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Анализ лексики и фразеологии дипломатического дискурса 

(на примере арабского и русского языков) 
АННОТАЦИЯ. Данная работа посвящена характеристике лингвокоммуникативных определений дипломати-

ческого дискурса, системного подстиля функционально-делового стиля (дипломатического подстиля), демонстри-

рующего специфику на уровне речевых стратегий и тактик. В настоящем исследовании отмечается, что на совре-

менном этапе развития языковедческой науки большое внимание уделяется анализу речи, который приобрел меж-

дисциплинарный характер. Значимость данного исследования состоит в том, что его результаты вносят опреде-

ленный вклад в изучение понятия «дискурс» и позволяют расширить и углубить наши знания в данном аспекте язы-

кознания. Анализ коммуникативной функции языка и речевых актов проливает свет на социокультурную и психоло-

гическую природу дипломатических отношений. Предметом исследования являются языковые, информативные, 

коммуникативные и национально-культурные характеристики дипломатического дискурса.  По цели исследование 

направлено на лингвистическое коммуникативное описание функций системы дипломатического дискурса на уровне 

дипломатических документов, тактик и стратегий. Материал исследования составляют тексты публичных вы-

ступлений, а именно использовались тексты из СМИ. Данная работа осуществляет дальнейшее развитие понятия 

«дипломатический дискурс», с учетом характеристик которого анализируются лингвистические и коммуникатив-

ные особенности дипломатического дискурса, актуальные в свете понимания важности стремления к взаимодей-

ствию в сфере международных отношений. Также необходимо отметить, что при изучении дипломатического 

дискурса возникает проблема подготовки дипломатических документов, которая на сегодняшний день недоста-

точно разработана, что оказывает негативное влияние на практическую деятельность дипломатов, связанную с 

подготовкой дипломатических документов, и на процесс преподавания языковых аспектов данной проблематики 

арабоязычным учащимся. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: политический дискурс, журналистика, медиалингвистика, СМИ, средства массовой 

информации, медиадискурс, медиатексты, язык СМИ, языковые средства, дипломатия, дипломатический дискурс, 

лексикология русского языка, лексикология арабского языка, фразеологизмы, арабский язык, русский язык, диплома-

тические документы, речевые акты, речевые стратегии, речевой акт. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ: Ал-Лами Фуркан Абдулсалам, высшая школа перевода, Московский государст-

венный университет имени Ломоносова;  119991, Россия, г. Москва, Ленинские горы, МГУ, ГСП-1, д. 1, корп. 51, 

ком. 1150; email: Frqan.ru@gmail.com. 

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Ал-Лами Фуркан Абдулсалам. Анализ лексики и фразеологии дипломатического дис-

курса (на примере арабского и русского языков) / Ал-Лами Фуркан Абдулсалам. — Текст : непосредственный // По-

литическая лингвистика. — 2023. — № 2 (98). — С. 188-193. — DOI: 10.26170/1999-2629_2023_02_20. 

Al-Lami Furqan Abdulsalam 

Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia, Frqan.ru@gmail.com 

Analysis of Vocabulary and Phraseology of Diplomatic Discourse  

(On the Example of the Arabic and Russian Languages) 
ABSTRACT. This work characterizes linguo-communicative definitions of the diplomatic discourse and the systemic 

sub-style of the functional business style (diplomatic sub-style), demonstrating specificity on the tactical and strategic levels 

of speech. This study notes that at the present stage of development of linguistic science, much attention is paid to the analy-

sis of speech, which has acquired an interdisciplinary character. The significance of this study lies in the fact that, on the one 

hand, its results make a certain contribution to the study of the concept of “discourse” and allow researchers to expand and 

deepen their knowledge in this realm of linguistics. An analysis of the communicative function of language and speech acts 

sheds light on the sociocultural and psychological nature of diplomatic relations. The subject of the research covers the lin-

guistic, information, communicative and national-cultural characteristics of the diplomatic discourse. The aim of the study is 

to provide a linguistic communicative description of the functions of the system of diplomatic discourse on the level of diplo-

matic documents, tactics and strategies. The material of the study includes texts of public speeches, and specifically texts 

from mass media. This paper facilitates further development of the concept of “diplomatic discourse”, the characteristic 

features of which are used to analyze the linguistic and communicative specificity of the diplomatic discourse. This specificity 

helps one to better understand the importance of striving for interaction in the field of international relations. It should also 

be noted that when studying diplomatic discourse, the problem of preparation of diplomatic documents arises, which is not 

sufficiently developed today, and which produces a negative impact on the practical activities of diplomats related to the 

preparation of diplomatic documents and on the process of teaching this language aspect to Arabic-speaking students. 
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В результате глобализации мир, в том 
числе в языковом аспекте, стал более от-
крытым и коммуницирующим в различных 
областях, таких как наука, дипломатия, по-
литика и экономика. В условиях, когда лю-
дям необходимо лучше понимать друг друга, 
повышение эффективности международного 
общения необходимо как никогда. Формы 
социальной коммуникации адаптируются к 
новым реалиям мира. 

