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В данной статье дается характеристика арабской публицистической письменной речи, кото-
рая отличается эмоциональностью, экспрессивностью и другими качествами, которые выражаются 
различными средствами современного арабского языка 

Ключевые слова: арабский язык, арабская публицистика, стилистика, методика препода-
вания арабского языка. 

Проблемы арабской речевой стилистики и, прежде всего, социально-стиле-
вого расслоения современного арабского языка разработаны недостаточно. Целью 
нашего исследования является определение системы относительно устойчивых 
и вариабельно коррелируемых доминантных характерологических черт арабской 
публицистической письменной речи (АППР) и идентификация стилевого и струк-
турного статуса указанной речевой разновидности на основе данной системы. 
Такое исследование требует проведения лингвостилистического анализа кванти-
тативной и квалитативной специфики реализации единиц основных языковых 
уровней в их общепринятой последовательности в привлекаемых для исследова-
ния текстах, отобранных по принципу случайности и эмпирически соотносимых 
нами с публицистическим жанром статьи-рассуждения. Результаты данного ис-
следования могут быть успешно применены в методике преподавания 
современного арабского языка. 

Некоторые фрагментарные сведения о речевых, структурных и лингвостили-
стических особенностях публицистических жанров, о своеобразии использования 
в них языковых средств содержатся в работах Ахмада аш-Шаиба [12], Адиба Ху-
дура [13], Мухаммада Наджма [14], Ахмеда ал-Хашими [9] и других исследовате-
лей. Интерес в связи с изучаемой проблематикой представляют работы этих и дру-
гих авторов, в которых создание метаязыка публицистики связано с задачами 
социально-политического воздействия на народные массы. В этих работах опре-
деляются следующие функции социально-политической литературы: waźīfa al-
´iεlām- «информация», wаźīfa al-´irŝād wa al-tawjīh «указания правильного пути, 
ориентирования», waźīfa al-´iqnāε «убеждения» и т.д. [15. С. 61—62, 66], хотя 
и указывается, что любой текст должен служить достижению оптимальной степе-
ни коммуникации [15. С. 15], то есть главное назначение публицистики они видят 
в формировании общественного мнения путем социальной ориентации реципиен-
тов в социально-политической обстановке той или иной арабской страны, что 
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способствует, по их мнению, появлению и становлению относительно самостоя-
тельного речевого образования, называемого ими luğat as-siyāsa — языком поли-
тики [11. С. 1—2], luğat al-şiḥāfa — языком прессы [10. С. 16] и т.д. 

Мы произвели по тематическому принципу выборку и на ее базе рассматри-
вали процессы, происходящие, прежде всего, в лексической системе арабского 
публицистического стиля (далее — АПС). Таких текстов мы привлекли в количе-
стве пятисот с общим объемом выборки примерно в 100 000 знаменательных слов. 
Выбор того или иного текста в пределах социально-политической тематики про-
водился по принципу случайности из газет «Ал-Ахрам», «Тишрин», «Ас-Саура», 
«Ас-Сафир» и других, в основном, стран Машрика, в период с 1980 по 2006 годы. 
Приступая к изучению специфики АПС, мы принимаем за исходный момент те 
свойства, которые установлены применительно к стилю публицистики, например, 
в русском языке [2]. 

Мы рассмотрели особенности лексических средств данного стиля с точки 
зрения социальной оценочности и способности отражать предметы и явления 
объктивной социально-политической реальности [19]. Для этого нами применя-
лись статистические подсчеты, а также метод дистрибутивно-семантического 
анализа, позволяющий точнее выделить компоненты высказывания. Кроме того, 
полученные нами данные лингвостилистического анализа по мере возможности 
сопоставлялись с результатами исследований М. Брила [7] и Дж. Ландау [8], 
а также лексикографическими пособиями по социально-политической лексике 
[16], что позволило наметить тенденции развития речевых и структурных особен-
ностей АПС на базе основной стилевой доминанты — организующе-воздейст-
вующей функции убеждения, что обусловливает употребление в АПС языковых 
единиц, способствующих передаче эмоциональности, экспрессивности, торжест-
венности, взволнованности и патетичности. 

