс меньше табличных величин. 

Задания для самостоятельного выполнения

Проверьте, подчиняются ли нормальному закону распреде-
ления данные по АД сист.  и АД диаст., заполненные при выпол-
нении темы 1.

Контрольные вопросы

1. Какие существуют методы для того, чтобы оценить близость 
исследуемой совокупности нормальному закону распределения?

2. Какие критерии используют для обработки данных, подчиня-
ющихся нормальному закону распределения, и не подчиняющихся?
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Тема 7
Корреляционная связь между параметрами

Цель: изучить возможности корреляционного анализа для 
определения взаимосвязи между параметрами, научиться нахо-
дить коэффициент корреляции при помощи функции КОРРЕЛ и 
Пакета анализа. Научиться интерпретировать результаты анализа.

Краткая теоретическая часть

Одна из наиболее распространенных задач статистического 
исследования состоит в изучении связи между некоторыми на-
блюдаемыми переменными. Знание взаимозависимостей отдель-
ных признаков дает возможность решать одну из кардинальных 
задач любого научного исследования: возможность предвидеть, 
прогнозировать развитие ситуации при изменении конкретных 
характеристик объекта исследования. Термин «зависимость» в 
статистическом анализе подразумевает только оценку соответ-
ствующих статистических критериев. Любые явления в окружа-
ющем мире могут быть связаны прямой и обратной связью. Эта 
характеристика называется направленностью связи (прямая или 
обратная). Прямая связь характеризует зависимость, при которой 
увеличение или уменьшение одного параметра ведет, соответ-
ственно, к увеличению или уменьшению второго. Обратная связь 
характеризуется такой зависимостью, когда при увеличении одно-
го признака, второй уменьшается. И, наоборот, при уменьшении 
одного, второй – увеличивается.

Любая из зависимостей по характеру связи может быть 
функциональной или статистической (корреляционной). 

Функциональная зависимость – такой вод зависимости, ког-
да каждому значению одного признака соответствует точное зна-
чение другого. Такая зависимость полностью  объясняет измене-
ние одного параметра изменением другого. 

Статистическая (корреляционная) зависимость показыва-
ет, как изменение величины одного признака меняет тенденцию 
другого признака. Если величины X и Y находятся в статисти-
ческой связи, то это не означает, что при изменении величины X 
величина Y будет меняться определенным образом. Это означает 
только, что при достаточно большом числе наблюдений измене-
ние величины X  сопровождается, как правило, изменением вели-
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чины Y. Следует отметить, что в случае биологических факторов 
тот или иной характер связи сохраняется только в определенном 
интервале изменений признаков. За пределами интервала связь 
может ослабнуть, стать противоположной или исчезнуть. Напри-
мер, при увеличении возраста ребенка сила скелетной мускулату-
ры увеличивается. В зрелом возрасте такой связи нет, а в старших 
возрастных группах тенденция становятся обратной. Статистиче-
ская (корреляционная) связь описывается с помощью различных 
статистических характеристик: критериев корреляционной связи.

В ходе корреляционного анализа решается группа задач: 
а) установление направления (прямая или обратная) и фор-

мы (линейная или нелинейная) корреляционной связи; 
б) оценка тесноты (силы) корреляционной связи; 
в) оценка репрезентативности статистических оценок взаи-

мосвязей, полученных по выборочным данным (величина ошиб-
ки, уровень значимости).

Обычно используют следующие численные критерии (ко-
эффициенты) корреляционной связи:

1. Для оценки взаимосвязи нормально распределенных ве-
личин используют коэффициенты линейной корреляции. 

2. Для признаков, сформированных в порядковой (ранговой, 
бальной) шкале, можно применять ранговые коэффициенты ли-
нейной корреляции Спирмена. Это непараметрический метод, он 
не требует нормальности распределения, хотя и может быть при-
менен к нормально распределенным выборкам.

3. Если же есть подозрение, что корреляция не линейная, 
можно воспользоваться регрессионным анализом и вычислить ко-

эффициент корреляции как   2R , R2 – величина достоверности 
аппроксимации.

В программе Excel существует функция КОРРЕЛ, которая 
вычисляет коэффициент корреляции по методу Пирсона и ин-
струмент анализа Корреляция в Пакете анализа, которая позволя-
ет вычислить коэффициенты корреляции нескольких параметров 
между собой.

В Excel нет функции, которая бы считала корреляцию ме-
тодом Спирмена, но можно рассчитать ранги (функция РАНГ или 
РАНГ.РВ) и после этого считать коэффициент корреляции с ис-
пользованием стандартной функции Excel между рангами.
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Криволинейная корреляция. Если значение коэффици-
ента корреляции оказалось не столь высоким, как ожидалось, то 
возможно, что связь между переменными носит криволинейный 
характер. Для проверки этого предположения необходимо постро-
ить точечную диаграмму и при помощи линии тренда максималь-
но точно аппроксимировать исходные данные. Квадратный корень 
из полученного коэффициента аппроксимации и даст искомую ве-
личину коэффициента корреляции.

Вычисление ошибки коэффициента корреляции. Ошибка 
коэффициента корреляции вычисляется по формуле:

                                                                   ,      (7)
где r – коэффициент корреляции, n – число наблюдений.
Достоверность коэффициента корреляции (tэмп) оценивает-

ся по таблице критических значений t-критерия Стьюдента. При 
этом достоверным считается такой коэффициент корреляции, ког-
да при определенном числе степеней свободы (n-2) (где n – чис-
ло пар сравниваемых величин), tэмп равен или больше табличного 
tкрит, соответствующего степени безошибочного прогноза р ≥ 0,95.

                                                                 ,      (8)

где tэмп – расчетное значение критерия Стьюдента, r – коэф-
фициент корреляции, m – ошибка коэффициента корреляции.

Интерпретация коэффициента корреляции (r) – изме-
няется от «-1» (строгая обратная линейная зависимость) до «+1» 
(строгая прямая пропорциональная зависимость). При значении 0 
линейной зависимости между двумя выборками нет. При интер-
претации результата вначале обращают внимание на модуль ко-
эффициента. Если полученный коэффициент корреляции по мо-
дулю меньше 0,3, считается, что зависимости между параметрами 
выявить не удалось. Если модуль коэффициента корреляции на-
ходится в пределах от 0,3 до 0,5 – существует слабая линейная 
зависимость. При значениях от 0,5 до 0,7 – средняя линейная за-
висимость. Более 0,7 – сильная линейная зависимость. Знак ко-
эффициента корреляции показывает прямая зависимость (+) или 
обратная (-).

)2n(
r1

m
2

−
−

=
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Практическая часть

Пример 1. Определить, подчиняются ли данные нормально-
му закону распределения. Найти коэффициент корреляции между 
величинами X и Y: 

X 80 85 75 74 80 68 80 78 80 69 89
Y 181 182 183 161 170 160 170 165 175 155 190

Решение: необходимо проверить, подчиняются ли исследуе-
мые параметры нормальному закону. Находим основные выбороч-
ные характеристики при помощи Описательной статистики пакета 
анализа и при помощи инструмента анализа Гистограмма строим 
гистограммы для показателя X и Y (рис. 20). Проверка числовым и 
графическим методами показывают, что величина Х починяется нор-
мальному закону распределения, а величину Y нет, так как значение 
эксцесса больше предельной величины (для выборки объемом 11,        
р = 0,05 предельное значение 0,907, эксцесс для Y больше). Гисто-
грамма для выборки Y не повторяет график нормального закона.

X Y
Среднее 78 172
Медиана 80 170
Мода 80 170
Эксцесс -0,11 -1,12
Асимметричность -0,06 0,05

Рис. 20
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На основании полученных результатов невозможно сделать 
однозначный вывод о том, что данные приближены к нормальному 
распределению, поэтому проведем расчет коэффициента корреля-
ции и параметрическим и непараметрическим методом: коэффи-
циент корреляции Пирсона и коэффициент корреляции Спирмена. 

Расчет по методу Пирсона. Для расчетов по методу Пирсо-
на необходимо использовать функцию КОРРЕЛ (категория Стати-
стические). Поле Массив 1 заполнить данными величины Х, поле 
Массив 2 заполнить данными величины Y. Получено значение ко-
эффициента корреляции (Ккорр = 0,81273). Рассчитаем ошибку и 
достоверность этого коэффициента по формулам 7 и 8. Ошибка        
r = 0,194, расчетное значение tэмп= 4,85.

Вывод: между параметрами X и Y существует прямая силь-
ная линейная зависимость (Ккорр = 0,81273). Коэффициент корре-
ляции достоверен, так как tэмп 

> tкрит (tкрит 
= 2,262 при числе степе-

ней свободы df = 9 (11‒2) и р = 0,05 (приложение 7)).

 

                   а                                                                 б   

Рис. 21 а, б. Расчет по методу Спирмена

Ранг высчитываем с использованием функции РАНГ           
(рис. 21 б). Далее вычисляем коэффициент корреляции с исполь-
зованием таблицы рангов. Ккорр 

= 0,747, ошибка – 0,22, tэмп 
= 3,67. 

Вывод: с использованием непараметрического коэффициен-
та корреляции Спирмена получены следующие результаты. Между 
параметрами X и Y существует прямая сильная линейная зависи-
мость (Ккорр = 0,75). Коэффициент корреляции достоверен, так как  
tкрит = 2,262 при df = 9, р = 0,05. Полученное значение tэмп  > tкрит.
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Пример 2. В результате исследования возрастных изменений 
слуховой функции у детей использовался тест определения эмоци-
ональной составляющей речи в условиях маскировки шумом. 

Были получены результаты:  

Процент распознавания 86 73 73 89 83 81 95 95 87
Возраст 7 7 7 11 11 11 15 15 15
Уровень шума 0 6 12 0 6 12 0 6 12

Необходимо выявить, существует ли взаимосвязь между воз-
растом, уровнем шума и эффективностью распознавания эмоций.  

Решение: примем допущение, что данные подчинены нор-
мальному закону распределения. В данном случае, поскольку 
параметров несколько, проводят корреляционных анализ. Скопи-
руйте таблицу на лист Excel в ячейки A1:J3. Далее необходимо ис-
пользовать инструмент Корреляции в Пакете анализа. В диалого-
вом окне (рис. 22) указать входной интервал A1:J3, группирование 
по строкам (так как анализируемые данные находятся в строках), 
отметить метки в первом столбце, указать выходной интервал: 
флажок в левое поле Выходной интервал и вводим адрес свобод-
ной ячейки. OK.

Рис. 22

Результаты анализа. Получаем корреляционную матри-
цу (рис. 23), в которой на пересечении соответствующих строк и 
столбцов находятся коэффициенты корреляции между соответству-
ющими параметрами, например, между процентом распознавания 
и возрастом. Ячейки выходного интервала, имеющие значение 1, 
получены в результате корреляции каждой строки с самой собой. 
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Рис. 23

Произведен расчет достоверности коэффициента корреля-
ции по формулам 7 и 8.

Выводы: между возрастом и процентом распознавания су-
ществует сильная прямая линейная зависимость (0,80), коэффи-
циент корреляции является достоверным; так как tэмп 

= 3,59, что 
больше tкрит 

= 2,36 при р = 0,05, df = 7 (9‒2), между уровнем шума 
и процентом распознавания коэффициент корреляции не является 
достоверным, так как м tэмп 

= 1,58, что меньше tкрит. Между уров-
нем шума и возрастом зависимости не найдено (Ккорр = 0).

Задание для самостоятельного выполнения

1. Исследовалась связь между дефицитом циркулирующей 
крови при острой желудочно-кишечной геморрагии язвенной эти-
ологии (Y, мл) и двумя факторами: вязкость крови (Х1, условные 
единицы (далее – у. е.) и гематокритной величиной (Х2, у. е.).

Были получены  данные: 

Y 2200 1600 700 400 1100 800 700 1100 1100 1800

X1 3,2 3,5 4,3 4 3,8 3,6 4,2 3,3 4,1 3,4
X2 22 25 30 40 30 39 30 39 26 23

Необходимо найти корреляционную зависимость между па-
раметрами. Оценить достоверность корреляционной связи.

Контрольные вопросы

1. Как интерпретировать значение коэффициента корреляции?
2. Что такое корреляционная матрица?
3. Что показывает знак коэффициента корреляции?
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Тема 8
Регрессионный анализ

Цель: научиться находить уравнение регрессии при помо-
щи линии тренда и Регрессионного анализа в Пакете анализа и 
оценивать достоверность аппроксимации.

Краткая теоретическая часть
В случае линейной зависимости у от х уравнением регрес-

сии является уравнение прямой у = аx + b, где у – зависимый при-
знак, х – значение факторного признака (независимая перемен-
ная), b – тангенс угла наклона линии регрессии. 

Статистический анализ подразумевает решение уравнения 
регрессии, т. е. отыскание параметров уравнения на основе исход-
ных данных. Математическое решение уравнения сводится к вы-
числению параметров а и b с использованием метода наименьших 
квадратов (т. е. точки исходных данных должны лежать как можно 
ближе к линии регрессии). В Excel для этого служит линия тренда. 
Полученные значения выборочные значения а и b являются оцен-
кой соответствующих генеральных коэффициентов и отличаются 
от них  на ошибку. Ошибку уравнения регрессии, ошибки и значи-
мость коэффициентов регрессии можно получить с использовани-
ем инструмента анализа Регрессия в Пакете анализа.

Простейшим способом найти уравнение регрессии в Excel, 
когда независимая переменная одна, служит аппроксимация экс-
периментальных данных с использованием линия тренда. Для 
этого необходимо построить точечную диаграмму, где по оси х 
будут значения независимой переменной, а по оси y – зависимой. 
Поместить на диаграмму линию тренда (щелчок ПКМ – Добавить 
линию тренда), тип линии тренда можно подбирать так, чтобы ли-
ния была как можно ближе к точкам, в диалоговом окне поставить 
галочки «показывать уравнение на диаграмме» и «поместить на 
диаграмму величину достоверности аппроксимации (R^2)». 

В реальной ситуации часто приходится сталкиваться с мно-
гофакторными зависимостями. Тогда на помощь приходит регрес-
сионный анализ.

При помощи инструмента анализа Регрессии из Пакета ана-
лиза можно получить уравнение зависимости количественного 
выборочного признака Y от количественных выборочных призна-
ков x

1
, x2, … , x16. 
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                       Y=a
0
+ a

1
x

1
+ a2x2 

+…+ a16x16 ,                          (10)

где Y – зависимая переменная, x
1
, x2,…, x16 – независимые перемен-

ные, a
0
, a

1
,…, a16 – найденные выборочные коэффициенты.

Степень близости аппроксимации экспериментальных дан-
ных выбранной функции оценивается коэффициентом R2. Чем 
больше коэффициент R2 (стремится к единице), тем лучше. Если 
R2   <  0,4 – точность аппроксимации недостаточна и модель требу-
ет улучшения. 

Обычно перед регрессионным анализом проводят корреля-
ционный анализ для того, чтобы найти между какими параметра-
ми существует зависимость.

Практическая часть

Пример 1. Найти уравнение регрессии для аппроксимации 
исходных данных зависимости сист. АД от веса пациента. 

вес 80 85 90 75 80 68 88 78 80 69
АД сист. 180 180 180 160 170 160 170 165 175 155

Анализ проведите двумя способами: при помощи линии 
тренда и регрессионного анализа. 

Решение 1. При помощи линии тренда.
Для корректного решения данные необходимо расположить 

по столбцам (вес в столбце А, АД – в столбце В). Построить то-
чечную диаграмму исходных данных. При щелчке ПКМ на любой 
точке графика мыши выбрать команду: Добавить линию тренда.

