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АННОТАЦИЯ:
Статья отвечает на вопрос, как и почему в современной речи экономистов-
прагматиков появляются и закрепляются образные выражения, а именно: 
единицы одного из древнейших лексических пластов русского языка — со-
матизмы, то есть названия частей тела человека. Язык напрямую влияет на 
мышление и принятие решений, в языке предпринимателей создаются типо-
вые и стереотипные концепции, что оказывает прямое влияние на професси-
ональные компетенции экономиста и управленца, а также на его понимание 
рынка и отрасли. 
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ниция, официально-деловой стиль, статус, языковая личность, экстралин-
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ABSTRACT:
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and are fixed in the modern speech of pragmatic economists, namely: units of one 
of the oldest lexical layers of the Russian language-somaticisms, that is, the names 
of human body parts. The language directly affects thinking and decision-making. 
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Введение

Современный экономический словарь предоставляет неограниченные 
возможности для выбора единиц языкового общения экономистов. Но 

какую лексику, где и как использовать, зависит от ситуации, уровня языковой 
подготовки специалиста и многих других факторов.

В последнее время формируется представление о коллективной професси-
ональной языковой личности, определяемой как языковой портрет професси-
онального деятеля, владеющего профессиональным языком, профессиональ-
ным тезаурусом и следующего стереотипам профессионального поведения [3] 
(Solnyshkina, 2005).

Языковая личность специалистов экономической сферы деятельности 
представляет собой «саморегулирующуюся систему, находящуюся под влия-
нием разнообразных социальных факторов, среди которых: социальный ста-
тус, позиция на рынке товаров и услуг, языковая мода в сфере экономики и 
др.» [5] (Karpukhina, 2014). 

Основной пласт языка профессиональной коммуникации образуют терми-
нология, профессионализмы и профессиональные просторечия (или жаргон). 

Как видим, «функциональные языки (языки для специальных целей) вклю-
чают в свою лексику помимо строго научных терминов также эмоциональные 
обозначения, которые основаны на метафоризации, метонимизации и др. 
Они выполняют в отсутствие строгих терминов лингвокогнитивную и лин-
гвокультурную функции, а кроме того, прибавляют к номинативной функ-
ции и экспрессивную, что характерно для подобных языков в нашу эпоху» [6] 
(Leychik, 2010).

Профессиональная принадлежность и уровень профессиональных умений 
проявляются также в точности употребления и усвоения языковых единиц. 
На наш взгляд, требует своего исследования роль фразеологии в развитии 
профессиональных языков, т.к. фразеологизмы — явление, с одной стороны, 
национально-специфическое, а с другой — интернациональное. Отсюда в 
период развития международных экономических отношений изучение дан-
ного лексического пласта специалистами-экономистами представляется 
весьма своевременным. 

Теоретические основы фразеологии как науки были заложены такими 
выдающимися учеными, как В.В. Виноградов, Н.М. Шанский, В.Н. Телия, В.Н. 
Жуков и другие. Ими были определены основные типы фразеологических 
единиц, разработаны семантические, прагматические, лингвокультурологиче-
ские направления русской фразеологии. По мнению В.Н. Телия, в соответст-
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вии с антропологической парадигмой, зародившейся в науках гуманитарного 
цикла, «в центр внимания лингвистических штудий перемещается человече-
ский фактор. Фразеологический корпус языка — особенно благодатный мате-
риал для исследования этого взаимодействия» [2] (Teliya, 1996). 

Мы делаем попытку выявить роль и показать значение в экономическом 
социалекте профессиональных фразеологизмов (в дальнейшем — ПФ), вклю-
чающих в качестве одного из лексических компонентов соматизм, структури-
рующий общее значение профессионализма.

В экономических словарях русского языка мы выявили группу фразеоло-
гических единиц с соматизмами: рука, нога, лицо, голова, шея, тело, брови и 
близкие к ним: рукопожатие, наручники, ошейник и др.

