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В статье рассмотрена общая структура лексико-семантического поля «рынок», вербализу-
ющего один из значимых фрагментов русской языковой картины мира. Особое внимание уделя-
ется лексико-семантической группе наименований лиц из сферы рыночной торговли, сформиро-
ванной на основе данных различных словарей: толковых, ассоциативных, словарей синонимов. 
Единицы со значением лица, входящие в изучаемое ЛСП, классифицированы в соответствии  
с основными значениями ядерной лексемы «рынок». Человек торговли оценивается положитель-
но или отрицательно в зависимости от актуализируемых семантических компонентов. Амбива-
лентные оценки соответствуют общему неоднозначному восприятию рынка носителями языка. 
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A MAN ON THE MARKET: A STUDY OF UNITS DENOTING  
A PERSON IN THE LEXICAL AND SEMANTIC FIELD MARKET

The article presents the general structure of the lexical and semantic field “market”, which verbal-
ises one of the most important fragments of the Russian language worldview. In particular, the paper 
focuses on the lexical and semantic group of names designating stakeholders of market trade. The evidence 
was taken from modern explanatory and associative dictionaries as well as dictionaries of synonyms. 
Lexical units analysed in the study are classified according to the main meanings of the basic lexeme 
“market”. The person involved in trade is evaluated positively or negatively depending on the activated 
semantic components. Ambivalent assessments correspond to the general ambiguous perception of the 
market by native speakers.
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Социально-политические изменения кон-
ца XX – начала XXI в. оказали большое вли-
яние на лексическую систему русского язы-
ка. Активизировались процессы, связанные 
как с пополнением словарного состава, по-
явлением новых лексических единиц, так  
и с семантическими трансформациями  

и сдвигами в структуре значений уже суще-
ствующих лексических пластов.

Лексический пласт лексики, связанной  
с экономической сферой жизни общества, 
вербализует важный фрагмент языковой кар-
тины мира, одним из ключевых компонентов 
которого является рынок. 
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Анализируя материалы современных тол-
ковых словарей, можно говорить о том, что 
многозначное слово рынок одним из своих 
значений (“место розничной торговли под 
открытым небом или в торговых рядах, ба-
зар”) обращено к быту, повседневной дея-
тельности, другие же его значения (“сфера 
товарного обращения, товарооборота”, “си-
стема общественных отношений, основанная 
на свободном товарно-денежном обраще-
нии”) отражают систему экономических от-
ношений, которая также оказывает сильное 
влияние на жизнь человека [3, с. 1136; 9, 
с. 289]. 

Рынок как феномен быта и повседневной 
жизни во многом отражает аксиологические 
установки, идеологические настроения как 
отдельного человека, так и общества в целом. 
В этой связи показательна мысль А. Вежбиц-
кой: «Очень важно, что то, что относится  
к материальной культуре и к общественным 
ритуалам и установлениям, относится также 
и к ценностям, идеалам и установкам людей 
и к тому, как они думают о мире и о своей 
жизни в этом мире» [4, с. 15]. Таким образом, 
материальная культура отражает и опреде-
ленный взгляд человека на самого себя и на 
других. Актуальным становится изучение 
образа человека во фрагменте языковой кар-
тины мира, вербализованном лексемой рынок, 
что соотносится с ориентирами современной 
антропоцентрической лингвистики. 

Целью данной статьи является исследо-
вание единиц лексико-семантического поля 
рынок, имеющих семантику лица, с привле-
чением данных современных лексикографи-
ческих источников. 

Материалами послужили словарные ста-
тьи толковых словарей («Большой толковый 
словарь русского языка» — БТС, «Новые 
слова и значения. Словарь-справочник по 
материалам прессы и литературы 90-х годов 
ХХ века», «Толковый словарь конца XX века. 
Языковые изменения»), словарей синонимов 
(«Новый объяснительный словарь синонимов 
русского языка», «Большой толковый словарь 
синонимов русской речи»), а также матери-

алы «Русского ассоциативного словаря» 
(РАС). 

Кратко представим общую структуру  
лексико-семантического поля рынок, сфор-
мированную на основе лексикографических 
источников. 

