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Статья посвящена комплексному изучению такого феномена, как экономический кинодис-

курс. Материалом исследования послужили 11 художественных и документальных фильмов эконо-
мического жанра на английском и русском языках. В статье представлен обзор лингвистических ис-
следований экономического дискурса последних 20 лет с описанием трех форм его существования и 
функционирования: научный экономический дискурс, официально-деловой экономический дискурс, 
популярный экономический дискурс. Помимо этого, в статье обосновывается целесообразность ис-
пользования кинотекстов как материала лингвистического исследования экономического дискурса, а 
также рассматриваются его преимущества, заключающиеся в возможности исследования трех моду-
сов: устный, письменный и жестовый. В работе представлены следующие типологические аспекты 
экономического кинодискурса: целевая аудитория, участники коммуникации, код общения, тема и 
прецедентные тексты как главная мысль. На их основе выявляются и описываются целевая аудитория 
кинофильмов экономического жанра, три бинарные модели взаимодействия участников экономиче-
ской коммуникации и их особенности. Далее представлена типологическая разновидность дискурсов, 
в которых разворачивается экономическая коммуникация. Рассмотрены бытовой, массово-
информационный и деловой дискурсы. Кроме этого, составлены терминологические карты кино-
фильмов экономического жанра с выявлением ключевых терминов, определяющих тематику и ос-
новную проблему каждого кинофильма. Результаты проведенного анализа могут быть использованы 
в дальнейших исследованиях в области дискурс-анализа и текстологии, а также в качестве базы для 
формирования лекционных и практических материалов на занятиях по курсу делового английского 
языка и при подготовке переводчиков в сфере экономики. 

Ключевые слова: экономический дискурс; популярный экономический дискурс; кинодис-
курс; экономическая коммуникация; код общения; прецедентные тексты. 
 

Интерес общества к экономическим пробле-
мам современности в настоящее время растет, 
как растет и влияние экономических процессов 
на все стороны жизни. Это находит отражение в 
языковых фактах, что приводит к изучению 

лингвистами экономического дискурса, как од-
ного из типов дискурсов, обслуживающих обще-
ство. Однако обзор лингвистических исследова-
ний данного феномена последних 20 лет говорит 
о том, что языковеды в определенном смысле 
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ограничивают изучение экономического дискур-
са, выделяя и всесторонне исследуя следующие 
три формы его существования и функциониро-
вания:  

– научный экономический дискурс (тексты, в 
которых сообщается об исследованиях в области 
экономических наук, включая словари, заключе-
ния научной экспертизы, каталоги, учебные по-
собия, книги и тексты лекций); 

– официально-деловой экономический дис-
курс (официальные экономические и материаль-
но-финансовые документы, а также деловые 
письма сотрудников компаний); 

– популярный экономический дискурс (ин-
формационно-аналитические тексты СМИ: пуб-
лицистические статьи, телевизионные репортажи 
и интервью на экономические темы).  

С одной стороны, проанализирован достаточ-
но большой объем данных и сделаны важные 
выводы, но, с другой стороны, такой сложный 
объект, как экономический дискурс, в свете но-
вых возможностей лингвистических исследова-
ний требует выхода за рамки уже рассмотренных 
форм. Дело в том, что в материале выполненных 
исследований, во-первых, практически отсут-
ствует анализ особенностей функционирования 
экономического дискурса в устном модусе, хотя 
именно он считается «исходной, фундаменталь-
ной и более простой формой существования язы-
ка» [Кибрик 2009: 5]. При этом анализ материала 
диссертационных исследований экономического 
дискурса, проведенных и защищенных с 2000 г. 
(38 единиц), а также научных статей, отражаю-
щих результаты этих исследований, свидетель-
ствует о том, что изучение экономического дис-
курса сводится в основном к рассмотрению 
письменных текстов научных и научно-
популярных журналов, газет и других периоди-
ческих изданий или текстов официальных доку-
ментов. Исключение составляет ряд работ [Ли-
кунь 2008; Кадимова 2018; Мурадян 2018; Логу-
нова 2011], но и в них объект исследования 
представляет собой подготовленный текст, что 
приводит к следующему замечанию. 

Во-вторых, такой материал не дает представ-
ления о так называемом «чистом» виде экономи-
ческого дискурса – «живое» неподготовленное 
устное профессиональное общение экономистов 
и других специалистов экономической сферы 
между собой.  

Этот пробел могут восполнить материалы 
текстовых корпусов с пометкой «устное обще-
ние» (хотя и они будут лишены жестового моду-
са и ряда других характеристик) или материал, 
извлеченный из кинофильмов. Следует отметить, 
что, несмотря на тот факт, что кинодиалоги не 
полностью идентичны материалам, которые мо-

гут быть получены в результате непосредствен-
ного наблюдения и фиксации устной речи эко-
номистов, общающихся на профессиональные 
темы, согласно исследованиям К. Роуз, Ю. Кайт 
и Д. Татсуки фильмы с высокой степенью до-
стоверности отражают прагмалингвистические 
особенности поведения и могут служить надеж-
ным источником примеров моделей речевого 
поведения носителей языка [Rose 2001; Kite, 
Tatsuki 2005]. 