Из предложенных вариантов выбираем линейную функ-
цию, поставим птички: показывать уравнение на диаграмме и по-
местить на диаграмму величину достоверности аппроксимации 
(R^2). С использованием метода наименьших квадратов будет по-
строена прямая, которая наилучшим образом аппроксимирует ис-
ходные данные. Автоматически просчитаются коэффициенты для 
уравнения и R2, который равен 0,69 и показывает, что данное урав-
нение удовлетворительно описывает исходные данные (рис. 24). 
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Рис. 24

Решение 2. С использованием регрессионного анализа из 
Пакета анализа. 

Главным качеством этого пакета является всесторонняя 
оценка достоверности полученных результатов.

Из Пакета анализа надо выбрать инструмент Регрессия. В 
диалоговом окне Входной интервал Y (зависимые данные), Вход-
ной интервал X (независимые данные). В зависимости от того, вы-
деляете ли вы заголовок у колонок, отметьте Метки. Укажите Вы-
ходной диапазон (т. е. выделите на свободном месте листа ячейку, 
начиная с которой будут выведены данные регрессионного ана-
лиза). Не устанавливайте флажок «Уровень надежности», так как 
заданная по умолчанию величина 95 % нас устраивает. Не уста-
навливайте флажок «Константа-ноль», так как линия регрессии, 
которую мы анализируем, не проходит через начало координат. 

Кроме того, в окне «Регрессия» можно установить флажки 
(в данном примере эти флажки не устанавливаются):

«График подбора», чтобы построить диаграммы наблюда-
емых и предсказанных значений для каждой независимой пере-
менной;

«Остатки», чтобы включить остатки в выходной диапазон;
«График остатков», чтобы построить диаграмму остатков 

для каждой независимой переменной;
«График нормальной вероятности», чтобы построить диа-

грамму нормальной вероятности.
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Рис. 25

Выводы: 
1. Первая таблица (рис. 25). Регрессионная статистика со-

держит коэффициент корреляции = 0,833; коэффициент достовер-
ности аппроксимации = 0,695, показывающий, что полученное 
уравнение неплохо описывает исходные данные и около 70 % ва-
риации систолического артериального давления  зависит от веса 
со стандартной ошибкой = 6,26. 

2. Вторая таблица (рис. 25) содержит результаты диспер-
сионного анализа, с помощью которого проверяется нулевая ста-
тистическая гипотеза (Н

0
) о равенстве нулю всех вычисленных 

коэффициентов, т. е. предположения, что фактор x не влияет на 
результат. Эта таблица включает следующие параметры:

df – число степеней свободы;
SS – сумма квадратов отклонений точек от линии тренда;
MS – средний квадрат (дисперсия) MS = SS/df;
F – F-статистика Фишера F = MS регр./MS ост; значимость 

F-статистики Фишера.
Для нахождения Fкрит можно воспользоваться функцией 

FРАСПОБР 5  (α; k; n-k-1), где α – уровень значимости, k – коли-
чество факторов, включенных в модель, п – количество пар на-
блюдений.

5 Для новых версий Excel F.ОБР.ПХ. 
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В данном случае, основной результат дисперсионного ана-
лиза состоит в том, что уравнение линейной регрессия является 
значимым, так как F > Fкрит, полученная значимость F-статистики 
меньше 0,05 (значимость F = 0,00144). Таким образом, отвергает-
ся нулевая гипотеза, значит, фактор х влияет на y. 

3. В третьей таблице представлены результаты вычисле-
ний коэффициентов уравнения регрессии а

0 
= 75,73; а

1 
= 1,19. Та-

ким образом, уравнение регрессии имеет вид: y = 75,73 + 1,19x. 
Остальные результаты позволяют проверить значимость получен-
ных коэффициентов уравнения регрессии, т. е. проверить нулевые 
гипотезы о равенстве нулю коэффициентов регрессии, используя 
t-критерий. Коэффициенты а

0
 и а

1
 значимы, так как  абсолютные 

значения критерия равны соответственно 3,57 и 4,52, что больше 
tкр 

= 2,26 (найдено по таблице критических значений коэффициен-
та Стьюдента (приложение 5) при  уровне значимости 0,05 и чис-
ле степеней свободы – 9), что так же подтверждается  величина-
ми значимости (Р-значение), который у коэффициента а

0 
= 0,006,        

а
1 
= 0,001, что меньше уровня значимости. 

Задания для самостоятельного выполнения

Исследовалась связь между дефицитом циркулирующей 
крови при острой желудочно-кишечной геморрагии язвенной эти-
ологии (Y, мл) и двумя факторами: вязкость крови (Х1, у. е.) и ге-
матокритной величиной (Х2, у. е.). Были получены данные: 

Y 2200 1600 700 400 1100 800 700 1100 1100 1800

X1 3,2 3,5 4,3 4 3,8 3,6 4,2 3,3 4,1 3,4
X2 22 25 30 40 30 39 30 39 26 23

Указание: в задаче необходимо найти зависимость между y 
и двумя х. В диалоговом окне Регрессия в поле входной интервал 
х вводим диапазон ячеек для Х1 и Х2. Данные необходимо рас-
положить в столбцах.

Необходимо найти уравнение регрессии для расчета дефи-
цита циркулирующей крови на основании измерения двух факто-
ров вязкости крови и гематокритной величины. Анализ провести 
при помощи регрессионного анализа. 
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Контрольные вопросы
1. В каком случае можно использовать линию тренда для на-

хождения уравнения регрессии, а в каком только регрессионный 
анализ?

2. Как оценить качество полученного уравнения?
3. Какая связь между коэффициентов корреляции и досто-

верностью аппроксимации?

Тема 9
Выявление достоверности различий при помощи 

критерия стьюдента

Цель: изучить понятия: нулевая и альтернативная гипотеза, 
ошибки первого и второго рода, научиться определять достовер-
ность различий двух нормально распределенных выборок.

Краткая теоретическая часть

Часто бывает необходимо решить вопрос о том, являют-
ся ли достоверно отличными друг от друга две выборки или от-
личие случайно. Например, исследуют новый препарат. Суще-
ствуют две выборки: результаты анализов пациентов, которые 
применяли новый препарат, и пациентов, которые применяли 
старый препарат, т. е. стоит задача проверить достоверность раз-
личий действенности препарата.

Доказать статистическими методами эффективность пре-
парата невозможно, можно лишь доказать, что между результа-
тами анализов пациентов, которые принимали старый и новый 
препарат, существует достоверное отличие.

Предварительно выдвигается нулевая и альтернативная  
гипотеза.

Нулевая гипотеза (Но ) – это гипотеза о том, что две сово-
купности не отличаются между собой значимо. При этом пред-
полагают, что действительное различие сравниваемых величин 
равно нулю, а выявленное по данным отличие от нуля несет слу-
чайный характер. 

Альтернативная (Н
1
) гипотеза противоположна нулевой.

Н
0
: между результатами анализов пациентов, принимаю-

щих старый и новый препарат нет значимых отличий.
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Н
1
: существуют достоверные отличия  в результатах анали-

зов пациентов.
Выдвинутая гипотеза может быть правильной (достовер-

ной) или неправильной (недостоверной). Гипотеза проверяется 
статистическими методами (статистическая проверка). Для стати-
стической проверки выбирается соответствующий критерий. Для 
распределений близких к нормальному закону используют пара-
метрический критерий Стьюдента. При использовании критерия 
Стьюдента выбор конкретной методики оценки различий требует 
учета следующих аспектов:

- различия вычисляются для парных (связанных) выборок 
(например, до опыта и после опыта);

- различия определяются для независимых (несвязанных) 
выборок в двух вариантах: с одинаковыми дисперсиями и с раз-
личными дисперсиями. 

При обработке выборок, отличающихся от нормального 
распределения (или малых выборках) используются непараме-
трические критерии: критерий Манна-Уитни, критерий согласия 
Хи-квадрат (будут рассмотрены ниже).

Во время проверки гипотезы могут возникнуть ошибки.
Ошибка первого рода – отвергается правильная нулевая ги-

потеза. Вероятность ошибки первого рода называется уровнем 
значимости. При р = 0,05 мы рискуем допустить ошибку первого 
рода в 5 % случаях. При р = 0,01 – в 1 % случаев. 

Ошибка второго рода – принимается неправильная нулевая 
гипотеза. Вероятность ошибки второго рода обозначается грече-
ской буквой β. С этой величиной тесно связана другая, имеющая 
большое статистическое значение, величина – мощность критерия 
(1-β). Чем выше мощность, тем меньше вероятность совершить 
ошибку второго рода.

Последствия этих ошибок могут быть различны. 
Ошибку первого рода часто называют ложной тревогой, 

ложноположительным срабатыванием – например, анализ крови 
показал наличие заболевания, хотя на самом деле человек здоров, 
или металлодетектор выдал сигнал тревоги, сработав на металли-
ческую пряжку ремня. 

Ошибку второго рода иногда называют пропуском события 
или ложноотрицательным срабатыванием – человек болен, но 
анализ крови этого не показал, или у пассажира имеется холодное 
оружие, но рамка металлодетектора его не обнаружила.
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Алгоритм работы при выявлении достоверности различий:
1. Выдвинуть нулевую гипотезу.
2. Получить основные выборочные характеристики.
3. Проверить подчиняются ли данные нормальному закону 

распределения.
4. Перед анализом с помощью критерия Фишера (функция 

ФТЕСТ или F.ТЕСТ) проверяем равенство дисперсий выборок 
(предварительно выдвигаем нулевую гипотезу о том,  что дис-
персии равны, и достоверных отличий в них нет). В дальнейшем 
будет произведен выбор между вариантами критерия с одинако-
выми или разными дисперсиями.

5. Использовать критерии Стьюдента для проверки досто-
верности различий, если данные подчиняются нормальному зако-
ну распределения. Сравнить полученное значение с критическим 
значением (по таблице критических значений) и сделать вывод.

Если допускается, что различие сравниваемых параметров 
может быть как положительным, так и отрицательным, то следует 
использовать двусторонний критерий. Если же есть дополнитель-
ная информация, например, из предшествующих экспериментов, 
на основании которой можно сделать предположение, что один из 
параметров больше или меньше другого, то используется одно-
сторонний критерий. Когда имеются основания для применения 
одностороннего критерия, его следует предпочесть двусторонне-
му, потому что односторонний критерий полнее использует ин-
формацию об изучаемом явлении и поэтому чаще даёт правиль-
ные результаты.

Следует помнить, что если нулевая гипотеза принимается, 
то это не значит, что она доказана, можно лишь считать, что по-
лученные результаты не противоречат предположению об отсут-
ствии различий. Отвергается гипотеза, как правило, более катего-
рично, поскольку в математической статистике достаточно одного 
факта, чтобы отвергнуть любое сомнительное предположение.

В Excel существует несколько возможностей проверить до-
стоверность различий: 

Функция ТТЕСТ (в более поздних версиях СТЬЮДЕНТ.
ТЕСТ), который возвращает вероятность того, что две выборки 
взяты из одной генеральной совокупности, следовательно, не от-
личаются друг от друга значимо, а отличие является случайным. 

Инструменты анализа в Пакете анализа: 1) парный двух-
выборочный t-тест для средних (используется для связанных вы-



49

борок); 2) двухвыборочный t-тест с одинаковыми дисперсиями и 
различными дисперсиями (используется для независимых (несвя-
занных) выборок). В результирующей таблице будут представле-
ны фактические и критические значения критерия Стьюдента, а 
так же вероятность того, что две выборки взяты из одной гене-
ральной совокупности.

Диалоговое окно функции ТТЕСТ (рис. 26) имеет следую-
щие поля:

а) массив 1 содержит диапазон ячеек с первой выборкой; 
б) массив 2 содержит диапазон ячеек со второй выборкой;
в) хвосты – заполняется цифрой 1 или 2, в зависимости от 

того, какую вероятность нужно получить двустороннюю (2) или 
одностороннюю (1); 

г) тип заполняется числом от 1 до 3: 
- тип 1 (парный тест) используется в том случае, когда 

обе выборки связаны между собой;
- тип 2 и 3 (двупарный тест) используется в том случае, 

если выборки не связаны между собой. Количество значений в 
выборках может быть различно. Тип 2 используют в том случае, 
когда дисперсии выборок равны, тип 3 – когда дисперсии выборок 
не равны.

 

Рис. 26

Нулевая гипотеза отвергается в тех случаях, когда получен-
ный критерий меньше уровня значимости. Уровень значимости 
принимают равным 0,05. 
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Инструменты анализа в Пакете анализа имеют одинаковый 
интерфейс (рис. 27).

Рис. 27

Интервал переменной 1 и 2 вводятся соответствующие диа-
пазоны. Гипотетическая средняя разность равна нулю, так как мы 
выдвигаем нулевую гипотезу, что достоверных различий в груп-
пах нет. Птичку в поле метки ставим в том случае, если в диа-
пазон данных входят названия столбцов. Параметр Альфа задает 
точность статистического анализа. Выходной интервал – любая 
свободная ячейка. 

Практическая часть

Пример 1. Необходимо найти достоверность различий слу-
чайной величины: длительность пребывания в стационарах боль-
ных астматическим бронхитом. Исследуем две выборки – чис-
ло дней госпитализации в больницах КБ № 1 (14, 16, 15, 17, 18, 
15,14,15) и КБ № 2 (15, 17, 16, 17, 19, 19, 16, 16).

Решение 1. 
Алгоритм работы:
1) на рабочий лист внести исходные данные;
2) выдвинуть нулевую гипотезу;
3) проверить, подчиняются ли данные нормальному закону 

распределения; 
4) проверить равенство дисперсий при помощи критерия 

Фишера (функция ФТЕСТ);
5) посчитать коэффициент Стьюдента;
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6) сделать вывод о подтверждении (или не подтверждении) 
нулевой гипотезы, для чего сравнить полученное значение ТТЕСТ 
с уровнем значимости. Использование функции ТТЕСТ (рис. 28).

(2). Н
0
: достоверных различий в количестве дней госпитали-

зации в КБ № 1 и КБ № 2 нет.
(3). Числовая проверка показала, что данные подчиняются 

нормальному закону распределения (рис. 25).
(4). Предполагаем, что дисперсии двух выборок не отлича-

ются значимо. При помощи функции ФТЕСТ проверить это пред-
положение. Значение функции ФТЕСТ равно 0,93, что больше 
уровня значимости (0,05), следовательно, нет оснований отвер-
гать предположение о равенстве дисперсий.

(5). В диалоговом окне функции ТТЕСТ в поле Хвосты вве-
сти цифру 2, так как оцениваем двухстороннюю вероятность. В 
поле Тип вводим 2, так как выборки не связаны, дисперсии не от-
личаются между собой значимо. 

 

Рис. 28

Вывод: полученное значение ТТЕСТ= 0,076 больше уровня 
значимости, следовательно, можно считать, что отвергнуть нуле-
вую гипотезу нет оснований. Значит, не доказаны статистически 
достоверные отличия в количестве дней госпитализации в разных 
стационарах.

Решение 2. С использованием инструмента анализа «Двух-
выборочный t-тест одинаковыми дисперсиями» в Пакете анализа. 
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В результирующей таблице (рис. 29) представлены факти-
ческие и критические значения критерия Стьюдента, а так же вы-
численные с помощью этих характеристик статистические значи-
мости (Р) различий выборок.
 

Рис. 29

Вывод: фактическое значение t-статистики (модуль это-
го числа) = 1,91, что больше t-критического одностороннего, но 
меньше t-критического двустороннего; Р-значение односторонне 
меньше уровня значимости, а Р-значение двустороннее больше 
уровня значимости.

