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программ «Women Studies») учреждались кафедры, научно-

исследовательские центры, архивы и др. В 1977 г. в США была учреждена 

Национальная Ассоциация по женским исследованиям. 

В Европе программы женских исследований в университетах 

появляются в 1980-х – 1990-х годах. Примером является Магистратура 

междисциплинарных женских исследований (Graduate School of 

Interdisciplinary Women's Studies) университета Уорика (Великобритания). В 

разных университетах открываются факультеты и центры «Women Studies». 

Но с 1980-х гг. и в США, и в Европе программы женских исследований 

(Women Studies) в университетах начинают сменяться программами 

гендерных исследований (Gender Studies), хотя и не вытесняют первые 

полностью. (Речь идет именно об институциализации гендерных 

исследований в университетах; вообще же гендерные исследования 

появляются после 1963 г., т.е. после того, как Р. Столлер ввел понятие гендер 

в научный оборот, о чем мы говорили выше – в начале данной лекции). Дело 

здесь в том, что и название программ Women Studies все еще недостаточно 

скрывало их принадлежность феминизму, неприемлемому многими, от кого 

зависела их институциализация. Впрочем, программы Women Studies 

вызывали критическое отношение к себе и со стороны многих из тех, кто 

работал в их рамках. «Поскольку Women's Studies, – пишет одна из 

авторитетных специалистов в этой области, – вошли в «мэйнстрим», они 

получили статус легитимности, но по той же причине их границы оказались 

на замке, и на их территорию был закрыт доступ тем текстам или подходам, 

которые воспринимались как «оскорбительные для женщин» (де Лауретис Т. 

Американский Фрейд // Гендерные исследования. №1, 1998. С. 138). Другой 

стороной этого агрессивного «профеминизма» является культивирование 

«антимаскулинных» («маскулинный» от лат. masculinus, мужской) 

настроений. Думается, что программы Women Studies переживали кризис, 

состоящий в том, что были исчерпаны те решения задач в области 

обеспечения прав женщин, которые вообще возможны в рамках 

капиталистического общества. Поскольку понятие гендер не предполагает 

исследований исключительно женских проблем, а ставит в центр внимания 

взаимоотношения полов, постольку в гендерных исследованиях может 

достигаться идеологически нейтральное, объективное и, соответственно, 

более глубокое научное познание проблем социальных отношений полов, 

женского и мужского. Соответственно, гендерные исследования оказываются 

формой дистанцирования от «женских исследований» («Women Studies») с 

их неприемлемым для инстанций, от которых зависит институциалиация 

этого направления исследований, особенно– для академических учреждений, 

культивированием феминистского духа «вражды полов». Однако нужно 

иметь в виду, что на деле часть феминистского сообщества принимает 

программы гендерных исследований только из тактических соображений, т.е. 

используя респектабельную рамку гендерных исследований, продолжает 
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«войну полов», что, как мы хотели бы обратить внимание, служит одним из 

способов воспроизводства пробуржуазной идеологии.  

Идеологические шумы в гендерных исследованиях. Разделение 

феминизма на два основных направления: либеральное и марксистское (в том 

числе – социалистическое) и на течения в этих основных направлениях, 

определяемые географическими, расовыми различиями, различиями по 

методам и характеру, по влияниям философии и психологии, по 

принимаемой за норму сексуальной ориентации представителей 

человеческого рода, остаётся справедливым и для классификации 

направлений и течений в гендерных исследованиях, так как гендерные 

исследования выросли из феминизма и продолжают, развивая и 

трансформируя, исследовательскую традицию феминизма.  

Соответственно, как мы уже начали об этом говорить выше, часть 

представительниц (и представителей) феминизма, а именно – подчеркнем 

теперь – либерального феминизма, фактически проводят в гендерных 

исследованиях буржуазную идеологическую позицию. Преимущественным 

теоретическим основанием этой идеологической позиции выступает 

постмодернистское течение в философии. (Правда, если согласиться с 

представителями этого течения, утверждающими, что постмодернизм есть 

констатация заката философии вообще, то и о самом постмодернизме как о 

философии говорить не уместно. Но в таком случае оказывается неясным, 

как вообще следует квалифицировать то производство текстов, которое 

осознается их авторами и называется наблюдателями постмодернизмом. 

Имея это в виду, мы говорим о постмодернистской философии лишь в 

условном или, может быть, проблематическом смысле.) 

Постмодернизм в философии, или, что то же самое, – 

постструктурализм и деконструктивизм, возник в конце 1960-х – начале 

1970-х гг. во Франции. Хотя к началу XXI века влияние постмодернистской 

философии на интеллектуальную жизнь и исследовательскую мысль в 

Европе и в целом на Западе пошло на спад, тем не менее оно сохраняется и в 

настоящее время. Создание данного течения связано с именами таких 

мыслителей как Ж. Деррида, М. Фуко, Р. Барт, Ж. Бодрийяр, Ю. Кристева, Ж. 

Делез, Ф. Гваттари, Р. Жирар и др.  

Постмодернистская философия представляет собой нечто подобное 

тому, чем являлась школа софистов для античной философии. 

Постмодернистская софистика, как и софистика античная, отличается 

демонстративным энтузиазмом в отрицании возможностей положительного 

знания, так сказать, эпатажным познавательным релятивизмом и 

скептицизмом. Постмодернизм является постструктурализмом, поскольку не 

приемлет предполагаемую структурализмом (К. Леви-Строс) возможность 

открытия универсальных познавательных схем (отображений реальных 

структур) или обобщающих теорий закономерных изменений 

социокультурной реальности. Такую нацеленность познания постмодернисты 

квалифицируют как «метафизику». «Метафизика» у постмодернистских 
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мыслителей выступает предметом еще более ожесточенных нападок, чем в 

позитивизме О. Конта, в феноменологии Э. Гуссерля, в «фундаментальной 

онтологии» М. Хайдеггера и др. «Метафизика» проистекает, согласно 

постмодернистам, из логоцентризма – глубинно укорененной в западной 

культуре посредством Логоса-Слова (языка и речи) установке на 

представления о мире как линейно, т.е. по принципу причинно-следственных 

отношений; бинарно, т.е. по принципу противоположных категорий, одна из 

которых доминирует над другой, и потому также иерархично устроенной 

системе (или – структуре). Но дело не просто в том, что, как утверждает 

постмодернистская философия, логоцентризм задаёт представления о мире, а 

в том еще, что, как считают постмодернисты, логоцентризм конструирует 

реальный социокультурный мир как бинарно и иерархично устроенное 

господство одних социальных групп над другими. Логоцентризм 

представляет собой с этой точки зрения закономерно, с неотвратимостью 

действующую форму социальной власти. Поскольку тезис постмодернистов 

о логоцентризме западной культуры предполагает, что источником власти 

являются представления о бинарно и иерархично устроенном социальном 

мире, закрепленные в речи (а сознание тождественно речи), прежде всего – в 

письменной речи, тексте (Ж. Деррида), постольку отношения власти и 

господства воспроизводятся в массиве всех функционирующих в обществе 

текстов. В связи с этим постструктурализм постмодернистов выступает в 

качестве деконструкции (от лат. de, сверху вниз, обратно и constructio, 

сооружение, осмысление) – препарирования текстов, показывающего, что 

они либо не имеют заявленных в них смыслов, либо не имеют отчетливо 

выраженных смыслов, либо имеют смыслы совершенно иные, чем 

заявленные. Деконструкция понимается как самый фундаментальный способ 

освобождения от власти логоцентризма.  

Однако, если воспользоваться одним из излюбленных 

постмодернистами словечек, деконструкция в качестве способа социального 

освобождения – это симулякр (от лат. simulo, делать вид, притворяться) 

освободительных действий. Во-первых, деконструкция в соответствие с 

теоретической посылкой самих постмодернистов обречена на неудачу, 

поскольку текст, подлежащий деконструкции, не имеет ни начала, ни конца, 

неисчерпаем, ибо является текстом всех текстов, вновь и вновь 

возобновляемым их массивом. Во-вторых, вследствие тотальности 

логоцентризма, как это подчеркивают философы-постмодернисты, всякая 

деконструкция не может не говорить языком логоцентризма, неизбежно 

попадает в его ловушку, сама оказываясь логоцентрическим дискурсом, В-

третьих, деконструкция постмодернистов является чисто негативной, 

разрушительной процедурой, так как они не указывают никакой 

положительной альтернативы тому социальному строю, который 

предлагается разрушить посредством этой процедуры, а, значит, 

деконструкция оставляет нетронутым состояние господства логоцентризма, к 

тому же усугубленное разрухой в головах и речах. Наконец, сомнительно, 
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что для освобождения от строя господства и подчинения достаточно 

осуществления революции в сфере дискурса, вне обращения к сфере 

реального политического действия. (Подробнее о постмодернистской 

философии как, по существу, софистике см., например: Ильин И.П. 

Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного мифа. 

Москва: Интрада, 1998).  

Двусмысленность философии постмодернизма, состоящая, с одной 

стороны, в том, что она разоблачает логоцентризм западной культуры, а, с 

другой стороны, представляет тот же логоцентризм неуязвимой формой 

отношений господства и подчинения, говорит о том, что эта софистическая 

философия, провозглашающая свой антиидеологизм, на деле является 

именно своеобразной идеологией позднего буржуазного общества. 

Своеобразие этой идеологии как раз в том, что пусть это вроде бы не 

апология, а напротив, разоблачение западного общественно-политического 

строя, но буржуазное общество при этом увековечивается его 

принадлежностью к вековечной традиции западного логоцентризма и 

обоснованием безнадежности попыток освобождения от логоцентризма как 

формы угнетающей власти. (Впрочем, мы полагаем, что утверждение 

постмодернистамитак называемого логоцентризма на роль действительной 

формы власти вообще похоже не столько на результат основательных 

исследований, сколько на игру воображения, заведомо уводящую от 

действительной цели освободительной борьбы.) Отсюда понятно, что 

либеральный феминизм, принимая постмодернистскую философию в 

качестве основания гендерной теории, тем самым уже придает этой теории 

буржуазно-идеологический характер. 

Примерами могут служить концепция «номадического субъекта» Рози 

Брайдотти (см., напр.: Брайдотти Р. Путем номадизма // Введение в 

гендерные исследования. Ч. II. Хрестоматия / Под ред. С.В. Жеребкина. 

Харьков: ХЦГИ, 2001: СПб.: Алетейя, 2001. С. 136 – 163) и концепция 

«деконструкции гендера» Джудит Батлер (см., напр.: Батлер Д. Случайно 

сложившиеся основания: феминизм и вопрос о «постмодернизме» // 

Введение в гендерные исследования. Ч. II. … С.235 – 257).  

Рози Брайдотти, учитывая воспринятую из постмодернистской 

философии мысль о неуязвимости для феминистской освободительной 

борьбы системы логоцентрического господства, предлагает феминизму 

принять предложенный М. Фуко и Ж. Делезом, «политический проект 

номадизма» (номадизм от франц. nomadisme из др.-греч. νομᾰ δικός, кочевой, 

пастушеский), Женское движение, чтобы иметь успех, должно стать 

«номадическим субъектом», т.е. постоянно подвижным, изменчивым, 

гибким. Очевидно, что это тактика, обеспечивающая, может быть, 

неуязвимость феминизма, но никак не победу над логоцентрическим 

господством над женщинами. Иначе говоря, это активизм, сохраняющий 

статус-кво, т.е. политическая тактика, имеющая идеологический смысл.  

Д. Батлер, убеждая (неубедительно) в приемлемости для феминизма 

http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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постмодернистской философии, предлагает, в соответствии с духом этой 

философии, деконструкцию феминизма как общего («универсального») 

движения, ибо в качестве такового оно будто бы неизбежно встроено в язык 

логоценризма. Деконструкция должна стать трасформацией феминизма во 

«множественные феминизмы» и привести к плюрализации гендерных 

определений. Не ясно, как это может способствовать успеху борьбы за 

интересы женщин, если явно предлагается не усиление, а ослабление 

женского движения путем его раздробления и подмены реального 

политического действия словесными баталиями. Т.е. опять-таки внешне 

радикальная позиция на деле имеет идеологически охранительный смысл. 

Но особенно тесно и непосредственно либеральный феминизм 

смыкается с постмодернистской философией и становится буржуазной 

идеологией в результате восприятия постмодернистской идеи единства 

логоцентризма западной культуры с её фаллоцентризмом (от греч. phallos – 

мужской половой орган).  

Ж. Деррида, автор этой идеи, изобрёл также термин, отображающий 

указанное единство посредством контаминации слов фаллос и логос: 

фаллогоцентризм. Деррида разработал идею фаллогоцентризма, используя 

прием заимствования и интерпретации в духе развития своей идеи 

логоцентризма западной культуры концепции фаллоса как высшего 

означающего, выдвинутой Ж. Лаканом в ходе интерпретации им, в свою 

очередь, психоаналитического учения З. Фрейда. 

Фрейд, раскрывая механизм формирования в детстве половой 

идентичности индивидов, придает центральное значение переживаниям, 

связанным с анатомическими половыми органами. Центральная роль при 

этом отводится мужскому половому органу, который Фрейд чаще называет 

пенисом (от лат. penis, хвост, мужской член, разврат). Мальчики, становятся 

мужчинами, изживая известный Эдипов комплекс, ценой отказа от ревности 

к отцу из-за матери. Ревность и враждебность к отцу у них, будто бы, 

сопровождает страх кастрации отцом. Отказ от ревности влечет безопасное 

обладание пенисом и сопровождается отождествлением с отцом как 

мужчиной. Что касается формирования половой идентичности женщин, то в 

нем будто бы играет роль комплекс зависти к пенису, а женские гениталии 

переживаются как, якобы, результат кастрации пениса. Уже в этом 

фрейдовском вѝ дении формирования половой идентичности выступает 

представление о привилегированном положении мужского и приниженном – 

женского пола.  

Лакан, переосмысливая Фрейда, считает, что важнейшую роль в 

формировании половой идентичности играет не анатомический, а 

символический мужской половой орган, который он, в отличие от обычно 

используемого Фрейдом для обозначения мужского полового члена как 

такового термина «пенис», обозначает термином «фаллос». Мужской 

половой член обожествлялся мифологическим сознанием как орган 

порождения человека и мира. По Лакану, который для такого 
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превозносимого органа предпочел имя «фаллос», фаллос есть высшее 

«обозначающее» для «обозначаемых» им всех других вещей в мире (в 

скобках скажем – это же только надо придумать: возвести половой член на 

роль символа, подобную той, которую играет, например, крест в 

христианстве!). Фаллос, как «обозначающее», господствует, в первую 

очередь, не только над символикой и анатомией женского, но и над 

анатомией мужского пола (о символе фаллоса у Лакана см., напр.: Лакан Ж. 

Значение фаллоса / Сайт “J. LACAN”. URL: 

http://lacan.narod.ru/ind_lak/lac_r7.htm). Надо подчеркнуть, что раз фаллос 

принимается за высшее «обозначающее», то в соответствие с представлением 

о языке (знаковых комплексах) как силе, строящей реальность, которое 

является общим для Лакана и постмодернистских философов, то фаллос 

действительно представляется им господствующим началом. Ж. Деррида 

совершенно естественным для постмодернистской философии образом 

встраивает лакановскую семиотику фаллоса в идею логоцентризма, образуя 

концепт фаллогоцентризма (Деррида Ж. Носитель истины // Деррида Ж. О 

почтовой открытке от Сократа до Фрейда и не только / Пер. с фр. Г. А. 

Михалкович. Мн.: Современный литератор, 1999. С. 645 – 788). 