Таким образом, мы считаем, что, проводя ис-
следование экономического дискурса, лингвисты 
оставляют без внимания некоторые языковые 
факты, объединяемые «дискурсивными форма-
циями» экономики. При этом изучение экономи-
ки только по научной и публицистической лите-
ратуре и другим письменным языковым фактам 
формирует определенную исследовательскую 
лакуну, которая упускает динамический момент 
функционирования и развития экономики и эко-
номических процессов, делая такое изучение бо-
лее теоретизированным. Особенно остро это 
ощущается при обучении студентов экономиче-
ских вузов предмету «Иностранный язык в эко-
номической сфере» и/или “Business English”, ко-
гда учащиеся знают те или иные термины, как 
они произносятся, используются и что значат, 
но, встречая их в контекстах иностранных диало-
гов, теряются или не могут правильно интерпре-
тировать. Поэтому использование текстов филь-
мов и последующий их просмотр также способ-
ствует процессу обучения. Чаще всего исполь-
зуются фрагменты или целые кинофильмы. 

Нередко экономические происшествия в сфе-
ре экономики, преступления, махинации в сфере 
финансов и бизнеса становятся основой для сю-
жета кинокартин. Для такого кино создана спе-
циальная ниша – экономический кинофильм, или 
фильм экономического жанра (Economics film). 
Снимая такой фильм, создатели чаще всего опи-
раются на реальные события, проводят консуль-
тации со специалистами по вопросам аутентич-
ности созданного продукта (поведение, речь, об-
становка и т. п.), что делает данный материал 
приемлемым и релевантным для лингвистиче-
ских исследований.  

Тексты таких фильмов формируют у массово-
го адресата фрагменты наивной экономической 
картины мира, так как в экономическом жанре 
кино происходит не только отражение экономи-
ческих и связанных с ними социальных проблем, 
событий и фактов, но и интерпретация экономи-
ческих процессов, представление экономических 
событий в доступном для обывателей свете. Го-
воря иначе, кинофильмы не только информиру-
ют о произошедшем, но и формируют отношение 
к таким происшествиям. Дуалистическая приро-
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да кинофильмов как массового искусства прояв-
ляется в том, что фильмы отражают существую-
щие культурные ценности общества и поведен-
ческие, в том числе речевые, паттерны [Wedding, 
Boyd, Niemiec 2005: 15] и в то же самое время 
оказывают влияние на индивидуальные пред-
ставления о том, что считается нормой, т. е. 
формируют модели поведения для среднего но-
сителя современной культуры, а следовательно, 
регулируют его поведение. Это позволяет гово-
рить о кинофильме как о дискурсе. 

Кинодискурс в целом предоставляет возмож-
ность отследить коммуникативное воздействие, 
произведенное использованием различных линг-
вистических средств на адресата посредством 
отслеживания реакции на полученное сообщение 
через вербальные (ответные реплики героев) или 
невербальные (мимику, жесты, реактивное пове-
дение и др.) сообщения (исключение представля-
ет невозможность оценить коммуникативное 
воздействие в случае прямого обращения рас-
сказчика/камео к зрителям). Появляется возмож-
ность определить эффективность и успешность 
такого коммуникативного воздействия. Эмпири-
ческое значение данного феномена обусловлива-
ет интерес к его анализу. Однако до настоящего 
времени ни в отечественной, ни в зарубежной 
лингвистике не появилось ни одной специальной 
работы, посвященной комплексному исследова-
нию экономического кинодискурса. В этой связи 
актуальность данного исследования определяет-
ся необходимостью решения ряда лингвистиче-
ских проблем, касающихся не только типологи-
ческих особенностей экономического кинодис-
курса, но и его функционирования как реализа-
ции устного экономического дискурса. 

Для достижения поставленной цели, опираясь 
на предложенные в работах ряда исследователей 
описания жанровых или типологических особен-
ностей дискурса, а также модели коммуникации 
[Бориснёв 2003: 29–31; Данюшина 2010; Мах-
ницкая 2007; Олешков 2007], мы выделяем сле-
дующие релевантные для описания специфики 
объекта исследования аспекты:  

1. Целевая аудитория vs участники коммуни-
кации.  

2. Код общения. 
3. Тема и прецедентные тексты как главная 

мысль. 
Рассмотрим особенности кинодискурса эко-

номического жанра в каждом выделенном аспек-
те на материале исследования, которым послу-
жили 11 художественных фильмов, общей про-
должительностью 1221 минута. Отобраны филь-
мы с высокими рейтингами, а также отмеченные 
наградами, в том числе за лучший сценарий. 

 

I. Целевая аудитория vs 
участники коммуникации 
Кинодискурс представляет собой сложное об-

разование, поскольку, с одной стороны, это гото-
вый продукт, который имеет свою целевую 
группу адресатов, а с другой стороны – это сама 
история, разворачивающиеся в ней коммуника-
тивные события, участниками которой являются 
персонажи фильма. Поэтому мы разводим поня-
тия «целевая аудитория» – кинозрители, те, кто 
смотрят готовый кинофильм, и «участники ком-
муникации» – герои фильма, те, кто «порожда-
ют» дискурс.  

