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Frankfurter Allgemeine Zeitung, Sueddeutsche 
Zeitung, Bild, Der Spiegel, Focus и их 
интернет-издания. Общий объем языкового 
материала составил свыше 3000 лексических 
единиц. 

Немецкая авиационная и космическая лек-
сика встречается практически во всех раз-
делах немецких газет и журналов. Так, свое 
место она находит в текстах политической 
и экономической тематик, в финансовых раз-
делах и общетехнических обозрениях, в ко-
торых используются, в основном, базовые 
термины авиации и космонавтики, известные 
всем носителям языка: Flugzeug (самолет), 
Hubschrauber (вертолет), Flughafen (аэро-
порт), Rakete (ракета), Raumfahrer (космо-
навт; астронавт) и т. д. Однако наибольшая 
концентрация немецкой авиационной и кос-
мической лексики была зафиксирована в 
специальных текстах газет и журналов (раз-
делы Wissenschaft und Forschung, Technik 
и др.), освещающих различные аспекты аэ-
рокосмической сферы (последние достиже-
ния мировой аэрокосмической науки и тех-

Бурный прогресс авиации и космонавти-
ки в XX–XXI веках привел к тому, что в 
настоящее время авиационно-космические 
технологии все больше проникают в повсед-
невную жизнь современного человека. Те-
матика авиации и космонавтики становится 
одной из самых популярных в общественно-
политической печатной и онлайн-прессе и 
привлекает внимание широких слоев насе-
ления. При этом современное состояние 
авиационной и космической лексики немец-
кого языка и ее живого функционирования 
в специальных публицистических текстах 
по-прежнему остаются малоизученными. 
В настоящей статье мы предпримем попыт-
ку выявить специфику функционирования 
современной немецкой авиационной и кос-
мической лексики в печатной и онлайн-
прессе Германии. 

Проведенное исследование основано на 
анализе 522 статей общественно-полити-
ческой прессы Германии за период с 2011 
по 2013 годы, куда вошли такие авторитет-
ные газеты и журналы, как Die Welt, Die Zeit, 
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ники, новейшие разработки стран мира в 
области авиационных технологий и освоения 
космоса). Одной из характерных черт по-
добных текстов является неоднородность 
используемой в них лексики: для наимено-
вания специальных понятий из авиационной 
и космической областей используется обще-
употребительная лексика, отраслевые и узко-
специальные термины, номены, профессио-
нализмы, жаргонизмы, слова иноязычного 
происхождения и т. д. 

При сообщении наиболее важных ново-
стей авиации и космонавтики автор научно-
публицистического текста вынужден при-
бегать к включению в свой материал значи-
тельного объема специальной лексики 
соответствующих областей, т. е. лексики, ис-
пользуемой преимущественно в условиях 
профессиональной коммуникации. К специ-
альной лексике принято относить лексику 
терминологическую и лексику профессио-
нальную (профессионализмы и профессио-
нальные жаргонизмы) [1, с. 50–51]; [5, с. 259–
261]; [7, с. 76]; [8, с. 193]; [9, с. 55]. 

Среди терминологической лексики, упо-
требляемой в текстах прессы, можно вы-
делить три основных слоя: общенаучную / 
общетехническую терминологию, меж-
отраслевую терминологию и собственно 
отраслевую терминологию. Первый «слой» 
терминологической лексики имеет широкую 
сферу распространения и образует общий 
понятийный фонд науки и техники: Maschine 
«машина; механизм», Anlage «установка; 
агрегат», Einrichtung «оборудование; осна-
щение». Межотраслевая терминология ис-
пользуется в ряде отраслей знания: Doppel-
werfer — авиа., ВМФ, воен. «спаренная 
пусковая (ракетная) установка»; Gefecht-
skopf — авиа., артил., ВМФ «боевая часть 
(ракеты); боевая головка; боевое зарядное 
отделение (торпеды)». И, наконец, отрасле-
вая терминологическая лексика закреплена 
за определенной научной дисциплиной, от-
раслью производства или техники, например, 
авиацией: Flugeinweisung «предполетный 
инструктаж», космонавтикой: Gravitations-

manöver «гравитационный маневр», Rauman-
zug «космический скафандр» и т. д. 