Теперь уже фаллогоцентрическое, определенно мужское, тотальное 

господство над женским – и анатомическим и символическим, установленное 

постмодернистской философией, ставит зависимую от этой философии 

либеральную феминистскую мысль в какое-то немыслимое положение. Будто 

бы полная безысходность положения женщин провоцирует либеральный 

феминизм этого толка на попытки релятивизировать сам гендер, 

провозглашая задачей разрушение бинарной оппозиции мужского и 

женского полов путём конструирования множественности полов, т.е. своего 

рода квир-гендера, в котором наряду с мужским и женским полом, 

присутствуют гомосексуальные – гей и лесбийские – половые идентичностии 

их разновидности: бисексуальность, трансвестизм, сексуальные перверсии и 

т.п. (см., напр.: Сэджвик И.К. Эпистемология чулана // Введение в гендерные 

исследования. Ч. II. … С. 174 – 200; Бем С.Л. Линзы гендера. Трансформация 

взглядов на проблему неравенства полов. М.: РОССПЭН, 2004. С. 39). На 

примере творчества видной либеральной феминистки 

постструктуралистского толка Л. Иригарэ можно видеть, что мотивом для 

выдвижения гомосексуальных ориентаций как будто бы равноправных или 

даже альтернативных гетеросексуальной  ориентации является борьба с 

будто бы тотально господствующим мужским началом (см.: Иригарэ Л. Пол, 

который не единичен // Введение в гендерные исследования. Ч. II. … С. 127 – 

135). В этой связи нельзя не согласиться с тем, что феминизм, раздувающий 

«вражду полов» и их отдаление друг от друга, сам сделал вклад в очевидный 

для нынешнего времени рост гомосексуализма (Кузнецов П. Симона де 

Бовуар, феминизм и «миф о матриархате» // Звезда, 2013, №8. С. 196). 

Гомосексуализм провозглашается постмодернистскими феминистками 

(феминистами) союзником феминизма в борьбе за освобождение от 
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порабощения «патриархатным» «гетеросексизмом» – позицией, согласно 

которой гетеросексуальные, т.е. женско-мужские, отношения обладают 

превосходством над гомосексуальными отношениями, в силу того, что 

гетеросексуальность является единственно приемлемой моральной и 

социальной нормой.  

Но гетеросексуальность действительно является и должна признаваться 

моральной и социальной нормой, в то время как гомосексуализм не 

приемлем в качестве моральной и, соответственно, социальной нормы. Если 

гомосексуализм является патологией в медицинском смысле, как это было 

официально принято считать до начала 1970-х гг., то из этого следует, что 

гомосексуально ориентированные лица заслуживают, конечно, сочувствия, 

но, разумеется, никак не признания их ориентации в качестве моральной или 

социальной нормы. Но то, что гомосексуальная ориентация не является 

патологией, до сих пор является сомнительным, ибо исключение 

гомосексуализма из списка патологий, например, в американской 

официальной психиатрии (в 1973 г.) последовало не как вывод из 

медицинских исследований, а «в  результате длительной и ожесточенной 

политической борьбы» (Бем С.Л. Линзы гендера... С. 140).Допустим все же, 

что гомосексуализм – не медицинская патология, а следствие здравого 

свободного сексуального выбора определенных лиц. В таком случае 

сексуальная ориентация таких лиц не только не заслуживает сочувствия, но 

прямо требует морального и социального осуждения. В самом деле, 

поведение является моральным, если выполняется требование: «поступай 

только согласно такой максиме, руководствуясь которой ты в то же время 

можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом» (И. Кант). Но 

гомосексуалист не выполняет это требование: если бы гомосексуальная 

ориентация стала «всеобщим законом», то человечество бы вымерло. 

Поэтому гомосексуализм – аморальная стратегия жизни. В социальном плане 

ее, наверное, не следует подвергать уголовному преследованию (тем более, 

что, возможно, гомосексуализм – это все-таки медицинская патология), но и 

пропагандировать под какими-либо предлогами, как это делается 

постмодернистским феминизмом, не достойно. Утверждение, что 

гомосексуализм выступает союзником в борьбе за женскую эмансипацию, 

изменяет историческому смыслу феминизма: разве лесбиянская 

сексуальность не означает отказ от борьбы за свободу женщины от мужского 

господства в семье и в обществе, разве сексуальность геев не есть 

демонстрация презрения к женщинам?  

Нельзя не сделать вывод, что либеральный постмодернистский 

феминизм, культивируя аморальные формы сексуальности, служит 

идеологическому охранению позднебуржуазных социальных порядков, 

которые нуждаются в грандиозной апологии и практике аморализма как 

последней гарантии своего существования.  

Центральная проблема гендерных исследований – происхождение 

социального неравенства полов. Вопрос о происхождении социального 
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неравенства полов, состоящего в подчинении и угнетении женщин 

мужчинами, является центральной проблемой гендерных исследований, 

поскольку от его решения зависит и понимание того, возможно ли и, если 

возможно, то, как именно возможно преодоление неравенства полов. Если, 

например, как предполагается марксистским решением вопроса о 

происхождении неравенства полов, оно связано с возникновением классового 

общества, то и преодоление неравенства полов, в конечном счете, должно 

представляться возможным лишь в перспективе устранения в целом строя 

классового неравенства, всей системы социального неравенства. 

Феминистское же движение, не мыслящее необходимость ниспровержения 

существующего классового строя современного общества, подобно 

либеральному постмодернистскому феминизму, о котором мы говорили 

выше, обречено на измышление квазиформ женской эмансипации, 

выполняющее буржуазно-идеологическую функцию. 

Собственно, вопрос о происхождении неравенства полов вполне 

убедительно решен в основных чертах еще в классическом марксизме. В 

наиболее развернутом виде его решение дано в труде Ф. Энгельса 

«Происхождение семьи, частной собственности и государства» (1884 г.). 

Энгельс выводит социальное неравенство полов из трансформации 

первобытного разделения труда между полами, совершившейся при переходе 

от первобытности к классовому обществу. На наш взгляд, со времени 

Энгельса так и не было предложено убедительно обоснованного 

альтернативного решения данного вопроса. Если же альтернативные 

решения порой предлагаются, то это происходит на основе неадекватной 

интерпретации классической марксистской позиции. Как, в частности, это 

имеет место в особенно известной в современной гендерной (феминистской) 

историографии работе Гэйл Рубин «Обмен женщинами: заметки о 

«политической экономии» пола».  

Г. Рубин исходит в своем исследовании проблемы происхождения 

социального неравенства полов из системы «пол/гендер», т.е. из того, что пол 

как социальный феномен (гендер) взаимосвязан с биологическим полом 

(секс) и определенным образом снимает в себе биологический пол. Рубин 

рассматривает свое исследование именно как развитие марксистской 

позиции. По ее словам, она предлагает «cделать следующий шаг, приступить 

к следующему пункту повестки дня: марксистскому анализу системы 

«пол/гендер» (Рубин Г. Обмен женщинами: заметки о «политической 

экономии» пола // Хрестоматия феминистских текстов. Переводы. Под ред. 

Е. Здравомысловой, А. Темкиной.СПб.: издательство «Дмитрий Буланин», 

2000. С. 131). Тезис Рубин, что неравенство полов следует выводить из 

системы «пол/гендер» соответствует исходному пункту теории 

происхождения социального неравенства полов, разработанной Ф. 

Энгельсом, хотя он, естественно, и не пользовался термином «гендер». То, 

что собой представляет женщина как социальное существо, или то, какую 

роль она играет в обществе, задается и не может не задаваться в некоторых 
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существенных моментах ее биологическим полом. Так считает Энгельс, и то 

же провозглашает, по сути, Рубин, выступившая со своей концепцией почти 

век спустя, Удивительно, однако, чтив то время как Энгельс действительно 

развивает теорию, соответствующую указанному исходному пункту, Рубин 

он вовсе оказывается ненужным. 

Рубин отождествляет возникновение неравноправного и угнетенного 

положения женщины с первобытным обменом женщинами. Согласно Рубин, 

мужчины определенного рода в целях поддержания целостности 

родоплеменной структуры племени обмениваются женщинами с мужчинами 

другого рода (других родов). Но тем самым ведь предполагается, что 

мужчины изначально распоряжаются женщинами, что женщины 

неравноправные и подневольные существа. Никакого объяснения 

возникновения неравенства полов из исходной системы «пол/гендер» в таком 

случае не дается, так как собственно никакого возникновения то и нет. Не 

возможно мыслить даже то, что корни социального неравенства лежат в 

дочеловеческом животном мире, поскольку в животном мире мужские особи 

вовсе не обмениваются самками. Выходит, что неравноправное положение 

женщины не продукт общества и культуры, а, напротив, их предпосылка. Но 

если неравенство полов изначально и определяет соответствующие черты 

общества и культуры, то не ясно, как вообще возможно освобождение 

женщины. Г. Рубин, прокламирующая задачу развития марксистского 

феминизма, теории происхождения неравенства полов, разработанной 

Энгельсом, в итоге приходит к постановке уже знакомой нам на материале 

либерального постмодернистского феминизма задачи деконструкции 

гендера, т.е. скатывается к буржуазно-идеологической позиции. \ 

Энгельс, имея в виду биологические (по крайней мере, – анатомические 

и физиологические) особенности женщины, заключающиеся в том, что 

исключительно женщина предназначена к рождению и вскармливанию 

потомства и что в отношении физической силы она заметно уступает 

мужчине, объясняет этими особенностями возникновение разделения труда 

между полами, первобытного и вообще первоначального вида разделения 

труда. Энгельс говорит об этом первоначальном разделении труда: 

«Разделение труда – чисто естественного происхождения; оно существует 

только между полами. Мужчина воюет, ходит на охоту и рыбную ловлю, 

добывает продукты питания в сыром виде и изготовляет необходимые для 

этого орудия. Женщина работает по дому и занята приготовлением пищи и 

одежды –варит, ткет, шьет». (Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной 

собственности и государства // Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Изд. второе. М.; 

Гос. изд-во полит. лит-ры, 1961. Т. 21. С. 159). Но возникновение разделения 

труда между полами не равнозначно возникновению социального 

неравенства полов. Напротив, первоначальное разделение труда было 

состоянием социального равенства. Энгельс, ссылаясь на этнографический 

материал, продолжает: «Каждый из них – хозяин в своей области: мужчина – 

в лесу, женщина – в доме. Каждый является собственником изготовленных и 
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употребляемых им орудий: мужчина – оружия, охотничьих и рыболовных 

принадлежностей, женщина – домашней утвари. Домашнее хозяйство 

ведется на коммунистических началах несколькими, часто многими семьями. 

<…> То, что изготовляется и используется сообща, составляет общую 

собственность: дом, огород, лодка» (Там же. На современном материале 

обоснование мысли о первобытном коммунизме и равенстве полов в его 

условиях см, напр.: Семенов Ю.И. Социальная организация отношений 

между полами: Возникновение и развитие. URL: 

http://scepsis.net/library/id_84.html).  

По мере прогресса производства, с переходом от собирательства и 

охоты как главных способов добывания средств к жизни к скотоводству и 

земледелию разделение труда, бывшее условием социального равенства 

полов, становится условием их неравенства (только тут, рассматривая этот 

переход, можно говорить об «обмене женщинами»). «В старом 

коммунистическом домашнем хозяйстве, охватывавшем много брачных пар с 

их детьми, вверенное женщинам ведение этого хозяйства было столь же 

общественным, необходимым для общества родом деятельности, как и 

добывание мужчинами средств пропитания. С возникновением 

патриархальной семьи и еще более – моногамной индивидуальной семьи 

положение изменилось. Ведение домашнего хозяйства утратило свой 

общественный характер. Оно перестало касаться общества. Оно стало 

частным занятием, жена сделалась главной служанкой, была устранена от 

участия в общественном производстве» (там же, с. 76). С одной стороны, 

рост частной собственности вел к возникновению классового неравенства и 

образованию государства как формы управления классовым обществом. С 

другой стороны, поскольку возникавшая моногамная семья была основной 

ячейкой производства частной собственности, сосредоточенного в руках 

мужчин, постольку моногамная семья приобретала форму патриархальной, 

закреплявшей господство мужчин над женщинами. Социальное неравенство 

полов выступило как феномен, органически сопряженный с классовым 

неравенством. Поэтому, в конечном счете, как следует из марксистской 

теории, по настоящему полное освобождение женщины предполагает 

революционный переход – переход от классового общества, в котором 

господствуют отношения частной собственности, к бесклассовому, 

коммунистическому строю, основанному на общественной собственности на 

средства производства.  

Материально-организационные предпосылки освобождения женщины 

в современном обществе создаются в виде технических средств и способов 

облегчения труда по уходу за детьми и в целом труда в домашнем хозяйстве. 

Важны для освобождения женщины и юридические формы равноправия, 

достигнутые и достигаемые в современном, преимущественно все еще 

буржуазном, обществе. Но и прогрессирующее юридическое равноправие 

остается, хотя и совершенно необходимой, но только предпосылкой 

действительного освобождения женщины. Марксистская (и 
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социалистическая) феминистская позиция тем отличается от либерально 

буржуазной (либерально постмодернистской), что имея в виду предельное 

общественное состояние, в котором окажется возможным социальное 

равенство полов, увязывает задачи феминизма не с борьбой за права 

гомосексуалистов, каковая является борьбой за легализацию аморализма 

буржуазного общества эпохи его заката, ас задачами социального 

освобождения. 

Существенным и органичным моментом стратегии современной 

борьбы за освобождение женщин, увязываемой с задачами социального 

освобождения, является установка не на противопоставление женщин 

мужчинам, не деконструкция гендера, как в либерально постмодернистском 

феминизме, а именно развитие и применения гендерного подхода в 

различных социально-гуманитарных науках. Можно даже сказать, что 

пришло время, когда феминизм как таковой должен сниматься гендерным 

подходом как подходом, адекватным идеалу социального равенства и союза 

полов. Приходит все более широкое осознание того, что исследования 

положения женщин с целью установления их социального равенства с 

мужчинами не могут быть корректными, если сводятся к изолированному 

изучению положения одного пола – женского, как это предполагается 

феминизмом, но, чтобы быть корректными, такие исследования требуют 

постановки в центр внимания проблем взаимоотношений обоих полов – 

женского и мужского. Это позволяет надеяться на то, что результатом явится 

более точное и полное видение социокультурной реальности.  

Гендерный подход в социально-гуманитарных науках. К настоящему 

времени гендерный подход либо осмысливается на предмет применимости, 

либо уже применяется едва ли не в каждой из наук, относящихся разряду 

социально-гуманитарных. Мы сможем остановиться на вопросе о 

применении гендерного подхода, конечно же, только в некоторых социально-

гуманитарных науках. Это будут: история, психология, лингвистика, 

социология, экономика. 

История. Применениям гендерного подхода в исторической науке 

предшествовала феминистская «история женщин» или феминология, которая 

как академическая дисциплина входила в круг университетских «женских 

исследований» («Women Studies»). Заслугой феминологии 1960 – 1970 гг. 

было то, что она обнаружила недостаток всей предыдущей историографии 

исторических исследований, указав на ее исключительно мужской характер, 

на то, что она не изучала историю женщин, роль женщин в истории, что эти 

исследования являются результатом исключительно мужского, но не 

женского взгляда на историю. Феминологическая история активно принялась 

за дополнение истории женским аспектом. Но попытка пополнить историю 

«историей женщин» показала и собственную недостаточность феминологии: 

предыдущая историография не артикулировалась вовсе в плане различия и 

единства мужского и женского аспектов отображаемой исторической 

реальности. Поэтому механическое дополнение историографии «женской 
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историей» не могло привести к адекватному целостному видению истории. 

Выходом из положения стала сложившаяся в 1980-х гг. гендерная теория, 

готовая выступить в функции методологического подхода. Принято считать, 

что начало осмыслению применимости гендерного подхода в исторической 

науке положила феминистка, американский историк Джоан Скотт (род. в 

1941 г.), выступившая со статьей «Гендер: полезная категория исторического 

анализа» (1986 г.). 

