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В статье рассматривается феномен деградации языка вследствие воздействия и возросшей 
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Один из парадоксов, привлекающих вни-
мание теоретиков и практиков, заключается 
в сосуществовании двух противоположных 
тенденций в сфере взаимоотношений между 
языком и средствами массовой информации. 
С одной стороны, это возрастание роли масс-
медиа, а с другой – деградация языка с точки 
зрения уровня грамотности. Это явление носит 
всемирный характер, поэтому некоторые уже 
заговорили о феномене деградации языка под 
воздействием СМИ как одном из последствий 
глобализации.

В связи с применением технологий ус-
корения коммуникаций возрастает поток 
информации, захлестывающей ее потребите-
лей, вследствие чего они меньше обращают 
внимание на речевые ошибки, неправильное 
употребление слов и так называемые «ляпы», 
что, в свою очередь, отнюдь не стимулирует 
производителей информации к повышению 
ее качества. Это ведет к нарушению баланса 
языка, его лексического запаса и норм его упо-
требления с мыслью и образом как элемента-
ми, зависимыми от массмедиа [1, c. 43–52].

Роль языка в обществе переоценить не-
возможно. Он представляет собой систему 
взаимоотношений членов любого общества 
друг с другом, являясь также средством 
межнационального и межгосударственного 
общения. Нет такой области общественного 
бытия, которая была бы свободна от влияния 
языка. Некоторые ученые считают людей зави-
симыми от их языка как непременного орудия 
осознания социальных реалий.

В этой связи уместно поговорить о харак-
тере, качестве и уровне взаимоотношений 
между СМИ и языком в арабском мире. Араб-
ский язык – это официальный язык арабских 
государств, общий для всех членов общества. 
И при всех различиях политических систем, 
уровней социально-экономического развития 
и жизненного уклада и уровня жизни в этих 
странах, в современных СМИ проявляются 
общие тенденции влияния на арабский язык.

При этом правила функционирования 
СМИ занимают по отношению к языку гла-
венствующее положение. В долгосрочной 
перспективе это явление может иметь разру-
шительные последствия для самих СМИ, так 

как «слабость» языка будет означать слабость 
основного инструмента сознания и общения. 
Такое положение дел увеличивает важность 
задачи исследования причин, ведущих к дегра-
дации языка журналистики, и принятия мер, 
необходимых для исправления создавшегося 
положения [3].

Проведенные исследования показали, на-
сколько сильным оказывается воздействие ме-
дийных инструментов на общество благодаря 
массовости их аудитории. Следовательно, 
они могут оказывать как положительное, так 
и отрицательное влияние на арабский язык. 
Всякая языковая погрешность накладывает 
существенный негативный отпечаток на 
слушателя и зрителя, потенциально стано-
вясь образцом для подражания. СМИ вносят 
очень весомый вклад в формирование языка 
аудитории – как правильного, так и непра-
вильного [4].

В большинстве исследований, посвящен-
ных данной теме, выделяются субъективные 
и объективные причины этого феномена. На 
основании изучения большого количества ма-
териалов было установлено, что большинство 
журналистов не всегда придерживается норм 
языка и правил подачи тех или иных инфор-
мационных материалов. Филологи отмечают, 
что одним из самых значительных проявлений 
неуважения к нормам языка со стороны СМИ 
стала распространенность конструктивных 
нарушений, лишающих арабский язык его 
выразительности.

Здесь можно выделить несколько моментов, 
и прежде всего неоправданно частое исполь-
зование именных предложений по сравнению 
с глагольными и препозиции подлежащего по 
отношению к сказуемому в обычных глаголь-
ных предложениях.
 هتلسرأ يليئارسإ نطاوم وه نهوك يليإ نأ فورعملاو
ايروس ىلإ ةيليئارسإلا تارباخملا

– Известно, что Эли Коэн – израильский 
гражданин, направленный в Сирию израиль-
скими спецслужбами.
 تاهج نم تالواحم ةمثف هسفن ردصملا بسحبو
رمتؤملا اذه دقعل ةفلتخم

– По сведению того же источника, различ-
ные стороны предпринимают попытки созыва 
этой конференции. 



207

– Заявление российского президента по-
следовало после его встречи с президентом 
Франции, состоявшейся во время саммита 
«двадцатки». 