Тот факт, что экономический дискурс суще-
ствует для двух категорий адресатов – для спе-
циалистов-экспертов и для неспециалистов, по 
какой-либо причине столкнувшихся с необходи-
мостью понимать, изучать или иначе взаимодей-
ствовать с экономическом дискурсом, – под-
тверждается всеми исследователями. При этом 
авторы поясняют, что научный экономический 
дискурс создается учеными или сотрудниками 
предприятий экономической сферы и предназна-
чается для узких специалистов. В свою очередь 
популярный экономический дискурс стремится 
не только информировать о текущих экономиче-
ских и деловых вопросах, но и развлекать в более 
общем плане [Skorczynska, Deignan 2006: 96]. 
Встает вопрос о том, к какому дискурсу будет 
относиться экономический кинодискурс: к попу-
лярному (ведь кино – это массовое искусство и 
его смотрят неспециалисты) или научному (оно 
отражает общение между двумя экспертами, 
иногда это выступления на конференциях и до-
клады, т. е. речь, созданная специалистом и 
направленная на специалиста; часто зрители в 
отзывах к таким кинофильмам пишут, что вы-
нуждены пересматривать такие фильмы, так как 
многое осталось не понятным, поскольку они не 
разбираются в терминах; с учетом особенностей 
документальных фильмов, там могут быть пред-
ставлены и результаты исследований, статисти-
ческие данные, высказывания экспертов и т. п.). 
Мы относим кинодискурс к популярному жанру, 
поскольку при написании сценария и игрового, и 
документального кино, прежде всего, учитывает-
ся среднестатистический зритель, не подготов-
ленный к научному экономическому дискурсу, а 
следовательно, тексты популярного экономиче-
ского кинодискурса соотносятся с текстами 
научного и официально-делового экономическо-
го дискурса в той степени, в какой это необхо-
димо для создания аутентичного образа героя в 
различных ситуациях и регистрах общения и 
воссоздания достоверного контекста. В этой свя-
зи следует заметить, что создатели художествен-
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ных кинофильмов сталкиваются с проблемой, 
заключающейся в необходимости донести слож-
ные экономические понятия, без которых невоз-
можно разобраться в интриге картины, до непод-
готовленного зрителя. Однако диалоги в фильме 
строятся между специалистами, которые должны 
понимать термины, а диалоги должны звучать 
естественно, но давать зрителям достаточно ин-
формации, чтобы улавливать нить повествования 
и суть происходящего. Чаще всего сценаристы 
прибегают к различным языковым средствам, 
чтобы справиться с поставленной задачей. Но, 
как уже сказано выше, ориентируются на опре-
деленную целевую аудиторию – неэксперт эко-
номического сектора. 

Если обратиться к участникам представлен-
ной в анализируемом кинотексте коммуникации, 
то ими являются специалисты и управленцы в 
области экономики и бизнеса любого уровня, 
включая министра финансов страны. Кроме это-
го, предприниматели (риелторы, независимые 
агенты и др.), их клиенты, их родственники, дру-
зья, а также приглашенные известные личности 
(в качестве камео) и сами зрители (при использо-
вании приема «разрушение четвертой стены» 
(например, художественные фильмы “The Big 
Short” (2015), “Wolf of Wall Street” (2013) и др.), 
суть которого заключается в том, что герои 
напрямую обращаются к зрительской аудито-
рии). Таким образом, коммуникаторов в рамках 
анализируемых кинотекстов можно разделить на 
две группы – Эксперты и Обыватели. Любой из 
них может выступать в роли адресанта (субъект 
коммуникативного процесса, Говорящий, чело-
век, который передает информацию) и адресата 
(объект коммуникативного процесса, Слушаю-
щий, тот, кто получает сообщение).  

Все вышесказанное позволяет выявить 3 би-
нарные модели, но только 2 из них будут являть-
ся типологическими, т. е. обязательными при 
определении дискурса как экономического кино-
дискурса, поскольку, несмотря на то что модель 
Обыватель  Обыватель тоже имеет место быть 
и представляет интерес для ученых, но может от-
сутствовать в кинотексте, который при этом будет 
относиться к экономическому типу при наличии 
коммуникации по моделям, в которой присут-
ствует Эксперт. Например, в кинофильме “Margin 
Call” (2011) отсутствуют коммуниканты, которых 
можно отнести к категории Обыватель. 

Участники в моделях указаны в единственном 
числе, так как представляют собирательный об-
раз: например, выступление на экономическом 
форуме рассматривается как модель Эксперт  
Эксперт, хотя адресат – всe деловое сообщество, 
или в модели Эксперт  Обыватель в качестве 
Слушающего могут выступать зрители кинокар-

тины, к которым обращается рассказчик –
работник банка или камео, либо все зрители и 
слушатели новостей. Рассмотрим примеры для 
каждой модели. 

