
лении информации об экстремистских организациях и об опасности их ре
лигиозных, националистических, политических идей, приведении фактов о 
жизненных трудностях, ситуациях и мотивах членов данных организаций.

Однако работа по многим профилактическим программам не дает по
ложительных результатов. Это связано с несколькими причинами: недо
статком теоретически обоснованных моделей, отсутствием достаточного 
числа апробированных технологий, точного определения предмета воздей
ствия. Во многих странах, в том числе и в Беларуси, профилактика экстре
мистской деятельности осуществляется в основном юридическими и си
ловыми методами, необходимость которых очевидна, однако они не могут 
заменить психопрофилактические. В Беларуси так же слабо развита сама 
социальная работа, которая именно в этой стране крайне необходима, не 
говоря уже и о таком направлении, как профилактика экстремизма.

Наиболее популярными среди таких программ являются тренинги 
устойчивости к социальному давлению. Одним из важных подходов втако- 
го рода программах является работа с молодежными лидерами -  подростка
ми, желающими пройти определенное обучение, для того, чтобы в дальней
шем осуществлять профилактическую антиэкстремистскую деятельность в 
своей школе, в своем районе.

Список источников
1. Экстремизм в молодежной среде: основные причины и меры по предупреждению : 

учеб.-метод. пособие / Д. А. Мигун. -  Минск : РИВШ, 2016. -  54 с.
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ЭКСПРЕССИВНЫЕ ЭТНОНИМЫ 
КАК НОМИНАЦИИ ГРУПП ЛИЦ, ОБЪЕДИНЕННЫХ 

ПО ПРИЗНАКУ НАЦИОНАЛЬНОСТИ И ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Макарова Светлана Владимировна,
Управление Государственного комитета судебных экспертиз 

Республики Беларусь по Могилевской области 
(г. Могилев, Беларусь)

Особую актуальность имеют лингвистические исследования по делам, связанным 
с противодействием экстремизму. Негативная оценка групп лиц, объединенных по при
знаку национальности, может выражаться экспрессивными этнонимами, которые в 
информационной продукции экстремистской направленности могут рассматриваться 
как маркеры вербальной агрессии. Для правильной и квалифицированной оценки проти
воправных действий, связанных с возбуждением вражды и ненависти, необходимо при
влечение профессиональных знаний в области лингвистики.
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В настоящее время для определения целевой направленности инфор
мационных материалов может быть назначено проведение лингвистиче
ской экспертизы. Лингвистическая экспертиза представляет собой актуаль
ный вид экспертиз, востребованный в гражданском, административном и 
уголовном судопроизводстве. Предметом лингвистической экспертизы яв
ляется установление смыслового содержания текста, выявление содержа
щейся в тексте криминалистически значимой информации. Наиболее вос
требованными на сегодняшний день являются лингвистические исследова
ния по делам о преступлениях экстремистской направленности. Основная 
задача экспертов -  исследование письменного или устного текста в целях 
решения вопросов смыслового понимания.

По материалам дел об экстремистской деятельности экспертами-линг- 
вистами решаются вопросы о наличии в текстах высказываний, содержа
щих негативную оценку группы лиц по какому-либо признаку (расы, на
циональности, языка, отношения к религии, принадлежности к какой-либо 
устойчивой группе), а также высказываний побудительного характера, при
зывающих к насильственным действиям в отношении такой группы.

Наличие в высказываниях призывов к агрессивным, жестоким, на
сильственным действиям против представителей национальных групп, а 
также негативная оценка групп лиц, объединенных по признаку националь
ности, формирует вербальную агрессию, создающую ощущение опасности 
и угрозы, исходящей от представителей иной национальности.

В предоставляемых на исследование экспертам-лингвистам матери
алах по делам, связанным с противодействием экстремизму, достаточно 
часто встречается наименование группы лиц, объединенных по признаку 
национальности и/или происхождения, либо отдельных ее представителей 
экспрессивными этнонимами (так называемыми «национальными прозви
щами»), в которых содержится эмотивно-оценочный компонент, передаю
щий отношение говорящего к обозначаемому.

В информационной продукции экстремистской направленности упо
требление экспрессивных этнонимов формирует отрицательную коннота
цию, направленную на пренебрежительное отношение к представителям 
другой национальности.

Экспрессивные этнонимы -  «номинативные единицы с семой "народ" или 
''представитель народа'', маркированные как эмоционально-оценочные (при 
наличии нейтральных литературных синонимов) с широким диапазоном оцен
ки: от возвышенно-поэтической (россы ''русские'', Huns ''немцы'') до уничижи
тельной (чурка ''выходец из Средней Азии'', kike ''еврей'')» [1, с. 40].