Внутри отраслевой терминологической 
лексики далее выделяют так называемую 
узкоспециальную (узкоотраслевую) терми-
нологию, т. е. совокупность терминов, харак-
терных для какой-либо дисциплины данной 
отрасли [4, с. 55] или принадлежащих опре-
деленной подотрасли знания [2, с. 62]. Так, 
например, в состав отраслевой авиационной 
лексики входит узкоотраслевая терминология 
по гражданской и военной авиации (Verkehrs-
flieger «летчик гражданской авиации»; 
Abfangjagdflugzeug «истребитель-перехват-
чик»), по авиационному оборудованию и 
бортовым системам (Absoluthöhenmesser «ба-
рометрический высотомер»; Handradsteuer-
ungssystem «система штурвального управле-
ния»), авиационной метеорологии (Vereisung 
«обледенение»; METAR «авиационный ме-
теорологический код») и т. д. Отраслевую 
космическую терминологию образуют узко-
специальные термины по космическим ле-
тательным аппаратам (Raumflugzeug «орби-
тальный самолет»; Raumtransporter «беспи-
лотный грузовой космический корабль»), по 
космическим приборам (Kreiselstabilisator 
«гиростабилизатор», Astrokompass «астро-
компас»), по ракетным двигателям (Lavaldüse 
«сопло лаваля»; Ionenantrieb «ионный дви-
гатель»), по космической медицине (agra-
vische Illusion «агравическая иллюзия в усло-
виях невесомости»; Weltraum-Simulator 
«имитатор космических условий») и т. д. 

Наряду с терминами в газетных статьях 
также часто используется профессиональная 
лексика — профессионализмы и профессио-
нальные жаргонизмы (Bauchlandung «ава-
рийная посадка “на брюхо”», Flameout «са-
мовыключение двигателя», Propfan «турбо-
винтовой двигатель», Vogel «самолет», 
Brandblase «аэростат; баллон», Fallobst «па-
рашютист», Teebeutel «парапланерист»). По-
добные неофициальные наименования для 
обозначения специальных понятий употре-
бляются, как правило, в устной речи работ-
ников авиакосмической сферы, а в текстах 
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публицистики, помимо номинативной функ-
ции, они выполняют также определенные 
стилистические задачи. В частности, про-
фессиональная лексика авиации и космонав-
тики может вводиться в публицистический 
специальный текст с целью погружения чи-
тателя в исследуемую область, поскольку 
она наиболее точно передает особенности 
устной речи работников аэрокосмической 
промышленности, придает тексту со специ-
альной тематикой профессиональный коло-
рит и создает эффект присутствия. Так, в  
примере (1) для обозначения воздушного 
винта летательного аппарата журналист ис-
пользует профессионализм Quirl (букв. 
вихрь), принятый в сфере авиации. А в при-
мере (2) в дополнение к упомянутому ранее 
нейтральному термину Nachtflug (ночной 
рейс) в скобках приводится образное и эмо-
ционально-окрашенное слово Rote-Augen-Flug 
(букв. красноглазый полет самолета). 

(1) Weiterer technischer Clou: Im Sinkflug 
wird der Quirl — wie der Propeller in 
der Fliegerfachsprache bezeichnet 
wird — zur Turbine umfunktioniert (Fo-
cus).

(2) 1998 säuselten gleich alle drei Piloten 
eines Jumbojets bei einem Nachtflug 
(Fachjargon: „Rote-Augen-Flug“) über 
dem Pazifik ein (Der Spiegel).

Одним из основных способов специаль-
ной номинации в текстах современных не-
мецкоязычных СМИ является заимствование 
готовых слов и их значений из других язы-
ков. Поскольку международным языком 
авиации и космонавтики (как и многих дру-
гих наиболее важных и наукоемких отраслей 
деятельности) является английский язык, 
неудивительно, что именно заимствования 
из английского языка, или англицизмы, об-
разуют наибольшую в количественном пла-
не группу иноязычных слов, используемых 
в печатных и интернет-изданиях. 

Включение англицизмов в специальный 
публицистический текст обусловлено разны-

ми причинами. Во-первых, англицизмы за-
полняют существующие в лексической си-
стеме немецкого языка лакуны, т. е. исполь-
зуются для описания предметов, процессов, 
явлений, лиц, не известных немецкому язы-
ку, не имеют немецких эквивалентов или 
могут быть объяснены только при помощи 
длинных словосочетаний (Countdown «об-
ратный отсчет перед запуском ракеты», Burn-
out «прекращение работы ракетного двига-
теля после израсходования топлива»). 