Понимание и соблюдение правил и куль-
турно-специфичных обыкновений лица, с 
которым устанавливаются дипломатические 
отношения, делает более прозрачными свя-
зи между нациями и странами. Важно отме-
тить, что это вызывает положительную ре-
акцию в арабо-мусульманском мире. В связи 
с этим в данной статье рассмотрены харак-
терные особенности дипломатического дис-
курса на примере сопоставления арабского 
и русского языков. Настоящая статья на-
правлена на выявление способов описания, 
характерных для арабской дипломатии, и в 
особенности служащих созданию экспрес-
сивных выражений.  

Остановимся прежде всего на лексике, 
а именно на анализе стилистико-функциональ-
ных групп лексики и фразеологизмов. 

Эмоционально-оценочная лексика часто 
появляется в речи арабских дипломатиче-
ских работников. Выражение эмоции может 
заключаться как в самом эмоциональном и 
оценочном значении слова, так и в уникаль-
ном способе употребления его в определен-
ной ситуации. Например, можно отметить 
использование в текстах единицы «отлич-
ный» (     ) вместо «хороший» (ديج). 

Важно отметить, что в арабском дискур-
се экспрессивные слова выражают позицию 
субъекта речи и воздействуют на ее адреса-
та. Лексическое значение экспрессивного 
слова всегда шире значения нейтрального. 
Экспрессивное слово передает двоякую ин-
формацию о явлении: и подводит его под 
определенное понятие, и предлагает его 
характеристики, т. е. такое слово имеет де-
нотативный и вспомогательный компоненты 
[Павлова 2005: 103]. Их взаимосвязь играет 
решающую роль в понимании выражения. 
Более того, часто бывает трудно определить 
типичные эмоции без контекста, и за счет 

этого любая лексическая единица может 
приобрести эмоционально-оценочное значе-
ние [Баландина 2011: 17]. 

В результате можно наблюдать, что в 
арабской дипломатии часто в значение сло-
ва включается оценочная категория или в 
зависимости от контекста лексика приобре-
тает эмоционально-оценочный оттенок. 

Использование специальной лексики в 
арабской дипломатии не очень распростране-
но, возможно, из-за «неопределенности» гра-
ниц значения терминов, что характерно для 
арабского языка вообще, а в особенности для 
некоторых типов диалога [Белкин 1975: 47]. 

Большинство фиксируемых терминов 
относится к дискурсу военной и политиче-
ской науки, потому что эти дискурсы часто 
пересекаются с дипломатическим, особенно 
когда речь идет о военной ситуации и ее по-
литическом решении. Кроме того, такая лек-
сика часто имеет негативную коннотацию 
[Данилова 2014: 148]. 

Поскольку иногда возникает путаница в 
толковании понятий «фразеологизм» и «ме-
тафора», представляется необходимым 
уточнить их соотношение. Некоторые иссле-
дователи относят метафоры, как и фразео-
логизмы, к идиомам. Для нас, хотя фор-
мальная репрезентация этих структур и 
сходна, подобное объединение в категори-
зации представляется невозможным, так как 
названные языковые единицы по-разному 
репрезентируются с точки зрения компонен-
тов выражения. Метафора считается реали-
зацией концепта, а не чисто языковым явле-
нием. Концепт возникает в результате со-
единения наших знаний об окружающем ми-
ре с произвольным смысловым содержани-
ем тех или иных слов [Крылов 2012: 112]. 
Фразеологизм же представляет собой не от-
дельное слово, а языковое явление, которое 
анализируется как «продукт системы понятий, 
возникающих из повседневного опыта». Дру-
гими словами, фразеологизм — это отдельная 
самостоятельная языковая единица, пред-
ставляющая собой общую категорию. Мета-
фора — это отдельное понятие, возникающее 
в данной ситуации. Его значение воплощается 
не только в одном или нескольких словах, но 
и во всем выражении, становится образным 
[Будаев 2008: 93]. 
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Примеры очевидных фразеологизмов:  
 النازحين تدفق إزاء الأيدي مكتوفة تقف لم اللبنانية فإنالحكومة…