Несмотря на необычность лексических компонентов: «в твердых руках», 
«золотое рукопожатие», «невидимая нога», «одобренное лицо», «рука-ключ», 
«перевернутые голова и плечи», эти комбинации обладают дефинициями, 
которые свидетельствуют об их терминологической профессиональной 
направленности, об их вхождении в терминологический профессиональный 
тезаурус экономиста, например: «золотое рукопожатие» — денежное возна-
граждение ответственному работнику при его вынужденном уходе в отставку 
или увольнении; «ломаные ноги» — стратегия дилеров в торговле опционами 
или фьючерсами, предполагающая одновременно покупку опционов разных 
типов [8] (Karpukhina, 2007). 

По семантическому сходству фразеологического значения ПФ можно раз-
делить на следующие группы: деньги (денежные средства), действия (страте-
гия и тактика), должностные лица (владельцы денежных средств или инди-
виды, связанные с коммерческой деятельностью). 

Первая группа профессиональных фразеологизмов (ПФ) открыто или 
имплицитно включает понятие «деньги», в роли которых выступают такие 
номинанты, как акция, цена, покупки, вознаграждение, льгота, капитал, счета 
собственность: 

— «в твердых руках» — владение инвесторами акциями, которые рассма-
тривают их в качестве долгосрочного капиталовложения;

— «дело рук одного человека» — котируемая на рынке цена в том случае, 
если обе стороны котировки объявлены одним и тем же лицом;

— «заплечный ордер» — ордер, дающий право на покупку не только допол-
нительных акций, но и дополнительных ордеров. Исполнительная цена 
«заплечных ордеров» обычно выше исполнительной цены того ордера, 
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на котором он «сидит». «Заплечные ордера» применяются компаниями 
для стимулирования покупки инвесторами распродаваемых акций; 

— «золотые наручники» — тип контракта с предоставлением специали-
сту крупных льгот, но при условии, что в случае увольнения он должен 
выплатить значительную часть этих льгот;

— лексема «тело» — собственность в руках попечителей, основная сумма 
или капитал;

— фонд «третьих лиц» — совокупность всех фондов и ценностей, зало-
женных данной фирмой;

— «рука-ключ» — устройство биометрической идентификации человека 
по форме руки для определения «свой-чужой»; применяется для регла-
ментации доступа в помещение, к счетам, сейфовым ячейкам в качестве 
электронной подписи [12] (Karpukhina, 2007).

К примеру, ПФ «рука-ключ» строится по всем правилам логики, отлича-
ется краткостью, точностью в определении способов доступа к денежным 
средствам.

В ПФ этой группы в качестве лексических компонентов используются эко-
номические термины: инвесторы, акции, котировки, ордер, контракт, льготы, 
собственность, капитал, фонд, сейфовые ячейки, ценные бумаги и др. В дру-
гих ПФ присутствуют компоненты, которые в своей семантике содержат экс-
прессивно значимые коннотации: твердый, заплечный, золотой, третьи лица 
и др. Такие ПФ отличаются прозрачностью значения, а включение во фразео-
логические единицы соматизмов способствует снятию трудностей в понима-
нии смысла выражения и в его употреблении.

Вторая группа объединяет профессиональные фразеологизмы (ПФ) по 
признаку «действие»:

ПФ «рука руку моет» — (лат. manus manum lavat) — явление в биржевой 
торговле, связанное с недобросовестностью участников; выражение, свиде-
тельствующее о возможном мошенничестве.

В данном сочетании имплицитно содержится указание на недобросовест-
ные действия участников торговли. Любопытно, что словари в скобках дают 
латинский вариант ПФ, который свидетельствует об интернациональном 
характере выражения, которое в русском языке не теряет своей экспрессив-
ной окраски.

ПФ сделка «на расстоянии вытянутой руки» — сделка, проводимая так, как 
будто между сторонами нет никаких связей, во избежание конфликта интере-
сов [12] (Karpukhina, 2007).
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Обозначает действие — дефиниция носит книжный характер, ПФ состоит 
как бы из двух компонентов: первый — сделка — употребляется в прямом 
значении; вторая часть — в переносном. Соматизм придает выражению 
образный характер. 