Ядром поля является лексема рынок.  
Приядерная зона представлена, с одной сто-
роны, различными дериватами. Например, 
рыночный — относящийся к рынку в значе-
нии «место торговли» и «сфера товарно- 
денежных отношений» [2].

Деривационные отношения в лексико- 
семантическом поле получают новое разви-
тие в конце XX века, в результате чего появ-
ляются следующие дериваты: рыночно-ба-
зарный и базарно-рыночный — «о не до 
конца сформировавшейся рыночной эконо-
мике»; рыночно — «в отношении рынка,  
в соответствии с принципами рыночной эко-
номики»; рыночно-демократический —  
«1. Связанный с установлением рыночных 
отношений в экономике и демократизацией 
общественной жизни; 2. Характеризующий-
ся наличием рыночной экономики и демо-
кратии»; рыночность — «наличие рыночных 
отношений, соответствие им» [6, с. 85; 7, 
с. 637]. 

С другой стороны, в приядерную зону 
входят синонимы — места торговли и тор-
говые организации: базар, ярмарка, магазин, 
киоск, лабаз, ларек, ларь, лавка, павильон, 
палатка, пассаж, ряд, супермаркет, универ-
маг, универсам [12, с. 78]. 

Периферию поля составляют, во-первых, 
глаголы движения (например, идти, ехать), 
глаголы купли-продажи (продавать, поку-
пать, толкнуть); во-вторых, имена суще-
ствительные с семой «товар» (овощи, рыба, 
зелень, грибы, шмотки и т. п. [2; 11]). 

Связь поля рынок с полем купля-продажа 
(рынок в значении «сфера товарообмена, 
товарно-денежного обращения») обусловли-
вает выделение микрополя, которое включа-
ет слова, указывающие на конкретную сфе-
ру торговли (например, рынок сырья, 
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продовольствия, жилья, рабочей силы  
[2; 11]). 

Следует отметить, что важной частью 
лексико-семантического поля является также 
зона пересечения с полем деньги. 

По наблюдениям Ю. Н. Петелиной, одной 
из важнейших составляющих концепта торг, 
семантически близкого к рынку [3, с. 558], 
является группа слов, обозначающих участ-
ников торга [10, с. 6]. В частности, это про-
давец и покупатель. Однако многоаспект-
ность семантики слова рынок задает 
различные векторы расширения соответству-
ющего лексико-семантического поля: одна 
группа лексических единиц представляет 
рынок как место торговли, где непосред-
ственно встречаются продавцы и покупатели, 
вторая — как сферу товарно-денежного  
обращения, которая для многих людей явля-
ется профессиональной деятельностью,  
третья — как особую систему экономических 
отношений, охватывающих все общество  
в целом. 

Такое условное разделение позволяет 
определить лексико-семантические группы, 
которые включают лексемы со значением 
лица, связанного с рынком в том или ином 
аспекте. Для этого обратимся к соответству-
ющим единицам, извлеченным из различных 
лексикографических изданий. 

В БТС представлено 50 лексических еди-
ниц с семантикой лица, относящихся к лек-
сико-семантическому полю рынок [2]. Среди 
них можно выделить группу слов, передаю-
щих обобщенную семантику лица, участву-
ющего в торговле: продавец, торговец, по-
купатель, потребитель, клиент. 

Выделяется и группа номинаций, которые 
в зависимости от контекста могут относить-
ся к рынку как к месту торговли или как  
к определенной сфере товарно-денежных 
отношений: бизнесмен, воротила (имеет от-
рицательную коннотацию: «неодобр. тот, кто 
ворочает большими делами, капиталами; 
крупный делец»), делец («предприимчивый 
человек, ловко и с большой выгодой для себя 

ведущий дела, преимущественно коммерче-
ские»), коммерсант, (разг.) частник. 