Словарь общественно-политической лексики и терминологии АПС подвер-
жен изменениям, которые ведут к появлению новых единиц или к временной или 
окончательной утрате старых. Так, после свершения в 1952 году революции 
в Египте в социально-политической сфере общения, как утверждают арабские ис-
следователи, стала широко употребляться такая лексика, как majlis aŝ-ŝaεab — 
«народное собрание», taḥrīr — «освобождение», ğumhûriyya — «республика» 
и другие [11. С. 55—56]. 

Словарь арабской прессы, по утверждению В.М. Белкина, «в максимальной 
мере стандартизирован и унифицирован» [1. С. 43]. Стабильный и достаточно ус-
тойчивый характер данного словаря подтверждается результатами статистических 
подсчетов, идентичных результатам, полученным М. Бриллом [7. С. 361, 414]. 
Все это позволяет нам сделать вывод об определенной системной организации 
общественно-политической лексики и терминологии, которая может рассматри-
ваться в качестве ведущего дифференциального признака АПС [5. С. 609]. Про-
верка по имеющимся лексикографическим пособиям показала, что они содержат 
появившиеся в последние годы в социально-политической сфере новые термино-
логические выражения типа siyāsa al-´infitāḥ — «политика открытых дверей», 
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«jiusiyǎsǐ» — «геополитический», либо включают единицы, утратившие свою ак-
туальность или замененные другими: mustawdaε al-ḥaţar — букв.: склад опасно-
сти (очаг опасности) (сравните: bu´ra at-tawаttur) [18. С. 33], а также единицы, 
имеющие окраску другой сферы общения — официально-деловой: majlis at-
taεāwun liduwal al-khalǐj al-εarabiyya — «совет сотрудничества государств Пер-
сидского залива» и т.д. («Ал-Гумхуриййа»). 

В отобранной лексике нами выделена группа отвлеченных и абстрактных 
имен, которые условно можно подразделить на три подгруппы: 

— созданные путем развития семантики слов или метафорического их упот-
ребления: siyāsa — «политика», niqāba — «профсоюз», talāḥum/taḍāmun «спло-
ченность», at-tajammuε al-´iqlīmī — «региональная группировка», ţullāb al-salām — 
«приверженцы мира», ţullāb al-ḥurûb — «приверженцы войны», taswiyat al-´az-
ma — «урегулирование кризиса», an-nakhba as-siyāsiyya — «политическая эли-
та», al-ḥurûb aţ-ţā´ifiyya wa al-maẓhabiyya — «конфессиональные и идеологиче-
ские войны» и т.д. («Ас-Сафир»); 

— арабизированные и калькированные заимствования из других языковых 
систем: al-´infirāğ ad-duwalī — «международная разрядка», muεāraḍa — «оппози-
ция», ´iḥtilāl — «оккупация», muwājaha — конфронтация, nazε as-silāḥ — 
разоружение и т.д.; 

— иноязычные заимствования интернационального характера: dimûqrāţiyya 
— «демократия», burjuwāziya — «буржуазия», brūlitāriyā — «пролетариат» и т.д. 

В АПС отмечается также значительное количество так называемой перифе-
рийной лексики, переменной по составу и зависящей от тематики социально-по-
литических материалов. Взаимодействием с общелитературной лексикой объяс-
няется появление в АПС: официально-деловой и научной терминологии — ğāmiεat 
al-duwal al-arabiyya — «лига арабских государств», ´iεlām al-qānûn — «промуль-
гация» и т.д. («Тишрин»). 

Отбор лексики в АПС осуществляется в зависимости от оценки того или 
иного социально-политического события или явления. Основой оценки, как ука-
зывают исследователи, являются не «природные свойства объекта, а его общест-
венная функция, то есть степень полезности его для субъекта» [4. С. 3—4]. Данный 
подход предполагает существование оценки, антонимичной данной. Оценочность 
является частью коннотативного значения, она выражает оценку обозначаемого 
словом предмета или понятия. Так, по-разному делается оценка одного и того же 
явления: цель вторжения войск коалиции западных государств в Ирак одни ис-
точники называют — istiqrār al-waḍε — «стабилизацией положения», iqrār an-
niźām ad-dimūqrāţǐ — «установлением демократического порядка» (Аш-Шарк 
Ал-Аусат); а другие, которых большинство — εudwān sāfir — «вероломной аг-
рессией», at-tadakhhul fǐ aŝ-ŝu ̉ūn ad-dākhiliyya — «вмешательством во внутренние 
дела»; jawla ilā mudun ad-damm — «поездка в города крови» (речь идет о граж-
данской войне в Алжире, о преступлениях и убийствах мирных граждан в этой 
стране) и т.д. («Тишрин»). 