Поскольку мы оцениваем отличие одной выборки от другой, 
будем для оценки использовать двусторонние критерии. Можно 
сделать вывод, что нет оснований отвергать нулевую гипотезу, нет 
статистически достоверных отличий в количестве дней госпита-
лизации в разных стационарах.

Пример 2. Проверить достоверность отличий результатов 
обследований одних и тех же лабораторных животных (до опыта 
и после опыта):

До 
опыта 14 16 15 17 18 15 14 15

После 
опыта 15 17 16 17 19 19 16 16
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Данные взяты такие же, что и в примере 1, но группы явля-
ются зависимыми.  

Н
0
: достоверных различий результатов обследования в груп-

пе до опыта и после опыта нет. Все остальные пункты будут та-
кими же, как в примере 1, кроме типа теста. В диалоговом окне 
функции ТТЕСТ в поле тип заполнить 1. Полученное значение  
функции ТТЕСТ 0,013592095 меньше уровня значимости, следо-
вательно, нулевая гипотеза отвергается, значит, различия между 
группами можно считать статистически достоверными.

В Пакете анализа выбираем инструмент «Парный двухвы-
борочный t-тест для средних». Результат анализа представлен на 
рис. 30.

 Рис. 30

Вывод: t-статистика по модулю больше, чем t-критическое 
односторонне и t-критическое двустороннее, Р-значение в обоих 
случаях меньше уровня значимости, следовательно, нулевая ги-
потеза отвергается, и различия между группами можно считать 
статистически достоверными. 

Задания для самостоятельного выполнения

По данным, заполненным в теме 1 определить достовер-
ность отличий веса мужчин и женщин с использованием ТТЕСТ и 
методов статистического анализа в пакете анализа. 
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Контрольные вопросы

1. Что такое нулевая и альтернативная гипотеза?
2. В каких случаях используют: 

а) парный двухвыборочный t-тест;
б) двухвыборочный t-тест с одинаковыми дисперсиями;
в) двухвыборочный t-тест с различными дисперсиями.

3. Что такое уровень значимости?
4. Что такое критическая область и область принятия гипотезы?

Тема 10
Дисперсионный анализ

Цель: с использованием возможностей однофакторного 
дисперсионного анализа оценивать достоверность различий меж-
ду группами.

Краткая теоретическая часть
Как и критерий Стьюдента, дисперсионный анализ служит 

для оценки достоверности различий между группами, но здесь 
можно исследовать больше чем 2 группы. Для того, чтобы оце-
нить величину различий, нужно сравнить разброс выборочных 
средних, с разбросом значений внутри группы. Чем больше раз-
брос средних и меньше разброс значений внутри групп, тем менее 
вероятность того, что наши группы – это случайные выборки из 
одной совокупности. Непосредственное сравнение оценок мате-
матических ожиданий совокупности выборок оказывается менее 
эффективным, чем сопоставление оценок дисперсий, это обсто-
ятельство и дало наименование методу. Если этот анализ показы-
вает, что не только дисперсии, но и средние в группах одинаковы, 
можно считать группы схожими по анализируемому признаку. 
Если группы – это выборки из одной и той же совокупности, то 
обе оценки дисперсий дали бы примерно одинаковые результаты. 

Дисперсионные анализ является параметрическим, следо-
вательно, выборки должны подчиняться нормальному закону рас-
пределения.

Первоначально выдвигается нулевая гипотеза о том, что ис-
следуемые факторы не оказывают влияния на величину и имею-
щиеся различия случайны. 
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Более сложной задачей, решаемой с помощью дисперсион-
ного анализа, является факторный анализ, который позволяет оце-
нить существенность влияния некоторого фактора на изучаемую 
величину. Может оцениваться влияние одного фактора (однофак-
торный дисперсионный анализ) и нескольких (многофакторный 
дисперсионный анализ). 

Основная идея дисперсионного анализа состоит не в со-
поставлении математических ожиданий случайных величин, а в 
сравнении оценки «факторной дисперсии», порождаемой воздей-
ствием фактора, и оценки «остаточной дисперсии», обусловлен-
ной случайными причинами. Если различие между этими оцен-
ками значимо, то фактор оказывает существенное влияние на 
случайную величину, в противном случае влияние фактора несу-
щественно. Если установлено существенное влияние фактора, то 
каждой группе соответствует своя оценка математического ожи-
дания. Упорядочение значений оценок математического ожидания 
позволит выявить влияние фактора.

В данном пособии рассмотреть однофакторный дисперси-
онный анализ.

Практическая часть
Пример 1. Три различные группы из шести испытуемых 

получили списки из десяти слов. Первой группе слова предъяв-
лялись с низкой скоростью – одно слово в 5 сек, второй группе со 
средней скоростью – одно слово в 2 сек, и третьей группе с боль-
шой скоростью – одно слово в секунду. Было предсказано, что по-
казатели воспроизведения будут зависеть от скорости предъявле-
ния слов. Доказать это предположение.

№ 
испытуемого

Группа 1 
низкая скорость

Группа 2 
средняя скорость

Группа 3 
высокая скорость

1 8 7 4
2 7 8 5
3 9 5 3
4 5 4 6
5 6 6 2

6 8 7 4
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Известно, что данные подчиняются нормальному закону 
распределения.

Выдвинем нулевую гипотезу: различия в объеме воспроиз-
ведения слов между группами являются случайными и не зависят 
от скорости предъявления слов.

Альтернативная гипотеза: Различия в объеме воспроиз-
ведения слов между группами являются не случайными и зависят 
от скорости предъявления слов. 

На лист Excel ввести исследуемые данные. Дальше выби-
раем команду Данные – Анализ данных – Однофакторный дис-
персионный анализ. В диалоговом окне Входной интервал вво-
дим  исходных данных, в разделе Группировка переключатель По 
столбцам (так как результаты по группам расположены в столб-
цах). Далее указать Выходной диапазон (любую свободную ячей-
ку на листе).

Результат анализа. В результате получена следующая та-
блица (рис. 31).

Рис. 31

Параметр Альфа определяет статистический уровень значи-
мости для теста (= 0,05).

SS – вариативность признака, обусловленного действием 
исследуемого фактора;

Df – число степеней свободы;
MS – «средний квадрат» или математическое ожидание сум-

мы квадратов.
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F – статистика критерия эмпирическая (т. е. расчетная);
F критическое – определяется по статистическим таблицам;
Р-значение сравнивается с уровнем значимости. 
Если P-значение меньше 0,05, критерий Фишера значим, ина-

че, незначим.
Если Fэмп <  Fкрит, то нулевая гипотеза принимается, в про-

тивном случае принимается альтернативная гипотеза
Вывод: поскольку Fэмп > Fкрит, Р-значение меньше уровня зна-

чимости, критерий Фишера значим, нулевая гипотеза отвергается, 
различия в объеме воспроизведения слов между группами являют-
ся не случайными и зависят от скорости предъявления слов.  

Пример 2. Необходимо определить влияние уровня шума на 
правильность распознавания эмоциональной составляющей речи 
у детей.
 

Отношение 
сигнал/шум Без шума 6 дБ 12 дБ

Процент
правильных
ответов

78,6 61,9 45,2
95,2 97,6 97,6
83,3 61,9 80,9
85,7 73,8 62,4
80,4 75,6 70,6
90,2 68,8 69,8

Для определения степени влияния фактора на измеряемую 
величину необходимо провести дисперсионный анализ.

Решение. Нулевая гипотеза: различия в группах являются 
случайными и на распознавание эмоциональной составляющей 
речи у детей шум не влияет.

Альтернативная гипотеза: различия в группах достоверны, 
и на распознавание эмоциональной составляющей речи у детей 
шум  влияет.

Результат анализа. В результате будет получена следую-
щая таблица (рис. 32).
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Рис. 32

Вывод: Fэмп меньше чем Fкрит, и Р-значение больше альфа 
(0,05), значит критерий Фишера не значим. Следовательно, нуле-
вая гипотеза не может быть отвергнута, а это значит что влияние 
шума на распознавание эмоциональной составляющей речи у де-
тей не доказано.

Задание для самостоятельного выполнения 

Определить влияние профессиональной вредности на заболе-
ваемость болезнями опорно-двигательного аппарата на 100 врачей.

ЛПУ 
(повторяемость)

Специализация врача
Терапевт Хирург Невролог

№ 5 23,4 26,4 43,1
№ 75 13,8 45,5 48,5
№ 30 26,9 35,6 21,9
№ 12 21,5 29,6 38,1

Контрольные вопросы
1. Дайте понятие «нулевая гипотеза» и «альтернативная ги-

потеза».
2. Что такое уровень значимости?
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Тема 11
Непараметрический критерий Хи-квадрат

Цель: изучить возможности непараметрических критериев 
и выяснить область их применения

Краткая теоретическая часть
Критерий Хи-квадрат позволяет сравнивать распределения ча-

стот вне зависимости от того, распределены они нормально или нет.
Под частотой понимается количество появлений какого-ли-

бо события. Обычно, с частотой появления события имеют дело, 
когда переменные измерены в шкале наименований и другой их 
характеристики, кроме частоты подобрать невозможно или про-
блематично. Другими словами, когда переменная имеет каче-
ственные характеристики. Так же многие исследователи склонны 
переводить баллы теста в уровни (высокий, средний, низкий) и 
строить таблицы распределений баллов, чтобы узнать количество 
человек по этим уровням. Чтобы доказать, что в одном из уровней 
(в одной из категорий) количество человек действительно больше 
(меньше) так же используется коэффициент Хи-квадрат.

Практическая часть
Пример 1. Среди младших подростков был проведен тест 

для выявления самооценки. Баллы теста были переведены в три 
уровня: высокий, средний, низкий. Частоты распределились сле-
дующим образом: высокий (В) – 27 человек, средний (С) – 12 че-
ловек, низкий (Н) – 11 человек.

Необходимо статистически доказать, что полученные эмпи-
рические данные отличаются значимо от теоретических равнове-
роятных. 

Выдвигаем нулевую гипотезу: эмпирические и теоретиче-
ские частоты не отличаются значимо.

Найдем теоретические частоты. В нашем случае, теорети-
ческие частоты – это равновероятные частоты, которые находятся 
путем сложения всех частот и деления на количество категорий. 
(В + С + Н)/3 = (27+12+11)/3 = 16,6 (рис. 33).

Формула для расчета критерия Хи-квадрат:
                                                                               
                                                                         ,                (11)
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где Э – эмпирическая частота, Т – теоретическая частота.

Рис. 33

Параллельно посчитаем р-значение ХИ2.ТЕСТ (рис. 34) 
(функция ХИ2.ТЕСТ в категория Статистические), которое возвра-
щает вероятность того, что две выборки взяты из одной генеральной 
совокупности, следовательно, не отличаются друг от друга значимо. 
 

Рис. 34

Полученное р-значение = 0,008, что меньше уровня значи-
мости (0,05).

Критическое значение критерия находим по таблице крити-
ческих значений. Для этого нам понадобится число степеней сво-
боды (df).

                                                                        ,                (12)

где R – количество строк в таблице, C – количество столбцов.
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В нашем случае только один столбец (имеются в виду ис-
ходные эмпирические частоты) и три строки (категории), поэтому 
формула изменяется – исключаем столбцы. Для p = 0,05 и df = 2 
критическое значение Хи-квадрат = 5,99.

Вывод: значение χ2
эмп 

> χ2
крит, р-значение ХИ2.ТЕСТ мень-

ше уровня значимости, следовательно, отвергается нулевая гипо-
теза о равенстве эмпирических и теоретических частот. Различия 
между эмпирическими и теоретическими частотами отличаются 
значимо.

Пример 2. Приведены данные по показателям заболеваемо-
сти в разных возрастных группах. Необходимо доказать, что су-
ществуют возрастные отличия показателя заболеваемости. Число 
работников – N, фактические случаи заболевания – Р.

Возраст (лет)
до 30 30‒39 40‒49 50 и ст. все

N 55 60 120 47 282

P 11 17 33 6 67

Выдвинем нулевую гипотезу: заболеваемость в разных воз-
растных группах не отличается значимо. 

Для расчетов необходимо узнать ожидаемые значения случа-
ев заболеваемости. Для этого рассчитываем сначала частоту случа-
ев заболеваемости на 100 человек (Ч), для чего число работников 
разделим на фактические числа случаев заболеваемости и умножим 
на 100. Ожидаемое число случаев заболевания (Р1) рассчитывается 
как число работников каждой возрастной группы умноженное на 
частоту случаев заболеваемости всего и разделенное на 100. Для 
расчета ХИ2.ТЕСТ в Excel фактическим интервалом будет значе-
ния Р, а ожидаемым – значения Р1. Рассчитываем χ2

эмп по формуле 
13 (в таблице три нижних строки). Степени свободы df  = 3, так как 
строка исходных данных одна, столбцов  – 4 (рис. 35).

                                                                           ,       (13)

где Р – фактическая число случаев заболеваний, Р1 – ожидаемое 
число случаев заболеваний.
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Рис. 35

Вывод: по таблице критических значений находим               
χ2

крит= 7,81 для р = 0,05, df = +3. Полученное р-значение = 0,27 
больше уровня значимости и χ2

эмп < χ2
крит, следовательно, нет ос-

нований отвергать нулевую гипотезу. Следовательно, заболевае-
мость от возраста не зависит.

Задания для самостоятельного выполнения
Определить достоверность различий ЧСС, измеренных  у 

детей при поступлении в 1 и 2 отделение стационара.

1 отделение 2 отделение
№ п/п уд/мин № п/п уд/мин

1 125 1 130
2 120 2 135
3 115 3 125
4 125 4 115
5 130 5 125
6 120 6 125
7 115 7 120

8 110 8 125
9 125 9 130
10 130 10 120

11 125 11 140
 



63

Продолжение таблицы
12 135 12 145
13 120 13 115
14 120 14 130
15 120 15 125

16 120

17 125

Контрольные вопросы
1. К параметрическим или непараметрическим критериям 

относится Хи-квадрат?
2. Как рассчитать число степеней свободы?
3. Как найти критическое значение уровня Хи-квадрат?

Тема 12
Непараметрический критерий Манна ‒ Уитни

Цель: изучить алгоритм расчета критерия Манна ‒ Уитни.

Краткая теоретическая часть
U-критерий Манна ‒ Уитни – это непараметрический стати-

стический критерий, используемый для оценки различий между 
двумя независимыми выборками по уровню какого-либо призна-
ка, измеренного количественно. Позволяет определять, достаточ-
но ли мала зона перекрещивающихся значений между двумя ряда-
ми, таким образом выявлять достоверность различия в значении 
параметра между малыми выборками. Чем меньше значение кри-
терия, тем вероятнее, что различия между выборками достоверны.

При этом следует обратить на ограничения в использовании 
критерия: в каждой выборке должно быть не менее 3 и не более 
60 наблюдений. 

Алгоритм вычисления критерия Манна ‒ Уитни:
1. Выдвигается нулевая  и альтернативная гипотезы. 
2. Две выборки располагаются вместе и ранжируются с ис-

пользованием возможностей Excel. Значение последнего ранга 
должно быть п1 + п2 = N , N – суммарный размер групп. 
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3. Отдельно для каждой выборки рассчитывается сумма ран-
гов их вариант R1 и R2. Проверка:  R1 + R2=((N/2) * (1+N).

4. Находим эмпирическое значение U-критерия. Эмпириче-
ским считается U для выборки с наибольшей ранговой суммой.

                                                                            ,               (14)

где nx – количество вариант в группе с наибольшей ранговой сум-
мой, Тх – наибольшая ранговая сумма.

5. По таблице критических значений найти Uкрит. Если эм-
пирический критерий меньше табличного, то различия в выбор-
ках достоверны (принимается альтернативная гипотеза). Иначе 
различия в выборках недостоверны. Таблицы критических значе-
ний в приложении.