Следующая группа представлена словами, 
обозначающими лица, которые занимаются 
продажей определенных товаров в конкрет-
ных местах торговли или владеют таким 
местом торговли. Среди них есть как ней-
тральные, так и разговорные лексемы: ан-
тиквар, булочник, буфетчик, книготорговец, 
(разг.) лабазник, (разг.) ларечник, (устар.) 
базарник, (разг.) барахольщик. При этом лек-
сема базарник является малоупотребитель-
ной, относящейся к пассивному лексическо-
му фонду, то же справедливо и для слова 
лабазник, которое с отрицательной коннота-
цией (эксплицированной в словарной поме-
те «презрительное») употреблялось в про-
шлом для описания человека, стремящегося 
к наживе.

К номинациям лиц, которые являются 
посредниками между продавцом и покупа-
телем, способствуют организации процесса 
торговли, следует отнести слово коммивоя-
жер, практически ушедшее из современной 
речи (“странствующий” торговый агент ка-
кой-либо фирмы, заключающий сделки).

Особого внимания заслуживает слово ку-
пец, которое, с одной стороны, как историзм 
имеет значение «владелец торгового пред-
приятия; торговец», а с другой, в одном из 
своих значений передает семантику «поку-
патель» с пометой «разговорное», например: 
«Я на этот товар не купец!» (иллюстратив-
ная зона словарной статьи купец в БТС). Это 
значение закреплено в «Толковом словаре 
русского языка» С. И. Ожегова и Н. Ю. Шве-
довой (2006): КУПЕЦ «2. покупатель (устар. 
и спец.). Найти купца на дом. На пушной 
аукцион съехались купцы из разных стран» 
[9, с.314] (ср. материалы Национального 
корпуса русского языка, где слово купец  
в современном тексте представлено при опи-
сании обряда сватовства: Ну-с, как испокон 
веков говорили свахи, у нас товар, у вас ку-
пец, извольте взглянуть [А. Китаева. Белый 
танец, 2014]) [5]. Слово купец в значении 
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«покупатель» устарело и встречается в огра-
ниченных контекстах. 

К небольшой группе существительных  
с семантическим компонентом “приобрета-
тель товара / услуги” следует отнести лексе-
му аукционер — участник аукциона — пу-
бличной распродажи, при которой конечная, 
как правило, самая высокая цена за предла-
гаемый товар определяется участником тор-
гов. 

Некоторые лексемы обозначают не про-
давцов или покупателей, а лиц, обеспечива-
ющих процесс торговли, проводящих отдель-
ные операции, связанные с деньгами или 
товарами, например, кассир, весовщик.

Наконец, следует отметить группу номи-
наций лиц, которые покупают товар для по-
следующей перепродажи, как правило,  
с наценкой, по завышенной стоимости: за-
купщик, оптовик, перекупщик, скупщик, 
(разг.) челнок («торговец, привозящий мелкие 
партии товаров из-за рубежа» — явление, 
характерное для постсоветской торговли 
1990-х годов). 

Особого внимания заслуживает группа,  
в которой представлены названия лиц, зани-
мающихся нелегальной, «теневой» торговлей. 
Эти лексемы были особенно актуальными  
в 70–80-е годы XX века: (разг.-сниж.) бары-
га, (жарг.) сбытчик, спекулянт, теневик. 

Лексемы биржевик, брокер, маклер акту-
ализируют значение слова рынок, связанное 
с определенной сферой товарно-денежного 
обращения. Такие люди занимаются торгов-
лей профессионально, проводят сложные 
торговые операции (биржевик) или же явля-
ются посредниками в биржевых и торговых 
сделках (брокер, маклер).

Слова рыночник («разг. сторонник рыноч-
ной экономики») [2], а также базарник («сто-
ронник рыночной экономики; рыночник 
(публ., пренебр. и презрит.)»), антирыночник 
(«идейный противник перехода от плановой, 
регулируемой государственной экономики  
к рыночной (разг.)»), радикал-рыночник  
и рыночник-радикал («сторонник радикаль-
ных рыночных реформ») закреплены  

в словаре «Новые слова и значения:  
словарь-справочник по материалам прессы  
и литературы 90-х годов XX века» [6; 7]. Эти 
лексемы относятся к той области изучаемо-
го ЛСП, которая представляет рынок как 
особую систему экономических отношений, 
и отражают различные ценностные ориен-
тации, сформированные социальными, эко-
номическими и политическими событиями 
конца XX – начала XXI века (принятие  
и непринятие рыночных реформ) [6; 7].