Достижению оценочности служат в АПС средства различных лексических 
разрядов, что можно наблюдать, в частности, на примере антонимов — yaεīŝûna 
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wa yamûtûna — «живут и умирают», igtinā ̉ al- ̉aqaliyyāt wa iftiqār aglabiyya — 
«обогащение меньшинства и обнищание большинства», waḥḥadat janāza aεdā ̉uhu 
wa ̉ aşḥā̉buhu — «похороны объединили и его врагов, и его друзей» (имеются 
в виду похороны короля Хусейна)̉; biyadihim al-basţ wa al-qabḍ wa al-´ibrām wa 
al-naqḍ — «они вправе отпускать и вязать, карать и миловать»; а также синони-
мов при их парном употреблении: anşār al-εirŝ wa ḥumātuhu — «сторонники и за-
щитники трона», ṣādāt al-bilād wa mudiûruha — «господа страны и ее правители», 
tarkīz wa tarsīħ — «укрепление и упрочнение», tanmiya wa taţwīr — «развитие 
и развитие» («Ас-Сафир»). Исследователи полагают, что одна из лексем в такой 
паре имеет более низкую частоту употребления [6. С. 118]. Однако к этому следу-
ет добавить, что особенность их сдвоенного употребления как в денотативном, 
так и коннотативном планах состоит в том, что один из компонентов передает до-
полнительную характеристику обозначаемого вторым компонентом предмета, 
служа тем самым средством создания экспрессии. Мы солидарны с Лафта Хали-
дом Рахимом, что изучение особенностей функционирования синонимов в пуб-
лицистической письменной речи имеет определенное значение для познания спе-
цифики АПС [17. С. 17]. 

Оценочность может создаваться не только в результате узуального, но и ок-
казионального употребления слова. В основе подобного употребления лежит, как 
правило, метафорический перенос (al-majāz). При этом значение слова сужается, 
обобщается, сохраняя в то же время преемственную ассоциативную связь с перво-
начальным значением. Попав в иную стилевую среду, слово реализует, как пра-
вило, стилистические оттенки, которые в рамках ПТ получают оценочный харак-
тер: εağalat at-ta´rīḥ — «колесо истории», где первое слово обозначает любое коле-
со (телеги, повозки, арбы и т.д.), εamaliyyat gasl al-muḥḥ букв.: «операция по про-
мывке мозгов», где слово (gasl) обозначает «мыть что-либо, стирать белье и т.д.». 
В то же время данные слова «εaghala» и «ghasl» сохраняют связь с этимонами. 

Проведенный нами структурный анализ общественно-политической лексики 
и терминологии позволил выявить следующие типы моделей компоновки указан-
ной лексики: 

I тип (N) — представленный одним существительным, в том числе и конвер-
сионным muźāhara «демонстрация», ´iḥtilāl «оккупация», masīra «шествие (де-
монстрация)» и т.д. 

II тип (N + Adj), состоящий из определяемого слова, выраженного именем 
существительным (в том числе и конверсионным), и определения, в качестве ко-
торого выступают прилагательные и причастия: al-qiwa al-taqaddumiyya — «про-
грессивные силы», al-ḥarb aţ-ţāḥina — «уничтожающая, жестокая война», al-εud-
wān as-sāfir — «неприкрытая агрессия»; к этому типу можно отнести также сло-
восочетания, в которых употребляется причастие с зависимым от него словом: al-
qiwa al-muḥibba li as-salām — букв.: силы, любящие мир («миролюбивые силы»), 
где употребляется причастие с зависимым от него словом и т.д., а также слово-
сочетания с так называемыми сложными прилагательными: qaḍiyya kabīrat al-
´ahammiyya — «проблема большой важности» — или качественными прилага-
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тельными в элативной форме: al-ḥalīf al-´akthar wuthûqan — букв.: союзник наи-
большей веры («самый верный союзник») и.д. («Ал-Ахрам»); 

