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в работе проводится функционально-стилистический анализ практического 
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Фразеологизмы представляют собой неотъемле-
мую часть лингвокультуры любого этноса, они 
являются вербальным отражением социокуль-

турных и исторических особенностей народов, а также 
являются носителями особого значения и символики. В 
данной статье нами рассматриваются фразеологизмы 
экономического дискурса в онтологическом представ-
лении на материале русского и английского языков.

Актуальность исследования фразеологизмов в такой 
предметной области, как экономический дискурс, об-
условлена несколькими факторами. Во-первых, иссле-
дование фразеологизмов с точки зрения бытового кода 
культуры и процессуальности отражает сложившуюся 
в этносе специфику экономических процессов, особен-
ности коммуникации в сфере экономики, а также куль-
турные факторы, которые влияют на этот тип дискурса. 
Во-вторых, онтологическое представление фразеологи-
ческих единиц позволяет глубже анализировать смысло-
вые и структурные аспекты фразеологизмов и их взаимос-
вязь с культурой и менталитетом людей. Онтологический 
анализ фразеологических единиц в экономическом дис-
курсе обнародует значения и смысловые особенности 
таких единиц, а также помогает лучше понять их функци-
онирование в контексте культуры и коммуникации. 

В экономическом дискурсе фразеологизмы исполь-
зуются для концептуализации сложных товарно-денеж-
ных механизмов. Такие выражения представляют собой 
переплетение устоявшихся национально-культурных 
концептуальных признаков и современных коннотаций, 
относящихся к номинативному полю «экономика», что 
влияет на семиотику искомого дискурса. 

Изучение фразеологических единиц в экономи-
ческом дискурсе обогащается за счет семиотическо-
го анализа, который, признается исследователями  
(Е.А. Камышанченко и Н.В. Нерубенко) [1] инструментом 
деконструкции концептуальных метафор и ассоциа-
тивных полей. Особый интерес представляют культур-
но-специфические и экономические аспекты, которые 
могут существенно влиять на семантику устойчивых вы-
ражений. В этом контексте классификационные модели 
В.В. Виноградова [2] и С.Г. Тер-Минасовой [3] представ-
ляют собой базис, адаптированный для анализа фразе-
ологизмов, в основу которых положена экономическая 
составляющая этноса. При этом основное внимание 
уделяется функционально-стилистическим аспектам 
объективации фразеологизмов, которые способствуют 
повышению авторитетности, убедительности, а также 
конденсированности экономических доктрин. 
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Значимость исследования заключается в примене-
нии его результатов как в сфере фразеологии, так и линг-
вистической науке в целом. Работа представляет собой 
особый взгляд на функционально-стилистический ана-
лиз фразеологических единиц в экономическом дискур-
се, дает возможность для применения глубинного, семи-
отического анализа и контекстуальной интерпретации 
фразеологических единиц. 

Центральное место в статье занимает семантико-
структурный анализ, позволяющий увидеть значение 
устойчивых выражений, раскрывая не только их прямое 
толкование, но и скрытые социально-экономические 
смыслы. Подход дополняется анализом того, как фразе-
ологические единицы используются в экономическом 
дискурсе для передачи конкретных установок, ценно-
стей и риторических эффектов, а также предполагает из-
учение стилистических средств языка, которые играют 
ключевую роль в экономических повествованиях.

Ценность работы заключается в представлении фра-
зеологизмов с точки зрения их функциональной роли в 
экономическом дискурсе. В данном типе дискурса фра-
зеологические единицы являются языковыми артефак-
тами, которые наделены множеством лингвокультурных 
коннотаций. Их использование в контексте выходит за 
рамки тривиального употребления, превращаясь в ин-
струменты для концептуализации сложных экономиче-
ских идей и моделей. 

Немаловажным представляется отметить, что пере-
сечение языка, как знаковой системы, и экономики, как 
системы товарно-денежных отношений, в образе фразе-
ологических единиц обогащает дискурс семиотической 
информацией. В этой связи исследования Е.А. Камышан-
ченко и Н.В. Нерубенко подчеркивают полезность семи-
отического анализа для деконструкции фразеологиче-
ских метафор и ассоциативных полей в этой сфере [1].