Д. Скотт полагает, что гендер представляет собой интегральную связь, 

с одной стороны, социального отношения полов, а с другой – первичного 

средства означивания власти. Отсюда у нее следует понимание гендерной 

истории как истории, в которой среди социальных отношений, аспектом 

которых являются отношения полов, центральное место принадлежит 

политической истории (это же, но без какого-либо теоретического 

объяснения фактически, как она думает, принимается и в традиционной 

истории). Гендерная история, взятая в качестве социальных отношений 

полов, включает 1) изучение символов и образов, отображающих мужское и 

женское измерения истории, 2) нормативные социальные установления, 

которые в той или иной мере основаны на символах и образах мужского и 

женского, 3) социальные институты, конструирующие гендер: родство, 

семья, домохозяйство, рынок рабочей силы, система образования, 

государственное устройство и др., 4) способы формирования субъективной 

идентичности (т.е. личностного самосознания) под влиянием норм 

феминности и маскулинности поведения. Все эти четыре аспекта гендерной 

истории центрируются на политическом плане исторического процесса. 

Концепция применения гендерного подхода в исторической науке Д. Скотт 

во многом определила исследовательскую практику применения гендерного 

подхода в истории (об историографии гендерной истории см.: Пушкарева 
Н.Л. Гендерная проблематика в исторических науках // 

Введение в гендерные исследования. Часть 1: Учебное 

пособие / Под ред. И. Жеребкиной. Харьков - СПб, 2001. 

С. 277 – 312). 

Психология. В 1970 – 80-е гг. в изучении психологии 

полов доминировала феминистская психологическая мысль. 

Но тогда же были созданы психологические концепции, 

которые легли в основание перехода к собственно 

гендерной психологии, вполне оформившейся в 1990-е гг.  

В феминистской психологии, кроме того, что она 

является односторонне «женской», культивируется 

зачастую агрессивное отношение к мужскому полу как, 

якобы, враждебному женщинам. Феминистская психология 

оказалась склонной к восприятию постмодернизма, что 

уводило (и поскольку она продолжает свое существование 

и после того, как вполне сформировалась гендерная 

психология, то – и продолжает уводить) от требований 

научности в сторону буржуазно-идеологического 
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смысла.Ярким примером этого является творчество Элен 

Сиксу, выступившей в 1986 г. с книгой «Недавно 

рожденные женщины», написанной с позиции психоанализа и 

постструктурализма. В книге ставится цель 

ниспровержения теоретических и социальных структур 

посредством «женского» начала как источника энергии и 

многообразия. Это, конечно, совершенно не опасный для 

буржуазной власти бунт на бумаге.  

Среди авторов, которые являются особенно известными 

представителями собственно гендерной психологии (хотя, 

повторим, некоторые выступили еще в 1970 – 80-е гг.), 

назовем американских исследовательниц Сандру Бем, Нэнси 

Ходоров, Шон Бурн. Охарактеризуем кратко взгляды 

названных авторов по центральной проблеме гендерной 

психологии – проблеме гендерной идентичности личности.  

С. Бем в работе «Теория гендерной схемы и ее применение для 

развития ребенка: воспитание ребенка, свободного от гендерной 

схематизации, в обществе гендерной схематизации» (1974, 1993 гг. издания) 

процесс гендерной идентификации личности раскрывает, используя концепт 

гендерных схем. Она предполагает, что кроме обучения понятиям и формам 

поведения ребенка обучают еще восприятию и организации информации 

посредством усваиваемых ребенком психических структур, в которых 

чувственно воспринимаемый и концептуально отображаемый окружающий 

мир выстроен в соответствие с гендерными дихотомиями: мужчина – 

женщина, мужское – женское. Такие психические структуры автор и назвала 

гендерными схемами. Итогом усвоения гендерных схем является половая 

типизация индивидов. Бем выявляет три типа половой типичности (иначе – 

гендерной идентичности): мужская (маскулинная) («уверенный в себе», 

«независимый»), женская (феминная) («сопереживающий», «нежный») 

иандрогинная, сочетающая в себе мужские и женские черты. Перспективу 

преодоления неравенства женщин Бем видела в формировании андрогинного 

типа личности. Но позже, в книге «Линзы гендера. Трансформация взглядов 

на проблему неравенства полов» Бем сама отказывается от уже ставшей 

популярной концепции андрогинии, поскольку в ней подразумевается, что 

некоторые из одобряемых качеств андрогинна являются «мужскими», а 

«некоторые – «женскими». Что противоречит намерению автора и тех, кто 

борется против неравенства полов, снизить гендерную поляризацию. Кроме 

того, теперь она замечает, что распространение андрогинии предполагает 

лишь личностный выбор и индивидуальные усилия, в то время как гендерное 

неравенство требует социально-институциональных изменений. Правда, 

делая этот справедливый вывод, она не раскрывает, какой конкретно 

характер изменений требуется.  

Н. Ходоров в работах «Структура семьи и женская личность» (1974 г.) 

и «Воспроизводство материнства» (1978, 1988 гг.), исследуя процесс 



848 

 

гендерной идентификации личности, отправляется от взглядов З. Фрейда на 

процесс формирования половой (sex) идентичности. Однако относится она к 

этим взглядам резко критически. Учение Фрейда, считает Ходоров, как и 

другие феминистки и исследователи гендера, слишком индивидуалистично, 

нельзя понять психические процессы, воображая человека в качестве 

изолированного существа, словно его психический мир является продуктом 

лишь его влечений. В центре внимания должны находиться взаимодействия 

человека с другими людьми. Она не соглашается с психоаналитической 

концепцией Фрейда в главных пунктах. В отличие от Фрейда, считавшего 

отца центральной фигурой в осознании ребенком своего пола, она исходит из 

того, что эмоционально ребенок связан прежде всего с матерью, поскольку 

именно мать оказывает на него главное влияние в первые годы жизни. 

Рассматривая процесс формирования гендерной идентичности, она вообще 

смещает анализ от отношений между отцом и ребенком к отношениям между 

ребенком и матерью. Назначение материнства состоит в подготовке детей к 

исполнению гендерных ролей в обществе. Мать находится в особой близости 

с дочерью. В результате девочка готовится к материнству и заботе о семье 

(материнство воспроизводит себя), а мальчик, так сказать, «обесценивает» 

мир женщины и ориентируется на деятельность во внешнем мире. Чтобы 

изменить положение воспроизводства стереотипных гендерных ориентаций и 

женского неравенства, отцы должны принимать более активное участие в 

воспитании детей – тогда дети обоих полов будут готовы к исполнению 

более широких ролей в обществе, чем стереотипные гендерные роли.  

Позиция Ш. Бурн замечательна уже тем, что эта автор, вопреки 

чрезвычайной распространенности в феминистской и гендерной психологии 

апелляций к психоанализу (пусть хотя бы и критических, как, в частности, у 

Ходоров), обходится совершенно без каких-либо ссылок как на учение 

самого Фрейда, так и на важную для постмодернизма лакановскую рецепцию 

фрейдизма. Безусловно, такая позиция значима для утверждения научного 

характера гендерной психологии на путях освобождения от сомнительных 

положений фрейдизма и прямо антинаучного постмодернизма 

психологических концепций в духе Лакана. Ш. Бурн, выступившая в 1996 г. с 

монографией «Гендерная психология», вероятно, не случайно, а именно по 

причине принципиальной неприемлемости для нее психоанализа, не 

воспринимает даже и какие-либо идеи Н. Ходоров, которые при всей их 

критичности по отношению к учению Фрейда, все-таки сохраняют свою 

зависимость от этого учения. Зато концепция Бурн открыто преемственна по 

отношению к концепции Сандры Бем. Бурн отмечает резонность аргумента 

Бем в пользу отказа от собственной, бемовской идеи андрогинии как 

варианта завершения процесса гендерной идентификации личности и 

оптимальной формы снятия резкой дисгармоничной полярности мужской и 

женской идентичности и, соответственно, преодоления гендерного 

неравенства.. Аргумента, который состоит в том, что утверждение 

андрогинии предполагает лишь личный выбор, тогда как гармонизация 
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гендерной идентичности требует социально-институциональных сдвигов. 

Больше того, Бурн видит в принятии идеи андрогинии в качестве идеала 

гендерной идентичности и установления равенства полов еще одну 

трудноразрешимую проблему – проблему, которая «кроется в возможной 

утрате позитивной социальной идентичности, которую повлечет за собой 

сглаживание дихотомии мужского-женского» (Бурн Ш. Гендерная 

психология. СПб.: Прайм-Еврознак, 2002. С. 26).В своей работе она 

показывает, что отчетливо выраженные мужская и женская идентичности 

являются основанием для самоутверждения и развития человеческой 

личности, притом что гомосексуальность она квалифицирует как нарушение 

гендерных норм. Тем самым Бурн наносит сильный теоретический удар по 

постмодернистским феминизму и гендерологии с их апологией 

квиридентичностей. Тем не менее, Бурн считает, что следует признать 

плодотворность концепции андрогинии, выдвинутой Бем. Бурн пишет: «Я 

соглашусь с Бем (т.е. с Бем как автором названной концепции, еще не 

отказавшимся от нее. – В. М.) в том, что андрогиния, несмотря на скрытые в 

ней проблемы, дает возможность построить картину утопии, где человеку не 

нужно отказываться от тех своих качеств и моделей поведения, которые его 

общество считает несоответствующими гендеру. Важность этой концепции 

также в том, что она дает осознать одинаковую привлекательность качеств, 

традиционно считающихся женскими, и качеств, которые мы привыкли 

считать мужскими» (Там же). Андрогинная идентичность, как можно понять 

Бурн), есть должная мера сочетания мужских и женских черт в отчетливо 

выраженных гендерных идентичностях: женской и мужской. На пути 

создания социальных условий для формирования таких идентичностей и 

станет реальностью гендерное равенство. 

Концепция формирования гендерной идентичности Ш. Бурн, опираясь 

на творческий потенциал предшествующей исследовательской традиции, 

освобождая психологию от субъективизма классического и 

постмодернистского психоанализа, дает импульс развитию гендерной 

психологии в качестве научной дисциплины. 

Лингвистика. 1960 – 80-е гг. – время, когда в языкознании 

оформляется и получает распространение течение феминистской 

лингвистики, воспринимающей в качестве теоретического основания 

философский постмодернизм. Мы уже говорили, что влияние 

постмодернистской философии на феминистскую теорию заводит эту теорию 

в состояние брутальной враждебности к будто бы неискоренимо 

патриархатному и андроцентричному обществу, что, на деле, означает 

капитуляцию перед буржузными порядками и выполнение этой теорией 

буржуазно-идеологической функции. Сказанное в полной мере справедливо 

по отношению к феминистской постмодернистской лингвистике. Ведь 

логоцентризм западной культуры, который ей приписывает 

постмодернистская философия, если его призваны разоблачать какие-то 

познавательные дисциплины, то этим должна бы заниматься, в первую 
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очередь, разумеется, лингвистика. Феминистская лингвистика, вставшая на 

постмодернистские основания, приобрела характер «критической 

лингвистики». Ее заслугой стало разоблачение сексизма европейских языков, 

т.е. языковой дискриминации женщин по признаку пола, К настоящему 

времени этой тематике посвящена огромная феминистская лингвистическая 

литература (в частности, труды Р. Лакофф, А. Пауэлс, Дж. Пенелоуп, С. 

Романи, Д. Спендер). Самые известные претензии к языкам состоят в том, 

что в них преобладают мужские формы, женские же языковые формы 

вторичны и объектны, что в языках совпадают категории «мужчина» и 

«человек», чем ставится под вопрос сама человеческая природа женщины и 

др. Феминистская критика языка подводит к мысли: «Надо менять весь 

мужской дискурс и связанную с ним мужскую ментальность, чтобы 

окончательно высвободить себя из оков патриархатного мышления и языка» 

(Горошко Е. Гендерная проблематика в языкознании // Введение в гендерные 

исследования. Ч. I: Учебное пособие. Под ред. И. А. Жеребкиной. Харьков: 

ХЦГИ, 2001; СПб.: Алетейя, 2001. С. 530). 

Гиперкритическая феминистская лингвистика скоро вместо 

разоблачения языка стала разоблачать саму себя самоповторением, малой 

продуктивностью, очевидным перекосом в отображении ситуации языкового 

(и, соответственно, коммуникативного) взаимоотношения полов. Стимулом 

для распространения гендерного подхода на лингвистику, начавшегося в 

середине 1990-хх гг., не в последнюю очередь явилось несоответствие 

феминистской (постмодернистской) лингвистики критериям научности в 

познании языковых явлений из области взаимоотношений полов.  

Гендерная лингвистика решает следующие проблемы: как проявляются 

и оцениваются в языке (в наименованиях предметов, в целом в лексике, в 

синтаксисе, в категориях рода и пр.) характеристики мужчин и женщин, в 

каких семантических областях особенно заметно выражены, с одной 

стороны, общие черты, а, с другой, – различия в оценках полов; в чем состоит 

специфика речевых и, шире, коммуникативных стратегий поведения мужчин 

и женщин. 

Выясняется, что гендерные особенности представителей мужского и 

женского полов, проявляющиеся в языке и речевом поведении, не имеют 

столь радикальных и тотальных различий, как это представляется в рамках 

феминистской критической лингвистики. Гендерные характеристики полов 

не являются абсолютными и однозначными, поскольку конкретизируются 

контекстом, в котором гендер сочетается с социальными статусом и классом, 

профессиональной группой, образованием, возрастом и другими 

параметрами. 

Одной из самых известных работ в гендерной лингвистике, 

посвященных исследованию мужских и женских стратегий в коммуникациях 

полов, является труд Деборы Таннер «Ты меня просто не понимаешь. 

Женщины и мужчины в диалоге» (1995 г.). Автор показывает, что неудачи в 

общении между мужчинами и женщинами объясняются разными 
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требованиями, которые общество предъявляет к тем и другим, и, кроме того, 

особенностями социализации в детстве и подростковом возрасте, когда 

общение зачастую происходит в однополых группах. В результате у женщин 

и мужчин вырабатываются разные мотивы и стили поведения. Речевое 

поведение мужчин обычно нацелено на достижение и сохранение 

личностной независимости и высокого статуса, поведение женщин – на 

избегание конфликтов, готовности к уступкам. Но различия между 

мужчинами и женщинами в речевых стратегиях и формах коммуникации не 

являются роковыми, они могут становиться приемлемыми, если будут 

должным образом скорректировнными. (Подробнее о состоянии и 

проблематике гендерной лингвистики см.: Кирилина А., Томская М. 

Лингвистические гендерные исследования // Отечественные записки. 2005. 

№2. URL: http://magazines.russ.ru/oz/2005/2/) 
Социология. К 1960-м гг. самой влиятельной 

социологической концепцией, призванной истолковать 

взаимоотношения полов, стала полоролевая концепция 

американских авторов Т. Парсонса и Р. Бейлса, 

разработавших ее в рамках структурно-функциональной 

теории общества и изложивших в совместной монографии 

«Семья, социализация и процесс взаимодействий» (Family, 

socialization and interaction process) (1955 г.). Авторы считают, что 

существующая дифференциация ролей мужчины и женщины в семье 

является положительным явлением, поскольку она опирается на природные 

различия между полами и является основанием стабильного существования 

общества. В семье, согласно полоролевой концепции, женщина выполняет 

экспрессивную роль – роль домохозяйки, устанавливающей 

сбалансированные отношения в семье; мужчина выполняет 

инструментальную роль – роль добытчика, регулирующего отношения семьи 

с другими социальными институтами. Полоролевые концепции (кроме 

концепции Парсонса – Бейлса варианты полоролевых концепций созданы и 

другими авторами) были подвергнуты справедливой критике за то, что они 

игнорируют существование проблемы социального неравенства полов, не 

позволяют объяснить существо и происхождении этого неравенства. Также 

эти концепции подверглись критике за их неисторический характер: роли 

полов в этих концепциях, по сути, увековечиваются, поскольку однозначно 

увязываются с биологическим полом.  

В качестве альтернативы полоролевой социологической концепции 

сначала в феминистской, а затем с 1980-х гг. – в гендерной социологии 

выступили социологические концепции, основанные на теории социального 

конструирования реальности. Эта теория была создана австрийско-

американским социологом П.Л. Бергером и немецким социологом Т. 