Кроме этого, сочетания типа status constructus 
«разрываются» двумя, тремя, а иногда и более 
словами-определениями, тогда как норма 
арабского языка состоит в том, что члены этой 
конструкции не должны отделяться друг от 
друга какими-либо другими словами.

Начальник Генерального штаба ВМС 
США

ةيكيرمألا ةيرحبلا تاوقلا ناكرأ ةئيه سيئر 
Главный редактор ливанской газеты «Ан-

Нахар»
 ةينانبللاراهنلا ةديرج ريرحت سيئر

Много ошибок связано с неправильным 
употреблением предлогов при непереходных 
глаголах и употреблением переходных глаго-
лов как непереходных и наоборот. 

Неправильно: ىلع يسورلا سيئرلا دكأ 
 ةيلاملا ةمزألا ةهجاوم ةرورض

Правильно: ةهجاوم ةرورض يسورلا سيئرلا دكأ 
ةيلاملا ةمزألا

(Российский президент подтвердил необ-
ходимость противодействовать финансовому 
кризису). 

Неправильно: ةرهاظ ةهجاومـل يدوعسلا لهاعلا اعد 
 ةنصرقلا

Правильно: ةرهاظ ةهجاوم ىلإ يدوعسلا لهاعلا اعد 
 ةنصرقلا

(Король Саудовской Аравии призвал к борь-
бе с пиратством).

Часто имеют место нарушения в области 
семантики, т. е. употребления определенных 
слов в ситуациях, где это не согласуется с нор-
мами литературного языка, т. е. некоторыми 
журналистами игнорируется необходимость 
увязывания лексики с конкретными ситуаци-
ями, видами социальной и индивидуальной 
деятельности. Это происходит тогда, когда 
журналисты в силу либо недостаточного 
знания теории вопроса, либо вследствие от-
сутствия необходимого практического опыта 
игнорируют требования контекстуального 
применения языковых средств.

ةيكيرمأ ةرادإ – ةيكيرمأ ةموكح
(американское правительство – американ-

ская администрация)

 ممألا ىدل بودنم – ةدحتملا ممألا ىدل ريفس
ةدحتملا

(посол в ООН – представитель в ООН) 
 ءارزولا سلجم سيئر – ينانبللا ءارزولا سيئر

ينانبللا
(ливанский премьер-министр – председа-

тель Совета министров Ливана)
Не меньшую роль в искажении арабского 

языка играет обозначившееся в последнее вре-
мя широкое распространение на радио и теле-
видении диалектальных форм и иностранных 
заимствований, которые иногда подвергаются 
арабизации. В программах, транслируемых 
по радио и телевидению, все чаще звучит 
язык «человека с улицы». Особенно широкое 
распространение такой язык нашел в драма-
тических постановках и эстрадных номерах. 
Почти все такие передачи идут на местных 
диалектах. Создание многочисленных наци-
ональных радиостанций и открытие спутни-
ковых телеканалов значительно осложнили 
и без того непростую ситуацию, в которой 
оказался арабский литературный язык. Его 
маргинализация, распространение «низкого 
штиля» и отказ от предъявления высоких тре-
бований к соблюдению норм литературного 
языка приводят к тому, что аудитория СМИ, 
подвергаясь их массовому воздействию, усва-
ивает то, что ей преподносится, и начинает все 
шире и шире применять это самостоятельно 
в практике повседневного общения в ущерб 
арабскому литературному языку.

Необходимо отметить, что перечисленные 
явления протекают на фоне вытеснения арабс-
кого литературного языка (имеющего, помимо 
глубоких культурно-исторических корней, 
огромные потенциальные возможности) из 
целого ряда отраслей современной науки, где 
вместо него, как правило, используется анг-
лийский язык [2].

Не последнюю роль в деградации языка 
арабских СМИ играет тот факт, что едва ли 
не большинство новостных материалов яв-
ляются переводными. Учитывая, что в эту 
бурно развивающуюся отрасль пришло много 
новых людей, недостаточно хорошо знающих 
как иностранные, так и свой родной арабский 
язык, легко представить, что грамматические 
формы, языковые обороты и просто реалии 
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языка оригинала, оказывают на них огромное 
давление, не давая полностью использовать 
возможности родного языка.

В этих условиях арабские ученые, деятели 
культуры и работника СМИ обязаны сделать 

все от них зависящее, чтобы противостоять 
наметившимся пагубным тенденциям и по-
мочь арабскому литературному языку занять 
подобающее ему место не только в арабском 
мире, но и за его пределами.
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