Во-вторых, путем использования англи-
цизмов нередко достигается языковая эконо-
мия, поскольку многие иноязычные слова, 
зафиксированные нами в немецких газетах и 
журналах, имеют более краткую (по сравне-
нию с немецкими словами) форму и, следо-
вательно, более высокие словообразователь-
ные возможности: ср. das Düsen flug zeug — der 
Jet (оба: «реактивный самолет») — der Pas-
sagierjet (пассажирский реактивный само-
лет) — Langstrecken-Business-Jet (дальнема-
гистральный реактивный бизнес-самолет), 
die Besatzung — die Crew (оба: «экипаж авиа-
судна») — Crew-Mitglied (член экипажа), 
der Flugzeugführer — der Pilot (оба: «летчик; 
пилот») — Linienflug-Pilot (пилот регулярно-
го рейса). 

Кроме того, по сравнению с немецкими 
соответствиями многие англицизмы имеют 
более образную форму и как нельзя лучше 
подходят для включения в тексты публици-
стического жанра, поскольку неизменно при-
влекают внимание читателя: der Jumbo-Jet — 
das Großraumflugzeug (оба: «широкофюзе-
ляжный самолет»). Они также способны 
передавать своеобразие специального поня-
тия в плане его происхождения (die Air Force 
«ВВС (США)», der Spaceport «космодром») 
и принадлежности к определенной профес-
сиональной сфере (die Black Box «черный 
ящик», der / das Countdown «обратный отсчет 
времени перед пуском лА»). И, наконец, мно-
гие англицизмы, как отмечают некоторые не-
мецкие лингвисты (напр., в работе [10, с. 47]), 
обладают интернациональной и более совре-
менной окраской: ср. der Airport — der Flug-
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haf en (оба: «аэропорт»), die Airline — die Flug-
gesellschaft (оба: «авиакомпания»), Cockpit — 
Pilotenkanzel (оба: «кабина пи лота»).  

Для некоторых англицизмов, используе-
мых в текстах различных немецких газет и 
журналов, были отмечены колебания в пла-
не их написания, образования форм множе-
ственного числа и отнесения к тому или 
иному грамматическому роду (в примере (3) 
употребление артикля существительного 
Runway указывает на его принадлежность к 
мужскому роду, в примере (4) — к женско-
му). Это свидетельствует о том, что, несмо-
тря на продолжительное использование по-
добных иноязычных слов и частотность их 
употребления в публицистических текстах, 
они до сих пор не закрепились в немецкой 
языковой системе. 

(3) 30 Männer rückten mit Schaufel und Spa-
ten an, um einen einigermaßen passablen 
runway zu schaffen (Der Spiegel).

(4) … Als sie auf den letzten Metern der 
runway schließlich abhob, stieg sie we-
gen ihrer enormen Tanklast nicht so 
schnell wie erhofft (Der Spiegel).

При включении в публицистический текст 
отраслевых, узкоотраслевых или новых тер-
минов авиации и космонавтики, малоизвест-
ных профессионализмов или заимствований, 
не известных широкому читателю, журна-
лист сталкивается с проблемой объяснения 
незнакомых специальных слов непросвещен-
ным читателям и сохранения при этом точ-
ности содержания. Наше исследование по-
казало широкое использование немецкими 
журналистами двух основных способов тол-
кования специальной лексики, выделяемых 
В. С. Тереховой [6, с. 23]. Наиболее попу-
лярным приемом является разъяснение зна-
чения специального слова при помощи слов-
синонимов или синонимических словосоче-
таний, примеры (5–7): 

(5) Danach gehen die Passagiere an Bord. 
Auf sie warten bereits das Pilotentrio, 

zwei purser — verantwortliche Flugbe-
gleiter — und 13 Flugbegleiterinnen und 
Flugbegleiter (Focus).

(6) Zwar ist noch nicht völlig geklärt, welche 
Rolle genau die Pitot-Sonden in der Er-
eigniskette gespielt haben; aber dass die 
Geschwindigkeitsmesser ein wichtiger 
Faktor darin gewesen sein können, lässt 
sich aus den wenigen bekannten Daten 
ableiten. (Sueddeutsche Zeitung).

(7) Immerhin gibt es in jedem Cockpit eine 
spezielle Checkliste für das „ditching“, 
wie die Notwasserung in der Fliegerspra-
che heißt (Der Spiegel).