 .لبنان إلى السوريين
fإnālḥkwmة āllbnānyة lm tqf mktwfة ālأydy إzāʾ 

tdfq ālnāzḥyn ālswryyn إlى lbnān 
Фразеологизмы не очень распростране-

ны в текстах выступлений арабских дипло-
матов и представителей власти, но являют-
ся наглядным примером выражения отно-
шения говорящего к обсуждаемой теме. 
В официальных дипломатических текстах 
фразеологизмы играют роль стилистического 
«контраста», привлекающего внимание слу-
шателя. Поэтому их семантика связана с об-
суждаемым вопросом. Следует отметить, что 
фразеологизмы не претерпевают никаких из-
менений: грамматических, лексических и т. д., 
ибо в этом нет необходимости. Для повыше-
ния интенсивности воздействия сообщения в 
такие сочетания вводятся новые элементы. 
Однако в официально-деловом стиле это не-
обязательно, поскольку в данном контексте 
само «необычное» употребление фразеоло-
гизмов является показателем достаточно вы-
сокой степени выразительности. 

Одной из наиболее экспрессивных форм 
выражения может быть образное средство 
языка. Риторические приемы, тропы и обра-
зы усиливают эмоциональную оценочность и 
достоверность высказываемых идей. 

Типичным отклонением от стилистиче-
ской нормы дипломатического дискурса яв-
ляется эпизодическое образное употребле-
ние слов и словосочетаний, называемых 
лексическими (словесными) тропами. К тро-
пам относят метафоры, гиперболу, пара-
фраз, сравнение, эпитет, иронию и др. Рас-
смотрим некоторые из них. 

1. Метафора. Изучение метафоры в кон-
тексте дискурса означает ее рассмотрение в 
тесной связи с национальными, историче-
скими, индивидуальными, институциональ-
ными и другими факторами, определяющи-
ми ее употребление, воздействие и понима-
ние. Концептуальные метафоры, приме-
няющие свойства одного класса объектов к 
другому, особенно широко распространены в 
политическом и дипломатическом языке. 

Э. В. Будаев и А. П. Чудинов классифи-
цируют метафоры по сфере-источнику — 
основе метафорической экспансии. Наибо-
лее распространенной метафорической ба-
зой в дискурсе арабской дипломатии явля-
ется семейная сфера. Примеры таких мета-
форических проекций мы можем наблюдать 
почти в каждом коммуникативном акте. Од-
нако в текстах официальных выступлений 
примерно в равных пропорциях встречаются 
все отмечавшиеся исследователями облас-
ти метафорических переносов. Приведем 

пример метафоры с областью-источником 
«Семья». 
لوا  … ب ق س  ند   ا ة  ن الأردن ع وي س عدة الأخ ل  ظرا ل ن
عراق  ين  ن ال ئ لاج يرا جدا  ن ال ب  عددا ك
… nẓrā llmsāʿdة ālأẖwyة mn ālأrdn ʿndmā 
āstqblwā ʿddā kbyrā ǧdā mn āllāǧئyn mn ālʿrāq 

помощь Иордании,  братскую…Учитывая 
когда они приняли очень большое 
количество беженцев из Ирака.  
ية.  س ن ي  أ  ة إن يق ح ل ق ش ي ال عب الأردن ش يش ال ع  ي
yʿyš ālšʿb ālأrdny ālšqyq ḥālyā أzmإ ةnsānyة. 

иорданский  братский…В данное время 
народ претерпевает гуманитарный кризис 
(канал Capital Broadcasting Center, Египет)  

Используя метафору происхождения или 
семьи, говорящий от имени своей страны об-
ращается к народу Иордании как к братьям и 
выражает свою поддержку и сочувствие дру-
гому народу. В свое время из Ирака в Иорда-
нию эмигрировали около 750 000 иракцев. 
Этот тип метафоры выразительно силен, 
потому что делает позицию говорящего 
очень ясной. 
قص  ني  ن ن ي سط ل ف عب ال ش ي ال ع ن نوات ، ي س نذ عدة   
ة. حري ي ال  ف
mnḏ ʿdة snwāt ، yʿāny ālšʿb ālflsṭyny mn nqṣ fy 
ālḥryة. 
Вот уже несколько лет палестинский на-
род страдает от отсутствия свободы 
(канал «Capital Broadcasting Center», Египет) 