Практическая часть
Пример 1. Предложены данные по двум группам наблюде-

ний. Необходимо найти достоверность различий между группами 
при помощи критерия Манна ‒ Уитни.

1 группа 2 группа
3 5
5 8

7 2

8 6
3 7
4
8

Производим вычисление критерия Манна ‒ Уитни. 
1. H

0
: значения в первой и второй группах равны между собой. 

2. Две выборки располагаем вместе и ранжируем с исполь-
зованием функции РАНГ.СР (рис. 36). 
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Рис. 36

3. Отдельно для каждой выборки рассчитываем сумму ран-
гов их вариант R1 и R2 (рис. 37).

4. Для проверки вычисляем R1 + R2 = ((N/2) * (1+N).
5. Находим эмпирическое значение U-критерия. 
6. Ищем критическое значение по таблице для избранного 

уровня статистической значимости. Число на пересечении разме-
ра наибольшей выборки и наименьшей считается критическим.

 Рис. 37

Вывод: эмпирический критерий больше табличного (Uкрит), 
следовательно, различий в выборках нет (принимается нулевая 
гипотеза). 
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Задание для самостоятельного выполнения
Проведено исследование интеллекта у двух групп пациен-

тов с когнитивными нарушениями, у которых проведено лечение 
по разным протоколам. Существует ли различия между группами?

1 группа 116 120 90 101 99 92
2 группа 95 121 99 102 111 100 105

Контрольные вопросы
1. Назначение критерия Манна ‒ Уитни.
2. Как выставляются ранги вариантам?
3. Как рассчитывается ранг для одинаковых вариант?
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Приложение 1

Критические значения коэффициента Хи-квадрат

Уровень 
значимости (р) 0,01 0,025 0,05 0,95 0,975 0,99

Число 
степеней свободы 

(df)
1 6,635 5,024 3,841 0,004 0,00098 0,00016
2 9,21 7,378 5,991 0,103 0,05064 0,0201
3 11,34 9,348 7,815 0,352 0,2158 0,11483
4 13,28 11,14 9,488 0,711 0,48442 0,29711
5 15,09 12,83 11,07 1,145 0,83121 0,5543
6 16,81 14,45 12,59 1,635 1,23734 0,87209
7 18,48 16,01 14,07 2,167 1,68987 1,23904
8 20,09 17,53 15,51 2,733 2,17973 1,6465
9 21,67 19,02 16,92 3,325 2,70039 2,0879

10 23,21 20,48 18,31 3,94 3,24697 2,55821
11 24,72 21,92 19,68 4,575 3,81575 3,05348
12 26,22 23,34 21,03 5,226 4,40379 3,57057
13 27,69 24,74 22,36 5,892 5,00875 4,10692
14 29,14 26,12 23,68 6,571 5,62873 4,66043
15 30,58 27,49 25 7,261 6,26214 5,22935
16 32 28,85 26,3 7,962 6,90766 5,81221
17 33,41 30,19 27,59 8,672 7,56419 6,40776
18 34,81 31,53 28,87 9,39 8,23075 7,01491
19 36,19 32,85 30,14 10,12 8,90652 7,63273
20 37,57 34,17 31,41 10,85 9,59078 8,2604
21 38,93 35,48 32,67 11,59 10,2829 8,8972
22 40,29 36,78 33,92 12,34 10,98232 9,54249
23 41,64 38,08 35,17 13,09 11,68855 10,19572
24 42,98 39,36 36,42 13,85 12,40115 10,85636
25 44,31 40,65 37,65 14,61 13,11972 11,52398
26 45,64 41,92 38,89 15,38 13,84391 12,19815
27 46,96 43,19 40,11 16,15 14,57338 12,8785
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Окончание таблицы
Уровень 

значимости (р) 0,01 0,025 0,05 0,95 0,975 0,99

Число 
степеней свободы 

(df)
28 48,28 44,46 41,34 16,93 15,30786 13,56471
29 49,59 45,72 42,56 17,71 16,04707 14,25645
30 50,89 46,98 43,77 18,49 16,79077 14,95346
31 52,19 48,23 44,99 19,28 17,53874 15,65546
32 53,49 49,48 16,19 20,07 18,29076 16,36222
33 54,78 50,73 47,4 20,87 19,04666 17,07351
34 56,06 51,97 48,6 21,66 19,80625 17,78915
35 57,34 53,2 49,8 22,47 20,56938 18,50893
36 58,62 54,44 51 23,27 21,33588 19,23268
37 59,89 55,67 52,19 24,07 22,10563 19,96023
38 61,16 56,9 53,38 24,88 22,87848 20,69144
39 62,43 58,12 54,57 25,7 23,65432 21,42616
40 63,69 59,34 55,76 26,51 24,43304 22,16426
41 64,95 60,56 56,94 27,33 25,21452 22,90561
42 66,21 61,78 58,12 28,14 25,99866 23,65009
43 67,46 62,99 59,3 28,96 26,78537 24,3976
44 68,71 64,2 60,48 29,79 27,57457 25,14803
45 69,96 65,41 61,66 30,61 28,36615 25,90,127
46 71,2 66,62 62,83 31,44 29,16005 26,65724
47 72,44 67,82 64 32,27 29,9562 27,41585
48 73,68 69,02 65,17 33,1 30,75451 28,17701
49 74,92 70,22 66,34 33,93 31,55492 28,94065
50 76,15 71,42 67,5 34,76 32,35736 29,70668



70

Приложение 2

Критические значения критерия U Манна ‒ Уитни

Р = 0,05

N2

N1

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
3 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8

4 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 13
5 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 17 18 19 20

6 6 8 10 11 13 14 16 17 19 21 22 24 25 27
7 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34
8 10 13 15 17 19 22 24 26 29 31 34 36 38 41
9 12 15 17 20 23 26 28 31 34 37 39 42 45 48
10 14 17 20 23 26 29 33 36 39 42 45 48 52 55
11 16 19 23 26 30 33 37 40 44 47 51 55 58 62
12 18 22 26 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69
13 20 24 28 33 37 41 45 50 54 59 63 67 72 76
14 22 26 31 36 40 45 50 55 59 64 67 74 78 83
15 24 29 34 39 44 49 54 59 64 70 75 80 85 90
16 26 31 37 42 47 53 59 64 70 75 81 86 92 98
17 28 34 39 45 51 57 63 67 75 81 87 93 99 105
18 30 36 42 48 55 61 67 74 80 86 93 99 106 112

19 32 38 45 52 58 65 72 78 85 92 99 106 113 119
20 34 41 48 55 62 69 76 83 90 98 105 112 119 127
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Приложение 3

Критические значения критерия U Манна ‒ Уитни 

Р = 0,01

N2

N1

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
3 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 3 3
4 0 1 1 2 2 3 3 4 5 5 6 6 7 8

5 1 2 3 4 4 6 7 7 8 9 10 11 12 13
6 3 4 5 6 6 9 10 11 12 13 15 16 17 18

7 4 6 7 9 9 12 13 15 16 18 19 21 22 24
8 6 7 9 11 11 15 17 18 20 22 24 26 28 30
9 7 9 11 13 13 18 20 22 24 27 29 31 33 36
10 9 11 13 16 16 21 24 26 29 31 34 37 39 42
11 10 13 16 18 18 24 27 30 33 36 39 42 45 48
12 12 15 18 21 21 27 31 34 37 41 44 47 51 54
13 13 17 20 24 24 31 34 38 42 45 49 53 56 60
14 15 18 22 26 26 34 38 42 46 50 54 58 63 67
15 16 20 24 29 29 37 42 46 51 55 60 64 69 73
16 18 22 27 31 31 41 45 50 55 60 65 70 74 79
17 19 24 29 34 34 44 49 54 60 65 70 75 81 86
18 21 26 31 37 37 47 53 58 64 70 75 81 87 92
19 22 28 33 39 39 51 56 63 69 74 81 87 93 99
20 24 30 36 42 42 54 60 67 73 79 86 92 99 105
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Приложение 4

Критические значения коэффициента асимметрии

Объем 
выборки

Уровни значимости (р) Объем 
выборки

Уровни значимости (р)
0,05 0,01 0,05 0,01

25 0,711 1,061 250 0,251 0,360
30 0,661 0,982 300 0,230 0,339
35 0,621 0,921 350 0,213 0,305
40 0,587 0,869 400 0,200 0,285
45 0,558 0,825 450 0,188 0,269
50 0,553 0,787 500 0,179 0,255
60 0,492 0,723 550 0,171 0,243
70 0,459 0,673 600 0,163 0,233
80 0,432 0,631 650 0,157 0,224
90 0,409 0,596 700 0,151 0,215
100 0,389 0,567 750 0,146 0,208
125 0,350 0,508 800 0,142 0,202
150 0,321 0,464 850 0,138 0,196
175 0,298 0,430 900 0,134 0,190
200 0,280 0,403 950 0,130 0,185

1000 0,127 0,180
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Приложение 5

Критические значения коэффициента эксцесса

Объем 
выборки

Уровни значимости 
(р) Объем 

выборки

Уровни значимости 
(р)

0,1 0,05 0,001 0,1 0,05 0,001
11 0,890 0,907 0,936 61 0,935 0,843 0,859
16 0,873 0,888 0,914 71 0,832 0,840 0,855
21 0,863 0,877 0,900 81 0,830 0,838 0,852
26 0,857 0,869 0,890 91 0,828 0,835 0,848
31 0,851 0,863 0,883 101 0,826 0,834 0,846
36 0,847 0,858 0,877 201 0,818 0,823 0,832
41 0,844 0,854 0,872 301 0,814 0,818 0,826
46 0,841 0,851 0,868 401 0,812 0,816 0,822
51 0,839 0,848 0,865 501 0,810 0,814 0,820

 



74

П
ри

ло
ж

ен
ие

 6

К
ри

ти
че

ск
ие

 зн
ач

ен
ия

 к
ри

те
ри

я 
t-

С
ть

ю
де

нт
а

df
P

df
P

df
Р

0,
1

0,
05

0,
01

0,
00

1
0,

1
0,

05
0,

01
0

0,
1

0,
05

0
0,

00
1

1
6,

31
12

,7
0

63
,6

5
63

6,
61

31
1,

70
2,

04
2,

74
3,

63
61

1,
67

2,
00

2,
66

3,
46

2
2,

92
4,

30
9,

93
31

,6
0

32
1,

69
2,

04
2,

74
3,

62
62

1,
67

2,
00

2,
66

3,
45

3
2,

35
3,

18
5,

84
12

,9
2

33
1,

69
2,

04
2,

73
3,

61
63

1,
67

2,
00

2,
66

3,
45

4
2,

13
2,

78
4,

60
8,

61
34

1,
69

2,
03

2,
73

3,
60

64
1,

67
2,

00
2,

66
3,

45
5

2,
02

2,
57

4,
03

6,
87

35
1,

69
2,

03
2,

72
3,

59
65

1,
67

2,
00

2,
65

3,
45

6
1,

94
2,

45
3,

71
5,

96
36

1,
69

2,
03

2,
72

3,
58

66
1,

67
2,

00
2,

65
3,

44
7

1,
90

2,
37

3,
50

5,
41

37
1,

69
2,

03
2,

72
3,

57
67

1,
67

2,
00

2,
65

3,
44

8
1,

86
2,

31
3,

36
5,

04
38

1,
69

2,
02

2,
71

3,
57

68
1,

67
2,

00
2,

65
3,

44
9

1,
83

2,
26

3,
25

4,
78

39
1,

69
2,

02
2,

71
3,

56
69

1,
67

2,
00

2,
65

3,
44

10
1,

81
2,

23
3,

17
4,

59
40

1,
68

2,
02

2,
70

3,
55

70
1,

67
1,

99
2,

65
3,

44
11

1,
80

2,
20

3,
11

4,
44

41
1,

68
2,

02
2,

70
3,

54
71

1,
67

1,
99

2,
65

3,
43

12
1,

78
2,

18
3,

06
4,

32
42

1,
68

2,
02

2,
70

3,
54

72
1,

67
1,

99
2,

65
3,

43
13

1,
77

2,
16

3,
01

4,
22

43
1,

68
2,

02
2,

70
3,

53
73

1,
67

1,
99

2,
65

3,
43

14
1,

76
2,

15
2,

98
4,

14
44

1,
68

2,
02

2,
69

3,
53

74
1,

67
1,

99
2,

64
3,

43
15

1,
75

2,
13

2,
95

4,
07

45
1,

68
2,

01
2,

69
3,

52
75

1,
67

1,
99

2,
64

3,
43

16
1,

75
2,

12
2,

92
4,

02
46

1,
68

2,
01

2,
69

3,
52

76
1,

67
1,

99
2,

64
3,

42



75

П
ро

до
лж

ен
ие

 т
аб

ли
цы

df
P

df
P

df
Р

0,
1

0,
05

0,
01

0,
00

1
0,

1
0,

05
0,

01
0

0,
1

0,
05

0
0,

00
1

17
1,

74
2,

11
2,

90
3,

97
47

1,
68

2,
01

2,
69

3,
51

78
1,

67
1,

99
2,

64
3,

42
18

1,
73

2,
10

2,
88

3,
92

48
1,

68
2,

01
2,

68
3,

51
79

1,
66

1,
99

2,
64

3,
42

19
1,

73
2,

09
2,

86
3,

88
49

1,
68

2,
01

2,
68

3,
50

80
1,

66
1,

99
2,

64
3,

42
20

1,
73

2,
09

2,
85

3,
85

50
1,

68
2,

01
2,

68
3,

50
90

1,
66

1,
99

2,
63

3,
40

21
1,

72
2,

08
2,

83
3,

82
51

1,
68

2,
01

2,
68

3,
49

10
0

1,
66

1,
98

2,
63

3,
39

22
1,

72
2,

07
2,

82
3,

79
52

1,
68

2,
01

2,
67

3,
49

11
0

1,
66

1,
98

2,
62

3,
38

23
1,

71
2,

07
2,

81
3,

77
53

1,
67

2,
01

2,
67

3,
48

12
0

1,
66

1,
98

2,
62

3,
37

24
1,

71
2,

06
2,

80
3,

75
54

1,
67

2,
01

2,
67

3,
48

13
0

1,
66

1,
98

2,
61

3,
37

25
1,

71
2,

06
2,

79
3,

73
55

1,
67

2,
00

2,
67

3,
48

14
0

1,
66

1,
98

2,
61

3,
36

26
1,

71
2,

06
2,

78
3,

71
56

1,
67

2,
00

2,
67

3,
47

15
0

1,
66

1,
98

2,
61

3,
36

27
1,

70
2,

05
2,

77
3,

69
57

1,
67

2,
00

2,
67

3,
47

20
0

1,
65

1,
97

2,
60

3,
34

28
1,

70
2,

05
2,

76
3,

67
58

1,
67

2,
00

2,
66

3,
47



Учебное издание

Алмазова Елена Геннадьевна

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ 
КЛИНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

Учебно-методическое пособие

Редактор  В. А. Азиева
Верстка А. Н. Лукьянец

Подписано в печать 28.02.2018 г. Формат 60×84/16
Усл. печ. л. 4,6. Уч.-изд. л. 3,8. Тираж 60. Заказ № 4. 

Оригинал макет подготовлен и отпечатан в издательском
 центре СурГУ.

Тел. (3462) 76-30-65, 76-30-66.
(3462) 76-30-67.

БУ ВО «Сургутский государственный университет»
628400, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ,

г. Сургут, пр. Ленина, 1.
Тел. (3462) 76-29-00, факс (3462) 76-29-29.



Бюджетное учреждение высшего образования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный университет» 
 

Кафедра теории и методики профессионального образования 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 

 
Методические рекомендации 

 

 
 

 
 
 
 
 

Сургут, 2015 г. 
  