Несколько реже журналисты прибегают 
к описательному способу, суть которого сво-
дится к тому, что значение терминов раскры-
вается путем описания того предмета (его 
действия, функций и т. д.), процесса или яв-
ления, которое он называет примеры (8–9): 

(8) Dann geht es in einem Gleitflug — die 
Triebwerke sind anfangs abgeschal-
tet — wieder runter. Erst in zehn Kilo-
metern Höhe werden die herkömmlichen 
Strahltriebwerke genutzt, damit das Flug-
zeug problemlos das Landemanöver hin-
bekommt (Die Welt).

(9) Fehlermeldungen, die das Flugzeug au-
tomatisch versandte, lassen den Schluss 
zu, dass die am Rumpf angebrachten so 
genannten Pitot-Sonden in der Unglücks-
nacht bei schlechtem Wetter vereisten. 
Mit Hilfe dieser Geräte werden Informa-
tionen über die Geschwindigkeit und die 
Flughöhe ermittelt (Sueddeutsche Zei-
tung).

Подводя итог, можно сказать, что главной 
особенностью немецкой авиационной и кос-
мической лексики в текстах СМИ является 
ее неоднородность, образность и полифунк-
циональность. Введение в публицистический 
текст специальной лексики авиации и кос-
монавтики, часто незнакомой широкому чи-
тателю, сопровождается одновременным 
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включением в материл общенаучной лекси-
ки и слов общего употребления, которые 
необходимы для понимания отраслевых, 
узкоотраслевых и новых терминов, а также 
профессионализмов и жаргонизмов соответ-
ствующих отраслей. 

Использование в публицистическом тек-
сте терминологической, профессиональной 
и иноязычной лексики, созданной при по-
мощи средств метафоризации, не только 
служит для реализации информационной 

функции этого текста, но и придает ему осо-
бую образность и эмоциональную све-
жесть. 

Все это способствует выполнению одной 
из основных задач журналиста при созда-
нии текстов со специальной тематикой — 
сделать публикуемый материал максималь-
но понятным и доступным для широкой 
читательской аудитории и при этом сохра-
нить его информативность, яркость и при-
влекательность. 
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КУлЬТУРА КАК НАУЧНАЯ КАТЕГОРИЯ  
В ТЕОРЕТИЧЕСКОм НАСлЕДИИ ПЬЕРА БУРДЬЕ

Статья посвящена анализу теоретического наследия французского социолога культу-
ры Пьера Бурдье и сфокусирована на понимании им категории культуры и способах ее 
измерения. В первой части статьи автор дает краткий обзор существующих отече-
ственных подходов к изучению культуры, ведущими из которых являются деятельност-
ный и системный. Во второй части — раскрывает позицию французского социолога Пье-
ра Бурдье в отношении культуры, выявляя связь его идей с ведущими направлениями за-
падной гуманитарной мысли. 

Ключевые слова: П. Бурдье, культура, культурология, габитус, функции культуры. 

O. Danchuk

Culture as a Scientific Category  
in the Theoretical heritage of pierre Bourdieu

The article is devoted to the analysis of the theoretical heritage of Pierre Bourdieu. The main 
emphasis is made on his understanding of the category of culture and ways of its measurement. 
The article starts with the Russian approaches to the study of culture, and then Bourdieu’s views 
on culture are given. The connection between the main western scientific thoughts and Bourdieu’s 
ideas are also highlighted. 

Keywords: Bourdieu P., culture, cultural studies, habitus, functions of culture. 

обходимо установить, в каких «точках» со-
прикасаются отечественные культурологи с 
позицией французского исследователя в де-
финиции культуры и категориальном аппа-
рате ее исследования. В российской культу-
рологии сложилось несколько подходов к 
пониманию культуры, основными из которых 
являются деятельностный и системный. 

Деятельностный подход рассматривает 
культуру с двух позиций — как творческую 
деятельность и как специфический челове-
ческий способ деятельности. В период за-
рождения отечественной культурологии 
было разработано два варианта, различия 

В настоящее время в отечественной со-
циологии Пьер Бурдье (1930–2002) является 
одним из самых цитируемых авторов, одна-
ко в последние годы и культурологи актив-
но начинают использовать его теоретическое 
наследие [10, с. 90]. Это вызывает законо-
мерный вопрос: можно ли опираться на 
теорию П. Бурдье в культурологии, учитывая 
не только различия культурологических и 
социологических подходов, но и двух на-
учных традиций: французской и российской. 
Цель данной статьи — раскрыть потенциал 
концепции Пьера Бурдье для культурологи-
ческого исследования. В связи с этим не-