В ПФ «перевернутые голова и плечи» — используемый при техническом 
анализе рынка ценных бумаг график изменения рыночных цен на товар, 
напоминающий перевернутый торс человека. В таком графике наблюдается 
точка падения цены, затем некоторое повышение, потом точка максималь-
ного падения и вновь некоторого повышения и падения, за которым снова 
следует рост. В зависимости от уровня «плеч» различают повышающуюся или 
понижающуюся тенденцию изменения цены — сходство по внешнему при-
знаку — график и перевернутый торс человека. 

В ПФ «невидимая рука» — термин, ведущий свое происхождение от Адама 
Смита и означающий рыночный механизм саморегулирования экономики. 
Согласно утверждению А. Смита, в экономике свободного рынка отдельные 
индивиды, руководствуясь собственными интересами, направляются как бы 
«невидимой рукой» рынка, и их действия поневоле обеспечивают осущест-
вление интересов других [12] (Karpukhina, 2007) людей и общества в целом — 
обозначены временные рамки появления термина и условия механизма 
саморегулирования рынка, а слово «поневоле» раскрывает сущность понятия 
«невидимая рука». ПФ, несмотря на книжный характер дефиниции (наличие 
экономических терминов, употребление слов с книжными суффиксами ени-е, 
овани-е, книжного предлога «согласно», употребление причастного и деепри-
частного оборотов) носит образный характер, а экспрессивность выражения 
усиливает соматизм «рука». 

Интересно толкование ПФ «невидимая нога» — образный термин, называ-
емый еще «эффектом невидимой ноги», который заключается в том, что при 
возможности свободного перемещения в стране люди «голосуют ногами», 
устремляясь в те регионы, где условия, создаваемые местными властями, 
доходы и налоги более благоприятны для жизни. «Эффект невидимой ноги» 
позволяет обеспечить качественное территориальное распределение трудо-
вых ресурсов благодаря конкуренции между местными органами власти за 
привлечение ресурсов. Образный термин дополняется синонимом «эффект 
невидимой ноги», метафора «голосуют ногами» усиливает образность дефи-
ниции. Своей дефиницией данный ПФ отличается от ПФ «ломаные ноги», 
который содержит понятие «стратегия». 

В ПФ «ломаные ноги» — стратегия дилеров в торговле опционами или 
фьючерсами, предполагающая одновременно покупку опционов разных 
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типов — употребляются экономические термины (опционы, фьючерсы); 
снимает терминологичность их семантики включение общеупотребитель-
ного слова «покупка». В целом наименование содержит еще не утрачен-
ную образность благодаря соматизму «ноги» к слову «ломаные», а смысл 
фразеологизма находится на пересечении общедоступного и специального 
знания. 

ПФ «охотники за головами» — (англ. headhunter) — независимая служба 
трудоустройства (или частное лицо), занимающееся поиском работников 
на руководящие должности высокого уровня, хоть и обозначает понятие 
«служба», но эта служба занимается поиском, т.е. осуществляет определенное 
действие. Значение ПФ выражено средствами научного стиля речи (трудоу-
стройство, должность, высокий уровень), образность же сохраняется за счет 
необычной сочетаемости соматизма «голова» с общеупотребительным «охот-
ники» [9] (Karpukhina, Baryshnikova, Stroganov, Gotovtseva, 2017). 

Профессионализм «ошейник» — комбинация из двух процентных опцио-
нов [12] (Karpukhina, 2007); защищает инвестора от больших колебаний про-
центных ставок — представлен в форме словообразовательного варианта от 
соматизма «шея», выражает имплицитно действие (комбинация — комбини-
ровать, защищает). Образность слова проявляется в процессе его функцио-
нирования. 