Модель 1 Эксперт  Эксперт. В примере 
(1) представлен отрывок из эпизода кинофильма 
“Arbitrage” (2012), в котором магнат хедж-фонда 
Роберт Миллер разговаривает со своим другом и 
главой другого фонда Джеффри Пайном.  

(1) Robert: I’m working on it. 
Jeffrey: Well, while you’re doing that, let me tell 

you what’s not working. 
Robert: Okay. 
Jeffrey: What’s not working is my $412 million 

that’s sitting in your account so you can pass your 
audit. The $412 million you needed, you said, for 
two weeks. And which has been languishing now for 
32 days while it could be elsewhere invested, earn-
ing an actual return instead of couching this absurd 
lie that you’re spinning. 

Оба коммуниканта, несмотря на дружеские 
отношения и эмоциональное напряжение, гово-
рят профессионально, используют термины, об-
суждая истечение срока займа суммы денег, ко-
торые были взяты для криминальных действий – 
обмануть потенциального покупателя фирмы и 
представить, что в бюджете нет проблем. Оба 
выступают в роли Экспертов и ведут деловые 
переговоры. 

Модель 2 Эксперт  Обыватель. Наиболее 
частым способом реализации данной модели яв-
ляются сообщения в газетах и по телевидению. 
Мы понимаем, что есть разные типы газет, жур-
налов, новостей. И некоторые действительно 
узкоспециализированны и направлены на экс-
пертов анализируемой сферы, но используются 
они в экономическом кинодискурсе как вставки, 
создающие рабочую атмосферу, т. е. зрителю 
(Обывателю) не обязательно понимать экономи-
ческое значение сказанного. Например, новост-
ное сообщение в примере (2) из “Arbitrage”, ко-
торое Роберт Миллер смотрит в такси: 

(2) TV anchor: ...as well, especially Russia, 
where fears of further nationalization appear to be 
scaring away international investors. The Dow off to 
a strong start this morning on a bevy of news firmly 
pointing to an economy picking up steam. Including 
a surprisingly strong number... 

Диктор сообщает о причинах падения числа 
инвесторов в российскую экономику, а также 
отмечает рост индекса Доу-Джонса на фоне об-
щего роста американской экономики, используя 
ряд метафор. Упоминание России болезненно 
для Роберта, так как он потерял деньги именно 
из-за вклада в рудники на территории этой стра-
ны. Зритель-Обыватель может не понять данное 
сообщение, не оценив значимость этих событий 
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в целом, но в кинофильмах такие отрывки нужны 
для создания образа героя-Эксперта. 

Кроме того, в материале исследования име-
ются новостные сообщения, содержание которых 
связано с представлением текущих событий в 
фильме, а следовательно, должно быть понятно 
Обывателю, так как «вводит» зрителя в курс 
происходящего. Например, первые 3 минуты 
30 секунд кинофильма “Too Big to Fail” – под-
борка теленовостей и выступлений политиков, 
презентирующих события, приведшие к тем, ко-
торые будут происходить в кинофильме. Поэто-
му мы относим такие эпизоды коммуникации к 
модели Эксперт  Обыватель. 

Помимо новостных сообщений, модель Экс-
перт  Обыватель реализуется при общении 
специалиста с неспециалистом по разным при-
чинам, например, продажа акций потенциально-
му покупателю (эпизод «холодных» продаж по 
телефону с 36:19 по 40:01 в фильме “Boiler 
Room” (2000), в которой новичок брокерской 
фирмы случайно попадает на доктора, заинтере-
совавшегося акциями нового лекарства, что при-
вело к продаже 2000 акций) и другие. Рассмот-
рим пример (3) из кинофильма “The Big Short” 
(2015), где глава хэдж-фонда Марк Баум, пыта-
ясь выяснить, действительно ли существует ипо-
течный пузырь, разговаривает с танцовщицей, 
которую ипотечные менеджеры представили ему 
как постоянного клиента: 

(3) Dancer: I always get option-pay adjustables. 
I’m a private contractor. I need flexibility. <…> 

Mark: Always? 
Dancer: Only in V.I.P. 
Mark: No, no, no, you say you always do ad-

justables. And you have more than one loan on a 
property? 

Dancer: Everybody does. At least down here. 
<…> 

Mark: That way you only put down, like, 5%. 
Prices have leveled off, though, right? 

Dancer: Yeah. There’s a gully. <…> 
Mark: Okay, look. If home prices don’t go up, 

you are not going to be able to refinance. And you’ll 
be stuck paying whatever your monthly payment is 
once it jumps up after your teaser rate expires. Your 
monthlies could go up 200 –300 %. 

Dancer: James says I can always refinance. 
Mark: Well, he’s a liar. Actually, in this particu-

lar case, James probably is wrong. 
Dancer: 200 percent? On all my loans? 
Mark: What do you mean «all» your loans? 