Материалом нашего исследования послужили фра-
зеологические единицы, которые были отобраны нами 
методом сплошной выборки из текстов экономического 
дискурса на русском и английском языках. Анализ про-
водился на 132 примерах устойчивых оборотов. В рам-
ках данного исследования был применен интегральный 
метод, сочетающий качественную и количественную ха-
рактеристику устойчивых оборотов. На начальном этапе 
при использовании лексикографических источников 
были отобраны фразеологические образцы, связанные 
с понятием «деньги». Другим важным аспектом исследо-
вания является анализ морфологической адаптивности 
рассматриваемых устойчивых единиц. Это предполагает 
оценку того, как фразеологические конструкты могут 
модифицироваться, сохраняя при этом свое денотатив-
ное значение особенно в ответ на развивающийся эко-
номический контекст и культурные сдвиги. 

Кроме того, проводимый в работе функциональ-
но-стилистический анализ фокусируется на том, как 
устойчивые выражения варьируются в различных под-
жанрах экономического дискурса – от официальных от-
четов и аналитических материалов до неформальных 
деловых коммуникаций и медиапредставлений. Функ-
ционально-стилистический анализ фразеологических 
единиц в экономическом дискурсе позволяет понять 
их риторическое воздействие. Они могут придавать 
авторитетность, убедительность или лаконичность эко-
номическим доктринам, подчеркивая их динамическую 
функцию в дискурсе [4].

Устанавливая терминологический инструментарий 
исследования, обратимся к вводимым в работу поняти-
ям «фразеологизм» и «дискурс». В нашем исследовании 
мы придерживаемся следующей трактовки термина 
«дискурс» и понимаем его, как категорию лингвистиче-
ского исследования, объединяющую не только вербаль-
ные или текстовые последовательности, но и много-
мерный контекст их функционирования: социальный, 
культурный и когнитивный. В этом смысле дискурс яв-
ляется одновременно и результатом, и механизмом со-
циокультурной динамики. Этот многогранный объект 
изучения включает в себя различные выразительные 
средства – от лексики до грамматических и семиотиче-
ских конструкций, а также нелингвистические факторы, 
такие как жесты и интонационные модуляции [8]. Много-
факторный характер экономического дискурса объеди-
няет структурные, семантические, фразеологические и 
когнитивные составляющие.

Для исследования экономического дискурса пока-
зателен понятийный аппарат, сформулированный М.Б. 
Рубертом [8], в работах которого делается акцент на 
диалектике текста и дискурса. В этой перспективе эко-
номический дискурс представляет собой синтез разных 
жанров и стилей текстов, каждый из которых способ-
ствует конструированию экономической реальности. На 
наш взгляд, экономический дискурс представляет собой 
многомерное лингвокультурное образование, ориенти-
рованное на формулирование, расшифровку и распро-
странение постулатов, моделей и стратегий. Эта форма 
дискурса обладает уникальным набором лексических 
единиц, логических структур и аргументативных при-
емов и выражается в таких специфических жанрах, как 
финансово-аналитические отчеты, научные публикации, 
сообщения в прессе, синоптические обзоры и т. д. [2].

Согласно исследованиям В.Н. Телия [4] и Р.А. Сафина 
[5], фразеологизмы являются микрокосмами культурно-
исторических особенностей соответствующих обществ, 
что приобретает решающее значение при интерпре-
тации национальной специфики экономических моде-
лей. В свою очередь, методологические направления  
Е.Ф. Ковлакаса [6] и А.А. Фадеевой [7] могут предложить 
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инструменты для анализа как лексических, так и синтак-
сических компонентов экономического дискурса.

В аспекте фразеологических единиц, Р.А. Сафина [5] 
исследует их значение в описании материально-денеж-
ных отношений на материале русского языка. Работы Е.А. 
Камышанченко и Н.В. Нерубенко также примечательны 
для анализа ассоциативных образов во фразеологиче-
ских единицах, связанных с концептом «Деньги» [1]. В 
трудах С.Г. Тер-Минасовой [3] акцентируется внимание 
на фразеологических единицах в рамках экономическо-
го дискурса. 