ПФ «в твердых руках» обозначает владение — действие, которое переда-
ется отглагольным существительным, поэтому данное сочетание можно отне-
сти и ко второй группе ПФ [8] (Karpukhina, 2007). 

Обратимся к профессиональным фразеологизмам (ПФ) третьей группы. 
Термин «осведомленное лицо» содержит дефиницию — лицо в акцио-

нерном обществе, обладающее дополнительной информацией (обычно вла-
дельцы крупных пакетов акций, должностные лица акционерной компании. 
Понятие «лицо» в переносном значении «человек» в данном толковании 
уточняется — владелец, но не просто владелец, а осведомленный, и потому 
наименование включено в социалект экономиста. 

Близок по способу образования и ПФ «одобренное лицо» — лицо, которое 
контролирует фирму, но не является ее работником (например, привлечен-
ный извне член совета директоров компании). Соматизм «лицо» также упо-
треблен в значении «человек». 

Особняком стоит номинация «брови» (англ. lead-in) — небольшой ввод-
ный текст, размещаемый над заголовком, например «Никогда больше» под 
заголовком: «Распродажа». Которая бывает раз в жизни!». На наш взгляд, это 
скорее профессиональный жаргонизм, характерный для языка газеты. В дан-
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ном случае это маркетинговый рекламный ход через употребление слова «рас-
продажа». 

Таким образом можно сделать промежуточный вывод и сказать, что сло-
варь экономистов и предпринимателей неслучаен и несет в себе достаточно 
значимый семантический и лексический груз коннотаций, аллюзий и смы-
слов. И такого рода коннотации и смыслы во многом определяют то, как и 
какие решения принимают управленцы в условиях реальной экономики и 
бизнеса, от крупного до малого. Эти же смыслы и коннотации определяют 
цели организации, позволяют эти цели успешно коммуницировать пер-
соналу, инвесторам, потребителям, заинтересованным сторонним лицам. 
Очень часто в экономической практике и в предпринимательской деятель-
ности такие смыслы стереотипичны, шаблонны, создают типовое звучание, 
привычное для всех участников процесса. Как, например, прибыль, рост, 
рентабельность, капитализация, доля рынка. Это привычные и стереотип-
ные слова, в которых никто не будет сомневаться. Но что они означают в 
каждой конкретной ситуации и в приложении к каждой конкретной органи-
зации в своей ситуации на рынке — может оказаться совсем другим, нежели 
тем, что подразумевали произносящие или прописывающие в документах 
их люди. И стереотипное значение и понимание тех или иных терминов 
весьма сильно зависит от текущей конъюнктуры отрасли, рынка, довлею-
щей идеологии и понимания экономических процессов в обществе. Взять, 
например, мужской деловой костюм. В более-менее современном виде этот 
вариант костюма сформировался в Италии в XVII веке как одежда аристо-
кратии. И это нарочито неудобная одежда, одежда, в которой невозможно 
заниматься физическим трудом. Эта одежда сообщает окружающим четко 
и ясно — ее владелец настолько богат или с таким высоким статусом, что 
работают за него другие. И это основной посыл и стереотип такого вида 
одежды. В практически неизменном виде костюм перешел от элиты аристо-
кратической к элите финансовой, а затем и предпринимательской. Может 
возникнуть вопрос, почему тогда в настоящее время костюм носят не только 
клерки в банках и коммерческих структурах, но и как униформу — охран-
ники, водители такси, консультанты в магазинах, коммивояжеры. В дан-
ном случае происходит эксплуатация стереотипа и аппроприация качеств 
более высокого социального уровня. Костюм несет в себе качества и смысл 
«надежности», «уверенности», «опрятности», «человек, которому можно 
доверять», «достаток» и «богатство». Такого рода стереотипы, во многом 
в том числе основанные и на соматизмах, могут быть как подспорьем для 
предпринимателя и экономиста, позволяя ему легче понимать спрос и жела-
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ния потребителей, характеристики их платежеспособного спроса, ценность, 
которую для них несут те или иные товары и услуги, предлагаемые органи-
зациями на рынке. 