We’re talking about two loans on one house, right?  
Dancer: I have five houses. And a condo. 
В диалоге Марк (роль Эксперта) использует 

различные термины ипотечного рынка, которые 
понятны девушке (Обыватель), заключившей не 

один договор на ипотеку. Она отвечает спокой-
но, не отрываясь от работы, фразами с обобща-
ющими словами (always, everybody), использует 
метафорический образ situation at housing market 
is a gully, который до нее уже использовали ри-
елторы, отсылается к сомнительному авторитету 
(некий James), но, понимая смысл сказанного, 
неприятно удивлена и возмущена. Если бы она 
была специалистом и понимала, что делает, то не 
брала бы 5 домов в ипотеку с плавающей став-
кой, поэтому, несмотря на ее определенный 
опыт, мы рассматриваем данный эпизод как мо-
дель общения Эксперт  Обыватель. 

Также эта модель реализуется в случае обра-
щения героя-рассказчика (Эксперт) к зрителям 
(Обыватель). Оно необходимо для поддержания 
интереса, объяснения/пояснения происходящих 
событий, формирования образа говорящего. Рас-
смотрим пример (4), в котором главный герой 
фильма “Wolf of Wall Street” Джордан Белфорт, 
презентируя свою историю, рассуждает о значе-
нии и силе денег.  

(4) Jordan: But of all the drugs under God’s blue 
heaven, there is one that is my absolute favorite. You 
see, enough of this shit’ll make you invincible. Able 
to conquer the world, and eviscerate your enemies. 
<…> See, money doesn’t just buy you a better life, 
better food, better cars, better pussy. It also makes 
you a better person. You can give generously to the 
church or political party of your choice. You can 
save the f***ing spotted owl with money. I always 
wanted to be rich.  

У зрителей складывается представление о са-
мом герое, его образе жизни, его ценностях. 
В примере брокер (Эксперт) метафорично пре-
подносит деньги как самый любимый наркотик, 
который может изменить не только мир, но и 
отношение мира к тому, у кого они есть. Он от-
крыто заявляет свою позицию, которая опреде-
ляет его дальнейшее действия, используя общую, 
обсценную лексику и слова официального реги-
стра, чтобы эффективно презентовать эту пози-
цию для зрителя (Обыватель). 

Модель 3 Обыватель  Обыватель. Как 
уже говорилось выше, данная модель не свой-
ственна кинофильмам экономического жанра, 
однако в кинофильме “The Big Short” есть три 
важных эпизода, когда камео (Обыватель) объ-
ясняют зрителям (Обыватель) сложные, но клю-
чевые для осмысления событий понятия. Рас-
смотрим презентацию термина CDO (Collateral-
ized debt obligations – обеспеченные долговые 
обязательства (финансовый инструмент)) от все-
мирноизвестного шеф-повара Энтони Бурдэна в 
следующем примере: 

(5) Antony: Okay, I’m a chef on a Sunday after-
noon setting the menu at a big restaurant. I ordered 
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my fish on Friday, which is the mortgage bond that 
Michael Burry shorted. But some of the fresh fish 
doesn’t sell. I don’t know why. Maybe it just came 
out halibut has the intelligence of a dolphin. So, 
what am I going to do? Throw all this unsold fish, 
which is the BBB level of the bond, in the garbage 
and take the loss? No way. Being the crafty and 
morally onerous chef that I am, whatever crappy 
levels of the bond I don’t sell, I throw into a seafood 
stew. See, it’s not old fish. It’s a whole new thing! 
And the best part is they’re eating 3-day-old halibut. 
That is a CDO. 

Используя когнитивную метафорическую мо-
дель ECONOMY IS FOOD, адресант представля-
ет трехуровневую развернутую метафору, в ко-
торой метафорические образы the mortgage bond 
is fresh fish, the BBB level of the bond is unsold fish, 
CDO is seafood stew (3-day-old halibut, crappy lev-
els of the bond I don’t sell), подкрепляемые эпите-
тами crafty и morally onerous о том, кто работает 
с данными продуктами, создают общее эмоцио-
нальное представление у зрителя-Обывателя о 
CDO (зритель не понимает, что именно пред-
ставляет собой данный финансовый инструмент, 
но понимает, какого он низкого качества и свя-
зан с определенным видом обмана). 

Хотелось бы уточнить следующие важные 
моменты: 

1. В течение разворачивающихся событий 
фильма у героя может поменяться статус, и он из 
роли Обыватель переходит в роль Эксперт. Рас-
смотрим, два эпизода киноречи кинофильма 
“99 Homes” (2014). В первом случае (пример (6)) 
Дэннис Нэш является ремонтником (роль Обы-
вателя) и разговаривает со своим нанимателем 
Риком Карвенером, специалистом по недвижи-
мости (роль Эксперта): 

(6) Rick: Well, in 2006 you borrowed $85,000 
against your home and never paid it back, Nash. You 
telling me that’s not stealing? 

Dennis: What? Are you serious? That’s not steal-
ing, that’s me taking a loan. That’s me working my 
arse off to pay back that loan. I wanted to pay it 
back. I didn’t steal. 

Rick: That’s not how the banks see it or the tax-
payers paying for the bail-out. 