Особого внимания требует рассмотрение 
лексем, используемых для номинаций лиц 
женского пола. В БТС это следующая груп-
па единиц: продавщица, покупательница, 
клиентка, торговка (разг.), буфетчица, (разг.) 
ларечница, сбытчица, скупщица, перекуп-
щица, кассирша, закупщица, спекулянтка, 
рыночница. Словосочетание базарная тор-
говка, приводимое в качестве речения в сло-
варной статье, имеет переносное значение: 
«бранно; о грубой, крикливой женщине», 
что отражает семантические связи со словом 
базар, которое также имеет переносное зна-
чение «разг. О беспорядочном крике, шуме 
где-л.» (базарить — «кричать, шуметь, как 
на базаре»). Синонимичным сочетанию ба-
зарная торговка следует признать речение 
базарная баба: «разг.-сниж. О крикливой, 
грубой женщине» [2, с. 55]. Кроме того,  
в «Новом объяснительном словаре синонимов 
русского языка» словосочетание базарная 
баба приводится в качестве фразеологиче-
ского синонима к прилагательным конфликт-
ный, вздорный, склочный [8, с. 482]. Нега-
тивная коннотация, таким образом, связана 
именно с семой «женский пол», несмотря  
на то, что выражение базарная баба (бабка) 
в определенных контекстах может указывать 
и на лицо мужского пола, что только под-
тверждает закрепившиеся гендерные стерео- 
типы: характеристиками, присущими жен-
щине, признаются «шумная, громкая, 
вздорная, чрезмерно эмоциональная», имен-
но поэтому такое поведение мужчины оце-
нивается негативно. Это также подтвержда-
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ется данными «Активного словаря русского 
языка» [1, с. 132]. 

В целом, большинство лексем, указыва-
ющих на женский пол, чаще всего отмечены 
как разговорные и представлены не в само-
стоятельных словарных статьях, а в качестве 
дериватов существительных мужского рода 
(например, в статье рыночник в качестве 
деривата указано рыночница и т. п.). 

Анализ материалов БТС показывает, что 
в ЛСП рынок группа слов со значением лица 
имеет неоднородную структуру: подавляю-
щее большинство таких единиц представля-
ет семантику «продавец», лишь немногие 
лексемы имеют семантический компонент 
«покупатель». Номинации лиц, продающих 
товары, могут быть классифицированы  
по различным семантическим признакам: 
принадлежность к месту торговли или к сфе-
ре товарно-денежного обращения; непосред-
ственное участие в торговле или посредни-
чество и обеспечение процесса торговли; 
продажа своего товара или перепродажа уже 
купленного; легальная или нелегальная тор-
говля. 

Выделяется группа номинаций лиц, про-
фессионально занимающихся торговлей  
и совершающих торговые операции на бир-
же, фондовом рынке и т. п., а также группа 
номинаций, указывающих на идеологические 
и мировоззренческие ориентации человека, 
что, прежде всего, связано с рынком как  
с системой общественных отношений.  
Последняя группа представлена в том числе 
единицами с отрицательными коннотатив-
ными компонентами (например, базар- 
ник — презрительное и пренебрежительное).

В «Толковом словаре конца XX века. Язы-
ковые изменения» под редакцией Г. Н. Скля-
ревской выявлено 19 лексических единиц  
с семантикой лица, относящихся к исследу-
емому ЛСП [13], из которых 12 были рас-
смотрены на материале БТС (антирыночник, 
биржевик, брокер, купец, маклер, покупатель, 
потребитель, продавец, рыночник, спеку-
лянт, частник, челнок). 

Слова покупатель и продавец в словаре 
включены в терминологические номинации 
рынок покупателя и рынок продавца, которые 
отражают соотношение спроса и предложе-
ния.