III тип: (N + N + N +...) — словосочетания типа «идафы» (изафетного слово-
сочетания): zurwa an-niḍal — «накал борьбы», ḥiddat at-tawwattur — «острота на-
пряженности» и т.д. Сюда же следует отнести генетивные конструкции со словом 
εadam, обозначающим понятие «отсутствие, небытие»: εadam al-tadakhkhul — 
букв.: отсутствие вмешательства («невмешательство»), ḥarakat εadam al-´inḥiyāz — 
букв.: движение неприсоединения (имеется в виду движение неприсоединивших-
ся государств) («Тишрин»); 

IV тип: (N + предлог + N) — так называемые предложные словосочетания 
an-niḍāl ḍidda al-εudwān — «борьба против агрессии», al-niḍāl min ´ağl al-salām — 
«борьба за (ради) мир». Этот тип может усложняться за счет присоединения оп-
ределений к составляющим данные словосочетания компонентам at-tadakhkhul fī 
aŝ-ŝu´ûn ad-dākhiliyya — «вмешательство во внутренние дела», а также дополни-
тельных существительных, расширяющих или конкретизирующих понятие, пере-
даваемое главным компонентом данного словосочетания: an-niḍāl min ´ağl as-sa-
lām al-waţīd wa al-dimûqrāţiyya — «борьба за прочный мир и демократию» и т.д. 
(«Ас-Саура»); 

V тип (N + Sentense), где в качестве расширенного определения употребляется 
целое предложение: εamaliyya lā yumkin ruğuεuha — букв.: процесс, которому нет 
возврата («необратимый процесс»), ḥaqq lā yatajaza´ — букв.: право, которое 
не отделяется («неотъемлемое право»), juz̉ lā yatajazạ ̉ — часть, которая не отделя-
ется («неотъемлемая часть») и другие. Сюда же мы относим оформляемые по ге-
нетивному принципу синтаксические конструкции с частицей lā — «нет», высту-
пающей в качестве видового отрицания: ḥāla al-lā-ḥarb wa al-lā-silm — «положе-
ние ни войны, ни мира» («Ал-Ахрам»). 

Арабская публицистическая речь отличается своими особенностями и на дру-
гих языковых уровнях. Так, этому служит, например, повтор глагола-сказуемого 
в постпозиции к подлежащему: istankara muŝtarikū mu ̉ tamar al-qimma allaẓǐ εu-
qida fǐ al-qāhira fǐ al- ̉ usbūε al-māḍǐ istankarū istinkārān ŝadǐdān — букв.: «осудили 
участники совещания в верхах, которое состоялось в Каире на прошлой неделе, 
осудили сильным осуждением» («участники совещания в верхах, которое состоя-
лось в Каире на прошлой неделе, резко осудили») (Ал-Ахрам). 

Другой разновидностью повтора является дублирование приименного или 
приглагольного слитного местоимения или личного форманта глагольной слово-
формы с помощью раздельного местоимения: inna al-wilāyā al-muttaḥida bi ´aεmāli 
(hā) hiya — букв.: США (они) своими действиями, inna hāẓā al-ḥall qararnā (hu) 
naḥnu — «это решение ... мы его приняли (мы)» (Ал-Ахрам). 