Из-за частотности употребления многие 
метафорические сочетания утратили экс-
прессивно-оценочный эффект. В этом слу-
чае можно говорить о «стандартизирован-
ной» метафоре в дипломатических отноше-
ниях, например: لا حورتملا peirs — обсуждае-
мый вопрос (досл. отброшено), أices لوج — 
повестка дня (досл. рабочий процесс), حوفملا 
ق ش  ل -начатые (досл. открытые) перего —ال
воры, начало — жарыв еигурд и gnip ف لاو  е-
ния. Экспрессия здесь уже не выражается, 
фраза стала клише, широко используемым в 
выступлениях государственных служащих. 
Однако, поскольку такие метафоры все же 
разнообразят речь визуальными образами, 
говорящие включают их в свой активный 
словарь. 

Так называемые «снятые» метафоры 
приобретают выразительность за счет упот-
ребления их в контекстах, относящихся к 
официально-деловому стилю, для которых 
не характерны разговорные выражения. 
 روظنمب نوشيعي ال ، ءانجسك (نوينيطسلف)
س عدهم طوال س كن أن ي ضيء) ي  ق   نظور أف سي ( ن   ي 
هم.  ي    ح
(flsṭynywn) ksǧnāʾ ، lā yʿyšwn bmnẓwr syāsy 
(mn mnẓwr أfq mḍyʾ) ymkn أn ysāʿdhm ṭwāl 
ḥyāthm. 
…(палестинцы) как заключенные, не живу-
щие политической перспективой (в плане 
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освещенного горизонта), которая могла 
бы помочь им всю жизнь.  

 .حقيقة في هو قائما وضعا يراه وما
Этот статус-кво может фактически при-
вести к регрессу. Это бомба замедленного 
действия, которая рано или поздно взорвет-
ся (канал «Art Variety», Саудовская Аравия). 

В данном случае мы видим военную ме-
тафору, которая обладает яркой образностью. 

Примеры других метафор: 
 صادقة وبنية

wbnyة ṣādqة 
Строить дружбу 

 الهدام النهج خطورة من الأعضاء الدول نبهنا لقد
lqd nbhnā āldwl ālأʿḍāʾ mn ẖṭwrة ālnhǧ ālhdām 
Мы предупреждали государства-члены об 
опасности этого разрушительного мето-
да (досл. пути)… (канал «Art Variety», Сау-
довская Аравия) 

 …الأساسي موضوعه من البند تفريغو البوصلة حرف بهدف وذلك
wḏlk bhdf ḥrf ālbwṣlة wtfryġ ālbnd mn mwḍwʿh 
ālأsāsy… 
Это было с целью отвлечь (досл. изменить 
компас) от него и устранить (досл. осво-
бодить, сделать пустым) основное содер-
жание этого пункта… (канал «Art Variety», 
Саудовская Аравия) 

Вышеприведенная цитата сопоставляет 
внезапное изменение ситуации в Палестине 
с извержением вулкана или потоком воды, 
выбившимся из-под земли, подчеркивая 
внезапное возникновение напряжения и на-
пряженность.  

 …كلها العالم لشعوب ثقلاً تشكل…
tškl  qlā  lšʿwb ālʿālm klhā… 
…(проблема палестинского народа) стала 
бременем для народов всего мира… (канал 
«Capital Broadcasting Center», Египет) 
 فاتحا بالتلشي مضى وقت أي من أكثر مهددا الدولتين حل أصبح
 للنفلت منزاعيه على الباب
أāddhm nytlwdlā lḥ ḥbṣ أnm r k أḍm tqw yى 
bāltlāšy fātḥā ālbāb ʿlى mnzāʿyh llānflāt 
Решение на основе сосуществования двух 
государств находится под серьезной угро-
зой и может (досл. открыть дверь) прова-
литься (канал «Art Variety», Саудовская 
Аравия). 

Многие метафоры связаны со смысло-
вым полем «огонь». Широко распространены 
слова, эквивалентные таким глаголам, как 
«поджечь» и «разжечь». Возможно, это свя-
зано с тем, что понятие огня метафорически 
используется для создания образа врага. 
Огонь считается негативной вещью, способ-
ной уничтожить все живое на своем пути. Он 
действует как враждебная сила и вызывает 
чувство опасности. Метафора основана на 
воздействии представлений о разрушитель-
ной природе огня на эмоциональный уро-
вень реципиента. 