Фразеологические конструкции представляют клю-
чевую роль в архитектуре языка, выделяясь своим уни-
кальным набором характеристик среди прочих языко-
вых элементов [4]. 

С позиции семиотического анализа фразеологиче-
ские единицы могут быть рассмотрены как знаковые 
системы с особыми денотативными и коннотативными 
характеристиками [2]. Кроме того, исследования в этой 
сфере часто останавливаются на глубинных характери-
стиках, приводя детализированные типологические и 
функционально-стилистические обзоры. В работах Р.А. 
Сафиной и А.А. Фадеевой фразеологические единицы 
рассматриваются в рамках специализированных дис-
курсов, включая экономический и правовой [5], [7].

Полагаем необходимым представить функциональ-
но-стилистический анализ выбранных нами примеров 
более детально. Рассмотрим следующее выражение: в 
русском языке фразеологизм ударить по карману [9, с. 
278] иллюстрирует ‘финансовые потери или дополни-
тельные расходы потребителя’ (негативная коннотация). 
Это устойчивое выражение употребляется в аспекте ро-
ста инфляции и оттока капитала. Кроме того, также мож-
но использовать для критического анализа макроэконо-
мических показателей и их влияния на качество жизни.

Конкретный пример в российской экономике, под-
тверждаемый фразеологизмом ударить по карману, 
может быть следующий: введение повышенных налогов 
или сборов на определенные товары или услуги. На-
пример, в 2019 году изучено предложение о введении 
“налога на грязные автомобили” [10], который предусма-
тривает уплату дополнительного взноса в зависимости 
от уровня выбросов автомобиля. В случае принятия дан-
ного закона он ударит по карману автовладельцев, так 
как им придется дополнительно платить, что повлечет 
за собой увеличение затрат на владение и эксплуатацию 
автомобиля. 

Карман в зависимости от порождающего его кон-
текста может быть символом удобства и практичности, 
так как предназначен для хранения мелочи или нужных 
предметов (представитель бытового кода культуры). 

Однако он также может ассоциироваться с тайной, так 
как внутри него можно спрятать что-то невидимое или 
личное [11, с. 98]. Например, класть деньги в карман [12,  
с. 90] означает сохранить их наличными или на своем 
банковском счете. Карманные расходы (деньги) [13, с. 
679] относятся к небольшим суммам, которые можно 
потратить без предварительного обсуждения или раз-
решения. Иметь карманную платежеспособность [13, 
с.161] означает ‘быть способным оплачивать’ собствен-
ные расходы без помощи других. В контексте бюджети-
рования и планирования карманная бухгалтерия [13, 
с.26] относится к отслеживанию расходов и доходов в 
различных сферах жизни. Как видим, предмет одежды 
напрямую связан с процессуальностью. В то же время 
следует отметить, что конкретное значение образа кар-
ман может изменяться в зависимости от ситуации речи 
и использования в конкретной экономической теме или 
области.

Приведем следующий пример фразеологизма тема-
тического поля «экономика»: устойчивое выражение ов-
чинка выделки не стоит [9, с.458] означает ‘заниматься 
неполезной, незначительной или неблагодарной рабо-
той в сфере экономики’. В данном случае овчинка (шкура 
животного – бытовой код культуры) обозначает мало-
значительный элемент за счёт использования в образе 
диминутивной формы компонента. На основании прово-
димого анализа можно сделать вывод, что фразеологизм 
выражает негативную коннотацию действий или затрат, 
которые являются неэффективными или малополезны-
ми в экономическом аспекте. Устойчивое выражение ов-
чинка выделки не стоит предупреждает о необходимо-
сти концентрироваться на иных важных и существенных 
аспектах экономики. 

Как правило, фразеологизм используется для описа-
ния тщетных действий. Это может быть ситуация, когда 
компания тратит существенные ресурсы на малозна-
чимые проекты, вместо того чтобы сосредоточиться на 
развитии основного бизнеса или инновационных идеях. 
Например, если фирма расходует часть своего бюдже-
та на рекламные кампании низкой эффективности, а не 
инвестирует в исследования и разработки новых про-
дуктов или улучшение качества своих услуг. Пример, 
когда предприятие уделяет больше внимания незначи-
тельным аспектам (рекламе), игнорируя более важные 
позиции (исследования и разработки новых продуктов 
или улучшение качества услуг), является демонстрацией 
данного фразеологизма.