Деннис рассуждает как заемщик, клиент бан-
ка: он занял деньги у банка, купил дом, но, бу-
дучи уволенным, не оплатил три взноса, поэтому 
банк выселили его из дома. Но он искренне хотел 
их выплатить и просил отсрочки. Рик представ-
ляет ту же ситуацию, но со стороны банка, для 
которого Деннис и его действия выглядят как 
кража – деньги взял и не вернул.  

Во втором случае, через некоторое время, ко-
гда Деннис, устроившись на работу к Рику и по-
лучив опыт, общается с ним на равных и предла-

гает способ, чтобы заставить банк разочаровать-
ся в другой фирме и заключить контракт с ними. 
Рассмотрим пример (7): 

(7) Dennis: OK, so you know Vesic already 
bought 15 homes from Ortiz last month. 

Rick: So? 
Dennis: So, what if I take all the ACs, all the wa-

ter pumps and the appliances out of those homes? 
Who do you think Vesic’s gonna blame? 

Rick: Ortiz. They’ll call Immigration, put him on 
his lawn mower back over the border while I’m on 
the phone with Bank of Greater Santa Fe. Yeah. 

Dennis: And we’ll sell these 100 homes. 
Rick: And 1,000 more for Freeman. I see green 

skies ahead. 
Dennis: Put some green in my pocket, I’ll empty 

those homes tonight. 
Поменяв роль с Обывателя на Эксперта, Дэн-

нис рассуждает и видит способы заработать, даже 
путем учинения неприятностей соперникам, при 
этом готов приступить к выполнению задания 
этим же вечером, если получит деньги вперед.  

2. Не любой фильм, где главный герой – ра-
ботник сферы экономики или любой специалист 
финансовой и другой сфер, можно рассматривать 
как экономический жанр кино. Например, кино-
фильм “American Psycho” (2000) – фильм ужасов 
о преступлениях богатого нью-йоркского инве-
стиционного банкира, что не делает текст этого 
фильма экономическим кинодискурсом, по-
скольку в нем отсутствует экономическая состав-
ляющая. 

3. Для экономического кинодискурса экран-
ное время эпизодов экономического жанра дол-
жно превышать 50 %. Фильмы, в которых присут-
ствуют эпизоды экономического дискурса, но 
фильм в целом посвящен другой теме (например, 
кинокартина “The Shawshank Redemption” (1994), 
в которой есть ряд эпизодов, когда заключенный, 
вице-президент крупного банка, дает экономиче-
ские советы охраннику тюрьмы), мы не относим 
к анализируемому типу дискурса. Хотя очевид-
но, что эти эпизоды могут служить материалом 
лингвистического исследования экономического 
дискурса.  

II. Код общения 
Данный признак содержит информацию о ти-

пологической разновидности дискурсов, в кото-
ром «существуют» и действуют участники ана-
лизируемой коммуникации в экономическом ки-
нодискурсе. Дело в том, что «открытость, как 
характеристика экономического дискурса, которая 
проявляется в неизбежности его пересечения с дру-
гими дискурсами» [Шереметьева 2009: 7–8], приво-
дит ученых к выводу о том, что экономический 
дискурс не может рассматриваться как единое 
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целое, так как «единого языка экономики в еди-
ном контексте не существует» [Крысов 2010]. 
Основываясь прежде всего на явлении интердис-
курсивности, в процессе которого создается «та-
кая особая взаимосвязь языковых единиц, кото-
рая и инициирует в воспринимающем сознании 
(т. е. в голове читателя/зрителя) переход от одно-
го типа дискурса и, значит, типа мышления, к 
другому с целью создания сильного воздейству-
ющего эффекта» [Чернявская 2007: 23], а также 
положении о том, что «коммуникативное собы-
тие является процессом, оно континуально, но 
может быть дискретизировано, сегментировано, 
расчленено на единицы» [Кашкин 2005: 351], 
весь кинотекст мы разделили на эпизоды – це-
лостные коммуникативные ситуации, которые 
можно отнести к трем типам дискурса – быто-
вой, деловой и массово-информационный (в та-
кой типологизации мы опирались на работу 
В. И. Карасика [Карасик 2000]). Рассмотрим 
каждый более подробно. 

Прежде всего, очевидно, что экономический 
кинодискурс будет содержать сцены с деловым 
общением. Деловой дискурс представляет собой 
речевое общение, происходящее в условиях ста-
тусно-ролевых отношений, как внутри бизнес-
организаций, так и между ними; и деловые от-
ношения представителей организаций с физиче-
скими лицами. В исследуемом материале нам 
удалось выделить следующие жанры делового 
дискурса: деловая беседа (представлена в рас-
смотренном выше примере (6)), деловые перего-
воры (пример (1)), служебное совещание (пример 
(7)), публичная речь, презентация, деловая дис-
куссия, пресс-конференция, деловая переписка. 
Как мы видим, подавляющее большинство выяв-
ленных жанров представляют собой устное об-
щение (исключение составляет только деловая 
переписка, хотя зачастую в кинофильмах озву-
чиваются важные фрагменты и переписки). Кро-
ме этого, большая их часть – это диалогический 
тип коммуникации (кроме публичной речи, пре-
зентации и переписки), а переписка, как и неко-
торые кинодиалоги жанра беседа, переговоры, 
совещание – опосредованные (телефон, громкая 
связь, электронная почта).  