Лукманом, опубликовавшими в 1966 г. совместную работу «Социальное 

конструирование реальности. Трактат по социологии знания». В этом 

трактате «социология знания», основоположниками которой являются М. 

http://magazines.russ.ru/oz/2005/2/
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Шелер (1874) и К. Мангейм, развиты в русле феноменологической 

социологии А. Щюца. Но кроме влияния упомянутых и ряда других авторов 

в теории социального конструирования реальности центральное значение 

имеют, по признанию ее авторов, идеи социальной философии К. Маркса. «У 

Маркса, – отмечают Бергер и Лукман, – берет свое происхождение основное 

положение социологии знания о том, что социальное бытие определяет 

человеческое сознание» (Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование 

реальности: Трактат по философии знания. Пер. с англ. Е. Руткевич. М.: 

Academia-Центр; Медиум, 1995. С. 17). Социальное бытие есть объективный 

план реальности, содержание сознания – ее субъективный план. Оба плана 

необходимы для существования и развития реальности, поскольку и 

объективный план, отображаемый в сознании, и субъективный план, 

составляющий содержание сознания, являются результатом человеческой 

деятельности; реальность конструируется посредством деятельного 

воплощения содержания сознания в социализации индивидов и их 

деятельности по изменения социальной структуры. Теория такого 

конструирования реальности близка идее К. Маркса о том, что человек сам 

творит свою историю, но в определенных, не им и до него созданных 

условиях. Бергер и Лукман специально не занимались вопросами 

взаимоотношений полов. Их теорию применили к решению этих вопросов 

другие авторы – представители феминистской и гендерной социологии. 

Среди социальных конструктивистов в гендерной социологии известны 

американские социологи К. Уэст и Д. Зиммерман, австралийский социолог Р. 

Коннел.  

Уэст и Зиммерман, как и другие социологи-конструктивисты, исходят 

из того, что конструирование гендера предполагает отличение социальной 

категории пола от биологического пола. Гендер является результатом 

воздействия общественных норм, приписывающих индивидам пол вместе с 

отношениями неравенства между полами и дискриминацией женщин 

мужчинами. Гендерное неравенство воспроизводится в повседневном 

взаимодействии между гендером как социальной структурой и другими 

социальными структурами (институтами), а также между полами внутри 

гендера. 

Р. Коннел конструирование гендерных отношений предлагает 

рассматривать как результат процесса взаимодействия участников гендерных 

отношений и социальных структур. Участники гендерных отношений 

должны быть представлены и как агенты и как субъекты этих отношений, а 

социальные структуры как исторически возникающие и изменяющиеся. При 

таком видении процесса маскулинность (мужское) и феминность (женское) 

открываются в качестве заново создаваемых на каждом особом этапе истории 

общества. Отношения власти внутренне присущи гендеру, но выступают в 

исторически изменчивых формах.  

Кроме социологической разработки категорий гендера и гендерных 

отношений, о чем мы кратко сказали, обратившись к творчеству особенно 



853 

 

известных гендерных социологов, в гендерной социологии к настоящему 

времени разрабатываются и многие иные темы. Это темы уровней гендерных 

отношений, субъекта отношений на каждом особом уровне, переходов с 

позиции субъекта в позицию объекта гендерных отношений, социально 

значимых гендерных норм и стереотипов, гендерного неравенства в 

различных профессиональных сферах и социальных средах и др. (см.: 

Чикалова И.Р. Гендерный подход в науках о человеке и обществе: смещение 

исследовательских парадигм // Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя 

дысцыпліны: навуковы зб. Вып. 3. Минск, 2007. С. 91 – 93). 

Экономика. Феминистская экономическая теория относится к тем 

научным социально-гуманитарным дисциплинам, которые не испытали 

сколько-нибудь глубокого влияния постмодернистской философии. 

Очевидно, это обусловлено тем, что вне стремления к идеалу объективной 

истины, отвергаемому постмодернизмом, экономическая теория вообще 

утрачивает смысл. Хотя в результате феминистская экономическая теория не 

скомпроментировала себя так сильно, как иные феминистские теории – 

теории, подвергшиеся разрушительному воздействию постмодернизма, тем 

не менее, уже известная нам односторонность феминистской позиции 

привела к тому, что в 1980-х, а особенно – в 1990-х гг. феминистскую 

экономику стала сменять гендерная экономическая теория. Как признано, 

общую платформу гендерного подхода в экономической теории составляет 

определение, данное автором одного из учебников по гендерной экономике 

(«Economics of Gender») Дж. Джакобсеном. Это определение такое: 

«предметная область гендерной экономики охватывает 3 типа экономических 

проблем:  

- теоретические модели, которые включают мужчин и женщин;  

- эмпирические исследования, направленные на исследование общности 

и различий в положении мужчин и женщин; 

- анализ экономической политики, которая различным образом 

затрагивает каждый из полов» (цит. по: Мезенцева Е. Гендерная 

проблематика в экономической теории // Введение в гендерные 

исследования. Ч. I: Учебное пособие / Под ред. И. А. Жеребкиной. Харьков: 

ХЦГИ, 2001; СПб.: Алетейя, 2001).  

Заметим также, что в случае экономической теории, поскольку 

гендерный подход выступал не как отрицание феминистской позиции, а как 

ее восполнение, исследователи, применяющие гендерный подход, зачастую 

не отказываются от принадлежности к феминизму и не скрывают эту 

принадлежность.  

В гендерной экономической теории выделяются два основных 

направления: марксистское и неоклассическое; второе является по своему 

политическому характеру либерально-буржуазным.  

Известными представителями марксистского направления являются 

феминистки Эли Зарецки, Хайди Хартманн, Айрис Янг, и многие другие. 

Экономические концепции названных авторов представляют собой 



854 

 

некоторое дискуссионно-эвристическое единство. 

Х. Хартманн в программной статье «Несчастливый брак марксизма с 

феминизмом: путь к более прогрессивному союзу» (1979 г.). Хартманн, 

провозглашая необходимость квалифицировать союз феминизма и марксизма 

как «несчастливый брак», расторгнув который следует найти более 

«прогрессивный союз», имеет в виду не предложение порвать с марксизмом, 

а намерение совершить адекватное задачам феминизма обновление его союза 

с марксизмом, Ортодоксальный марксизм оперировал представлением о 

субъектах капиталистического производства безотносительно к их половой 

структуре, поэтому не замечал, что женщины эксплуатируются своего рода 

альянсом между мужчинами и капиталистами. В марксизме домашний труд 

рассматривался только как вспомогательный источник воспроизводства 

капиталистических отношений. Но домашний труд – это, прежде всего, 

способ производства патриархата. С другой стороны, феминизм 

внеисторичен, поскольку не видит связи иерархии полов с другими 

социальными институтами. Если устранить указанные недостатки марксизма 

и феминизма, то станет ясно, что в той мере, в какой мужчины преследуют 

интересы своего пола, эксплуатируя женщин, в такой мере они подрывают 

свои классовые интересы.  

А. Янг критически отнеслась к концепции Х. Хартманн по той причине, 

что в этой концепции капитализм и патриархат выступают как дуальная 

система, а не имея общего основания не могут быть рационально поняты в 

своем единстве. Развив эту критику в ряде статей («Социалистический 

феминизм и ограниченность дуальных систем», 1980 г.; «По ту сторону 

несчастливого брака марксизма и феминизма», 1981 г. и др.), Янг 

предложила интегрирующее видение, взяв за исходное положение, вслед за 

Ф. Энгельсом, разделение труда между полами. Она показывает, что 

разделение труда между полами, фактически действующее и при 

капитализме, не является просто патриархатным пережитком, а является 

существенной чертой капитализма. Поэтому, как и Хартманн, но претендуя 

на большую последовательность, Э. Зарецки впервые опубликовала свои 

книги «Капитализм, семья, личная жизнь» и «Социалистический феминизм 

III: Социалистическая политика и семья» в 1970-х гг., но они остались 

актуальными и переиздавались в 1980-е гг., благодаря чему повлияли на 

формирование гендерного подхода и, соответственно, репрезентативны для 

этого подхода. Э. Зарецки, в отличие от Х. Хартманн и А. Янг, считает, что 

мужчины, хотя практически и участвуют в капиталистической эксплуатации 

женщин, но не получают от этого выгоды – ее пожинает класс капиталистов, 

поскольку платит меньше рабочим-мужчинам за счет бесплатного 

домашнего труда их жен. Таким образом, патриархатные отношения 

являются средством эксплуатации рабочего класса в целом – и мужчин и 

женщин. Капитал именно в целях максимизации прибыли утверждает 

неравенство полов, основанное на институте семьи и разделении трудовой 

занятости в домашнем хозяйстве и на производстве.  
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Несмотря на концептуальные расхождения, все названные авторы, что, 

впрочем, относится ко всем представителям марксистского направления в 

гендерной экономической теории, согласны в том, что борьба мужчин вместе 

с женщинами за эмансипацию женщин – необходимое условие 

ниспровержения капитала и построения социализма. Очевидно, справедливо 

и обратное: борьба за социализм есть борьба за эмансипацию женщин.  

Неоклассическое направление в экономической теории возникло в 

конце XIX века (основатели – У. Джевонс, А. Маршалл и др.). В рамках этого 

направления гендерная экономическая теория формируется в 1980-е – 90-е гг. 

Основателем и главной фигурой в неоклассической гендерной 

экономике является далекий от феминизма американский экономист Гэри 

Беккер (нобелевский лауреат, 1992 г.), выступивший, в частности, с трудом 

«Трактат о семье» (1981 г.). Г. Беккер исследует экономику домохозяйства, 

брачное поведение, дискриминацию на рынке труда. Он рассматривает 

семью как производственную единицу, в которой производится 

«человеческий капитал» (иначе – «семейный капитал»). Семья использует 

ресурсы в виде товаров, покупаемых на рынке, и время членов семьи и 

выпускает «конечную продукцию» в виде благ, в которых она нуждается. 

Человеческий капитал – это самая ценная продукция семьи – это вложения в 

образование и профессиональную подготовку, в поиск работы; это капитал, 

поскольку предполагается, что названные вложения дадут отдачу – лучшую 

работу и более высокую зарплату. Решение каждого члена семьи, тратить ли 

ему свое время на работу дома или на производстве, зависит от соотношения 

стоимости благ, произведенных в домашнем хозяйстве и заработков на 

рынке. Поскольку женщины обычно уступают мужчинам в объеме 

накопленного человеческого капитала рыночного типа для семьи выгодно, 

чтобы муж работал на производстве, а жена в домашнем хозяйстве. 

Особенно важным для формирования семьи рынком является брачный 

рынок. Каждый его участник имеют определенную цену, в которой 

выражается обладание им благами, способными производить семейные 

блага, такие как дети, престиж, здоровье и др. Выбор партнера совершается в 

соответствие с двумя базовыми моделями: выбор по принципу либо 

сходства, либо различия. Основной принцип – принцип сходства – состоит в 

том, что высокоценные мужчины выбирают высокоценных женщин и 

наоборот. Этот выбор является оптимальным, когда качества партнеров 

являются взаимно дополнительными, усиливающими друг друга. Выбор по 

различию – это модель, в которой качества партнеров являются взаимно 

заменяющими: При этом оптимальный выбор тот, когда 

высокооплачиваемые мужчины выбирают в жены низкооплачиваемых 

женщин. Для оптимизации семьи необходимо, чтобы первые трудились на 

производстве, вторые – в домашнем хозяйстве. Но в целом накопление 

человеческого (семейного) капитала имеет гендерную ассиметрию. 

Основные инвестиции женщин в него – выращивание детей, мужчин – в 

накопление рыночного капитала. 
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Концепция Р. Беккера справедливо подвергается феминистской 

критике за ее скрытые андроцентризм и приверженность патриархату. Мы бы 

сказали, что у него, как и вообще в либерально-буржуазной неоклассической 

гендерной экономике, имеет место апология рыночных порядков как будто 

бы исключительно рациональных и, соответственно, предполагается, что 

будто бы «рука рынка» сама направляет гендерные отношения в сторону 

совершенства.  

В действительности же капиталистический рынок, как убедительно 

показывает марксистская гендерная экономика, сам по себе имеет своим 

условием воспроизводство социального неравенства женщин. 
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ВВЕДЕНИЕ. 

 

Целью освоения дисциплины является развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование универсальных компетенций в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования. Достижение данной цели предполагает 

решение следующих задач: способствовать основательному уяснению слушателями специ-

фики и предметной области истории и философии науки, методологии постановки и решения 

философских проблем науки и техники; приобретению аспирантами способности свободно 

ориентироваться в фундаментальных теоретических идеях, подходах, методах, выработан-

ных различными течениями мировой мысли в предметной области истории и философии 

науки; добиваться прочного усвоения слушателями содержания данного учебного курса. 

«История и философия науки» является обязательной дисциплиной, относится к базо-

вой части – согласно учебного плана блок Б1.Б.1.1 преподается на первом году обучения. 

Освоение данного курса происходит на основе и в единстве с базовыми дисциплинами, дис-

циплиной по специальности и иностранным языком. Изучение истории и философии науки 

предполагает наличие высшего образования, умения самостоятельно ориентироваться в во-

просах истории философии, теории и методологии науки, знания в рамках программы выс-

шей школы проблематики философии в различных исторических эпохах, подготовку в той 

отрасли науки, в которой специализируется аспирант. В ходе обучения аспирант должен 

приобретать требуемые компетенции (результаты обучения):  

УК-1 – способность к критическому анализу и оценке современных научных дости-

жений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях; 

УК-2 – способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с ис-

пользованием знаний в области истории и философии науки; 

УК-5 – способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

1. Знать:  

– принципы критического анализа и оценки современных научных достижений, гене-

рирования новых идей;  

– методологию проектирования и алгоритмы осуществления комплексных исследова-

ний, в том числе междисциплинарных, на основе целостного системного научного мировоз-

зрения с использованием знаний в области истории и философии науки;  

– этические нормы профессионального сообщества. 

2. Уметь:  

– применять принципы критического анализа и оценки современных научных дости-

жений, генерирования новых идей;  

– определять и анализировать существо и содержание методологии проектирования и 

алгоритмов осуществления комплексных исследований, в том числе междисциплинарных, на 

основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки;  

– использовать этические нормы профессионального сообщества. 

3. Владеть:  

– навыками критического анализа и оценки современных научных достижений, гене-

рирования новых идей;  

– навыками определения и анализа существа и содержания методологии проектирова-

ния и алгоритмов осуществления комплексных исследований, в том числе междисциплинар-

ных, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в 

области истории и философии науки;  

– основными нормами, принятыми в научном общении. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Программой курса «История и философия науки» предусмотрены лекционные и прак-

тические занятия, проведение дискуссий, тестовые задания, контроль самостоятельной рабо-

ты аспирантов. Проверка усвоения лекционного материала проводится путем устного опроса 

обучающихся по разделам (темам) рабочей программы дисциплины. Практические занятия 

необходимы для закрепления теоретических знаний, углубленного рассмотрения наиболее 

сложных вопросов дисциплины, выработки навыков структурно-логического построения 

учебного материала и отработки навыков самостоятельной подготовки. Самостоятельная ра-

бота аспирантов включает в себя изучение теоретического материала, выполнение домашних 

заданий, написание и защиту рефератов и в итоге подготовку к кандидатскому экзамену. 

Контроль сформированности компетенций проводится на практических занятиях в 

форме устного опроса, умения отвечать на поставленные вопросы, выступать с докладами, 

защищать рефераты, проверки способности анализировать проблемы и процессы, навыков 

представления самостоятельно изученного материала. На семинарских занятиях по общим 

проблемам истории и философии науки рассматриваются наиболее важные вопросы этих 

разделов (тем) дисциплины. Остальные вопросы и темы программы обучающиеся могут 

усвоить, используя представленные методические материалы. На семинарских занятиях по 

отрасли социально-гуманитарных наук рассматриваются все разделы (темы) дисциплины.  

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Содержание разделов. 

№ 

п/п 

Разделы (или темы)  

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную  

работу обучаемых  

и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости. Форма про-

межуточной атте-

стации  
Лекци-

онные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

Самостоя-

тельная 

работа 

Программа по общим проблемам истории и философии науки. 