  والكراهية العنف تأجيج 
tأǧyǧ ālʿnf wālkrāhyة 
Породить (досл. разжечь) насилие и нена-
висть. 

Метафоры — источник эффективных 
средств языковой выразительности в араб-
ской дипломатии. Но поскольку дипломати-
ческий язык должен быть ясным и понятным 
в передаче информации, в основном приме-
няются метафоры, утратившие образную 
природу и превратившиеся в идиомы. 

2. Метонимия — это троп, основанный на 
переносе через смежность (понятийная бли-
зость). Метонимия по А. Д. Гнатюку является 
менее выразительным приемом, чем мета-
фора, поскольку метонимический перенос 
основан на устойчивой связи объектов и яв-
ляется более простым и естественным [Гна-
тюк 2006: 132]. Именно поэтому в диплома-
тии чаще встречается метонимия, которая 
позволяет четко выразить свою оценку и от-
ношение к предмету. Кроме того, метонимия 
имеет функцию экономии языковых средств и 
создания упрощенных выражений, ценных в 
публичном дискурсе [Королева 2002: 99]. 
Особенностью дипломатического и политиче-
ского дискурса являются метонимии, ставшие 
клише в силу своей стандартизации. 

Исследователями отмечался тип мето-
нимии, когда вместо имен руководителей 
используются наименования мест жительст-
ва. Этот тип метонимического переноса от-
сутствует в рассмотренных нами дискурсах. 
Похожими являются случаи, когда топони-
мические названия обозначают: 

1) соответствующие правительства и пра-
вящие круги:  
س عدات  ية ال  ض رون ي أن حل ق نة ب لط س قد  ع   
م قرار ال س  ية  هم لا س ن قة ...الإن ط  ن
tʿtqd slṭnة brwnāy أn ḥl qḍyة ālmsāʿdāt ālإnsānyة 
mhm lāstqrār ālmnṭqة ... 
Султанат Бруней считает, что решение 
вопроса о гуманитарной помощи является 
важным для стабилизации в регионе… (ка-
нал «Art Variety», Саудовская Аравия); 

2) договор, соглашение, конференцию, со-
бытие и др.: 

 …جنيف مسار لتلغيم مفضوحة محاولة كانت  2الرياض ثيقةو 
w yqة ālryāḍ 2 kānt mḥāwlة mfḍwḥة ltlġym msār 
ǧnyf… 
…Документ «Эр-Рияд» стал вопиющей по-
пыткой подорвать выработанный в Жене-
ве подход… (канал «Art Variety», Саудовская 
Аравия). 

Эти типы метонимии часто встречаются 
в арабском дипломатическом дискурсе, по-
тому что позволяют экономить коммуника-
тивные усилия. Они становятся своеобраз-
ным ярлыком, придающим специфику ди-
пломатическому языку. Кроме того, стандар-
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тизированная метонимия имеет необъектив-
ную интерпретацию. Способность метони-
мии избегать индивидуальности речи порой 
иронически обыгрывается. 

Примеры, подобные приведенным выше, 
не относятся к высокочастотным. Метонимия 
является скорее приметой публицистическо-
го стиля, чем официально-делового, как тя-
готеющего к использованию разговорных 
выражений и идиом. 

3. Образность. Многие исследователи рас-
сматривают образы как разновидность ме-
тафоры, поскольку эти тропы определяются 
принципом искусственности — предположе-
нием о сходстве или сродстве онтологически 
разнородных объектов. Иногда образ чело-
века, возникающий в результате персонифи-
кации, можно назвать антропоморфной ме-
тафорой. Исследователь Т. Н. Астафурова 
разделяет антропоморфную метафору и, по 
сути, сформированный на ее основе само-
стоятельный концепт. Такой процесс проис-
ходит путем повторного сообщения и визуа-
лизации ситуации с помощью метафоры [Ас-
тафурова 1997: 93]. 

Когда говорящий вводит в свою речь ан-
тропоморфные образы, экспрессия его речи 
возрастает и повествование приобретает 
динамичность, подвижность, что является 
одной из основных характеристик живых су-
ществ. В связи с этим образ часто выража-
ется глаголом. Динамика позволяет поддер-
живать интерес слушателей к передаваемой 
информации. Кроме того, личностный образ 
не «перегружает» речь, а становится емким 
приемом, успешно выполняющим функции 
выражения и оценки. 