Кроме того, фразеологизм обращает внимание на 
динамичность и регулятивный характер экономических 
процессов. Выражение используется для анализа дей-
ствий государственных органов в области экономиче-
ской политики. Фразеологизмом может быть описана си-
туация, когда правительство затрачивает существенные 
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усилия на решение незначительных проблем, в то время 
как в экономике существуют более серьезные вызовы и 
сложности. 

Рассмотрим пример, в котором описывается высокая 
ценность, стоимость: на вес золота [13, c.192]. Это выра-
жение подчеркивает редкость и важность предмета или 
объекта, сравнивая его с драгоценным металлом (золо-
том), которое применялось в различных культурах в ка-
честве меры расчета, мерила потребительской ценности 
(бытовой код культуры). В самой структуре наблюдается 
скрытая предикативность (процессуальность): что-то 
идет на вес золота.

Например, дефицит пресной воды (вода на вес золо-
та) – глобальная проблема, которую ежедневно испы-
тывают миллионы людей. С проблемой сталкиваются 
как в засушливых регионах, так и в полосе с умеренным 
климатом, а причины нехватки водного ресурса объяс-
няются несовершенствами экономики, инфраструктуры 
и логистических цепочек.

Фразеологизм на вес золота может быть применен 
для описания колебаний курсов валют или стратегиче-
ского планирования в условиях экономической неопре-
деленности. В обоих случаях фраза подчеркивает важ-
ность и ценность определенных факторов или решений 
в экономическом контексте. Представим, что экономика 
страны сталкивается с нестабильностью внешней тор-
говли и финансовыми потрясениями. В таких условиях 
инвесторы и трейдеры ищут надежные активы, которые 
будут сохранять свою стоимость в условиях неопреде-
ленности. В этом контексте валюта другой страны может 
быть рассмотрена как актив на вес золота. Она считается 
надежной и стабильной, и инвесторы готовы придавать 
ей высокую ценность, особенно в периоды экономиче-
ской стагнации. Как результат, курс валюты может укре-
пляться по отношению к другим денежным единицам, 
так как инвесторы предпочитают держать свои средства 
в этой валюте. Как представляется, негативная коннота-
ция реализуется в ограниченном количестве самого ре-
сурса (золота), об этом свидетельствует субстантивный 
компонент вес.

Следующий англоязычный фразеологизм to break 
the bank (букв.: сломать банк) [15, с. 15] несет в себе под-
текст, указывая на возможное нарушение финансовой 
стабильности или даже банкротство. Такая устойчивая 
структура используется при анализе рисков в инвести-
ционной сфере. Образ банк объективируется как символ 
для обозначения финансовой институции или организа-
ции, которая хранит и управляет денежными средства-
ми. Банк обычно ассоциируется с большими суммами 
денег и стабильностью, а также указывает на серьезные 
последствия, связанные с потерей всех средств или на-
рушением финансовой безопасности [14, с.18] и может 
быть связан с бытовым кодом культуры.

Кроме того, у образного выражения to break the bank 
имеется следующее значение: ‘потратить слишком мно-
го денег на что-либо, превышая свои финансовые воз-
можности или средства’; нарушать финансовую стабиль-
ность. К примеру, инвестиционный фонд решил вложить 
сумму денег в стартап-компанию, надеясь на успех и 
быстрый рост. Однако несмотря на большие ожидания, 
стартап не смог достичь запланированных результатов 
и не смог вернуть инвесторам их средства. В результате 
инвестиционный фонд сломал банк (to break the bank) и 
потерял значительную сумму денег.

Примечательно, что фразеологизм to break the bank 
также используется в экономическом контексте для опи-
сания ситуации, когда достигается успех, который пре-
высил все ожидания. Выражение происходит от игры в 
рулетку, где игрок может поставить все свои деньги на 
одно выигрышное число, получить огромную сумму, 
способную «сломать банк» – вывести его из строя. Устой-
чивый оборот игра в рулетку описывает рискованное 
поведение или принятие решений, которые основыва-
ются на случайности или удаче, а не на анализе данных, 
фактов или экономической рациональности. В целом 
фразеологизм игра в рулетку в экономическом дискур-
се подчеркивает неопределенность, риски и принятие 
решений на основе случайных факторов.