2 
 

УДК 378.14 
ББК 74.5 
 
 
 
 
 

 
Рецензент 

доктор педагогических наук, профессор Рассказов Ф.Д. 
доктор педагогических наук, профессор кафедры Насырова Э.Ф. 

 
 
 
 
 

Кобякова М.А. 
Информационные технологии в науке и образовании: метод. 

рекомендации / авт.-сост. М.А. Кобякова; Сургут. гос. ун-т ХМАО – Югры. – 
Сургут, 2015. – 24 с. 

  
 
 
В методических рекомендациях представлены указания к лекционным и 

практическим занятиям по дисциплине «Информационные технологии в 

науке и образовании».  Адресовано аспирантам и преподавателям высших 

образовательных учреждений. 
  



3 
 

Содержание 
 

Пояснительная записка…………………………………………………… 4 

Лекция 1 
Назначение и области применения ИКТ в учебно-
воспитательном процессе………………………...……. 5 

Лекция 2 
Применение ИКТ в образовательных процессах с 

учетом возрастной специфики, психологии, здоровья 

и личностных особенностей учащихся……………….. 
7 

Лекция 3 Программно-методическое обеспечение ИКТ……….. 8 
Лекция 4 Интернет……………………………………………..…. 9 
Лекция 5 Дистанционное обучение…………………………….... 10 

Лекция 6 
Автоматизированные обучающие системы, 

электронный учебник………………………………….. 11 

Лекция 7 
Создание единого информационного пространства 

образовательной организации…..…………………….. 12 

Лекция 8 
Мониторинг и экспертиза результатов учебной 

деятельности……………………………………………. 13 

Практическая 

работа 1 
Информационные ресурсы и 
эффективный поиск информации в Интернет……..… 14 

Практическая 

работа 2 Создание теста средствами Google..…………….……. 15 

Практическая 

работа 3 Инструменты создания web-ресурсов……..…………. 18 

Глоссарий…………………………………………….……………………. 22 
Список рекомендуемой литературы……………………………………... 24 

  



4 
 

Пояснительная записка 
 

Стремительная информатизация практически всех областей знания 

требует рассматривать информационные технологии (ИТ) как важную 

составляющую фундаментальной подготовки аспиранта.  
Информатизация существенно повлияла на процесс приобретения 

знаний. Новые технологии обучения на основе информационных и 

коммуникационных технологий позволяют интенсифицировать 

образовательный процесс, увеличить скорость восприятия, понимания и 

глубину усвоения новых знаний.  
Информационные методы все шире внедряются в научную 

деятельность. Информатизация, широкое применение современных 

информационных систем в сфере науки и образования обеспечивают 

принципиально новый уровень получения и обобщения знаний, их 

распространения и использования.  
Данный курс должен помочь аспирантам получить всестороннее 

представление о возможностях использования информационных технологий 

в науке и образовании, научить использовать современные информационные 

технологии в научно-исследовательской и образовательной деятельности.  
Изучение дисциплины призвано повысить компетенции аспирантов в 

области эффективного использования информационно-коммуникационных 

технологий, в создании и развитии универсальной образовательной сферы; 

стимулировать становление культуры научного и педагогического 

мышления.  
Цель дисциплины: 
Формирование системы компетенций в области использования 

современных информационных технологий в научно-исследовательской и 

образовательной деятельности.  
Задачи дисциплины: 
 совершенствование базового образования по информатике и 

формирование информационной культуры будущих преподавателей и 

исследователей;  
 овладение современными средствами подготовки, систематизации, 

анализа и представления научных данных;  
 изучение современных информационных и коммуникационных 

образовательных технологий;  
 формирование практических навыков использования научных и 

образовательных ресурсов Internet в профессиональной деятельности 

педагога и исследователя.   
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Лекция 1. Назначение и области применения ИКТ в учебно-
воспитательном процессе 

 
Цель лекции: познакомить слушателей с современными ИКТ, их 

возможностями, дидактическими функциями в учебном процессе, с 

особенностями развития ИКТ в мире и российской Федерации, с основными 

направлениями образования с использованием ИКТ, проблем в его развитии, 

с перспективами развития образования с использованием ИКТ, с 

требованиями к ИКТ-компетентности преподавателя.  
Учебные вопросы:  
1. Современные ИКТ: основные понятия, возможности, доступность, 

дидактические функции в учебном процессе. 
2. Особенности развития ИКТ в мире и России. 
3. Основные направления образования с использованием ИКТ, 

тенденции и проблемы его развития. 
4. Перспективы развития образования с использованием ИКТ как 

инновационной парадигмы обучения и формирования личности. 
5. ИКТ-компетентность преподавателя. 
 
Вопросы для самостоятельной проверки знаний по лекции № 1. 
1. Дайте определение информационным и коммуникационным 

технологиям. 
2. Какие универсальные офисные прикладные программы и средства 

ИКТ получили широкое распространение в современных системах 

образования?  
3. Какие дидактические задачи позволяет решить применение ИКТ в 

образовательном процессе? 
4. Какие факторы ограничивают развитие информационных технологий 

в Российской Федерации? 
5. Назовите перспективные направления развития информационных 

технологий. 
6. Назовите важнейшие задачи развития отрасли информационных 

технологий. 
7. Назовите основное направление образования с использованием ИКТ. 
8. Какие информационные технологии должны обеспечивать 

осуществление дистанционного обучения? 
9. Какие информационные технологии применяются для обеспечения 

целей дистанционного обучения? 
10. Какие задачи позволит решить применение дистанционного 

обучения? 
11. Назовите негативные последствия, к которым может привести 

использование современных ИКТ во всех формах обучения. 
12. Назовите специфические возможности ИКТ, которые расширяют 

технологии обучения. 
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13. Какие педагогические технологии, использующие специфические 

особенности информационно-коммуникационных технологий, представляют 

наибольший интерес? 
14. Назовите основные виды информационных технологий, 

используемых в образовании. 
15. Назовите возможности средств ИКТ. 
16. Какие причины существенно упрощают деятельность учителя при 

использовании информационных технологий? 
17. Что должен уметь компетентный учитель в области ИКТ? 
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Лекция 2. Применение ИКТ в образовательных процессах с учѐ том 

возрастной специфики, психологии, здоровья и личностных 

особенностей учащихся 
 
Цель лекции: ознакомить слушателей с основами применения ИКТ при 

реализации функций урока, с вопросами учета психологии, здоровья, 

личностных особенностей учащихся при использовании ИКТ на предметах, с 

основными аспектами формирования информационной грамотности 

учащихся. 
Учебные вопросы:  
1. Применение ИКТ в реализации обучающей, воспитывающей и 

развивающей функций урока. 
2. Учет психологии, здоровья и личностных особенностей учащихся в 

процессе разработки компьютерной поддержки конкретного предмета. 
3. Основные аспекты формирования информационной грамотности у 

учащихся разных возрастных категорий.  
 
Вопросы для самостоятельной проверки знаний по лекции № 2. 
1. При решении каких задач проявляется воспитательная функция 

ИКТ? 
2. В каких формах может быть представлено применение ИКТ в рамках 

реализации воспитательных функций? 
3. При решении каких задач проявляется развивающая функция ИКТ? 
4. Какие параметры человека как личности необходимо учитывать в 

процессе разработки компьютерной поддержки конкретного предмета? 
5. Перечислите основные требования СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 

«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 
машинам и организации работы». 

6. Что необходимо определить при разработке компьютерной 

поддержки предмета? 
7. Перечислите основные этапы разработки компьютерной поддержки. 
8. Что должны знать и уметь учащиеся к началу компьютерных 

занятий? 
9. Дайте определение информационной грамотности. 
10. Что входит в структуру понятия информационной грамотности? 
11. Что должны знать и уметь учащиеся возрастной категории 12–16 

лет при работе с Интернетом? 
12. Поясните особенности формирования информационной 

грамотности у детей возрастной категории 0–6 лет. 
13. Поясните особенности формирования информационной 

грамотности у детей возрастной категории 6–12 лет. 
14. Поясните особенности формирования информационной 

грамотности у школьников возрастной категории 12–16 лет. 
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15. Поясните особенности формирования информационной 

грамотности у школьников возрастной категории 16–18 лет.  
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Лекция 3. Программно-методическое обеспечение ИКТ 
 
Цель лекции: ознакомить слушателей с понятиями и видами 

программного обеспечения, использующегося в современных ИКТ, с 

особенностями лицензионного приобретения и обслуживания программного 

обеспечения, деятельностью основных организаций, специализирующихся на 

предоставлении образовательной информации в сети Интернет и с помощью 

программных продуктов, с ресурсами сети Интернет, позволяющим педагогу 

обладать современными знаниями при использовании программно-
методического обеспечения ИКТ. 

Учебные вопросы:  
1. Понятие и виды программного обеспечения. 
2. Лицензионное ПО. 
3. Деятельность Федерации Интернет Образования, компаний «Intel», 

«Microsoft», «Хронобус», «1С» и др.  
4. Ресурсы сети для программно-методического обеспечения ИКТ. 
 
Вопросы для самостоятельной проверки знаний по лекции № 3. 
1. Дайте характеристику уровней программного обеспечения.  
2. Расскажите порядок загрузки компьютера на основе системы BIOS. 
3. Приведете основные и дополнительные функции операционной 

системы. 
4. Приведите и раскройте классификацию служебных программных 

средств. 
5. Перечислите виды прикладных программных средств. 
6. На какие группы делятся программы по юридическому статусу? 
7. Дайте определение лицензии на программное обеспечение. 
8. Представьте характеристику проприентарных лицензий. 
9. Представьте характеристику лицензий свободного и открытого 

программного обеспечения. 
10. Какие программные продукты компании Хронобус могут 

использоваться в системе образования? 
11. Перечислите ресурсы сети для программно-методического 

обеспечения ИКТ.  
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Лекция 4. Интернет 
 

Цель лекции: ознакомить слушателей с основами работы сети в 

интернет, историей создания всемирной «паутины», коммуникативными 

возможностями сети Интернет, другими типами компьютерных сетей, с 

основными сервисами сети Интернет, организацией работы учащихся в сети 

Интернет, с образовательными ресурсами сети Интернет и основами их 

поиска. 
Учебные вопросы:  
1. Интернет как глобальная компьютерная сеть и как информационное 

пространство.  
2. Интернет как средство коммуникации. 
3. Основные понятия и типы компьютерных сетей. 
4. Понятие сервисов Интернет. 
5. Электронная почта в работе преподавателя образовательной 

организации. 
6. Организация работы с учащимися на основе средств коммуникации в 

Интернете. 
7. Образовательные ресурсы сети. Основы поиска ресурсов 

образовательного назначения в сети Интернет. 
8. Информационно-поисковые системы. 
 
Вопросы для самостоятельной проверки знаний по лекции № 4. 
1. Представьте определение Интернета. 
2. Что такое Рунет и история его создания?. 
3. Дайте определение всемирной «паутины». 
4. Дайте определение телекоммуникации. 
5. Охарактеризуйте виды компьютерных сетей по размерности. 
6. Какие информационные услуги обеспечивают технологии Интернет? 
7. Какие технологии и инструментальные средства навигации 

реализуются через web? 
8. Какие инструментальные средства включают интернет-приложения? 
9. Представьте наиболее популярные услуги Интернета. 
10. Дайте определение электронной почты. 
11. Какие виды лекций могут проводиться в Интернете в реальном и 

отсроченном времени? 
12. Какие образовательные ресурсы сети Интернет вы знаете? 
13. В каких форматах хранится распределенная информация в сети 

Интернет? 
14. Какие категории поисковых систем вы знаете?  
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Лекция 5. Дистанционное обучение 
 

Цель лекции: ознакомить слушателей с основами дистанционного 

образования, принципах, моделях, видах самостоятельной деятельности 

учащихся, с требованиями у структуре курса дистанционного обучения, 

организации учебного материала и методического аппарата, особенностей 

организации интерактивных форм коммуникации между преподавателем и 

учащимися, роле и месте дистанционного образования в системе образования 

и перспективами его дальнейшего развития. 
Учебные вопросы:  
1. Основные понятия дистанционного образования. 
2. Представление о принципах организации дистанционного обучения, 

его моделях, видах самостоятельной деятельности учащихся, способах 

взаимодействия в сетях с учителем-координатором и между собой, способах 

контроля. 
3. Основные требования к структуре курса дистанционного обучения, 

организации учебного материала, методического аппарата. 
4. Особенности организации телеконференций, форумов, чатов и 

других форм сетевого общения в целях активизации процесса 

дистанционного образования.  
5. Роль и место дистанционного образования в общем, 

профессиональном и дополнительном образовании, перспективы его 

развития. 
 
Вопросы для самостоятельной проверки знаний по лекции № 5. 
1. Характерные черты дистанционного образования. 
2. Какой круг лиц может использовать дистанционное образование? 
3. Основные отличия дистанционного образования от очной и заочной 

форм образования. 
4. Охарактеризуйте основные недостатки дистанционного образования. 
5. Охарактеризуйте виды компьютерных сетей по размерности. 
6. Охарактеризуйте специфические принципы дистанционного 

образования. 
7. Охарактеризуйте основные модели дистанционного обучения. 
8. Структура курсов дистанционного обучения. 
9. Основные требования к учебнику для дистанционного образования. 
10. Что должно быть размещено на сайте образовательного учреждения 

при организации дистанционного образования? 
11. Особенности организации телеконференции через Интернет. 
12. Виды асинхронных телеконференций.  
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Лекция 6. Автоматизированные обучающие системы, электронный 

учебник 
 

Цель лекции: ознакомить слушателей с основными понятиями 

автоматизированных обучающих систем, с принципами работы в данных 

системах, а также с основами создания и работы с электронными учебниками 

и другими электронными изданиями. 
Учебные вопросы:  
1. Основные понятия автоматизированных обучающих систем.  
2. Представление о принципах работы с автоматизированной 

обучающей системой. 
3. Понятие, структура и виды электронных учебников. 
 
Вопросы для самостоятельной проверки знаний по лекции № 6. 
1. Дайте определение автоматизированной обучающей системы. 
2. Составляющие автоматизированной обучающей системы. 
3. Функциональные возможности автоматизированной обучающей 

системы. 
4. Каких принципов необходимо придерживаться при работе с 

автоматизированной обучающей системой?  
5. Дайте определение электронного учебника. 
6. Какие компоненты должна содержать функциональная структура 

электронного учебника? 
7. Виды электронных учебных изданий. 
8. Виды электронных учебных изданий по природе основной 

информации.  
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Лекция 7. Создание единого информационного пространства 

образовательной организации 
 
Цель лекции: ознакомить слушателей с основными компонентами 

школьной информационной среды, с функциональными зонами ее 

инфраструктуры, с построением управленческой структуры при внедрении в 

образовательный процесс ИКТ. 
Учебные вопросы:  
1. Компоненты школьной информационной среды. 
2. Функционально-ориентированные зоны инфраструктуры школьной 

информационной среды. 
3. Уровни управленческой структуры образовательной организации с 

развитой информационной средой. 
 
Вопросы для самостоятельной проверки знаний по лекции № 7. 
1. Группы компонентов школьной информационной среды. 
2. Перечислите функционально-ориентированные зоны школьной 

информационной среды. 
3. Какие звенья должна содержать образовательная организация с 

развитой информационной средой? 
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Лекция 8. Мониторинг и экспертиза результатов учебной деятельности 
 
Цель лекции: ознакомить слушателей с основами использования ИКТ 

при мониторинге и экспертизе учебной деятельности, с основными 

понятиями базы данных и системы управления базами данных, а также с 

основными принципами работы СУБД Microsoft Access.  
Учебные вопросы:  
1. Использование ИКТ в процессе мониторинга и экспертизы 

результатов учебной деятельности. 
2. Понятие базы данных.  
3. Основные принципы работы в системе управления базами данных 

Microsoft Access. 
 