Но с другой стороны, те же самые стереотипы, в том числе и соматизмы, 
могут вполне очевидно уменьшать возможности предпринимателей, в тех 
случаях, когда на рынок выходят товары и услуги, прямо противоречащие 
привычному стереотипу или привычной модели потребления или создающие 
новый для потребителя стереотип, для принятия которого требуется время, 
затраты и усилия маркетологов. Массовый потребитель европейского реги-
она России, скажем, с трудом воспримет идею китайского или вьетнамского 
уличного фастфуда, а практически все рестораны «национальных» кухонь 
в России очень сильно адаптируют вкусы блюд под российского клиента. 
И такого рода стереотипов, в том числе физиологических, в любой культуре 
очень много. Фактически наше мышление целиком и полностью построено на 
стереотипах и привычных моделях, которые мы впитываем в процессе соци-
ализации и образования. 

Здесь возникает один очень интересный вопрос, а возможна ли эксплуа-
тация стереотипов таким образом, что потребителю практически не нужно 
объяснять смысл и ценность товара и услуги — да, устоявшийся соматизм 
или модель потребления во многих случаях сами себя рекламируют на рынке, 
экономя издержки предпринимателя и моментально попадая в «цель». Но с 
другой стороны, если экономисты и предприниматели мыслят стереотипно и 
в рамках привычных моделей, можно ли сказать, что организации в большин-
стве своем, за очень редким исключением, работают и принимают решения 
по моделям, адекватным в лучшем случае экономической среде 90-хх годов 
ХХ века, а значит, готовятся не к новому качеству рынка, не к новым стерео-
типам и потреблению, а скорее, готовятся к той войне, которая уже прошла 
минимум 20–30 лет назад? И здесь можно сделать вывод, что часть стерео-
типов, особенно соматизмы, которые рождаются из физиологии, а значит, 
практически неизменны, остаются и будут влиять на принятие решений, а 
часть — можно и нужно менять и дорабатывать, приводя в соответствие с 
текущей и грядущей парадигмой рынков и отраслей, создавая новое каче-
ство мышления и принятия решений. Остается еще один вопрос, будет ли это 
делать сама среда, язык или необходимо осознанное участие исследователей 
и практиков. И здесь очевидна роль в такого рода анализе и адаптации терми-
нов экономического социалекта как специалистов-филологов, так и препода-
вателей высшей школы, так и специалистов-практиков в области экономики 
и предпринимательства.
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Заключение
Подводя итоги, мы можем сделать следующие выводы. 
 Лексико-семантический анализ позволил выявить структурные особен-

ности дефиниций соматических ПФ, заметить влияние официально-
делового стиля речи на их дефиниции, а следовательно, отметить их 
принадлежность к профессиональному социалекту, о чем свидетельст-
вуют экстралингвистические и лингвистические факторы. 

 Экстралингвистические факторы — это сфера профессиональной дея-
тельности экономиста, где требуется точность, краткость формулиро-
вок. 

 Лингвистические факторы — это использование языковых средств 
официально-делового стиля, лексико-семантических средств научного 
стиля и, что важно в нашей статье, включение соматической лексики в 
экономический социалект, когда она теряет свой ореол просторечности 
и разговорности и приобретает терминологические свойства. 

 Употребление кавычек подчеркивает окказиональность и образный 
характер соматизма, что делает прозрачным общее значение профес-
сионального фразеологизма и способствует пониманию профессио-
нального наименования, и это важно в процессе подготовки специа-
листов-экономистов, в том числе в иностранной аудитории, учитывая 
сложность восприятия данного лексического пласта. 

 Такой подход также может служить основой для анализа лексики, при-
меняемой на совещаниях, в процессе переговоров, в печатных изданиях 
и пресс-релизах предприятия для оценки текущей экономической дея-
тельности и принимаемых экономических решений, а также в целях 
обеспечения бесперебойной коммуникации экономистов и специали-
стов других сфер. 
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