Потребитель в условиях рыночной си-
стемы рассматривается с других позиций: 
теперь это не просто покупатель, а лицо, чье 
внимание и доверие нужно заполучить  
и преуспеть в этом лучше конкурентов (От-
вечая нуждам потребителей, «Сименс» 
производит целую  гамму  современных 
средств подвижной связи. BW, 1992, 4). 

Слова антирыночник, рыночник, бирже-
вик, брокер имеют толкования, схожие  
с толкованиями, представленными в БТС.  
Остановимся на лексических единицах, се-
мантическое наполнение которых в словаре 
несколько отличается. Например, слово купец 
при сохранении значения «торговец, владелец 
торгового предприятия» отмечено как «иро-
ническое».

Интересно слово маклер в одном из зна-
чений — «тот, кто профессионально зани-
мается посредничеством при купле-продаже, 
заключении сделок». Несмотря на то, что 
негативная оценка лексемы явно не выраже-
на ни в толковании, ни в пометах, она обна-
руживается при обращении к иллюстратив-
ной зоне словарной статьи: При образовании 
любого дефицита появляются люди, дела-
ющие на нем деньги… В ситуации с дефи-
цитом квартир — это нелегальные макле-
ры. МК, 21.03.90. Друзья свели с какими-то 
подозрительными маклерами, которые все 
расспрашивали, нет ли у нас связей наладить 
экспорт <…> Огонек, 1992, 10. Актуализа-
ция этой семантики слова маклер обнаружи-
вается, в частности, и при рассмотрении 
материалов Национального корпуса русско-
го языка: — Мы сняли этот дом через ма-
клера. Деньги заплатили в Москве <…> Вы 
уже звонили своим? Надо этого маклера  
в розыск объявить! Что, так и будем си-
деть? <…> — Маклер оказался аферистом. 
Телефон отключен. [М. Трауб. Домик на Юге, 
2009]; Ну, а ситуации, когда маклер, зани-



236

Известия РГПУ им. А. И. Герцена 

мавшийся разъездом квартиры, себе остав-
лял  больше,  чем  отдавал  клиентам,  
вообще были в порядке вещей… [Вашу квар-
тиру могут украсть // «Мир & Дом. City», 
2004] [5].

Таким образом, слово маклер условно 
можно отнести к группе лексем, представ-
ляющих торговцев и посредников из сферы 
теневой, нелегальной торговли. 

Спекулянт наряду с первым значением 
(«человек, занимающийся скупкой товаров 
в условиях дефицита с целью дальнейшей 
их продажи по более высокой цене») имеет 
и другое семантическое наполнение: во вто-
ром значении это «тот, кто профессионально 
занимается спекуляцией». В свою очередь, 
спекуляция — «биржевая сделка купли-про-
дажи ценных бумаг с целью получения кур-
совой разницы». Негативные коннотации  
в данном значении не эксплицированы. 

Частник, кроме значения «владелец част-
ной собственности; предприниматель» по-
лучает значение «владелец автомобиля (обыч-
но занимающийся частным извозом)» 
(частный извоз — тоже своего рода предпри-
нимательская деятельность). 

У слова челнок в иллюстрациях, представ-
ленных в словаре и подробно описывающих 
реалии «челночной» торговли, обнаружива-
ются негативные коннотативные семан- 
тические компоненты («мошенничество»,  
«обман»). Например: «Первые партии фаль-
шивых долларов попадали в Россию из Поль-
ши, куда ездили “челноки” продавать свой 
товар на “блошиных рынках”, а выручку они 
сразу же конвертировали в доллары…» КП, 
12.11.93. Или: «“Челноками” была отрабо-
тана многовариантная система провоза 
товара, минуя таможню, и шкала подкупа 
работников таможни с целью занижения 
ими стоимости ввозимого товара». МН, 
20.03.94–27.03.94.