Вопросы для самостоятельной проверки знаний по лекции № 8. 
1. Дайте определение мониторинга результатов учебной деятельности 

на основе ИКТ. 
2. Дайте определение контрольного (планового) тестирования 

учащихся. 
3. Дайте определение классификатора тестовых заданий. 
4. Дайте определение удаленной компьютерной обработки результатов 

тестирования. 
5. Основные элементы технологической модели автоматизированного 

внутришкольного и внутривузовского мониторинга качества обучения на 

основе ИКТ. 
6. Дайте определение базы данных. 
7. Какими свойствами обладают отношения? 
8. Основные функции СУБД. 
9. Дайте определение транзакции. 
10. Какие возможности приложения Access? 
11. Охарактеризуйте компоненты базы данных Access.  
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Практическая работа 1. Информационные ресурсы и 
эффективный поиск информации в Интернет 

 
Цель работы: Создать список интернет-ресурсов (библиотек, 

виртуальных музеев, образовательных сайтов, научных статей и т.д.) по теме 

Вашей диссертационной работы. 
Список должен содержать не менее 10 интернет-ресурсов. 

Использовать различные поисковые системы и электронно-библиотечные 

системы. 
Выполнение работы  

В текстовом 

файле создать 

таблицу, 

отражающую 

результаты 

поиска: № п/п 

Адрес 

интернет-
ресурса 

Автор ресурса 
Скриншот 

главной 

страницы 
Аннотация 

1. 
2. 
........ 
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Практическая работа 2. Создание теста средствами Google 
 

Цель работы: Средствами форм Google составить тест по материалам 

Вашего диссертационного исследования.  
В задании Вам предстоит создать тест на основе форм Google Диск. 

Основное предназначение форм Google – проведение опросов, 

анкетирований и других подобных видов исследований, а также 

распределенный сбор данных, например: на собственном сайте вы можете 

создать подобие нашей регистрационной формы для получения адресов 

электронной почты и блогов (запись на курс). Также вы можете предложить 

участникам семинара или конференции пройти предварительную запись 

через формы Google, например для того, чтобы определить число 

посетителей и заранее выписать именные сертификаты об участии.  
Проведение контроля знаний – нетипичный, но возможный вариант 

использования форм Google. Google не умеет проверять правильность 

ответов и выставлять отметку на основе заранее заданных критериев. Однако 

вы можете самостоятельно задать формулы для обработки ответов на форму, 

т.к. все результаты хранятся в электронной таблице (наподобие Microsoft 

Excel).  
Этапы работы:  
1. Создание формы (теста).  
2. Настройка сохранения ответов в таблицу.  
3. Создание логических формул для проверки правильности ответов.  
4. Интеграция теста в сайт Google.  
 
Откройте Google Диск (http://www.google.ru/drive/about.html – открыть 

диск – перейти к гугл диску – создать аккаунт):  
Создайте новый документ: Создать – Google формы – Начать работу.  
После создания документа автоматически откроется редактор форм и 

предложит ввести название формы и выбрать тему оформления:  
Далее необходимо последовательно добавить 10 вопросов (обратите 

внимание, что первый вопрос уже добавлен). В каждом вопросе необходимо 

вписать формулировку вопроса, выбрать тип вопроса и при необходимости 

варианты ответов и пояснение. Обратите внимание на галочку «Сделать этот 

вопрос обязательным»: не ответив на данный вопрос, учащийся не сможет 

завершить тестирование.  
Для добавления новых вопросов используйте меню вставка или кнопку 

«Добавить элемент» в конце страницы.  
Для редактирования или удаления существующего вопроса 

воспользуйтесь специальными кнопками в правой части блока вопроса.  
Типы вопросов  
В зависимости от формулировки вопроса стоит выбирать 

соответствующий тип вопроса. В формах Google представлено несколько 

типов вопросов, но наиболее популярные из них относятся к простому типу: 
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текст, один из списка, несколько из списка, выпадающий список. Данные 

типы вопросов проще создавать и обрабатывать, но сложные вопросы 

позволяют получить более интересные тесты и результаты.  
В рамках лабораторной работы рекомендуется использовать простые 

типы вопросов, т.к. это упростит обработку ответов, но Вы можете 

попробовать использовать также какой-нибудь сложный тип вопроса, 

например, тип сетка.  
Тип вопроса: Текст и Текст (абзац)  
Данный тип предназначен для открытых вопросов, в которых 

тестируемый вводит ответ при помощи клавиатуры. Часто при помощи таких 

вопросов получают имя, фамилию, адрес электронной почты и другие 

сведения, которые невозможно предугадать заранее. Для типа текст (абзац) 

вместо обычного поля ввода будет использовано поле для многострочного 

ввода.  
Тип вопроса: Один из списка  
Обычно данный тип используется для закрытых вопросов, где 

тестируемый выбирает только один ответ из нескольких предложенных 

вариантов. Поле для первого варианта ответа доступно изначально, а для 

добавления дополнительных вариантов щелкните по полю «Нажмите, чтобы  
добавить вариант». Обратите внимание, что ставить точку или галочку 

напротив правильного ответа не нужно.  
Отличить данный тип вопроса можно по характерному элементу – 

круглому полю для выбора варианта (радиокнопка).  
Тип вопроса: Выпадающий список  
Данный тип вопроса работает аналогично предыдущему (один из 

списка). Единственное отличие заключается в представлении вопроса во 

время прохождения теста: вместо списка вариантов с переключателями, 

ученик увидит более компактный выпадающий список, из которого он 

сможет выбрать только один вариант ответа.  
Тип вопроса: Несколько из списка  
Данный тип вопроса предполагает выбор нескольких ответов из 

предложенных вариантов. Обычно подобные вопросы выглядят как список 

вариантов с элементами управления в виде поля с галочками (checkbox).  
При заполнении вариантов ответа не забудьте указать несколько 

правильных.  
Остальные типы вопросов рассмотрены в расширенной версии 

руководства в конце данной страницы.  
Также через меню «Вставка» можно добавить в форму изображения и 

видео. Не забудьте добавить свой логотип! Изображения и видео будут 

вставлены как отдельные элементы. Обратите внимание, что все элементы в 

форме можно менять местами просто перетащив их мышью.  
Если вы собираетесь использовать в вопросе изображение или видео, 

то рационально будет поместить их непосредственно перед вопросом.  
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В нижней части окна, под вопросами вы можете настроить поведение 

формы и сопроводительную информацию.  
В нашем случае форма представляет собой тест, т.е. включать данные 

опции не следует.  
После ввода всех вопросов необходимо нажать кнопку «Отправить».  
Сохранение ответов в таблицу  
После каждого ответа на вашу форму ответы будут сохраняться 

непосредственно в форме, однако наиболее гибким и удобным вариантом 

является создание отдельной таблицы для ответов в Google Диск.  
Нажмите кнопку «Сохранять ответы...» на панеле инструментов и 

диалоговом окне укажите название для новой таблицы:  
Просмотр ответов доступен в двух видах: через созданную таблицу 

(просмотреть ответы) или в виде сводки.  
В таблице каждый новый ответ будет записан в отдельной строчке в 

хронологическом порядке, где в первой ячейке будет указаны дата и время 

заполнения формы, а далее ответы на вопросы. Ответ на каждый из типов 

вопроса (кроме сетки) занимает ровно одну ячейку. В сводке ответов вы 

можете найт  
В программе можно добавлять формулы для проверки правильных 

ответов, как в Microsoft Excel. 
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Практическая работа 3. Инструменты создания web-ресурсов 
Цель работы: познакомиться с технологией создания веб-сайтов 

средствами Google.  
Задачи:  
 ознакомиться с основными терминами электронного обучения; 
 создайте иерархическую структуру сайта (разделы и страницы); 
 поберите и разместите материалы на страницах сайта. 

 
В новой редакции Закона об образовании РФ (статья 16 «Реализация 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» и статья 18 «Печатные и 

электронные образовательные и информационные ресурсы»). закрепляются 

понятия «Электронное обучение» и «Электронный образовательный ресурс». 

А с 01 сентября 2013 года в образовательном процессе разрешены к 

использованию и абсолютно равноправны не только привычные печатные 

учебники и пособия, но и электронные образовательные ресурсы.  
Найдите определения понятий «электронное обучение» и 

«электронный образовательный ресурс», не забудьте указать источник. Ответ 

на данное задание опубликуйте в блоге.  
В ходе выполнения предыдущих лабораторных работ и домашних 

заданий мы рассмотрели инструменты создания электронных ресурсов 

содержащих различные виды информации: от неформатированного текста, 

статических изображений и диаграмм до электронных таблиц, сложных 

текстовых документов и обучающих видеороликов. Кроме того, в первом 

домашнем задании рассмотрены два популярных инструмента 

тиражирования и доставки образовательной информации через Интернет: 

облачное хранилище и блог. Однако, пожалуй, самым распространенным 

способом обмена информацией в рамках образовательного процесса 

считается полноценный сайт (возможно в комбинации с облачным 

хранилищем) с удобной навигацией и четко структурированным материалом.  
Содержание сайта  
В рамках данной лабораторной работы вам предстоит разработать 

электронный образовательный ресурс по любой теме.  
Примерный план работы над сайтом может быть таким:  
1. Продумайте содержание и структуру сайта.  
2. Создайте новый сайт в среде Google.  
3. Используя интернет-ресурсы, подберите материал и разместите его 

на страницах.  
4. Опубликуйте презентацию в блоге.  
 
Этапы создания сайта средствами Googlе:  
Регистрация сайта  



20 
 

В данной лабораторной работе для создания сайта используется веб- 
приложение Google Сайты https://sites.google.com/. Перед началом работы 

необходимо войти в систему под учетной записью Google.  
Для создания нового сайта на главной странице веб-приложения 

щелкните по кнопке «Создать». Обратите внимание на то, что после создания 

сайта, его название будет указано в списке доступных для редактирования 

сайтов:  
В форме создания нового сайта заполните все необходимые поля:  
Комментарии к заполнению:  
1. Шаблон (заданная структура и содержание сайта). Для ознакомления 

с различными вариантами шаблонов вы можете щелкнуть по ссылке 

«Просмотреть дополнительные шаблоны», однако в рамках данной работы 

выберите «Пустой шаблон».  
2. Название сайта. Укажите краткое название сайта по-русски. Данный 

текст будет отображаться в верхней части сайта на всех страницах.  
3. Местоположение. В данном поле необходимо указать последнюю 

(вариативную) часть адреса вашего будущего сайта. Будьте внимательны, 

скорее всего простые названия уже заняты, поэтому к адресу сайта нужно 

дописать фамилию и имя. Например: computervirusivanivanov, тогда полный 

адрес сайта будет выглядеть следующим образом: 

https://sites.google.com/site/computervirusivanivanov/  
4. Выберите любое подходящее к тематике сайта оформление из списка 

в разделе «выберите тему»  
5. Введите код CAPTCHA  
 
После нажатия на кнопку «Создать», Google создаст новый сайт и 

откроет его главную страницу.  
В случае неправильного ввода одного из полей или занятости 

выбранного местоположения Google выдаст ошибку и после устранения 

проблемы неоходимо повторно нажать кнопку «Создать».  
Редактирование страниц  
В отличии от традиционной технологии создания сайтов на основе 

языков разметки и программирования, данное веб-приложение работает в 

режиме WYSIWYG (What You See Is What You Get - «Что видишь, то и 

получаешь»). Для создания страниц сайта необязательно использовать язык 

HTML, т.к. Google создаст всю необходимую разметку в автоматическом 

режиме на основе заданного пользователем представления.  
Для редактирования страницы необходимо нажать на кнопку 

«Изменить страницу» в правом верхнем углу страницы). Панель 

инструментов редактора содержит базовые команды форматирования абзацев 

и текста, а основное меню позволяет вставить дополнительные материалы на 

страницу, управлять таблицами и макетом сайта.  
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Изменение страницы в данном редакторе напоминает работу в 

текстовом редакторе, однако области для ввода текста строго подчиняются 

выбранному макету.  
Для завершения работы с редактором и перехода к нормальному 

режиму сайта необходимо нажать кнопку «Сохранить». Google 

автоматически создает черновики страниц во время редактирования, поэтому 

потерять несохраненные изменения практически невозможно.  
Вставка дополнительных материалов на страницу осуществляется 

через меню «Вставка».  
Изображения и ссылки добавляются точно также, как и в блоге-

портфолио Blogger.com. После выбора соответствующего пункта меню 

следуйте указаниям мастера.  
Кроме того, в меню «вставка» доступны средства интеграции с 

другими сервисами Google: Календарь, карты Google Maps, Youtube и Google 

Диск. Интеграция с облачным хранилищем позволяет добавлять на страницы 

сайта тектовые документы, презентации, анкеты, электронные таблицы. В 

рамках данной лабораторной работы вам необходимо встроить презентацию. 

Создавать собственную презентацию не обязательно – можно найти готовые 

материалы в Интернете.  
Для того, чтобы презентация была доступна для вставки на страницу, 

она должна быть изначально создана в PowerPoint загружена и преобразована 

в документ Google.  
Откройте Google Диск, убедитесь, что установлена галочка в меню 

«Настройки», «Настройки загрузки» напротив пункта «Преобразовывать 

загруженные файлы в формат Документов Google».  
Загрузите файл в Google Диск, используя инструмент загрузки. 

Откройте презентацию и опубликуйте  
Обратите внимание, что Google не cможет преобразовать презентацию, 

если её объем более 4Мб.  
Перед встраиванием в сайт презентацию необходимо опубликовать: в 

Google Диске выполните команду: Файл – Опубликовать в Интернете. В 

открывшемся диалоговом окне нажмите на кнопку «Начать публикацию».  
Получив «HTML-код для встраивания» вы можете использовать его 

для интеграции документа Google в любой веб-ресурс. Например, в блоге 

(blogger.com) вы можете перейти в режим редактирования HTML и, 

используя код <iframe src="...", вставить документ непосредственно в 

сообщение блога.  
Для вставки презентации на страницу сайта Google выполните команду 

Вставка – Диск – Презентация, где в списке документов выберите 

необходимую презентацию.  
Добавление страниц, создание иерархической структуры  
Современный веб-сайт – это набор связанных гиперссылками 

документов. Конечно, при более глубоком анализе поведения посетителей 

сайта можно заметить, что перемещения пользователя могут быть во многом 
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случайны и более хаотичны чем это предусмотрено картой сайта: например, 

перемещение к разделу «Результаты» сайта inftech.spb.ru возможно не только 

через главную страницу, но и с любой другой страницы через верхнее меню. 

Однако те страницы доступ к которым предоставляется из любой точки сайта 

через меню можно условно назвать «Верхний уровень».  
После добавления новых страниц Google автоматически изменяет 

боковое меню на вашем сайте, а также создает ссылки на подстраницы. 

Выбор местоположения страницы осуществляется при создании новой 

страницы, либо в меню «Еще - Переместить страницу».  
Для добавления новой страницы щелкните по кнопке «Создать 

страницу» и следуйте указаниям мастера.  
 