 .الغاب شريعة تنبذو الدول علقات تحكم شرائع قواعد…
qwāʿd šrāئʿ tḥkm ʿlāqāt āldwl wtnbḏ šryʿة 
ālġāb. 
…Правила и нормы международного сооб-
щества, которые отвергают применение 
силы (в качестве решения международных 
проблем) (канал «Capital Broadcasting 
Center», Египет). 

4. Эпитеты. В узком смысле слова эпитет — 
описательное определение, дающее вырази-
тельную характеристику предмета. Это про-
изводящий значительное впечатление выра-
зительный инструмент, состоящий в обозна-
чении эксклюзивных черт предмета. 

Исследователи выделяют два вида эпи-
тетов: обязательные и украшающие. Традици-
онные эпитеты привносят новый признак в опи-
сание предмета, а обязательные эпитеты — 
нет. 

В дипломатическом дискурсе, посвящен-
ном Ближнему Востоку, мы находим много 
эмоциональных и оценочных слов. Помимо 
описания характеристики предмета, присутст-

вует и авторская оценка происходящего; по 
мнению российского лексиколога Н. Д. Филь-
кенберга, она считается основным инструмен-
том формирования индивидуально-субъектив-
ного подхода к описываемому явлению [Филь-
кенберг 2010]. При правильном использовании 
он оказывает желаемое воздействие на ауди-
торию. Примеры таких эпитетов:  

 (ālأḥdā  ālmؤsfة wālmؤlmة)  ًوالمؤلمة المؤسفة الأحداث
злополучные и печальные события 

 (ʿl tḥryḍy ġyrmsؤwl)  ًغيرمسؤولً تحريضي فعل
безответственное подстрекательство 

 (tdẖl fẓ) ًفظ تدخل
грубое вторжение 

 (ẖrq fāḍḥ)  فاضح خرق  
вопиющее нарушение 

Как показывают примеры, при изучении 
эпитетов можно наблюдать пересечение и 
взаимодействие тропов. Существуют мета-
форические эпитеты, содержащие сравни-
тельный элемент. Например, в эпитете: 

ية   ب ب ض ذهب ال  ال
(ālḏhb ālḍbābyة, неопределенные слова) зна-
чение «неопределенный» выражено мета-
форически. О существительном можно про-
сто сказать, что оно «неопределенное», не 
добавляя придающей эмоциональную окра-
ску метафоры. 

Метафорические эпитеты распространены 
в устной речи, но поскольку коммуниканты ди-
пломатического дискурса добиваются ясности 
и понятности в своей речи, этот прием приме-
няют редко. Эпитеты как языковое средство не 
распространены в дипломатической сфере. 
Часто они используются для того, чтобы под-
черкнуть негативную оценку говорящим теку-
щих событий, оказывая, таким образом, силь-
ное воздействие на аудиторию. В негативных 
контекстах чаще всего встречаются такие эпи-
теты, как «прямой», «брутальный», «огром-
ный». Это связано со стремлением оратора 
произвести на аудиторию необходимое впе-
чатление, чтобы добиться требуемого согла-
сия с высказываемыми положениями.  

Еще одним, наряду с поиском средств 
эффективного воздействия, объяснением 
активного использования тропов, на наш 
взгляд, является стремление к дискурсивной 
экономии. Оратору важно, чтобы произно-
симые им речи оказались максимально чет-
кими, понятными и сжатыми по времени. Ре-
гулярное применение сравнений и метони-
мий — хороший способ сэкономить речевые 
усилия. Однако в этих способах отсутствует 
экспрессивная составляющая. 

Для арабской дипломатической речи ха-
рактерно одновременное использование не-
скольких идиом, таких как метафорические 
эпитеты и метонимические образы, с целью 
усиления воздействия на аудиторию. 
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Редкое употребление экспрессивно-
оценочных тропов можно объяснить заклю-
ченным в них метафорическим значением, а 
эта характеристика вступает в противоречие 
со стремлением к четкости и ясности фор-
мулировок дипломатического языка. Дипло-
мату важно донести свое видение ситуации 
до аудитории. На наш взгляд, этой же при-
чиной объясняется отсутствие в проанали-
зированных текстах инструмента сравнения. 
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