1. Предмет и основные кон-

цепции современной фи-

лософии науки 

1 2 – 1 Устный опрос,  
дискуссия, тесты, 

контроль самостоя-
тельной работы 

2. Наука в культуре совре-

менной цивилизации 

1 – – 2 Устный опрос, дис-
куссия, рефераты, 

контроль самостоя-
тельной работы 

3. Становление науки и  

основные стадии ее исто-

рической эволюции 

1 4 2 1 Устный опрос, дис-
куссия, тесты, кон-

троль самостоя-
тельной работы 

4. Структура научного  

знания. 

1 2 2 1 Устный опрос, дис-
куссия, рефераты, 

контроль самостоя-
тельной работы 

5. Динамика науки. Научные 

традиции и научные рево-

люции. Типы научной ра-

циональности 

1 4 2 1 Устный опрос, дис-
куссия, тесты, кон-

троль самостоя-
тельной работы 
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6. Особенности современно-

го этапа развития науки. 

Перспективы научно-

технического прогресса 

1 – – 2 Устный опрос, дис-

куссия, рефераты, 

контроль самостоя-

тельной работы 

7. Наука как социальный 

институт 

1 – – 2 Устный опрос, дис-

куссия, рефераты, 

контроль самостоя-

тельной работы 

Программа по отрасли социально-гуманитарных наук.  

1. Общетеоретические  

подходы в социально-

гуманитарных науках 

1 2 1 1 Устный опрос, дис-

куссия, рефераты, 

контроль самостоя-

тельной работы 

2. Объект и предмет соци-

ально-гуманитарного  

познания.  

1 1 0,5 1 Устный опрос, дис-

куссия, рефераты, 

контроль самостоя-

тельной работы 

3. Субъект социально-

гуманитарного познания. 

1 1 0,5 1 Устный опрос, дис-

куссия, рефераты, 

контроль самостоя-

тельной работы 

4. Природа ценностей и их 

роль в социально-гумани-

тарном познании. 

1 2 1 1 Устный опрос, дис-

куссия, рефераты, 

контроль самостоя-

тельной работы 

5. Жизнь как категория наук 

об обществе и культуре. 

1 2 1 1 Устный опрос, дис-

куссия, рефераты, 

контроль самостоя-

тельной работы 

6. Время, пространство, 

хронотоп в социальном и 

гуманитарном знании. 

1 2 1 1 Устный опрос, дис-

куссия, рефераты, 

контроль самостоя-

тельной работы 

7. Коммуникативность в на-

уках об обществе и куль-

туре: методологические 

следствия и императивы. 

1 1 0,5 2 Устный опрос, дис-

куссия, рефераты, 

контроль самостоя-

тельной работы 

8. Проблема истинности и 

рациональности в соци-

ально-гуманитарных 

науках. 

1 1 0,5 1 Устный опрос, дис-

куссия, рефераты, 

контроль самостоя-

тельной работы 

9. Объяснение, понимание, 

интерпретация в социаль-

ных и гуманитарных 

науках. 

1 2 1 1 Устный опрос, дис-

куссия, рефераты, 

контроль самостоя-

тельной работы 

10. Вера, сомнение, знание в 

социально-гуманитарных 

науках. 

1 2 1 1 Устный опрос, дис-

куссия, рефераты, 

контроль самостоя-

тельной работы 

11. Основные исследователь-

ские программы социаль-

но-гуманитарных наук. 

1 1 0,5 1 Устный опрос, дис-

куссия, рефераты, 

контроль самостоя-

тельной работы 
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12. Разделение социально-гу-

манитарных наук на соци-

альные и гуманитарные 

науки. 

1 1 0,5 1 Устный опрос, дис-

куссия, рефераты, 

контроль самостоя-

тельной работы 

13. «Общество знания». Дис-

циплинарная структура и 

роль социально-гуманитар-

ных наук в процессе соци-

альных трансформаций. 

1 2 1 1 Устный опрос, дис-

куссия, рефераты, 

контроль самостоя-

тельной работы 

 Всего часов: 1 32 16 24  

 

ПРОГРАММА ПО ОБЩИМ ПРОБЛЕМАМ  

ИСТОРИИ И ФИЛОСОФИИ НАУКИ. 

 

1. Предмет и основные концепции современной философии науки. 

Общая характеристика науки как социокультурного феномена. Отличие научного по-

знания от обыденного, художественного и других способов освоения действительности. Три 

аспекта бытия науки: наука как генерация нового знания, как социальный институт, как осо-

бая сфера культуры. 

Логико-эпистемологический подход к исследованию науки. Позитивистская традиция 

в философии науки. «Первый позитивизм» (О. Конт, Дж.Ст. Миль), «второй позитивизм» 

(Э. Мах, Р. Авенариус, А. Пуанкаре), их вклад в развитие философии науки. Расширение поля 

философской проблематики в постпозитивистской философии науки. Концепции К. Поппера, 

И. Лакатоса, Т. Куна, П. Фейерабенда, М. Полани. 

Социологический и культурологический подходы к исследованию развитии науки. 

Проблема интернализма и экстернализма в понимании механизмов научной деятельности. 

Концепции М. Вебера, А. Койре, Р. Мертона, М. Малкея. 

2. Наука в культуре современной цивилизации. 

Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития и их базисные 

ценности. Ценность научной рациональности, ее отличие от других типов рациональности. 

Наука и философия. Наука и искусство. Роль науки в современном образовании и 

формировании личности. Функции науки в жизни общества (наука как мировоззрение, как 

производительная и социальная сила). 

3. Возникновение науки и основные стадии ее исторической эволюции. 

Преднаука и наука в собственном смысле слова. Две стратегии порождения знаний: 

обобщение практического опыта и конструирование теоретических моделей, обеспечиваю-

щих выход за рамки наличных исторически сложившихся форм производства и обыденного 

опыта. 

Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки. Основ-

ные черты античной науки, ее связь с античной философией. Формирование методологии 

научного познания. Античная логика и математика.  

Роль христианской теологии в изменении созерцательной позиции ученого: человек-

творец «с маленькой буквы»; манипуляция с природными объектами – алхимия, астрология, 

магия. Западная и восточная средневековая наука. Развитие логических норм научного мыш-

ления и организаций науки в средневековых университетах. 

Становление опытной науки в новоевропейской культуре. Формирование идеалов ма-

тематизированного и опытного знания: Оксфордская школа: Роджер Бэкон, Уильям Оккам. 

Предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения с математиче-

ским описанием природы. Галилео, Френсис Бэкон, Рене Декарт. Мировоззренческая роль 

науки в новоевропейской культуре. Социокультурные предпосылки возникновения экспери-

ментального метода и его соединения с математическим описанием природы. 
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Формирование науки как профессиональной деятельности. Возникновение дисципли-
нарно-организованной науки. Технологические применения науки. Формирование техниче-
ских наук. 

Становление социальных и гуманитарных наук, их отличие от теоретического и эмпи-
рического естествознания. Мировоззренческие основания социально-исторического исследо-
вания.  

4. Структура научного знания. 
Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие типов научного 

знания. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения. Особенности эм-
пирического и теоретического языка науки. 

Структура эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение. Случайные и система-
тические наблюдения. Применение естественных объектов в функции приборов в система-
тическом наблюдении. Данные наблюдения как тип эмпирического знания. Эмпирические 
зависимости и эмпирические факты. Процедуры формирования факта. Проблема теоретичес-
кой нагруженности факта. 

Структура теоретического знания. Первичные теоретические модели и законы. Раз-
витая теория. Теоретические модели как элемент внутренней организации теории. Ограни-
ченность гипотетико-дедуктивной концепции теоретических знаний. Роль конструктивных 
методов в дедуктивном развертывании теории. Развертывание теории как процесса решения 
задач. Парадигмальные образцы решения задач в составе теории. Проблемы генезиса образ-
цов. Математизация теоретического знания. Виды интерпретации математического аппарата 
теории. 

Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы исследования и их социо-
культурная размерность. Система идеалов и норм как схема метода деятельности. 

Научная картина мира. Исторические формы научной картины мира. Функции науч-
ной картины мира (картина мира как онтология, как форма систематизации знания, как ис-
следовательская программа). 

Операциональные основания научной картины мира. Отношение онтологических по-
стулатов науки к мировоззренческим доминантам культуры.  

Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в обосновании 
научного знания. Философские идеи как эвристика научного поиска. Философское обосно-
вание как условие включения научных знаний в культуру. 

5. Динамика науки как процесс порождения нового знания. 
Историческая изменчивость механизмов порождения научного знания. Взаимодей-

ствие оснований науки и опыта как начальный этап становления новой дисциплины. Про-
блема классификации. Обратное воздействие эмпирических фактов на основания науки. 

Формирование первичных теоретических моделей и законов. Роль аналогий в теоре-
тическом поиске. Процедуры обоснования теоретических знаний. Взаимосвязь логики от-
крытия и логики обоснования. Механизмы развития научных понятий. 

Становление развитой научной теории. Классический и неклассический варианты 
формирования теории. Генезис образцов решения задач. 

Проблемные ситуации в науке. Перерастание частных задач в проблемы. Развитие ос-
нований науки под влиянием новых теорий. Влияние на этот процесс эмпирических данных 
науки. 

Проблема включения новых теоретических представлений в культуру. 

6. Научные традиции и научные революции. Типы научной рациональности. 
Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. Научные революции как 

перестройка оснований науки. Проблемы типологии научных революций. Внутридисципли-
нарные механизмы научных революций. Междисциплинарные взаимодействия и «парадиг-
мальные прививки» как фактор революционных преобразований в науке. Социокультурные 
предпосылки глобальных научных революций. Перестройка оснований науки и изменение 
смыслов мировоззренческих универсалий культуры. Прогностическая роль философского 
знания.  
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Научные революции как точки бифуркации в развитии знания. Нелинейность роста 

знаний. Селективная роль культурных традиций в выборе стратегий научного развития. 

Проблема потенциально возможных историй науки. 

Глобальные революции и типы научной рациональности. Социальная обусловлен-

ность и историческая смена типов научной рациональности: классическая, неклассическая, 

постнеклассическая наука. Философия как генерация категориальных структур, необходи-

мых для освоения новых типов системных объектов. 

7. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-техни-

ческого прогресса. 

Главные характеристики современной, постнеклассической науки. Современные про-

цессы дифференциации и интеграции наук. Связь дисциплинарных и проблемно-ориенти-

рованных исследований. Освоение саморазвивающихся «синергетических» систем и новые 

стратегии научного поиска. Роль нелинейной динамики и синергетики в развитии современ-

ных представлений об исторически развивающихся системах.  

Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного и системного подходов. Глобаль-

ный эволюционизм и современная научная картина мира. Сближение идеалов естественно-

научного и социально-гуманитарного познания. Осмысление связей социальных и внутрина-

учных ценностей как условие современного развития науки. Включение социальных ценнос-

тей в процесс выбора стратегий исследовательской деятельности.  

Расширение этоса науки. Новые этические проблемы науки в конце XX столетия. 

Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях. Экологическая и социа-

льно-гуманитарная экспертиза научно-технических проектов. Кризис идеала ценностно-ней-

трального исследования и проблема идеологизированной науки. Экологическая этика и ее 

философские основания.  

Философия русского космизма и учение В.И. Вернадского о биосфере, техносфере и 

ноосфере. Проблемы экологической этики в современной западной философии (Б. Калликот, 

О. Леопольд, Р. Аттфильд).  

Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок техногенной 

цивилизации. Сциентизм и антисциентизм. Наука и паранаука. Поиск нового типа цивилиза-

ционного развития и новые функции науки в культуре. Научная рациональность и проблема 

диалога культур. Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов. 

8. Наука как социальный институт. 

Различные подходы к определению социального института науки. Историческое раз-

витие институциональных форм научной деятельности. Научные сообщества и их историче-

ские типы (республика ученых XVII в.; научные сообщества эпохи дисциплинарно организо-

ванной науки; формирование междисциплинарных сообществ науки XX столетия).  

Научные школы. Подготовка научных кадров. Историческое развитие способов 

трансляции научных знаний (от рукописных изданий до современного компьютера). Компь-

ютеризация науки и ее социальные последствия. Наука и экономика. Наука и власть. Про-

блема секретности и закрытости научных исследований. Проблема государственного регу-

лирования науки.  

 

ПРОГРАММА ПО ОТРАСЛИ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК. 

 

1. Общетеоретические подходы в социально-гуманитарных науках. 

Философия как интегральная форма научных знаний, в том числе и знаний об обще-

стве, культуре, истории и человеке (Платон, Аристотель, И. Кант, Т. Гоббс, Дж. Локк, Г.В.Ф. 

Гегель и др.). Донаучные, ненаучные и вненаучные знания об обществе, культуре, истории и 

человеке.  

Формирование научных дисциплин социально-гуманитарного цикла: эмпирические 

сведения и историко-логические реконструкции. Социокультурная обусловленность дисцип-
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линарной структуры научного знания: социология, экономика, политология, наука о культу-

ре как отражение в познании относительной самостоятельности отдельных сфер общества.  

Зависимость социально-гуманитарных наук от социального контекста: классическая, 

неклассическая и постнеклассическая наука. Социально-гуманитарные науки как феномен, 

зародившийся на Западе, его общечеловеческое значение. Российский контекст применения 

социального знания и смены его парадигм. 

2. Объект и предмет социально-гуманитарного познания. 

Сходства и отличия наук о природе и наук об обществе: современные трактовки проб-

лемы. Особенности общества и человека, его коммуникаций и духовной жизни как объектов 

познания: многообразие, неповторяемость, уникальность, случайность, изменчивость.  

Конвергенция естественнонаучного и социально-гуманитарного знания в неклассиче-

ской науке, эволюция и механизмы взаимодействия. Гуманизация и гуманитаризация совре-

менного естествознания. Возможность применения математики и компьютерного моделиро-

вания в социально-гуманитарных науках.  

Научная картина мира в социально-гуманитарных науках. 

3. Субъект социально-гуманитарного познания. 

Индивидуальный субъект, его форма существования. Включенность сознания субъекта, 

его системы ценностей и интересов в объект исследования социально-гуманитарных наук. 

Личностное неявное знание субъекта. Индивидуальное и коллективное бессознательное в 

гуманитарном познании. Коллективный субъект, его формы существования.  

Научное сообщество как субъект познания. Коммуникативная рациональность. Роль 

традиций, ценностей, образцов интерпретации и «предрассудков» (Г.-Г. Гадамер) в межсубъ-

ектном понимании и смыслополагании.  

4. Природа ценностей и их роль в социально-гуманитарном познании. 

И. Кант: диалектика теоретического и практического (нравственного) разума. Мето-

дологические функции «предпосылочного знания» и регулятивных принципов в науке. Яв-

ные и неявные ценностные предпосылки как следствия коммуникативности социально-гума-

нитарных наук. Оценочные суждения в науке и необходимость «ценностной нейтральности» 

в социальном исследовании.  

Принципы «логики социальных наук» К. Поппера. Роль научной картины мира, стиля 

научного познания, философских категорий и принципов, представлений здравого смысла в 

исследовательском процессе социально-гуманитарных наук. Вненаучные критерии: принци-

пы красоты и простоты в социально-гуманитарном познании. 

5. Жизнь как категория наук об обществе и культуре. 

Понимание жизни за пределами ее биологических смыслов. Социокультурное и гума-

нитарное содержание понятия жизни (А. Бергсон, В. Дильтей, философская антропология). 

Ограниченность применения естественнонаучных методов, причинных схем. Познание и 

«переживание» жизни – основное содержание художественных произведений.  

История – одна из форм проявления жизни, объективация жизни во времени, никогда 

не завершаемое целое (Г. Зиммель, О. Шпенглер, Э. Гуссерль и др.). 

6. Время, пространство, хронотоп в социальном и гуманитарном знании. 

Различие времени как параметра физических событий и времени как общего условия 

и меры становления человеческого бытия, осуществления жизни. Объективное и субъектив-

ное время. Социальное и культурно-историческое время.  

Переосмысление категорий пространства и времени в гуманитарном контексте 

(М.М. Бахтин). Введение понятия хронотопа как конкретного единства пространственно-вре-

менных характеристик. Особенности «художественного хронотопа». 