1. В поле «Название страницы» введите название страницы. Выбранное 

название скорее всего попадет в меню, поэтому стоит воздержаться от 

использования длинных и непонятных названий.  
2. В качестве шаблоны выберите «Веб-страница».  
3. В основном опираясь на карту сайта из домашнего задания №6, но 

помня об особенностях навигации на сайте, выберите местоположение 

страницы на сайте. Для наглядности ниже также представлены несколько 

иллюстраций:  
 «Поместить страницу на верхний уровень». Страница будет 

размещена на том же уровне, что и «Главная страница». В примере ниже это 

страница «Автор».  
 «Разместить под страницей «Главная страница»». Страница будет 

размещена вторым уровнем, под главной страницей. «Страница 1» в примере 

ниже.  
 «Выбрать другое расположение». Выбор данного пункта приведёт к 

открытию полной карты сайта с возможностью выбора любого 

местоположения в иерархической структуре сайта.  
4. После нажатия кноки «Создать» автоматически откроется редактор 

только что созданной страницы.  
 
Вы также можете создать нелинейную навигацию на сайте, добавляя 

непосредственно в текст документа ссылки на другие страницы сайта или 

внешние ресурсы. Инструмент «Cсылка» работает точно также, как и в блоге, 

дополнительно позволяя выбрать внутренние страницы сайта из карты:  
Требования к содержанию сайта  
1. На главной странице сайта разместить ссылки на страницы с 

презентацией и краткую информацию об авторе и назначении сайта.  
2. На сайте обязательно должны быть встроены рисунки и презентация.  
3. Разместить задания для учеников.  
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Глоссарий 
 

IRC (Internet Relay Chat) – средство для переговоров через Интернет в 

реальном масштабе времени, которое дает Вам возможность разговаривать с 

другими людьми во всем мире в режиме прямого диалога (чаще всего с 

помощью набора фраз на клавиатуре компьютера). 
Автоматизированная обучающая система (АОС) – организационно-

техническая система, предназначенная для управления процессом обучения 

при проведении различных видов учебных занятий и реализованная в виде 

человеко-машинного комплекса на базе ЭВМ, основным режимом 

функционирования которого является адаптивный диалог между 

пользователями и пакетом прикладных программ (ППП). 
База данных – совокупность взаимосвязанных данных, которые можно 

использовать для большого числа приложений, быстро получать и 

модифицировать необходимую информацию. 
Всемирная паутина (World Wide Web) – распределенная система, 

предоставляющая доступ к связанным между собой документам, 

расположенным на различных компьютерах, подключенных к Интернету. 
Гипертекст – возможность создания «живого», интерактивного 

учебного материала, снабженного ссылками между различными частями 

материала. Возможности гипертекста дают преподавателю возможность 

разделить материал на большое число фрагментов, соединив их 

гиперссылками в логические цепочки. Следующим шагом здесь может быть 

создание на основе одного и того же материала «собственных» учебников 

для каждого учащегося, в зависимости от его уровня знаний. Гиперссылки 

позволяют обращаться к внешним источникам информации, делать курс 

частью сети Интернет. 
Дистанционное образование – образование, реализуемое посредством 

дистанционного обучения. 
Дистанционное обучение – обучение, при котором все или большая 

часть учебных процедур осуществляется с использованием современных 

ИКТ при территориальной разобщенности преподавателя и обучающихся. 
ИКТ-компетентность преподавателя – личное качество учителя, 

проявляющееся в его готовности и способности самостоятельно использовать 

информационно-коммуникационные технологии в своей предметной 

деятельности. 

Информационная грамотность – грамотное использование 

учениками и их преподавателями инструментов, обеспечивающих доступ к 

информации, развитие критического анализа содержания информации и 

привитие коммуникативных навыков, содействие профессиональной 

подготовке учеников и их педагогов в целях позитивного и ответственного 

использования ими ИКТ и услуг. 
Информационная культура (в широком смысле) – совокупность 

принципов и механизмов, обеспечивающих взаимодействие этнических и 
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национальных культур, их соединение в общий опыт человечества; (в узком 

смысле) – оптимальные способы обращения с информацией и представление 

ее потребителю для решения теоретических и практических задач; 

механизмы совершенствования технических сред производства, хранения и 

передачи информации; развитие системы обучения, подготовки человека к 

эффективному использованию информационных средств и информации. 
Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) – это 

обобщающее понятие, описывающее различные устройства, механизмы, 

способы, алгоритмы обработки информации. Важнейшим современным 

устройствами ИКТ являются компьютер, снабженный соответствующим 

программным обеспечением и средства телекоммуникаций вместе с 

размещенной на них информацией. 
Компьютерный тест – программным образом сформированный тест 

из электронной тестовой базы в соответствии со спецификацией (планом, 

паспортом теста) для целей компьютерной диагностики. 
Лицензия на программное обеспечение — правовой инструмент, 

определяющий использование и распространение программного 

обеспечения, защищѐ нного авторским правом. 
Электронная почта (email, e-mail, от англ. electronic mail) – 

технология и предоставляемые ею услуги по пересылке и получению 

электронных сообщений (называемых «письма» или «электронные письма») 

по распределѐ нной компьютерной сети. 
Электронный учебник (ЭУ) – учебное электронное издание, 

содержащее систематическое изложение учебной дисциплины, ее раздела, 

части, соответствующее учебной программе, поддерживающее основные 

звенья дидактического цикла процесса обучения, являющееся важным 

компонентом индивидуализированной активно-деятельностной 

образовательной среды и официально утвержденное в качестве данного вида 

издания. 
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Введение 
 

Учебно-методические рекомендации включают в себя необходимую 

информацию для квалифицированной деятельности аспиранта по подготовке 

кандидатской  диссертации по направлению подготовки «Образование и 

педагогические науки». Рекомендации раскрывают источники основных 

понятий, вопросы и содержание подготовки кандидатской диссертации. Они 

помогут  аспиранту  методически грамотно организовать свою деятельность 

по выбору темы, ее разработке, оформлению, подготовке к защите и 

собственно защите кандидатской  диссертации; научному руководителю 

поможет обеспечить руководство ходом подготовки диссертации и качество 

выпускных научно-квалификационных работ: Приведены литературные 

источники методических основ наиболее важных требований, предъявляемых 

к научному уровню кандидатских диссертаций, и практические советы по их 

оформлению. 

Учитывая, что кандидатская диссертация выступает научно-квалифи-

кационной работой выпускника направления подготовки «Образование и 

педагогические науки»,  основы теоретико-методологического исследования 

взяты из научно-методических рекомендаций, предъявляемых к соответ-

ствующим диссертациям. В частности, характеристика основных 

компонентов научного аппарата кандидатской  диссертации, их сущность и 

содержание раскрыты, опираясь на издание, рекомендованное Высшей 

аттестационной комиссией Министерства образования и науки РФ. 

Требования, предъявляемые к диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата наук, намного выше, чем к магистерской диссертации.  

Учебно-методические рекомендации позволяют наиболее точно 

выделить основные условия к научному аппарату кандидатской  диссертации, 

более предметно и грамотно ориентировать аспиранта на осмысление 

существа исследовательской работы, которая определяет перспективы 
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научного исследования и последующей научной деятельности на уровне 

диссертации. 

Предназначено для аспирантов направления подготовки «Образование и 

педагогические науки» и их научных руководителей. 

 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

• способностью к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

• способностью проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

• готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-

3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1. Знать: 

- методы критического анализа и оценки современных научных 

достижений, а также методы генерирования новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях; 

- методы научно-исследовательской деятельности; 
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- основные концепции современной философии науки, основные стадии 

эволюции науки,  функции и основания научной картины мира; 

- особенности представления результатов научной деятельности в 

устной и письменной форме при  работе в российских и международных 

исследовательских коллективах. 

2. Уметь:  

- анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и 

практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши 

реализации; 

- при решении исследовательских и практических задач генерировать 

новые идеи, поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и 

ограничений; 

- осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и 

международных исследовательских коллективах, оценивать последствия 

принятого решения и нести за него ответственность перед собой, коллегами и 

обществом; 

- использовать положения и категории философии науки для оценивания 

и анализа различных фактов и явлений; 

- следовать нормам, принятым в научном общении при работе в 

российских и международных исследовательских коллективах с целью 

решения научных и научно-образовательных задач; 

- осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и 

международных исследовательских коллективах, оценивать последствия 

принятого решения и нести за него ответственность перед собой, коллегами и 

обществом. 

3. Владеть: 

- навыками анализа методологических проблем, возникающих при 

решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; 
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- навыками анализа основных мировоззренческих и методологических 

проблем, в т.ч. междисциплинарного характера возникающих в науке на 

современном этапе ее развития; 

- технологиями планирования  профессиональной деятельности в сфере 

научных исследований; 

- навыками анализа основных мировоззренческих и методологических 

проблем, в т.ч. междисциплинарного характера, возникающих при работе по 

решению научных и научно-образовательных задач в российских или 

международных исследовательских коллективах. 

 
 

Лекция 1. Характеристика методологии диссертационного исследования 

 

Цель лекции: познакомить аспирантов с историей становления 

методологии диссертационных исследований. Раскрыть содержание 

структурных элементов исследовательской работы.  

Учебные вопросы: 

1. История становления методологии диссертационных исследований. 

2. Выбор и постановка научных проблем.  

3. Направления, концепции и системы научного знания. 

4. Логическая структура исследования: тема, научная проблема, объект 

и предмет, цель, задачи исследования, научная новизна, практическая 

ценность. 

Вопросы для самостоятельной проверки знаний по лекции № 1 

1. Проанализируйте историю становления методологии 

диссертационных исследований с целью выявления отличительных 

признаков целеполагания. 

2. Определите проблему исследования. Раскройте на примере значение 

правильной и четкой формулировки задачи научного исследования. 
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3. Назовите основные направления, концепции и основные области 

системы современного научного знания. 

4. Дайте характеристику содержания основных компонентов научного 

исследования: тема, научная проблема, объект и предмет, цель, задачи 

исследования, научная новизна, практическая ценность. 

 

Лекция 2. Методология науки 

Цель лекции: раскрыть сущность  методологии науки, средств и 

методов научного исследования. 

Учебные вопросы: 

1. Характеристика научной деятельности. Принципы научного 

познания.  Критерии и нормы научного познания. 

2. Научная проблема исследования.  Возникновение проблемы как 

выражение несоответствия в развитии научного знания. Решение проблем и 

прогресс научного знания. Постановка и разработка научных проблем в 

гуманитарных науках. 

3. Средства научного исследования: материальные, информационные, 

математические, логические, языковые. 

4. Методы научного исследования: теоретические, эмпирические. 

Методы анализа, классификации и построения теорий. Методы и функции 

научного объяснения. Методы и функции понимания. Методы предвидения и 

прогнозирования. 

Вопросы для самостоятельной проверки знаний по лекции № 2 

1. Раскройте особенности и принципы научной деятельности. 

2. Назовите отличительные признаки научных проблем в 

гуманитарных науках. 

3. Раскройте содержание средств научного исследования: 

материальных, информационных, математических, логических, языковых. 

4. Охарактеризуйте методы научного исследования: теоретические, 

эмпирические. Методы анализа, классификации и построения теорий. 
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Методы и функции научного объяснения. Методы и функции понимания. 

Методы предвидения и прогнозирования. 

 

Лекция 3. Организация диссертационного исследования и основы  

методологии 

Цель лекции: раскрыть логическую структуру научного исследования,  

особенности каждого этапа выполнения научно-исследовательской работы, 

показать практическое использование современных информационных 

технологий при поиске и изучении литературных источников и обработке 

результатов. 

Учебные вопросы: 

1. Логическая структура исследования. Основные этапы 

выполнения научно-исследовательской работы. 

2. Идея, замысел и гипотеза исследования как теоретическое ядро 

исследования. 

3. Ознакомление с методикой поиска, оформления и разработки 

научных исследований. 

4. Использование современных информационных технологий при 

поиске и изучении литературных источников и обработке результатов. 

Вопросы для самостоятельной проверки знаний по лекции № 3 

1. Дайте характеристику основных этапов выполнения научно-

исследовательской работы. 

2. Раскройте сущность следующих структурных компонентов 

научного исследования: объект, предмет, цель и задачи научного 

исследования. 

3. Что нового появилось среди современных информационных 

технологий при поиске и изучении литературных источников и обработке 

результатов? 

4. Какая роль отводится критериям успешности исследовательского 

поиска и мониторингу процесса и результатов исследования? 
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Лекция 4. Анализ диссертационного исследования и обоснование 

результатов 

Цель лекции: раскрыть особенности  последовательности сбора 

материала и написания работы, познакомить с требованиями к оформлению 

результатов исследования.   

Учебные вопросы: 

1. Обработка и интерпретация научных данных. 

2. Оформление результатов научного поиска. Требования к отчету по 

научной работе. 

3. Этические и эстетические основания методологии научного 

исследования. 

4. Выступление с научным докладом. 

5. Оформление списка литературы в соответствии с требованиями 

ГОСТ. 

Вопросы для самостоятельной проверки знаний по лекции № 4 

1. Раскройте способы обработки и интерпретации научных данных. 

2. Какие предъявляются требования к отчету по научной работе? 

3. Раскройте этические и эстетические основания методологии 

научного исследования. 

4. Изучите требования ГОСТ при оформлении списка литературы 

диссертационного исследования. 

 

Практическая работа № 1. Характеристика методологии 

диссертационного исследования 

Цель работы: углубить и систематизировать знание структурных 

элементов научно-исследовательской работы. 

Учебные вопросы:  

1. Заслушать и обсудить рефераты на темы: «Направления научного 

знания», «Концепции научного знания», «Системы научного знания». 
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2. Определите структурные элементы своей исследовательской 

работы: тема, научная проблема, объект и предмет, цель, задачи 

исследования, научная новизна, практическая ценность. 

3. Сделайте подборку периодических изданий, рекомендованными 

ВАК по   направленности своей подготовки. 

 

Практическая работа № 2. Методология науки 

Цель работы: углубить и систематизировать знание о средствах и 

методах научного исследования. 

Учебные вопросы: 

1. Заслушать и обсудить доклад на тему: «Характеристика научной 

деятельности», «Особенности научной деятельности», «Принципы научного 

познания». 

2. Заслушать обзор литературных источников и обсудить 

предложенные методы исследования. 

 

 

Практическая работа № 3. Организация диссертационного 

исследования и основы  методологии 

Цель работы: раскрыть, систематизировать понимание особенностей 

каждого этапа выполнения научно-исследовательской работы. 

Учебные вопросы:  

1. Заслушать и обсудить сообщение на тему: «Истинность и 

достоверность научного знания», «Авторское право». 

2. Обосновать теоретические методы по проблеме 

диссертационного исследования. 

3. Обосновать эмпирические методы по проблеме 

диссертационного исследования. 
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Практическая работа № 4.  Анализ диссертационного исследования 

и обоснование результатов 

Цель работы: показать последовательность сбора материала и 

написания работы на практическом примере, оформления результатов 

исследования. 

Учебные вопросы:  

1. Работа с периодическими изданиями, рекомендованными ВАК по   

направленности подготовки. 

2. Сбор материала и составление программы диссертационного 

исследования. 

3. Оформление научного доклада по тематике исследования. 

4. Обсуждение плана и содержания контрольной работы по 

предполагаемому научному исследованию. 

 

 

 

 

Контрольная работа 

Контрольная работа – сокращенное объективное изложение 

содержания документа с основными фактографическими данными и 

выводами.  

Контрольная работа представляет собой один из этапов научно-

исследовательской работы студентов. Целью написания контрольных работ 

является привитие аспирантам навыков самостоятельной работы с 

информационными ресурсами, с тем, чтобы на основе их анализа и 

обобщения аспиранты могли делать собственные выводы теоретического и 

практического характера, обосновывая их соответствующим образом.  

Композиция контрольных работ может быть: 
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- конспективной, когда ее построение полностью соответствует 

структуре контрольной работы и отражает все или основные  рубрики 

(разделы, главы, параграфы и т.д.); 

- фрагментной, когда рассматриваются только ее отдельные части 

(обычно, таким образом, реферируются большие по объему и 

многопроблемные источники); 

- аналитической, когда содержание контрольной работы раскрывается 

вне связи с ее структурой; в этом случае составляется план, в соответствии с 

которым и излагается содержание.  