Как отмечалось выше, экономический дис-
курс часто реализуется средствами СМИ. В ана-
лизируемом материале можно выделить не-
сколько эпизодов, где посредством устных и 
письменных телевизионных новостных сообще-
ний происходит информирование зрителей и ге-
роев фильма о событиях в мире в целом и эконо-
мических, финансовых событиях в частности. 
Эти отрезки киноречи мы относим к экономиче-
скому массово-информационному дискурсу, так 
как они направлены на массового зрителя и опо-

средованы телевизионным/компьютерным экра-
ном или медиавывеской в рамках информацион-
ных сообщений. Например, рассмотрим рисунок 
с изображением скриншота эпизода фильма “The 
Wizard of Lies” (2017). 
 

 
Скриншот эпизода фильма 
“The Wizard of Lies” (2017) 

Screenshot of a scene from the film 
“The Wizard of Lies” (2017) 

 
На рисунке представлено новостное событие 

в журнале The Wall Street Journal. Зритель видит 
только название журнала и заголовок “Top Bro-
ker Accused of $50 Billion Fraud” с фотографией 
главного героя, а закадровый голос озвучивает 
эту новость. Данный рисунок показывает разно-
образие форм функционирования экономическо-
го массово-информационного дискурса – пись-
менная и устная одновременно. Такая форма 
позволяет сделать происходящее более значи-
мым и сам кинокадр – интерактивным, а следо-
вательно, привлекательным. 

Наконец, прием «разрушение четвертой сте-
ны», о котором упоминалось выше, а также тот 
факт, что в кинотекст включены эпизоды функ-
ционирования героев-экспертов вне рамок дело-
вого общения (например, с родственниками, с 
обслуживающим персоналом или между собой, 
но не в рамках делового общения, и т. п.), позво-
ляет выделить бытовой дискурс в экономическом 
кинодискурсе. Бытовой дискурс сводится к под-
держанию контакта и решению обиходных про-
блем, характеризуется спонтанностью, ярко вы-
раженной субъективностью, нарушениями логи-
ки и структурной оформленности высказываний. 
Рассмотрим пример (7) из кинофильма “Margin 
Call”, представляющий собой разговор Уилла 
Эмерсона, главы отдела торговли, и Эрика Дей-
ла, уволенного начальника отдела по управле-
нию рисками: 

(7) Will: So, Peter finished the model you were 
working on. 

Eric: Really? 
Will: It caused a shit storm. 
Eric: I bet it did. 
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Коммуникация продолжает быть экономиче-
ски направленной: они обсуждают ситуацию, 
возникшую в компании из-за расчетов, проде-
ланных Эриком перед увольнением. Однако это 
внеделовая, бытовая беседа, так как она не по-
влияет на принятие каких-либо деловых реше-
ний, а само общение непринужденное, о чем 
свидетельствует не только использование мета-
форы с обсценной лексикой, но и обстановка 
(разговор на крыльце дома). 

Важно подчеркнуть, что дискурсивная спо-
собность экономического дискурса раздвигать 
рамки, «пронизывая» другой дискурс», не огра-
ничивается только тремя указанными дискурса-
ми. В зависимости от общей концепции фильма 
экономический кинодискурс взаимодействует с 
юридическим (в случае, если в фильме идет речь 
об экономическом преступлении, как, например, 
в фильмах “The Wizard of Lies”, “Arbitrage”, 
“Boiler Room” и др.), политическим (“Too Big To 
Fail”, “Adults in the Room” (2019) и др.) и некото-
рыми другими. То, что выделяет его – это веду-
щая тематическая составляющая. 

III. Тема и прецедентные тексты 
как главная мысль 
Данный аспект представляет собой уже 

осмысленную и определенным образом закоди-
рованную и тематически ограниченную инфор-
мацию, передаваемую в процессе общения, т. е. в 
рамках данного исследования это высказывания, 
реплики героев, новостные сообщения и т. п., 
которые содержат речевые репрезентанты эко-
номической картины мира. Экономический дис-
курс охватывает значительный спектр отраслей 
экономики и обслуживает самые разнообразные 
ситуации профессионального общения [Кадимо-
ва 2015: 50]. Используя современные программы 
(например, Wordstat), возможно изучить основ-
ной набор терминов, используемый в том или 
ином кинотексте, который определяет тематику 
и основную проблему кинофильма, а следова-
тельно, экономического дискурса в целом. 
Например, для кинофильма “The Big Short” клю-
чевыми являются 7 терминов: деньги и их назва-
ния (money, millions, dollars, etc.; 95 упоминаний в 
кинотексте), облигация (bond; 75), ипотека (mort-
gage; 72), банк (bank; 52), обеспеченные долговые 
обязательства (CDO; 48), свопы (SWAPs; 33), ры-
нок жилья (housing market; 32). Следует также 
отметить высокую частотность употребления 
лексемы f*** и ее дериватов (82 упоминания), 
что, скорее всего, является отражением эмоцио-
нальной значимости происходящих событий для 
героев, а также их неформальные отношения. 
А для кинофильма “Too Big to Fail” (описывает 
те же события, но cюжет сосредоточен вокруг 