К повторам следует отнести анафору и эпифору, которые мы можем наблю-
дать в одной из cтатей в газете As-Safīr, — каждый абзац, начинающийся со сло-
восочетания aţ-ţarīq al-waḥīd — «единственный путь». В другой статье (Al-Khālij) 
повторяется одна и та же конструкция, но содержание ее разнопланово: qāla 
masw ̉ulūna inna liqā̉ ar-rảǐs al-falasţǐnǐ wa rảǐs al-wuzarā̉ al- ̉isrā ̉ǐlǐ ḥaqqaqa taqad-
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dumān ijābiyyan jiddan wa ḥaqqaqa jayŝ al-̉iḥtilāl al̉-ǐsrā̉ǐlǐ ayḍān taqaddumān fǐ qiţāε 
gazza — «некоторые ответственные лица заявляют, что на встрече главы админи-
страции Палестинской автономии и премьер-министра Израиля достигнут «очень 
положительный прогресс», и израильская оккупационная армия также достигла 
прогресса в секторе Газа» («Ас-Сафир»). Сюда же можно отнести разновидность 
арабского приема «мукабала», заключающаяся в повторении однородных соглас-
ных звуков: ̉ulmart yaqtul f̣ǐ gazza wa εbbās yaltaqǐhi fǐ al-quds — «Ольмерт убивает 
(людей) в Газе, а Аббас встречает его в Иерусалиме» (Ал-Халидж). Здесь дважды 
повторяются одни и те же согласные звуки: qā, tā, lā. Или другой пример: wuεūd 
εirāqiyya lā tuqif al-waεǐd at-turkǐ — «иракские обещания не сдержат турецкие уг-
розы», где применяются однокоренные слова: wuεūd и waεǐd, но имеющие прямо 
противоположные значения, связанные, видимо, с тем, что в арабском корне 
waεada энантиосемические значения: 1) давать слово, обещать; 2) грозить, угро-
жать. Наряду с универсальными средствами, используемыми во многих языках, 
в АПС употребляется такое средство, как «абсолютный масдар» — maźdar muţlaq, 
который, выполняя функции наречия образа действия, служит для усиления пере-
даваемого глаголом действия: qaddara taqdīran εāliyan — букв.: «оценивать высо-
кой оценкой» (дать высокую оценку); fağğarat al-tanāququḍāt tafğīran εanīfan — 
букв.: «обострить противоречия сильным обострением» («резко обострить проти-
воречия») («Ал-Ахрам»). Абсолютный масдар может относиться не только к гла-
голу, но и к однокоренному причастию, потенциально способному выступать 
в глагольной функции: al-ḥuqûq al-mugtaşaba ´igtişāban sāfiran — букв.: «права, 
попранные грубым попранием (грубо попранные права)» («Хабар ал-Йаум») и т.д. 

Средством передачи экспрессии являются однокоренные словосочетания ти-
па «идафы», атрибутивного словосочетания, выраженные словами одного и того 
же корня, одного грамматического класса и одной парадигмы: ţalīεat aţ-ţalīεa — 
букв.: «авангард авангарда» (возможен эквивалент в русском языке — передовой 
авангард); aş-şadīq aş-şādiq или ´aşdaq aş-şadīq — букв.: «дружественный друг» 
(возможен эквивалент в русском языке — самый лучший друг) («Ал-Ахрам»). 

Эмоциональность генетически связана с образностью. При этом всякий об-
раз основан на использовании сходства между двумя далекими друг от друга пред-
метами zaraε al-´irhāb — «сеять террор», где слово zaraεa передает понятие «сеять, 
сажать; разводить, культивировать, возделывать, обрабатывать землю» в сочета-
нии со словом ´irhāb создает образное представление о политике устрашения, ко-
торую проводят тоталитарные режимы (сравните также — zaraεa ar-ruεb wa al-
kharāb — сеять страх и разруху, zaraεa aŝ-ŝukûk wa aź-źunûn — cеять сомнения 
и подозрения). 

Эмоциональный компонент коннотативного значения может быть узуальным 
и окказиональным. При этом эмоциональная коннотация возникает либо под вли-
янием условий высказывания, либо «вследствие ассимилирующего воздействия 
словесного окружения сегментов текста» [3. С. 65]. Так, глагол ẓabaḥ, обознача-
ющий «убивать, закалывать (животное)», был использован в необычном сочета-
нии со словом waţan «отечество, родина, отчизна» al-fāŝī yaẓbaḥ al-waţan — «фа-
шист режет (терзает) отечество» (Ал-Ахбар). 
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Максимальной выразительности АППР способствуют эпитеты, метафоры, 
метонимии и паремии, относящиеся к языковым универсалиям. Исследование 
АППР позволяет сделать вывод о том, что данная функционально-стилистическая 
разновидность представляет собой вполне сложившуюся устойчивую систему, 
сопоставленную с другими функциональными разновидностями арабского лите-
ратурного языка и отличающуюся спецификой употребления языковых средств 
различных уровней. Все вышеизложенное может быть использовано при обуче-
нии современному арабскому языку. 
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[15] εabd Al-Qāhir Hasanayn. Al-S ̣iḥāfa li Maşdar al-ta´rīkh. — Al-Qāhira, 1958. 
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