Проанализируем еще одно устойчивое англоязычное 
выражение to break even (букв.: сломать поровну / выйти 
в ноль) [15, с. 96], которое ‘отражает критическое финан-
совое состояние, при котором доходы и расходы рав-
ны’. Это понятие является ключевым в экономическом 
дискурсе, обозначая бесприбыльную и безубыточную 
ситуацию, часто используемую в качестве эталона для 
оценки жизнеспособности бизнес-предприятий. Когда 
компания находится в состоянии breaks even, то она не 
терпит убытков и не получает прибыли. Это может быть 
временным состоянием, когда предприятие только на-
чинает свою деятельность и старается покрыть свои 
затраты, или это может быть долгосрочной стратегией, 
когда оно стремится поддерживать стабильность и ми-
нимизировать риски.

Рассмотрим ситуацию, где небольшая компания, за-
нимающаяся производством и продажей ручных часов в 
первый год своей деятельности, столкнулась с высокими 
затратами на закупку материалов, производство, мар-
кетинг и аренду помещения. Вместе с тем организация 
установила конкурентоспособные цены на свои товары 
и привлекла клиентов. В конце года, после учета всех 
доходов и расходов, фирма обнаружила, что ее общий 
доход практически равен общим затратам. Она не полу-
чила прибыли, но и не понесла убытков. Таким образом, 
компания достигла точки безубыточности, или break 
even. Таким образом, в общем смысле фразеологизм to 
break even означает достижение финансового равно-
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весия, когда доходы компенсируют все затраты, но без 
прибыли или убытка.

В заключении представляется целесообразным отме-
тить, что экономический дискурс описан фразеологиче-
скими конструкциями, как правило, ориентированными 
на представление рисков и возможностей. Наиболее 
частотными в устойчивых выражениях, используемых в 
рамках экономического дискурса, являются процессу-
альный компонент, а также образы, восходящие к быто-
вому коду культуры. Это объясняется тем, что действие 
в экономике – это, в первую очередь, процесс, который 
требует определенных шагов, этапов, процедур и дей-
ствий. Процессуальный компонент в устойчивых выраже-
ниях отражает и усиливает эту идею, описывая порядок и 
последовательность действий, которые необходимы для 
достижения определенных экономических целей или 
результатов, в то время как бытовой код культуры для 
экономической сферы – это набор правил, норм и цен-
ностей, которые устанавливают общепринятые способы 
поведения и общения в экономической сфере.

Фразеологизмы оценочной семантики в экономи-
ческом дискурсе являются лингвистическими механиз-
мами для характеристики реальных товарно-денежных 
отношений. Они также служат знаковыми системами, 

отражающими культурные, этические и идеологические 
установки. Фразеологизм в экономическом дискурсе – 
это средство выразительности, лаконичности, а также 
знаковая система, служащая для отражения культурных, 
этических установок, интегрированных в экономиче-
ский контекст. Особенность фразеологии экономическо-
го дискурса заключается в многогранной семантической 
сети, в которой финансово-экономические факторы 
взаимодействуют с концептами риска, благосостояния и 
морали.

На основании проведенного анализа нами также был 
сделан вывод о том, что оценочная семантика фразеоло-
гических единиц на материале экономического дискур-
са реализуется, как правило, посредством негативной 
коннотации. Это обусловлено тем, что устойчивые вы-
ражения экономического дискурса часто связаны с про-
блемными аспектами данной области. Это может быть 
вызвано нестабильностью рынка, конкуренцией, эконо-
мическими кризисами и другими отрицательными явле-
ниями, которые присущи экономической сфере. Таким 
образом, при использовании фразеологических единиц 
в контексте экономики, оценочная семантика, как пра-
вило, отображает негативную эмоциональную окраску 
или описывает нежелательные последствия определен-
ных процессов или явлений.
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