Лаконичное изложение в контрольной работе мыслей автора 

первоисточника не допускает описания собственной позиции автора 

контрольной работы по рассматриваемому вопросу. Он может лишь 

выразить согласие или несогласие с положениями  первоисточника, 

разъяснить отдельные  использованные  в первоисточнике термины.  

Чтобы подготовить качественную контрольную работу, стоит 

придерживаться следующих правил: 

- просмотреть все возможные источники информации; 

- выписать в соответствии с целью контрольной работы главную мысль 

из каждого источника информации, т. е. определенные положения и 

аргументирующие их доказательства; 

- сгруппировать в обобщениях однородные факты; 

- систематизировать цифровые данные; 

- сократить отдельные предложения за счет избыточной информации; 

- соединить выписанный материал в единый текст; 

- прочитать текст, план к нему и отметить пункты плана, которые не 

раскрыты в контрольной работе. 

Объем контрольной работы должен составлять 10–12 машинописных 

листов, количество использованных источников – не менее 5. 
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Задание на написание контрольной работы аспирантами 

Составить методологию педагогического исследования. 

Любая научная работа начинается с выбора объектной области 

исследования, т. е. той сферы действительности (в нашем случае – 

педагогической), в которой накопились важные, требующие разрешения 

проблемы, затруднения, противоречия. В образовательной системе в качестве 

таких сфер выступают: воспитание; учебный процесс высшей школы; 

процесс непрерывного образования и др.  

Последующий шаг – определение темы исследования. Тема должна 

содержать проблему, следовательно, для сознательного определения и тем 

более уточнения темы необходимо выявление исследовательской проблемы.  

Заключенное в проблеме противоречие должно прямо или косвенно 

найти отражение в теме, формулировка которой одновременно фиксирует и 

определенный этап уточнения и локализации (ограничения рамок) проблемы.  

Затем необходимо обосновать актуальность темы исследования, где 

отразить Ваши длительные непростые поиски – как Вы к этому пришли, 

почему это действительно интересно, доказать, что это новое научное знание, 

необходимое для образовательной практики. Необходимо обратить внимание 

на то, что чаще всего обосновывается актуальность направления 

исследования как целой области, а не конкретной выбранной темы – т.е. что 

именно данная тема, а не какая-либо иная из этого направления актуальна.  

Затем формируется противоречие. Научные теории развиваются в 

результате раскрытия и разрешения противоречий, обнаруживающихся в 

предшествующих теориях или практической деятельности людей. 

От формулировки научной проблемы и доказательства того, что та 

часть этой проблемы, которая является темой данной диссертационной 

работы, еще не получила своей разработки и освещения в специальной 

литературе, логично перейти к формулировке цели предпринимаемого 

исследования, а также указать на конкретные задачи, которые предстоит 
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решать в соответствии с этой целью. Это делается в форме перечисления 

(изучить.., описать.., установить.., выявить.., вывести формулу., и т.п.). 

Цель исследования – это то, что Вы в самом общем виде должны или, 

точнее, намерены достигнуть в итоге своей работы. Цель должна 

определяться как некоторый замысел исследования, вытекающий из 

проблемы и сформулированный в самых общих чертах. Цель исследования в 

работах по педагогике обычно формулируется в самом обобщенном, сжатом 

виде, как научный результат, который должен быть получен в итоге 

исследования. 

Обязательным элементом введения является формулировка объекта и 

предмета исследования. Объект – это процесс или явление, порождающие 

проблемную ситуацию и избранные для изучения. Предмет – это то, что 

находится в границах объекта. 

Объект в гносеологии (теории познания) – это то, что противостоит 

познающему субъекту в его познавательной деятельности. Это та часть 

практики или научного знания, с которой исследователь имеет дело. 

Объект исследования в педагогике и психологии – это некий процесс, 

некоторое явление, которое существует независимо от субъекта познания и 

на которое обращено внимание исследователя, например, на процесс 

развития субъектов воспитывающих отношений, на процесс становления 

новой образовательной системы, на эффективность определенной 

технологии. 

Предмет исследования – это та сторона, тот аспект, та точка зрения, 

проекция, с которой исследователь познает целостный объект, выделяя при 

этом главные наиболее существенные признаки объекта. Один и тот же 

объект может быть предметом разных исследований или даже целых 

научных направлений. Так, объект «учебный процесс» может изучаться 

педагогами, методистами, психологами, физиологами и т.д. Но у них у всех 

будут разные предметы исследования. Важно отметить, что предмет 
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исследования чаще всего либо совпадает с его темой, либо они очень близки 

по звучанию. 

Объект и предмет исследования как категория научного процесса 

соотносится между собой как общее и частное. В объекте выделяется та его 

часть, которая служит предметом исследования. Именно на него и 

направлено основное внимание диссертанта, именно предмет исследования 

определяет тему диссертационной работы, которая обозначается на 

титульном листе как ее заглавие. 

Следующий важнейший момент – построение гипотезы.  

Формой предвидения результатов выступает гипотеза – обоснованное 

предположение о том, как, каким путем, за счет чего можно получить 

искомый результат. В форме гипотезы проявляется реальное движение 

познания к новым, более глубоким обобщениям на основе предвидения.  

Гипотеза – это научное предположение, допущение, истинное 

значение которого неопределенно, т.е. требует доказательства. Главный 

метод научного знания заключается в выдвижении гипотезы и последующей 

ее экспериментальной, а подчас и теоретической проверке, которая либо 

подтверждает гипотезу и она становится фактом, концепцией, теорией, либо 

опровергает, и тогда строится новая гипотеза и т.д.  

Для выдвижения гипотезы необходимы не только тщательное изучение 

состояния дела, научная компетентность, но и осуществление хотя бы части 

диагностического обследования на основе опросов, анкет, тестирования и 

других методов, используемых в педагогике и психологии.  

Сформулированные цель и гипотеза исследования логически 

определяют его задачи. Под задачей в гносеологии (науке о познании) 

понимается данная в определенных конкретных условиях цель деятельности. 

Таким образом, задачи исследования выступают как частные, сравнительно 

самостоятельные цели исследования в конкретных условиях проверки 

сформулированной гипотезы. 
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Формулировки этих задач необходимо делать как можно более 

тщательно, поскольку описание их решения должно составить содержание 

глав диссертационной работы. Это важно также и потому, что заголовки 

таких глав рождаются именно из формулировок задач предпринимаемого 

исследования. 

Задача представляет собой звено, шаг, этап достижения цели. Задача – 

это цель преобразования конкретной ситуации или, иными словами, 

ситуация, требующая своего преобразования для достижения определенной 

цели. Задача всегда содержит известное (обозначение условий ситуации) и 

неизвестное, искомое, требуемое, рассчитанное на совершение определенных 

действий, приложение усилий для продвижения к цели, для разрешения 

поставленной проблемы. 

Раздел «Новизна исследования» строится в формулировках: 

разработаны (например, основы чего-то); раскрыты (допустим, состав и 

структура чего-либо); обоснованы (положения о том-то); определены 

(педагогические условия чего-то); выявлены (совокупность чего-то); 

установлены (критерии …) и т.д. 

Научная новизна применительно к самой диссертации – это признак, 

наличие которого дает право на использование понятия «впервые» при 

характеристике полученных им результатов и проведенного исследования в 

целом. 

Понятие «впервые» означает в науке факт отсутствия подобных 

результатов. Впервые может проводиться исследование на оригинальные 

темы, которые ранее не исследовались в той или иной отрасли научного 

знания. 

Раздел «На защиту выносятся» должен дать ответ на вопрос: что Вы 

защищаете? Или что является предметом защиты?  

Этот раздел формулируется в перечислении определенных созданных 

Вами конструкций – на защиту выносятся: принципы (совокупность 

принципов); требования (система требований к чему-либо); обоснование 
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чего-либо; условия (педагогические, дидактические условия, группы 

условий) осуществления чего-то; содержание обучения чему-то; модель; 

схема; методы (методические приемы, совокупность методических приемов) 

чего-то; средства осуществления чего-то; механизм чего-то; процедура 

осуществления чего-то и т.д. 

Эти два раздела «На защиту выносятся» и «Новизна исследования» 

тесно взаимосвязаны, они говорят об одном и том же, только с разных 

позиций, в разных аспектах. 

В работах принято формулировать еще один раздел аппарата 

исследования – «Теоретическую значимость».  Разделы «Теоретическая 

значимость» и «Новизна исследования» – это разные аспекты. Образно 

выражаясь, в разделе «новизна исследования» должно говориться о том, 

какой научный «кирпичик» создан Вами, а в разделе «теоретическая 

значимость» – в какую часть, в какое место «здания» педагогической, 

методической теории он кладется.  

Оценивая практическую значимость выбранной темы, следует знать, 

что эта значимость зависит от того, какой характер имеет конкретное 

научное исследование. 

Если диссертация будет носить методологический характер, то ее 

практическая значимость может проявиться в публикации основных 

результатов исследования в научной печати, в наличии авторских 

свидетельств, актов о внедрении результатов исследований в практику;  

апробации результатов исследования на научно-практических конференциях 

и симпозиумах; в использовании научных разработок в учебном процессе 

высших и средних учебных заведений. 

Если диссертация будет носить методический характер, то ее 

практическая значимость может проявить себя в наличии научно 

обоснованной и апробированной в результате экспериментальной работы 

системы методов и средств совершенствования экономического, 

технического или социального развития страны. Сюда же относятся 
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исследования по научному обоснованию новых и развитию действующих 

систем, методов и средств того или иного вида деятельности. 

 

Общие требования к оформлению письменной (контрольной)  работы 

1. Письменная научная работа выполняется на одной стороне 

стандартного листа формата А4 (210х297 мм.). Допускается предоставлять 

иллюстрации и таблицы на листах формата А3, А4x3, A4x4, A2 и А1. 

2. Текстовые документы выполняют одним из следующих способов: 

– рукописным – в этом случае текст должен быть выполнен аккуратно, 

четким почерком; 

– машинописным, при этом следует выполнять требования ГОСТ 

13.1.002-80. «Репрография. Микрография. Документы для съемки. Общие 

требования и нормы». Шрифт машинки должен быть четким, высотой не 

менее 2,5 мм, расстояние между строчками 2 интервала (так, чтобы на 

странице размещалось 28–30 строк); 

– с использованием компьютера. 

1. Основные правила компьютерного набора: 

1) шрифт – Times New Roman; 

2) кегль основного шрифта – 14; 

3) по краям листа оставляются свободные поля:  

– левое – 3 см.  

– правое – 1,5 см. 

– верхнее – 2 см. 

– нижнее – 2 см.; 

4) красная (первая) строка – 1,25 см.; 

5) междустрочный интервал – 1,5;  

6) сноски сквозные, в тексте в квадратных скобках (например, [2, с. 

25]); 

7) кавычки в виде «елочек» (Например: «Разработка фирменного 

стиля…»); 
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8) следует различать тире, тире без пробелов и дефисы (тире – знак 

препинания, который ставится между отдельными словами; дефис – знак в 

виде короткой черточки, применяемый для соединения частей сложных слов 

и обозначения переносов; тире без пробелов служит для обозначения 

периода, например, 10–15 лет); 

9) страницы письменной работы следует нумеровать арабскими 

цифрами, соблюдая сквозную нумерацию. Номер страницы на титульном 

листе не проставляют. Шрифт – Times New Roman. Кегль – 14. 

3. Интенсивность цвета шрифта должна быть одинаковой на всей 

странице. 

4. Написание текста должно быть четким, качественным. 

Исправления в тексте допускаются, но они должны быть выполнены 

аккуратно. 

5. Автонумерация в главах не допускается (все набирается 

вручную). 

6. Абзацный отступ и интервал выравнивается по схеме: Формат – 

Абзац: 

Отступ: слева – 0 см., справа – 0 см. 

Интервал: перед – 0 пт., после – 0 пт. 

Выравнивание – по ширине. 

Уровень – основной текст. 
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19. Столяренко, А. М. Психология и педагогика [Электронный ресурс]. — 
М. : Издательство "ЮНИТИ-ДАНА", 2012 .— 543 с. — Доступ с сайта 

электронно-библиотечной системы Znanium.com. – Режим доступа:  
<URL:http://znanium.com/go.php?id=390289>. 
 
20. Шарипов, Ф. В.. Педагогика и психология высшей школы 

[Электронный ресурс] . — М. : Издательская группа "Логос", 2012. — 448 
с. — Доступ с сайта электронно-библиотечной системы Znanium.com. – 
Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=469411>. 
 
21. Шипилина, Л. А. Методология и методы психолого-педагогических 

исследований [ Электронный ресурс ] : учебное пособие для аспирантов и 

магистрантов по направлению «Педагогика» / Л. А. Шипилина. — М. : 

ФЛИНТА, 2011. — 204 с. – Доступ с сайта электронно-библиотечной 

системы Znanium.com. – Режим доступа : http: // 

www.znanium.com/catalog. 
 

c) методические указания к практическим занятиям: 
 

1. Новиков, А. М. Методология научного исследования : учеб.-метод. 

пособие для студентов, аспирантов, докторантов / А. М. Новиков, Д. А. 

Новиков. – 2-е изд. – М. : Либроком, 2013. – 270 с. : табл., рис. 
 

2. Рассказов, Ф. Д. Теория и методика организации научно-
исследовательской работы : учебно-методическое пособие / Ф. Д. 

Рассказов, Э. Ф. Насырова, Н. С. Бирюкова. – Сургут : ИЦ СурГУ, 2011. 

– 80 с. 
 

d) интернет-ресурсы  
 

образовательные (ссылки на официальные сайты): 

1.    Министерство образования и науки РФ [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа : http://mon.gov.ru. 

2.    Федеральное агентство по образованию [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа :  http://www.ed.gov.ru. 

3.    Федеральное агентство по науке и образованию [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://www.fasi.gov.ru. 

http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1656&TERM=%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://znanium.com/go.php?id=390289
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2016&TERM=%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%20%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://znanium.com/go.php?id=469411
http://www.znanium.com/catalog
http://mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.fasi.gov.ru/


25 
 

4.    Федеральный портал «Российское образование» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://www.edu.ru. 

5.    Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http: //www 
1.fips.ru /wps/wcm / connect/content_ru/ru. 

6.    Российский образовательный правовой портал [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа : http://www.law.edu.ru. 

7.    Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://old.obrnadzor.gov.ru. 

8.    Информационно-правовой портал «Гарант» [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа : http://www.garant.ru. 

9.     Справочник аккредитационных вузов России» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://abitur.nica.ru. 

10.     Федеральный справочник «Образование в России» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html. 

11.     Российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа : http://www.school.edu.ru. 

12.     Российский портал открытого образования [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа : http://www.openet.edu.ru. 

13.     Портал «Социально-гуманитарное и политологическое образование 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.humanities.edu.ru.  

14.     Информационно-образовательный портал «Гуманитарные науки» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.auditorium.ru.  

15.     Естественно-научный образовательный портал [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.en.edu.ru. 

  

информационно-библиотечные (ссылки на официальные сайты): 

1.   Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки 

РФ «Высшее образование в России» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://www.vovr.ru.  

http://www.edu.ru/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
http://www.law.edu.ru/
http://old.obrnadzor.gov.ru/
http://www.garant.ru/
http://abitur.nica.ru/
http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html
http://www.school.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.vovr.ru/
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2.   Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : www.elibrary.ru. 

3. Электронная библиотека: библиотека диссертаций [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : www.diss.rsl.ru. 
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