7. Коммуникативность в науках об обществе и культуре: методологические след-

ствия и императивы. 

Рождение знания в процессе взаимодействия «коммуницирующих индивидов». Ком-

муникативность (общение ученых) как условие создания нового социально-гуманитарного 

знания и выражение социокультурной природы научного познания.  
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Научные конвенции (соглашения, договоренности) как необходимость и следствие 
коммуникативной природы познания. Моральная ответственность ученого за введение кон-
венций. Индоктринация – внедрение, распространение и «внушение» какой-либо доктрины 
как одно из следствий коммуникативности науки. 

8. Проблема истинности и рациональности в социально-гуманитарных науках. 
Рациональное, объективное, истинное в социально-гуманитарных науках. Классиче-

ская и неклассическая концепции истины в социально-гуманитарных науках. Экзистенциаль-
ная истина, истина и правда.  

Проблема истины в свете практического применения социально-гуманитарных наук. 
Плюрализм и социологическое требование отсутствия монополии на истину. Релятивизм, 
психологизм, историзм в социально-гуманитарных науках и проблема истины. 

9. Объяснение, понимание, интерпретация в социальных и гуманитарных науках. 
Объяснение и понимание как следствие коммуникативности науки. Природа и типы 

объяснений. Объяснение – функция теории. Понимание в гуманитарных науках, необходи-
мость обращения к герменевтике как «органоне наук о духе» (В. Дильтей, Г.-Г. Гадамер). 
Специфика понимания: не может быть репрезентировано формулами логических операций, 
требует обращения к целостному человеку, его жизнедеятельности, опыту, языку и истории.  

Герменевтика – наука о понимании и интерпретации текста. Текст как особая реаль-
ность и «единица» методологического и семантического анализа социально-гуманитарного 
знания. Язык, «языковые игры», языковая картина мира. Интерпретация как придание смыс-
лов, значений высказываниям, текстам, явлениям и событиям – общенаучный метод и базо-
вая операция социально-гуманитарного познания.  

Проблема «исторической дистанции», «временнóго отстояния» (Г.-Г. Гадамер) в ин-
терпретации и понимании. Объяснение и понимание в социологии, исторической, экономи-
ческой и юридической науках, психологии, филологии, культурологии.  

10. Вера, сомнение, знание в социально-гуманитарных науках. 
Вера и знание, достоверность и сомнение, укорененность веры как «формы жизни» 

(Л. Витгенштейн) в допонятийных структурах. Диалектика веры и сомнения. «Встроен-
ность» субъективной веры во все процессы познания и жизнедеятельности, скрытый, латент-
ный характер верований как эмпирических представлений и суждений. Конструктивная роль 
веры как условия «бытия среди людей» (Л. Витгенштейн).  

Вера и верования – обязательные компоненты и основания личностного знания, ре-
зультат сенсорных процессов, социального опыта, «образцов» и установок, апробированных 
в культуре. Вера и понимание в контексте коммуникаций. Вера и истина. Разные типы обос-
нования веры и знания. Совместное рассмотрение веры и истины – традиция, укорененная в 
европейской философии. «Философская вера» как вера мыслящего человека (К. Ясперс).  

11. Основные исследовательские программы социально-гуманитарных наук. 
Натуралистическая исследовательская программа. Антинатуралистическая исследова-

тельская программа. Общенаучное значение натуралистической и антинатуралистической 
исследовательских программ. Натуралистическая и антинатуралистическая исследователь-
ские программы в социологии, исторической, экономической и юридической науках, психо-
логии, филологии, культурологии.  

12. Разделение социально-гуманитарных наук на социальные и гуманитарные науки. 
Проблема разделения социальных и гуманитарных наук (по предмету, по методу, по 

предмету и методу одновременно, по исследовательским программам).  
Методы социальных и гуманитарных наук.  
Вненаучное социальное знание. Отличие гуманитарных наук от вненаучного знания. 

Взаимодействие социальных, гуманитарных наук и вненаучного знания в экспертизах соци-
альных проектов и программ. 

13. «Общество знания». Дисциплинарная структура и роль социально-гуманитар-

ных наук в процессе социальных трансформаций. 
Дисциплинарная структура социально-гуманитарного знания и междисциплинарные 

исследования. Изменения дисциплинарной структуры социально-гуманитарных, сложив-
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шейся в XIX в. Смена лидирующих дисциплин. Переопределение парадигм и тем, появление 
новых областей исследования. Возрастание роли знания в обществе.  

«Общество знания». Участие социально-гуманитарных наук и вненаучного знания в 

экспертизах социальных проектов и программ. Значение опережающих социальных исследо-

ваний для решения социальных проблем и предотвращения социальных рисков. 

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ  

И ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ. 

 

ЗАНЯТИЯ ПО ОБЩИМ ПРОБЛЕМАМ ИСТОРИИ И ФИЛОСОФИИ НАУКИ. 

 

Тема 1. Предмет и основные концепции современной философии науки. 

 

1. Три аспекта бытия науки: наука как генерация нового знания, как социальный ин-

ститут, как особая сфера культуры.  

2. Предмет философии науки. Основные этапы становления и развития философии 

науки: проблема периодизации.  

3. Первый позитивизм: философия науки О. Конта, Г. Спенсера, Дж.Ст. Миля. 

4. Второй позитивизм: философия эмпириокритицизма Э. Маха и Р. Авенариуса.  

5. Критический рационализм К. Поппера.  

6. Концепция научно-исследовательских программ И. Лакатоса. 

7. Концепция исторической динамики наук Т. Куна. 

8. «Анархистская эпистемология» П. Фейерабенда.  

9. Проблема инноваций и преемственности в развитии науки: Дж. Холтон, М. Полани, 

С. Тулмин.  

 

Тестовые задания: 

1). Кто из философов решает вопрос о соотношении философии и науки в том смысле, 

что философия является наукой всех наук? 

а) Герберт Спенсер; 

б) Георг Вильгельм Фридрих Гегель; 

в) Иммануил Кант; 

г) Макс Шелер. 

 

2). Кто из философов решает вопрос о соотношении философии и науки в том смысле, 

что философия может стать наукой при условии устранения из нее метафизики? 

а) Иоганн Готлиб Фихте; 

б) Огюст Конт; 

в) Артур Шопенгауэр; 

г) Макс Вебер.  

 

3). Кто из названных ниже философов решает вопрос о соотношении философии и науки 

в том смысле, что философия и наука, хотя и взаимосвязанные, но, тем не менее, различ-

ные виды познания?  

а) Фридрих Шеллинг;  

б) Эдмунд Гуссерль; 

в) Мартин Хайдеггер; 

г) Карл Ясперс. 

 

4). Какие из названных ниже дисциплин составляют ядро философского знания? 

а) аксиология;  

б) психология; 
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в) теология; 
г) онтология; 
д) гносеология; 
е) герменевтика; 
ж) антропология. 
 

5). Какие из названных ниже форм сознания и познания являются типами мировоззрения? 
а) мифология; 
б) вера (религия-и-язычество); 
в) наука; 
г) философия. 
 

6). Какой из названных ниже вопросов является основным вопросом философии? 
а) вопрос о соотношении необходимости и случайности; 
б) вопрос о первичности или вторичности материального или идеального мировых 

начал; 
в) вопрос о соотношении абсолютной и относительной истин; 
г) вопрос о первичности или вторичности души или тела. 
 
7). Какая из названных ниже характеристик познавательной деятельности принадле-

жит исключительно философии? 
а) эвристичность; 
б) дискурсивность; 
в) категориальность; 
г) рефлективность. 
 
8). Кто из известных философов науки в обосновании истинности научного знания 

отводит решающую роль принципу фальсификации в противоположность принципу верифи-
кации? 

а) Томас Кун; 
б) Карл Поппер; 
в) Пол Фейерабенд; 
г) Имре Лакатос. 
 
9). Кто считается родоначальником экологической этики? 
а) Эрнст Геккель; 
б) Олдо Леопольд; 
в) Альберт Швейцер; 
г) Аурелио Печчеи.  
 
10). Кто из видных отечественных ученых является одним из основателей синергетики 

и синергетического подхода?  
а) Сергей Павлович Королев; 
б) Сергей Павлович Курдюмов; 
в) Андрей Дмитриевич Сахаров; 
г) Петр Леонидович Капица. 
 
11). Какой из названных ниже методов является основным методом науки?  
а) метод структурной диалектики; 
б) индуктивно-дедуктивный метод; 
в) эксперимент;  
г) наблюдение. 
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12). В каком из философских течений была осмыслена в качестве особенно значимой 

для гуманитарных наук познавательная процедура понимания? 

а) в неокантианстве;  

б) в философской герменевтике; 

в) в структурной антропологии; 

г) в философской антропологии. 

 

Тема 2. Наука в культуре современной цивилизации. 

 

1. Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития, их базисные 

ценности.  

2. Ценность научной рациональности, ее отличие от других типов рациональности. 

3. Функции науки в жизни общества. 

 

Темы рефератов: 

1. Преднаука и наука в традиционной цивилизации.  

2. Наука в техногенной цивилизации.  

3. Основные характеристики научной рациональности современного общества. 

 

Тема 3. Становление науки и основные стадии ее исторической эволюции (2 ч.). 

 

1. Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки. Ос-

новные черты античной науки.  

2. Религия и наука в западноевропейском Средневековье. Развитие логических форм 

научного мышления и организаций науки в средневековых университетах.  

3. Становление опытной науки в новоевропейской культуре XVII – XIX вв. Формиро-

вание идеалов математизированного и опытного знания (Галилео Галилей, Френсис Бэкон, 

Рене Декарт).  

4. Формирование науки как специализированной профессиональной деятельности. 

Возникновение дисциплинарно-организованной науки.  

5. Изменения в системе образования в XIX в.: появление отраслевых специализиро-

ванных ВУЗов (политехнических школ).  

6. Неклассическая и постнеклассическая наука XX – начала XXI в., ее достижения. 

Научная картина мира, созданная современной наукой.  

 

Устный опрос по вопросам: 

1. Преднаука и наука в собственном смысле слова.  

2. Стратегии порождения знаний: обобщение практического опыта и конструирование 

теоретических моделей, обеспечивающих выход за рамки наличных исторически сложив-

шихся форм производства и обыденного опыта. 

3. Античная логика и математика.  

4. Вклад схоластики в развитие западноевропейской средневековой науки.  

5. Становление опытной науки в новоевропейской культуре.  

6. Предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения с мате-

матическим описанием природы. Галилео Галилей, Френсис Бэкон, Рене Декарт.  

 

Дискуссия по вопросам: 

1. Связь античной науки с античной философией.  

2. Христианская теология и изменение позиции ученого: человек-творец «с маленькой 

буквы»; манипуляция с природными объектами – алхимия, астрология, магия.  

3. Мировоззренческая роль науки в новоевропейской культуре.  
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4. Социокультурные предпосылки возникновения экспериментального метода и его 
соединение с математическим описанием природы.  

5. Неклассическая наука начала и середины XX в., ее достижения и проблемы. 
6. Постнеклассическая наука конца XX – начала XXI в., ее достижения и проблемы. 
 
Тестовые задания: 
1) Историческая и культурно-генетическая связь философии и науки имеет следую-

щий характер:  
а) философия и наука возникают одновременно; 
б) наука является исторически и культурно-генетически первичным по отношению к 

философии видом познания; 
в) философия является исторически и культурно-генетически первичным по отноше-

нию к науке видом познания; 
г) исторически и культурно-генетически первичной может быть в одних случаях фи-

лософия, в других – наука. 
 
2) Кто из античных математиков создал обобщающий математический труд «Начала» 

(иначе – «Элементы»)? 
а) Евдокс; 
б) Диофант; 
в) Евклид; 
г) Пифагор. 
 
3) Кто из античных физиков создал знаменитый труд по механике «О равновесии 

плоских фигур»? 
а) Аристотель; 
б) Архимед; 
в) Фалес; 
г) Демокрит. 
 
4) Кто из античных астрономов создал обобщающий труд по геоцентрической системе 

астрономии – «“Великое математическое построение” по астрономии в тринадцати книгах»? 
а) Анаксагор; 
б) Птолемей; 
в) Каллипп; 
г) Арат. 
 
5) Кто из античных астрономов создал гелиоцентрическое астрономическое учение? 
а) Филолай; 
б) Гиппарх; 
в) Аристарх; 
г) Тимей. 
 
6) Кто из астрономов эпохи Возрождения и Нового времени является автором первой 

научной гелиоцентрической астрономической теории? 
а) Тихо Браге; 
б) Галилео Галилей; 
в) Иоганн Кеплер; 
г) Николай Коперник. 
 
7) Кто является автором основополагающего для научной физики труда «Математиче-

ские начала натуральной философии»? 
а) Исаак Ньютон; 
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б) Галилео Галилей; 

в) Рене Декарт; 

г) Роберт Гук. 

 

Контроль самостоятельной работы по вопросам: 

1. Формирование науки как профессиональной деятельности.  

2. Возникновение дисциплинарно-организованной науки.  

3. Становление социальных и гуманитарных наук.  

4. Мировоззренческие основания социально-исторического исследования.  

 

Тема 4. Структура научного знания (2 ч.). 

 

1. Научное знание как сложная развивающаяся система. Структура научного знания, 

его формы и уровни.  

2. Эмпирическое знание и его структура. Эксперимент и наблюдение как основные 

методы эмпирического исследования. Процедура формирования эмпирического факта. 

3. Теоретическое знание и его структура. Первичные и теоретические модели и зако-

ны, развитая теория. Типы научных теорий и их функции.  

4. Развитая теория. Теоретические модели как элемент внутренней организации тео-

рии. Развертывание теории как процесса решения задач. 

5. Основания науки, их структура. Идеалы и нормы исследования, их социокультур-

ная размеренность. Философские основания науки.  

6. Научная картина мира, ее содержание, исторические формы и функции.  

 

Устный опрос по вопросам: 

1. Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие типов научного 

знания.  

2. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения.  

3. Структура эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение. Применение есте-

ственных объектов в функции приборов в ходе наблюдения.  

4. Процедуры формирования факта. Проблема теоретической нагруженности факта. 

5. Теоретические модели как элемент внутренней организации теории.  

6. Роль конструктивных методов в дедуктивном развертывании теории.  

7. Развертывание теории как процесса решения задач.  

8. Математизация теоретического знания. Виды интерпретации математического ап-

парата теории. 

 

Дискуссия по вопросам: 

1. Эмпирические зависимости и эмпирические факты. 

2. Ограниченность гипотетико-дедуктивной концепции теоретических знаний.  

3. Парадигмальные образцы решения задач в составе теории.  

4. Философское обоснование как условие включения научных знаний в культуру. 

 

Темы рефератов: 

1. Особенности эмпирического и теоретического языка науки. 

2. Данные наблюдения как тип эмпирического знания. Случайные и систематические 

наблюдения. 

3. Эмпирический факт, его гносеологический статус. 

4. Моделирование как метод теоретического познания.  

5. Научная картина мира, ее исторические формы.  
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Контроль самостоятельной работы по вопросам: 

1. Идеалы и нормы исследования и их социокультурная размерность. Система идеалов 

и норм как схема метода деятельности. 

2. Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в обоснова-

нии научного знания.  

3. Функции научной картины мира (картина мира как онтология, как форма система-

тизации знания, как исследовательская программа). 

4. Операциональные основания научной картины мира.  

 

Тема 5. Динамика науки. Научные традиции и научные революции. Типы науч-

ной рациональности (2 ч.). 

 

1. Динамика научного знания: модели роста (концепции науки К. Попера, Т. Куна, 

П. Фейерабенда, С. Тулмина, М. Полани).  

2. Взаимодействие оснований науки и опыта как начальный этап становления новой 

дисциплины. Проблема классификации. Обратное воздействие эмпирических фактов на ос-

нования науки. 

3. Формирование первичных теоретических моделей и законов. Процедуры обоснова-

ния теоретических знаний. Механизмы развития научных понятий. 