Среди слов, представленных в «Толковом 
словаре конца XX века», встречаются номи-
нации, отражающие актуальные процессы  
в экономической жизни России конца  
XX века и появление в связи с этим новых 

экономических статусов у граждан: напри-
мер, (разг.) ваучерист — «торговец ценными 
бумагами, специализирующийся на ваучерах; 
перекупщик ваучеров», (разг.) ваучерник — 
«скупщик ваучеров у населения; уличный 
торговец ваучерами» (от ваучер — ценная 
бумага, выпускаемая государством и дающая 
гражданину право на приобретение акций 
и имущества предприятий), (разг.) валютчик — 
«тот, кто скупает у иностранцев валюту  
и спекулирует ею» и «тот, кто занимается 
незаконными операциями с валютой». Лек-
семы ваучерник и ваучерист не несут ярко 
выраженной отрицательной коннотации, од-
нако лексема валютчик содержит семанти-
ческие компоненты «мошенничество», «не-
легальная торговля», что, безусловно, 
указывает на ее негативную окраску и отра-
жает реалии советской эпохи, когда торгов-
ля валютой была тяжелым преступлением. 

Остальные номинации относятся к груп-
пе лексем, обозначающих лица, которые тор-
гуют в определенных местах или владеют 
такими местами: галерист («предпринима-
тель, занимающийся выставкой и продажей 
предметов искусства в галерее»), лавочник 
(«торговец или владелец торговой лавки»,  
в том числе есть переносное значение с по-
метой «неодобрительное» — «о том, кто 
занимается торговлей, коммерцией, как  
о необразованном, невежественном человеке»), 
магазинщик (разг. «владелец магазина»), яр-
марочник («тот, кто принимает участие  
в ярмарке»). Переносное значение слова ла-
вочник указывает на негативное восприятие 
людей из сферы торговли, в советское время 
им приписывались такие качества, как неве-
жественность, ограниченность, возможно,  
в силу своей меркантильности.

На материале словарного представления 
подобных лексем прослеживаются влияние 
тенденции к демократизации языка в конце 
XX века, актуализация уже существующих 
лексических пластов и появление новых  
в связи с развитием различных форм торгов-
ли (в торговых точках, на улице, на бирже  
и т. д.). 
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В «Большом толковом словаре синонимов 
русской речи» синонимические ряды груп-
пируются на понятийной основе, то есть  
на принципах, свойственных идеографиче-
ским словарям [3, с. XIII]. Слова с семанти-
кой лица, относящиеся к сфере торговли, 
представлены в семантическом множестве 
«Социальная деятельность» (подмножество 
«Экономика» — «Человек по отношению  
к экономической деятельности»). 

Ряд бизнесмен представлен синонимами 
делец, коммерсант, предприниматель, 
(устар.) деловик, (разг.-сниж.) деляга, (разг., 
неодобр.) воротила, (разг.-сниж.) заправила, 
(разг.-сниж.) фирмач, (разг.-сниж., неодобр.) 
хозяйчик. 

Прототипом семантического ряда являет-
ся предприимчивый человек, который (далее 
в качестве иллюстраций представлены кон-
тексты, указанные в словаре):

1) имеет свое дело, владеет промышлен-
ным, торговым и т.п. предприятием 
(«Другой был видный инженер, загре-
бавший деньги в торгово-промыш-
ленных предприятиях, очень умный 
и ловкий делец» (Алд.)) или осущест-
вляет посредническую деятельность 
в экономической сфере;

2) превыше всего ставит материальную 
выгоду и использует разные средства 
для ее получения («Многие предпри-
ниматели не устояли перед барыша-
ми, которые давал новый фильм,  
и начали брать его в прокат» (А. Бе-
ляев));

3) ведет, как правило, деятельность, свя-
занную с рисками;

4) имеет средний достаток или является 
состоятельным («А шефом его был 
начинающий, но уже изрядно богатый 
компьютерный бизнесмен Дулов» 
(Мак.)), часто демонстрирующим свое 
материальное благополучие окружа-
ющим [3, с. 560]. 