Экспрессивные этнонимы выступают в качестве синонимов нейтраль
ных этнонимов (кацап, москаль, Иван «русский», жид «еврей», фриц, ганс,
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колбасник «немец», галл, лягушатник «француз», янки, америкос «амери
канец», чурка, чучмек «выходец из Средней Азии», армяшка «армянин»).

Экспрессивные этнонимы в русском языке различаются по стилисти
ческой окраске, существуют книжные экспрессивные этнонимы (галлы, эл
лины), однако большинство экспрессивных этнонимов по стилистической 
окраске носят сниженный характер и их употребление выходит за пределы 
литературного языка. Большининство экспрессивных этнонимов с негатив
ной оценочной номинацией не зафиксированы в словарях, многие -  вклю
чены в специальные словари.

В информационной продукции экстремистской направленности упо
требление экспрессивных этнонимов с негативной оценочной номинацией 
групп лиц, объединенных по признаку национальности и происхождения, 
носит целенаправленный и намеренный характер. Цель адресанта (лица, 
которому принадлежит речь, отправителя речевого сообщения) -  создать 
у адресата (реального или мыслимого лица, к которому обращена речь 
(текст), получателя речевого сообщения) ощущение опасности, исходящей 
от представителей иной национальности, сформировать пренебрежитель
ное отношение к «чужой» национальности и подчеркнуть «уникальность» 
своей национальности. Негативная оценочная номинация в таких текстах 
создает образ чужого в оппозиции «свой -  чужой». «Категоризация мы (хо
рошие) -  они (плохие) связана с эксплицитной или имплицитной оценкой, 
направленной на возвышение собственного этноса и унижение, ущемление 
чужого этноса» [2, с. 49]. «Маркерами отношения к ''чужим'' может служить 
описание внешних черт, поведения, среды обитания, особенностей харак
тера иного социума и т.д.» [3, с. 144]. У адресата (реального или мыслимого 
лица, к которому обращена речь (текст), получателя речевого сообщения) 
формируется примитивная и простая модель мира «свои и чужие», «мы и 
они», «добро и зло», «нам» приписываются исключительно положитель
ные качества, а «чужим» -  исключительно отрицательные, следовательно 
«кто не с нами, тот против нас».

Однако в информационной продукции экстремистской направленно
сти объект оценки (человек определенной национальности или группа лиц, 
объединенных по признаку национальности) может быть не выражен, а 
только подразумеваться из контекста противопоставления «мы -  не они». 
Задача эксперта-лингвиста -  выявить, исследовать и оценить языковые и 
речевые явления, служащие источником доказательств в ходе следствия и 
судебного разбирательства.

Список источников
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЭКСТРЕМИЗМА 
И ПУТИ и х  РЕШЕНИЯ 

Мирошник Светлана Валентиновна,
Ростовский филиал ФГБОУ ВО «Российской государственный 

университет правосудия» (г. Ростов-на-Дону, Россия)
Экстремизм (экстремистская деятельность) -  это противоправные деяния, которые 

совершаются по мотивам политической, расовой, национальной, религиозной ненависти или 
вражды иного характера. Экстремизм попирает права и свободы человека и гражданина, 
нормы международного и национального законодательства, противоречит сути правово
го миропорядка. Появление экстремистских настроений является результатом духовного 
обнищания государства и общества. Борьба с экстремизмом требует развития, широкой 
пропаганды идеологии мира и согласия, утверждающей мирное сосуществование наций и 
народностей, цивилизованные способы разрешения социальных конфликтов.

Термин экстремизм имеет французские и латинские корни (от фр. ex- 
tremisme, от лат. extremus -  крайний). Дословно переводится как «привер
женность крайним взглядам».

Проблема экстремистских проявлений сегодня стоит во всем мире как 
нельзя остро. Борьба с ними предполагает, прежде всего, четкое законода
тельное определение данного социально опасного явления.

Российский законодатель, определяя легальную дефиницию экстре
мизма, пошел по пути перечисления форм выражения данного правонару
шения [1]. Такой же подход использован и в Республике Беларусь [2]. Это 
представляется оправданным, принимая во внимание опасность экстремиз
ма и его «многоликость», особенно для многонациональных и многокон
фессиональных государств.

Правовые основы борьбы с экстремизмом в Российской федерации со
ставляют нормы международного права, положения Конституции Россий-
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