4. Становление развитой научной теории. Классический и неклассический варианты 

формирования теории. Генезис образцов решения задач. 

5. Научные революции как перестройка оснований науки. Проблемы типологии науч-

ных революций. Внутридисциплинарные и междисциплинарные механизмы научных рево-

люций.  

7. Социокультурные предпосылки глобальных научных революций. Перестройка ос-

нований науки и изменение смыслов мировоззренческих универсалий культуры. Прогности-

ческая роль философского знания.  

6. Социальная обусловленность и историческая смена типов научной рациональности: 

классическая, неклассическая, постнеклассическая наука. Сущность классического, неклас-

сического и постнеклассического типов рациональности. 

 

Устный опрос по вопросам: 

1. Историческая изменчивость механизмов порождения научного знания.  

2. Проблема классификации в науке.  

3. Становление развитой научной теории.  

4. Роль аналогий в теоретическом поиске.  

5. Взаимосвязь логики открытия и логики обоснования в научном исследовании. 

 

Дискуссия по вопросам: 

1. Проблемные ситуации в науке.  

2. Развитие оснований науки под влиянием новых теорий. 

3. Проблема включения новых теоретических представлений в культуру. 

4. Перестройка оснований науки и изменение смыслов мировоззренческих универса-

лий культуры.  

5. Прогностическая роль философского знания.  

6. Философия как генерация категориальных структур, необходимых для освоения 

новых типов системных объектов. 

 

Тестовые задания: 

1). На что направлена познавательная деятельность человека?  

б) на истину;  

б) на практику;  
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в) на объект;  

г) на субъект.  

 

2). Какое гносеологическое учение в качестве основополагающего фактора познания 

признает ясность и отчетливость мысли, отсутствие сомнения?  

а) рационализм;  

б) релятивизм;  

в) реализм;  

г) догматизм. 

 

2). Какое гносеологическое учение в качестве основополагающего фактора познания 

признает данность предмета органам чувств?  

а) рационализм;  

б) эмпиризм;  

в) реализм;  

г) догматизм. 

 

3). Каково адекватное понимание соотношения чувственного и рационального в по-

знании?  

а) они исключают друг друга;  

б) они взаимодействуют и дополняют друг друга;  

в) существуют независимо друг от друга;  

г) они тождественны друг другу. 

 

4). Как называется метод выведение общего положения из частных положений?  

а) дедукция;  

б) индукция;  

в) анализ;  

г) синтез. 

 

5). Как называется метод выведения частных положений из общего положения?  

а) дедукция;  

б) индукция;  

в) анализ;  

г) синтез. 

 

6). Соответствие знания той реальности, которую оно отражает, выражается в понятии  

а) конкретности;  

б) относительности;  

в) абсолютности;  

г) объективности.  

 

7). Как называется гносеологическая позиция, отрицающая существование истины?  

а) гносеологическом реализм;  

б) агностицизм;  

в) скептицизм;  

г) сенсуализм. 

 

8). Абстрагирование – это  

а) процесс мысленного отвлечения от некоторых («несущественных») свойств и от-

ношений эмпирически данного объекта 

б) отображение объектов некоторой области с помощью символов какого-либо языка; 
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в) приведение убедительных аргументов (доводов), в силу которых следует принять 

какое-либо утверждение или концепцию. 

 

9). Способами обоснования являются:  

а) экстраполяция, интерполяция, экспликация; 

б) доказательство (дедукция), подтверждение (индукция), объяснение; 

в) абстрагирование, идеализация, формализация. 

 

10). Сциентизм – это  

а) чрезмерно высокая оценка когнитивных и социокультурных возможностей науки;  

б) философская концепция, отрицающая или существенно ограничивающая возмож-

ность разумного постижения действительности; 

в) негативное отношение к науке;  

г) отрицательная оценка познавательных возможностей науки и ее роли в жизни об-

щества. 

 

11). Принцип фальсифицируемости в качестве основы для решения проблемы демар-

кации науки и ненаучного знания предложил  

а) К.Р. Поппер; 

б) Р. Карнап; 

в) Л. Витгенштейн; 

г) П. Фейерабенд. 

 

12). Понятие «парадигма» в философию науки ввел  

а) П. Фейерабенд; 

б) И. Лакатос; 

в) Т. Кун; 

г) Г. Башляр. 

 

13. Кому принадлежит и как называется знаменитый труд о научных революциях?  

а) Карлу Попперу (если ему, укажите название труда); 

б) Томасу Куну (если ему, укажите название труда); 

в) Полу Фейерабенду (если ему, укажите название труда); 

г) Имре Лакатосу (если ему, укажите название труда). 

 

14). Какие стадиальные типы научной рациональности принято выделять в истории 

науки (согласно В.С. Степину)? 

а) архаичная; 

б) классическая;  

в) новоевропейская; 

г) неклассическая; 

д) постмодерн; 

е) псевдомодерн; 

ж) современная; 

з) постнеклассическая. 

 

Контроль самостоятельной работы по вопросам: 

1. Формирование первичных теоретических моделей и законов.  

2. Роль аналогий в теоретическом поиске.  

3. Процедуры обоснования теоретических знаний.  

4. Взаимосвязь логики открытия и логики обоснования.  

5. Механизмы развития научных понятий. 
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6. Научные революции как точки бифуркации в развитии знания. Нелинейность роста 

знаний. Селективная роль культурных традиций в выборе стратегий научного развития. 

Проблема потенциально возможных историй науки. 

7. Глобальные революции и типы научной рациональности. Историческая смена ти-

пов научной рациональности: классическая, неклассическая, постнеклассическая наука. 

 

Тема 6. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-

технического прогресса. 

 

1. Главные характеристики современной, постнеклассической науки.  

2. Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного и системного подходов и со-

временная научная картина мира. Сближение идеалов естественнонаучного и социально-

гуманитарного познания.  

3. Расширение этоса науки. Новые этические проблемы науки в конце XX столетия. 

Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях. Экологическая этика и ее 

философские основания.  

4. Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок техногенной 

цивилизации. Поиск нового типа цивилизационного развития и новые функции науки в 

культуре.  

 

Темы рефератов: 

1. Классическая, неклассическая и постнеклассическая наука как этапы развития науч-

ного познания.  

2. Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях. 

3. Философия русского космизма и учение В.И. Вернадского о биосфере, техносфере 

и ноосфере.  

4. Проблемы экологической этики в современной западной философии (Б. Калликот, 

О. Леопольд, Р. Аттфильд).   

 

Тема 7. Наука как социальный институт. 

 

1. Наука как социальный институт.  

2. Научные сообщества и их исторические типы (республика ученых XVII в.; научные 

сообщества эпохи дисциплинарно организованной науки; формирование междисциплинар-

ных сообществ науки XX столетия). 

3. Научные школы. Подготовка научных кадров.  

 

Темы рефератов: 

1. Историческое развитие способов трансляции научных знаний (от рукописных изда-

ний до современного компьютера). 

2. Междисциплинарные сообщества науки XX столетия. 

3. Современная наука как социальный институт. 

4. Научные школы в современной науке: генерация и трансляция знаний. 

 

ЗАНЯТИЯ ПО ОТРАСЛИ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК. 
 

Темы 1–3. Общетеоретические подходы в социально-гуманитарных науках. Объект, 

субъект и предмет социально-гуманитарного познания (2 ч.).  

 

1. Формирование научных дисциплин социально-гуманитарного цикла: эмпирические 

сведения и историко-логические реконструкции.  

2. Общетеоретические подходы в социально-гуманитарных науках. 
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3. Объект социально-гуманитарного познания. Особенности общества и человека, его 

коммуникаций и духовной жизни как объектов познания: многообразие, неповторяемость, 

уникальность, случайность, изменчивость. 

4. Субъект социально-гуманитарного познания. Индивидуальный и коллективный 

субъекты, их формы существования.  

5. Предмет социально-гуманитарного познания. 

6. Научная картина мира в социально-гуманитарных науках. 

7. Научное сообщество как субъект познания. Коммуникативная рациональность.  

 

Устный опрос по вопросам: 

1. Философия как интегральная форма научных знаний, в том числе и знаний об об-

ществе, культуре, истории и человеке (Платон, Аристотель, И. Кант, Т. Гоббс, Дж. Локк, 

Г.В.Ф. Гегель и др.).  

2. Формирование научных дисциплин социально-гуманитарного цикла: эмпирические 

сведения и историко-логические реконструкции. 

3. Социокультурная обусловленность дисциплинарной структуры научного знания: 

социология, экономика, политология, наука о культуре как отражение в познании относи-

тельной самостоятельности отдельных сфер общества.  

4. Зависимость социально-гуманитарных наук от социального контекста: классиче-

ская, неклассическая и постнеклассическая наука.  

 

Дискуссия по вопросам: 

1. Донаучные, ненаучные и вненаучные знания об обществе, культуре, истории и че-

ловеке, их значение для формирования социально-гуманитарных наук. 

2. Роль традиций, ценностей, образцов интерпретации и «предрассудков» (Г.-Г. Гада-

мер) в межсубъектном понимании и смыслополагании. 

3. Социально-гуманитарные науки как феномен, зародившийся на Западе, его обще-

человеческое значение.  

4. Российский контекст применения социального знания и смены его парадигм. 

 

Темы рефератов: 

1. Предмет и методы социально-гуманитарного познания.  

2. Конвергенция естественнонаучного и социально-гуманитарного знания в некласси-

ческой науке, эволюция и механизмы взаимодействия.  

3. Общетеоретические подходы в социально-гуманитарных науках: науки о природе и 

науки об обществе (духе и культуре) в философии В. Дильтея, В. Виндельбанда, Г. Риккерта. 

4. Сходство и отличие наук о человеке, природе и обществе: современные трактовки 

проблемы. 

5.  Включенность сознания субъекта, его системы ценностей и интересов в объект ис-

следования социально-гуманитарных наук. Индивидуальный и коллективный субъекты, их 

формы существования. 

 

Темы 4–6. Природа ценностей и их роль в социально-гуманитарном познании. 

Жизнь как категория наук об обществе и культуре. Время, пространство, хронотоп в 

социальном и гуманитарном знании (3 ч.). 

 

1. Методологические функции «предпосылочного знания» и регулятивных принципов 

в социальных и гуманитарных науках.  

2. Природа ценностей и их роль в социально-гуманитарных науках (Р.Г. Лотце, В. 

Виндельбанд, Г. Риккерт. Г. Коген, М. Шелер, М. Вебер).  

3. Ценности и оценки в познании человека и общества. Оценочные суждения в науке. 
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4. Жизнь как категория наук об обществе и культуре. Жизнь как ценность. Жизнь как 

«переживание» (В. Дильтей и Г. Риккерт). 

5. Жизнь биологическая и духовная. Философия жизни (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, А. 

Бергсон). 

6. История – одна из форм проявления жизни, объективация жизни во времени, нико-

гда не завершаемое целое (Г. Зиммель, О. Шпенглер, Э. Гуссерль и др.). 

7. Различие времени как параметра физических событий и времени как общего усло-

вия и меры становления человеческого бытия, осуществления жизни. Социальное и культур-

но-историческое время.  

8. Переосмысление категорий пространства и времени в гуманитарном контексте. 

Введение понятия хронотопа как конкретного единства пространственно-временны́х харак-

теристик (М.М. Бахтин).  

9. Роль научной картины мира, стиля научного познания, философских категорий и 

принципов, представлений здравого смысла в исследовательском процессе социально-гума-

нитарных наук.  

 

Устный опрос по вопросам: 

1. Явные и неявные ценностные предпосылки как следствия коммуникативности со-

циально-гуманитарных наук. Ценности и оценки в познании общества и человека. 

2. Объективное и субъективное время.  

3. Социальное и культурно-историческое время. 

4. Вненаучные критерии: принципы красоты и простоты в социально-гуманитарном 

познании. 

 

Дискуссия по вопросам: 

1. Социокультурное и гуманитарное содержание понятия жизни (А. Бергсон, 

В. Дильтей, М. Шелер, Х. Плеснер, П.Л. Ландсберг и др.).  

2. Познание и «переживание» жизни – основное содержание художественных произ-

ведений. Ограниченность применения в этом процессе естественнонаучных методов и при-

чинных схем. 

3. Хронотоп в произведениях М.М. Бахтина, его гносеологическое и эвристическое 

значение для социально-гуманитарных наук. 

 

Темы рефератов: 

1. Диалектика теоретического и практического (нравственного) разума в философии 

И. Канта. 

2. Принципы «логики социальных наук» К. Поппера. 

3. Оценочные суждения в науке и необходимость «ценностной нейтральности» в со-

циальном исследовании. 

4. Понимание жизни за пределами ее биологических смыслов. Жизнь как категория 

наук об обществе и культуре. 

5. Особенности «художественного хронотопа». 

 

Темы 7–10. Коммуникативность в науках об обществе и культуре: методологиче-

ские следствия и императивы. Проблема истинности и рациональности. Объяснение, 

понимание, интерпретация. Вера, сомнение, знание в социальных и гуманитарных 

науках (3 ч.).  

 

1. Коммуникативность (общение ученых) как условие создания нового социально-

гуманитарного знания и выражение социокультурной природы научного познания. 

2. Научные конвенции (соглашения, договоренности) как необходимость и следствие 

коммуникативной природы познания.  
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3. Рациональное, объективное, истинное в социально-гуманитарных науках.  

4. Проблема истины в свете практического применения социально-гуманитарных наук.  

5. Объяснение и понимание в социальных и гуманитарных науках как следствие ком-

муникативности науки. Природа и типы объяснений.  

6. Герменевтика как философская наука о понимании и интерпретации текста.  

7. Интерпретация как придание смыслов, значений высказываниям, текстам, явлениям 

и событиям – общенаучный метод и базовая операция социально-гуманитарного познания.  

8. Вера, сомнение, знание в социально-гуманитарных науках. 

9. Вера и верования – компоненты и основания личностного знания, результат сен-

сорных процессов, социального опыта, «образцов» и установок, апробированных в культуре.  

 

Устный опрос по вопросам: 

1. Рождение знания в процессе взаимодействия «коммуницирующих индивидов».  

2. Вера и понимание в контексте коммуникаций людей.  

3. Вера и истина. Совместное рассмотрение веры и истины – традиция, укорененная в 

европейской философии. 

4. Классическая и неклассическая концепции истины в социально-гуманитарных 

науках.  

 

Дискуссия по вопросам: 

1. Индоктринация – внедрение, распространение и «внушение» какой-либо доктрины 

как одно из следствий коммуникативности науки. 

2. Понимание не может быть репрезентировано формулами логических операций, а 

требует обращения к целостному человеку, его жизнедеятельности, опыту, языку и истории. 

3. Релятивизм, психологизм, историзм в социально-гуманитарных науках и проблема 

истины. 

4. Вера и знание, достоверность и сомнение, укорененность веры как «формы жизни» 

(Л. Витгенштейн) в допонятийных структурах.  

5. Диалектика веры и сомнения. «Конструктивная роль веры как условия «бытия сре-

ди людей» (Л. Витгенштейн). 

 

Темы рефератов: 

1. Моральная ответственность ученого за введение конвенций.  

2. Экзистенциальная истина, истина и правда.  

3. Текст как особая реальность и «единица» методологического и семантического ана-

лиза социально-гуманитарного знания. 

4. Язык, «языковые игры», языковая картина мира. 

5. Объяснение и понимание в социологии, исторической, экономической и юридиче-

ской науках, психологии, филологии, культурологии. 

6. «Философская вера» как вера мыслящего человека (К. Ясперс).  

 

Темы 11–13. Основные исследовательские программы социально-гуманитарных 

наук. Разделение социальных и гуманитарных наук, их дисциплинарная структура и роль 

в процессе социальных трансформаций (2 ч.). 

 

1. Основные исследовательские программы социально-гуманитарных наук. 

2. Разделение социальных и гуманитарных наук (по предмету, по методу, по предмету 

и методу одновременно, по исследовательским программам).  

3. Отличие социально-гуманитарных наук от вненаучного знания.  

4. Методы социальных и гуманитарных наук.  