Анализ приведенного синонимического 
ряда показывает, что лексемы бизнесмен, 
предприниматель, коммерсант оценивают-

ся положительно в связи с тем, что представ-
ляют предприимчивого, успешного, прак-
тичного и делового человека, умеющего 
организовать свое дело, несмотря на возмож-
ные риски, а слова делец (устар. деловик), 
(разг., неодобр.), воротила (разг.-сниж. за-
правила), (разг.-сниж.), деляга, (разг.-сниж.), 
фирмач (разг.-сниж., неодобр.), хозяйчик 
указывают на негативно-оценочные компо-
ненты: нечестность, обман (делец, деляга, 
отчасти воротила), чрезмерное стремление 
к материальной наживе и демонстративное 
поведение (деляга, воротила, фирмач, хозяй-
чик).

Близкородственные синонимические ряды 
представлены лексемами женского рода: биз-
несменка, коммерсантка, предприниматель-
ница, разг. бизнесвумен, разг.-сниж. фирмач-
ка. 

К синонимичным фразеологизмам отно-
сятся финансовый воротила (то есть успеш-
ный бизнесмен-финансист), денежный  
(золотой) мешок (указание на богатство  
и достаток, материальное благополучие, ве-
роятно, даже чрезмерное, выставляемое на-
показ), акулы бизнеса (ср. акула — «человек, 
готовый нарушить любые нравственные нор-
мы ради наживы, — как бы акула по конно-
тациям жадности, хищности и безжалостно-
сти» [1, с. 66]).

Ряд спекулянт представлен словами  
перекупщик, устар. барышник, устар. маклак, 
устар. спекулятор, разг. фарцовщик,  
разг.-сниж., презр. барыга, разг.-сниж. фарца. 
Слова объединены общей семантической 
идеей о лице, которое «скупает имущество, 
ценности, продукты и перепродает их по 
более высокой цене с целью получения при-
были, наживы». 

Прототип семантического ряда — человек, 
который: 

1) является нечестным, хитрым, изворот-
ливым, безнравственным, циничным 
путем ищет способы получения при-
были («Под словом “их” он понимал 
практичных насвистывающих муж-
чин, самомнительных и наглых ма-
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клаков, делающих деньги, толкаю-
щихся на улицах…» (Пауст.));

2) не желает работать и ищет легкие спо-
собы обогащения («Это было всерос-
сийское скопище нищих, бродяг, жу-
ликов,  воров,  маклаков —  людей 
скудной  и  увертливой  жизни»  
(Пауст.));

3) занимается противозаконной деятель-
ностью в сфере теневой эконо- 
мики — скупает вещи и продукты  
и продает их по завышенной цене 
(«Спекулятор ищет высоких доходов 
за счет большого риска (газ.); Но как 
спекулянты искусственно взвинчи-
вают  цены на рынке?» (газ.))  
[3, с. 563].

Практически все слова данного ряда (кро-
ме «фарцовщик», «перекупщик») имеют от-
рицательную коннотацию, так как указыва-
ют на явно негативные, осуждаемые, даже 
презираемые характеристики людей, зани-
мающихся нелегальной торговлей — их хи-
трость, готовность на все ради получения 
наживы и выгоды. Кроме того, вещи, кото-
рыми торгуют спекулянты, как правило, мо-
гут не отличаться высоким качеством, могут 
быть старыми, подержанными («…книжно-
го барышника, торговавшего детективами 
столетней давности»), однако главное для 
спекулянта — это дефицит товара, которым 
он торгует, так как таким образом появляет-
ся причина для значительного повышения, 
так называемого «взвинчивания» цены. 

Соотносительный синонимический ряд 
составляют соответствующие имена суще-
ствительные женского рода: спекулянтка, 
перекупщица, устар. маклачка, разг. фарцов-
щица.

Рассмотренные синонимические ряды 
представляют человека на рынке по-разному: 
с одной стороны, это деловой, практичный, 
предприимчивый, умелый бизнесмен, кото-
рый организует собственное дело, предпри-
ятие, место торговли, и является, как  
правило, материально обеспеченным, с дру-
гой — хитрый мелкий торговец, продающий 

товары нелегально и по завышенной цене, 
стремящийся любыми способами нажиться 
на покупателях. Однако в обоих случаях 
общими компонентами в некоторых контек-
стах могут стать «обман» (например, в се-
мантике слов делец, спекулянт) и стремление 
к материальной наживе любым путем (ба-
рыга, воротила).