действий министра финансов США Г. Полсона, 
который пытается сдержать разворачивающуюся 
катастрофу) ключевыми терминами являются 
слово «банк» и названия крупнейших банков и 
корпораций США (213 упоминаний), деньги 
(money; 66), сделка (deal; 42), фамилия министра 
(Paulson; 26), инвестиции (investment; 20) и пра-
вительство (government; 20). С учетом уровня 
общения в политических кругах, неудивитель-
ным представляется тот факт, что лексема f*** и 
ее дериваты используется гораздо реже (25 раз).  

Для каждого кинофильма в материале иссле-
дования нами были составлены терминологиче-
ские карты, данные которых позволяют сделать 
вывод о существовании тезауруса экономическо-
го кинодискурса, который формируют следую-
щие термины: деньги (их конкретные и общие 
названия, количество, виды и т. п.), финансовые 
инструменты (ценные бумаги, активы, инстру-
менты рынка и т. п.), финансовые компании 
(банки, конгломераты, агентства, фирмы, центры 
и т. п., в том числе Wall Street и финансовый ры-
нок в целом), финансовые и другие операции (ин-
вестирование, продажа, покупка, вклад и т. п.) 
и участники экономического процесса (включая 
имена собственные). Однако отметим, что дан-
ные терминологические группы, выделяющиеся 
во всех исследуемых кинофильмах, количе-
ственно варьируются от фильма к фильму в за-
висимости от сюжета. 

При этом кино, являясь видом массового ис-
кусства, «порождает» достаточно большое коли-
чество прецедентных текстов – высказываний-
цитат, сказанных героями фильма, на которые 
впоследствии ссылаются и используют для аргу-
ментации люди. Например, цитата “Greed, for 
lack of a better word, is good” из кинофильма 
“Wall Street” (1987), произнесенная легендой 
биржевого рынка Г. Гекко, широко используется 
в статьях, названиях и других материалах (чаще 
в сокращенном виде “Greed is good”). Каждый 
экономический кинодискурс транслирует зрите-
лю идею для рассуждения, обсуждения, не 
оставляя равнодушным, поскольку через приня-
тые решения и совершенные поступки раскрыва-
ет моральные качества и ценности героев – Экс-
пертов экономической сферы. 

Подводя итоги проведенного анализа, стоит 
отметить, что комплексный подход к исследова-
нию функционирования экономического кино-
дискурса позволил на основе выделенных аспек-
тов выявить и описать три бинарные модели вза-
имодействия участников экономической комму-
никации. Также в рамках данного подхода была 
представлена и проанализирована типологиче-
ская разновидность дискурсов, в которых разво-
рачивается экономическая коммуникация, а так-
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же составлены терминологические карты, опи-
сывающие тезаурус экономического кинодис-
курса и выявляющие его прецедентные тексты. 
В заключение хотелось бы подчеркнуть практи-
ческое значение исследований кинодискурса для 
обучения студентов экономических специально-
стей в качестве дидактического материала. Пред-
ставляется продуктивным изучение особенностей 
речевого поведения героев-Экспертов (например, 
упражнения на основе речевых паттернов, ком-
муникативных стратегий и тактик и т. п.) в раз-
ных типах дискурса (например, упражнения на 
выявление коммуникативных особенностей де-
лового и бытового общения в рамках экономиче-
ского дискурса).  
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The article is devoted to a comprehensive study of the economics film discourse. Eleven feature 

films and documentaries of the economic genre in the English and Russian languages (total duration – 
1,221 minutes) served as the material for the research. The article provides an overview of linguistic studies 
of the economic discourse over the past 20 years, describing three forms of its existence and functioning: 
scientific economic discourse, official business economic discourse, and popular economic discourse. Fur-
ther, the author substantiates the feasibility of using film texts as material for linguistic research into the eco-
nomic discourse, as well as its advantage – the possibility of studying three modes: oral, written, and gestur-
al. The paper presents the following typological aspects of the economics film discourse: target audience, 
participants in communication, communication code, topic and precedent texts as the main idea. Based on 
those, the author identifies and describes the target audience of economics films, three binary models of in-
teraction between participants in economic communication and their features. Further, the paper presents 
typological variety of discourses in which economic communication unfolds. There are considered everyday 
discourse, mass information discourse, and business discourse. In the last one, the author identifies the fol-
lowing genres: business conversation, business negotiations, office meeting, public speech, presentation, 
business discussion, press conference, business correspondence. In addition, the author has compiled termi-
nological maps for economics films with the identification of key terms that determine the subject matter and 
the main problem of each film. The results of the analysis can be used not only in further research in the field 
of discourse and textual analysis but also as a basis for the formation of lecture and practical materials to be 
used for the course of business English and in the training of translators in the field of economics. 

Key words: economic discourse; popular economic discourse; film discourse; economic communi-
cation; communication code; precedent texts. 