5. Дисциплинарная структура социально-гуманитарного знания и междисциплинарные 

исследования. Переопределение парадигм и тем, появление новых областей исследования.  
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6. Участие социально-гуманитарных наук и вненаучного знания в экспертизах соци-

альных проектов и программ.  

 

Устный опрос по вопросам: 

1. Натуралистическая исследовательская программа, ее значение для социально-гума-

нитарных наук.  

2. Антинатуралистическая исследовательская программа, ее значение для социально-

гуманитарных наук.  

3. Разделение социально-гуманитарных наук на социальные и гуманитарные науки. 

4. Изменения дисциплинарной структуры социально-гуманитарных, сложившейся в 

XIX в. 

 

Дискуссия по вопросам: 

1. Возрастание роли социально-гуманитарного знания в современном обществе. «Об-

щество знания». 

2. Значение опережающих социальных исследований для решения социальных про-

блем и предотвращения социальных рисков. 

3. Взаимодействие социальных, гуманитарных наук и вненаучного знания в эксперти-

зах социальных проектов и программ. 

 

Темы рефератов: 

1. Специфика социальных наук. 

2. Специфика гуманитарных наук. 

3. Натуралистическая и антинатуралистическая исследовательские программы в со-

циологии, исторической, экономической и юридической науках, психологии, филологии, 

культурологии.  

4. «Общество знания» как концепция современного этапа общественного развития, 

характеризующего переход к новой форме постиндустриального общества, где доминирую-

щей ценностью, экономической и ресурсной, становится «знание» как таковое. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ  

ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

 

Методические рекомендации по проведению основных видов учебных занятий. 

При изучении дисциплины «История и философия науки» используются следующие 

основные методы и средства обучения, направленные на повышение качества подготовки 

аспирантов путем развития у них творческих способностей и самостоятельности: 

– Контекстное обучение – мотивация аспирантов к усвоению знаний путем выявления 

связей между конкретными знаниями и его применением. 

– Проблемное обучение – стимулирование аспирантов к самостоятельному приобре-

тению знаний, необходимых для решения конкретной проблемы. 

– Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности аспиранта за 

счет ассоциации и собственного опыта с предметом изучения. 

– Индивидуальное обучение – выстраивание аспирантом собственной образовательной 

траектории на основе формирования индивидуальной программы с учетом интересов аспи-

ранта. 

– Междисциплинарное обучение – использование знаний из разных областей, их 

группировка и концентрация в контексте решаемой задачи. 

Лекции являются одним из основных методов обучения по дисциплине, они должны 

решать следующие задачи: 

– изложить основной материал программы курса; 
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– развить у аспирантов потребность к самостоятельной работе над учебником и науч-

ной литературой. 

Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и анализ ее ос-

новных положений. Содержание лекций определяется рабочей программой курса. Каждая 

лекция охватывает и исчерпывает определенную тему (темы) курса.  

Целью практических занятий является: 

– закрепление теоретического материала, рассмотренного на лекциях, 

– проверка уровня понимания аспирантами вопросов, рассмотренных на лекциях и по 

учебной литературе, степени и качества усвоения материала аспирантами; 

– восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и оказание помощи 

в его усвоении. 

В начале очередного занятия определяется цель, ставятся задачи. Затем аспиранты об-

суждают вопросы, а преподаватель контролирует ход выполнения заданий путем беседы с 

обучающимися, проверяя уровень и качество усвоения предшествующего материала. Про-

блемные вопросы истории и философии науки могут быть рассмотрены в форме обсуждения 

докладов, защит рефератов, подготовленных аспирантами самостоятельно. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы аспирантов. 

Целью самостоятельной работы аспирантов является формирование способностей к 

самостоятельному познанию и обучению, поиску литературы, обобщению, оформлению и 

представлению полученных результатов, их критическому анализу, поиску новых неорди-

нарных решений, аргументированному отстаиванию своих предложений, умений подготовки 

выступлений и ведения дискуссий. 

Методические рекомендации призваны помочь аспирантам организовать самостоя-

тельную работу при изучении курса: с материалами лекций, практических и семинарских за-

нятий, с литературой по общим и специальным вопросам истории и философии науки. 

Самостоятельная работа аспирантов осуществляется в следующих формах: 

– подготовка к семинарским занятиям, 

– изучение дополнительной литературы и подготовка ответов на вопросы для само-

стоятельного изучения, 

– подготовка к тестированию; 

– написание реферата. 

1). Подготовка к семинарским и практическим занятиям. 

При подготовке к семинарским занятиям аспирантам необходимо ориентироваться на 

вопросы, вынесенные на обсуждение. На семинарских занятиях проводятся опросы, тестиро-

вание, дискуссии, защиты рефератов, разбор конкретных ситуаций с активным обсуждением 

вопросов, в том числе по группам, с целью эффективного усвоения материала в рамках пред-

ложенной темы, выработки умений и навыков в профессиональной деятельности, а также в 

области ведения переговоров, дискуссий, обмена информацией, грамотной постановки задач, 

формулирования проблем, обоснованных предложений по их решению и аргументированных 

выводов. 

2). Изучение основной и дополнительной литературы при подготовке к семинарским и 

практическим занятиям. 

В целях эффективного и полноценного проведения таких мероприятий аспиранты 

должны тщательно готовиться к вопросам семинарского занятия. Поощряется и положитель-

но оценивается, если аспирант самостоятельно организует поиск необходимой информации с 

использованием периодических изданий, информационных ресурсов сети Интернет и баз 

данных специальных программных продуктов. 

Самостоятельная работа аспирантов должна опираться на сформированные навыки и 

умения, приобретенные во время прохождения других курсов. Составляющим компонентом 

его работы должно стать творчество. В связи с этим рекомендуется: 
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1. Начинать подготовку к занятию со знакомства с уже опубликованными документа-

ми по теме исследования (первоисточниками, трудами компиляторов). 

2. Обратить внимание на структуру, композицию, язык документа, время и историю 

его появления. 

3. Определить основные идеи, принципы, тезисы, содержащиеся в документе. 

4. Выяснить, какой сюжет, часть, аспект изучаемой проблемы позволяет осветить 

проанализированный источник. 

5. Провести работу с незнакомыми философскими терминами и понятиями, для чего 

использовать словари философских терминов, энциклопедические словари, словари ино-

странных слов и др. 

Затем необходимо ознакомиться с библиографией темы и вопроса, выбрать доступные 

издания из списка основной литературы, специальной литературы, рекомендованной к лек-

циям и семинарам. Рекомендованные списки могут быть дополнены. 

При изучении темы целесообразно использовать справочную литературу. Поиск мож-

но продолжить, изучив примечания и сноски в имеющихся монографиях, научных статьях. 

Работая с литературой по теме семинара, необходимо делать выписки текста, содер-

жащего характеристику или комментарий уже знакомого источника. После чего нужно вер-

нуться к тексту документа (желательно полному, без купюр) и провести его анализ уже в 

контексте изученной исследовательской литературы. 

Возникающие на каждом этапе работы мысли следует записывать. Анализ документа 

желательно сделать составной частью проработки вопросов семинара и выступления аспи-

ранта на занятии. При этом общее знание проблемы, обсуждаемой на семинарском занятии, 

должно сочетаться с глубоким знанием источников. 

В конце подготовки необходимо составить сложный план, схему ответа на каждый 

вопрос плана семинарского занятия. 

Проверить себя можно, выполнив тесты. 

 

Рекомендации по оцениванию устного опроса. 

Оценки «аттестован» заслуживает обучающийся, при устном ответе которого: 

– содержание раскрывает тему задания;  

– материал изложен логически последовательно; 

– убедительно доказана практическая значимость. 

Оценка «не аттестован» выставляется обучающемуся, обнаружившему пробелы в 

знаниях основного программного материала по теме опроса. 

 

Методические рекомендации по проведению тестирования. 

Целью тестовых заданий является контроль и самоконтроль знаний по предмету. 

Кроме того, тесты ориентированы и на закрепление изученного материала. Тестовые задания 

составляются таким образом, чтобы проверить знания по разным разделам дисциплины, а 

также стимулировать познавательные способности аспирантов. Бо́льшая часть вопросов ба-

зируется на содержании курса по философии и истории науки. При этом некоторые вопросы 

в тестах рассчитаны на знания, полученные в ходе изучения аспирантами курса философии; 

другие ориентированы на знания, полученные в ходе освоения аспирантами курса по исто-

рии и философии науки, третьи могут быть использованы при изучении учебного материала 

по специальности.  

При решении тестовых заданий выпишите правильные ответы через их буквенное 

обозначение. Некоторые задания предполагают творческий подход и эрудицию. Количество 

вариантов ответов на каждый вопрос, как правило, – от 1 до 3, но может быть и больше. Если 

вопрос не имеет вариантов ответа, это означает, что ответ содержится в самой формулировке 

вопроса (надо найти ключевое слово).  
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Выполнение тестовых заданий увеличивает быстроту усвоения материала, развивает 

четкость и ясность мышления, внимательность.  

 

Рекомендации по оцениванию результатов тестирования. 

Критерии оценки результатов тестирования. 

Оценка (стандартная) Оценка (тестовые нормы) 

Отлично 80 – 100% 

Хорошо 70 – 79% 

Удовлетворительно 60 – 69% 

Неудовлетворительно Менее 60% 

 

Методические рекомендации по написанию реферата. 

Реферат – форма письменной работы, которую рекомендуется использовать аспиран-

там в ходе занятий по истории и философии науки. Он представляет собой краткое изложе-

ние содержания научных трудов, учебной и справочной литературы по определенной науч-

ной теме или вопросу. Объем реферата, как правило, составляет 18 – 20 страниц компьютер-

ного текста. Подготовка реферата подразумевает самостоятельное изучение аспирантом 

определенного количества источников (первоисточников, научных монографий и статей и 

т.п.) по определенной теме, не рассматриваемой подробно на лекции, систематизацию мате-

риала и краткое его изложение.  

Цель написания реферата – привитие навыков краткого и лаконичного представления 

собранных материалов и фактов в соответствии с общим требованиями по написанию рефе-

ратов:  

– членение материала по главам или разделам; выделение введения и заключительной 

части;  

– лаконичное и систематизированное изложение материала; 

– выделение главных, существенных положений, моментов темы; 

– логическая связь между отдельными частями; 

– выводы и обобщения по существу рассматриваемых вопросов; 

– научный стиль изложения: использование философских и научных терминов и стан-

дартных речевых оборотов. Не следует употреблять риторические вопросы и обращения, 

обыденную и жаргонную лексику, публицистические выражения; 

– список использованной литературы (как правило, 10 – 15 источников). 

Качество работы оценивается по следующим критериям: самостоятельность выпол-

нения; уровень эрудированности автора по изучаемой теме; выделение наиболее суще-

ственных сторон научной проблемы; способность аргументировать положения и обосно-

вывать выводы; четкость и лаконичность в изложении материала; дополнительные знания, 

полученные при изучении литературы, выходящей за рамки образовательной программы. 

Очень важно иметь собственную доказательную позицию и понимание значимости анали-

зируемой проблемы по философии и истории науки. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

а) основная литература: 

1. Беляев Г.Г. История и философия науки [Электронный ресурс]: курс лекций/ Беляев 

Г.Г., Котляр Н.П.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Московская государственная 

академия водного транспорта, 2014.— 170 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/46464.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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2. Бучило, Н.Ф. История и философия науки [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

И.А. Исаев, Н.Ф. Бучило .— М. : Проспект, 2014 .— 432 с. — ISBN 978-5-392-13218-8 .— 

Режим доступа: https://rucont.ru/efd/632560 

3. Мархинин В.В. Лекции по философии науки. – М.: Логос, 2014. – 228 с.  

4. Островский, Э.В. История и философия науки : Учебное пособие .— 2 .— Москва ; 

Москва : Вузовский учебник : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017 .— 324 

с. .— ISBN 9785955805344 .— <URL:http://znanium.com/go.php?id=754490>.  

5. Степин В.С. История и философия науки [Электронный ресурс] : учебник для аспи-

рантов и соискателей ученой степени кандидата наук / В.С. Степин. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Академический Проект, 2014. — 432 c. — 978-5-8291-1566-1. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/36347.html 

 

б) дополнительная литература: 

1. История и философия науки [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.В. Бряник 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный универси-

тет, ЭБС АСВ, 2014. — 288 c. — 978-5-7996-1142-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66157.html 

2. Гайденко, П. П. История греческой философии в ее связи с наукой / П. П. Гайденко. 

– М. : Per Se; СПб.: Унив. книга, 2000. – 318с. – (Humanitas). – ISBN 5-204-00155-7.-5-9292-

0008-4 

3. Гайденко, П. П. История новоевропейской философии в ее связи с наукой / П. Гай-

денко. – М. : Per Se; СПб.: Унив. кн., 2000. – 455с. – (Humanitas). – ISBN 5-204-00155-7.-5-

9292-0008-4  

4. История и философия науки [Текст] : [А-Я] : энциклопедический словарь / [редкол.: 

А. К. Карпов (науч. ред.) и др.]. – Нижневартовск : Издательство Нижневартовского государ-

ственного гуманитарного университета, 2010. – 341, [1] с. : ил. 

5. Мархинин В.В. О специфике социально-гуманитарных наук. Опыт философики 

науки / под ред. А.Л. Симанова. – М.: Логос, 2013. – 295 с.  

6. Оришев, А.Б. История и философия науки : Учебное пособие .— 1 .— Москва ; 

Москва : Издательский Центр РИОР : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017 

.— 206 с. .— ISBN 9785369015933 .— <URL:http://znanium.com/go.php?id=556551>. 

7. Платонова, С.И. История и философия науки : Учебное пособие .— 1 .— Москва ; 

Москва : Издательский Центр РИОР : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016 

.— 148 с. — ISBN 9785369015476 .— <URL:http://znanium.com/go.php?id=543675>. 

 

в) Интернет-ресурсы. 

1. Springer http://ebooks.springerlink.com/ Коллекция полнотекстовых электронных 

версий книг на иностранных языках издательства Springer доступна пользователям без паро-

ля в локальной сети университета.  

2. Taylor Francis http://www.informaworld.com Бесплатный доступ к коллекции науч-

ных журналов старейшего издательства Taylor Francis возможен без пароля в локальной сети 

СурГУ (с компьютеров университета и библиотеки). Тематика журналов охватывает все от-

расли знаний. 

3. РУБРИКОН http://www.rubricon.com - Энциклопедии Словари Справочники (Пол-

ная электронная версия важнейших энциклопедий, словарей и справочников, изданных за 

последние сто лет в России.) 

4. РГБ. Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/- (База данных Россий-

ской государственной библиотеки содержит более 260тыс. электронных версий диссертаций, 

защищенных в 1995 - 2003 гг.  

5. Интеллект-библиотека IQLib http://www.iqlib.ru/  

http://www.iqlib.ru/registration/registration.visp  

 

http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4036&TERM=%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%20%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://znanium.com/go.php?id=754490
http://www.iprbookshop.ru/36347.html
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4036&TERM=%D0%9E%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://znanium.com/go.php?id=556551
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1440&TERM=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%98%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://znanium.com/go.php?id=543675
http://ebooks.springerlink.com/
http://www.informaworld.com/
http://www.rubricon.com/
http://diss.rsl.ru/-
http://www.iqlib.ru/
http://www.iqlib.ru/registration/registration.visp
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д) Методические указания и материалы по видам занятий. 

1. История и философия науки [Текст] : методические указания для аспирантов всех 

специальностей / В. В. Мархинин ; Департамент образования и молодежной политики Хан-

ты-Мансийского автономного округа - Югры, БУ ВО "Сургутский государственный универ-

ситет", Кафедра философии и права .— Сургут : Издательский центр СурГУ, 2016 .— 51 с. 

2. Хаджаров М.Х. История и философия науки [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / М.Х. Хаджаров. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 110 c. — 978-5-7410-1680-

0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69902.html  
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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 



 
 

 

 

7 

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). 
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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.  
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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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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: 
 



 6 

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 ... 
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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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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? 



 9 

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


 15 

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. 

 

 



 16 

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. 

 

 

 

 