Материалы «Русского ассоциативного 
словаря» содержат информацию о тех лек-
сических единицах, которые напрямую  
не включаются в группу наименований лиц 
исследуемого ЛСП, однако при ближайшем 
рассмотрении оказываются с ним концепту-
ально связанными. Всего среди реакций  
на стимул рынок было выявлено 7 единиц, 
содержащих сему «человек»: армян, армяне, 
барыга, барыги, брокер, грузин, цыгане [11]. 

Реакции барыга и барыги закономерны, 
так как психолингвистическое исследование, 
на базе которого был создан словарь, прово-
дилось в 1980–1990-е гг., когда особенно 
активно развивалась спекулятивная торгов-
ля, торговля краденым, что и нашло отраже-
ние в языковом сознании испытуемых. 

Слово брокер, вероятно, отражает новое 
явление, новую профессиональную деятель-
ность, появившуюся в связи со становлени-
ем рыночных отношений, появлением новых 
сфер товарно-денежного обмена (биржи, 
фондовые рынки). 

Особое место среди представленных ре-
акций занимают лексемы, указывающие  
на этнический признак: армян, армяне, грузин, 
цыгане. Это говорит о том, что в обыденном 
языковом сознании образ человека на рынке 
связан с южными этносами, а в ассоциации 
цыган, вероятно, коннотативно выражен еще 
и признак «обман».

Мир торговли в глазах носителя языка 
представлен, с одной стороны, людьми, за-
нимающимися нелегальной торговлей,  
а с другой, людьми определенной этнической 
принадлежности. 

Проведенный анализ позволяет сделать 
некоторые выводы. Лексические единицы со 
значением лица, входящие в ЛСП рынок, 
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могут быть распределены по трем большим 
группам. Первая группа представляет участ-
ников торга в определенном месте торговли 
(рынок как место торговли); вторая группа 
представляет человека, профессионально 
занимающегося куплей-продажей в опреде-
ленной сфере товарно-денежного обмена 
(рынок как сфера товарооборота); наконец, 
третья группа содержит номинации лица  
по отношению к сложившейся экономической 
системе (рынок в значении «рыночная эко-
номика»). 

В первой группе человек на рынке может 
принимать или роль покупателя (покупатель, 
покупательница, клиент, клиентка), или 
роль продавца, владельца торгового пред-
приятия. Вторая подгруппа таких номинаций 
чрезвычайно обширна, включает разнообраз-
ные номинации, которые классифицируются 
по различным признакам: 1) общие номина-
ции (продавец, торговец); 2) человек — тор-
говец в определенном месте или владелец 
такого места (булочник, галерист, книгопро-
давец; бизнесмен, предприниматель); 3) че-
ловек — непосредственный участник тор-
говли или посредник (коммивояжер), 
помощник в торговле (кассир, весовщик);  
4) человек — продавец своего товара или 

продавец уже купленного (челнок, перекупщик, 
скупщик, барахольщик и др.); 5) человек — 
легальный или нелегальный торговец (ба-
рыга, спекулянт и др.; к данной группе  
условно можно также отнести слово маклер 
в одном из значений). 

Вторая группа представлена номинациями 
лиц, участвующих в сложных торговых опе-
рациях в специальных местах (биржах) — 
брокер, биржевик, маклер. 

Наконец, в третью группу входят лексемы, 
указывающие на отношение и идеологиче-
ские ориентации человека, его оценку эко-
номической системы (рыночник, антирыноч-
ник и др.). 

Анализ лексикографических источников 
показывает, что человек мира торговли оце-
нивается по-разному: с одной стороны, по-
ложительно, так как он предприимчив, ор-
ганизован, практичен, не боится рисков,  
с которыми связана предпринимательская  
и торговая деятельность, с другой стороны, 
торговец — это обманщик, мошенник, кото-
рый стремится к наживе и прибыли любой 
ценой. Такие амбивалентные оценки соот-
ветствуют общему неоднозначному воспри-
ятию рынка носителями языка. 
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