
и реализацию государством, уполномоченными им органами комплекс
ной системы политических, социально-экономических, информационных, 
воспитательных, организационных, оперативно-розыскных, правовых, 
специальных и иных мер, направленных на предупреждение, выявление, 
пресечение противоправной деятельности, минимизацию ее последствий, 
установление и устранение способствующих причин и условий [8, с. 139].

Можно подчеркнуть, что профилактика экстремизма должна тракто
ваться не только как государственная задача, но и как важная задача обще
ства в целом. Профилактика -  это комплексная работа, требующая объ
единения усилий как граждан России, так и государственного аппарата, 
реализующего антиэкстремистскую политику, а также различных стран и 
международных организаций.
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В статье рассматриваются вопросы взаимодействия адресанта и адресата в 
устном и письменном дискурсе, а также роль адресата как важного фактора коммуни
кации, в рамках которой происходит создание и реализация текстов, содержащих при
зывы к насильственным действиям одной группы лиц по отношению к другой группе лиц, 
объединенных по признакам расы, национальности, языка, происхождения, отношения 
к религии, а также по принадлежности к какой-либо группе.

У каждого текста (высказывания) своя целевая аудитория, на интере
сы и запросы которой ориентируются авторы. «Фактор адресата в речевом 
взаимодействии -  это один из важнейших факторов коммуникации, пред
полагающий учет говорящим или пишущим специфических особенностей 
той аудитории, к которой он обращается в устной публичной форме или 
письменно» [3, с. 3].

Создание и распространение текстов, содержащих побудительные 
высказывания, призывающие к насильственным действиям (действиям, 
направленным на причинение вреда) одной группы лиц по отношению к 
другой группе лиц, объединенных по признакам расы, национальности, 
языка, происхождения, отношения к религии, а также по принадлежности 
к какой-либо группе, является одним из средств, используемых в экстре
мистской деятельности. При лингвистическом исследовании данных тек
стов обязательно анализируется коммуникативная ситуация на предмет 
наличия необходимых для призыва коммуникативных структурных компо
нентов. Как в устном, так и в письменном дискурсе основными составляю
щими коммуникативной ситуации являются адресант и адресат. Исходя из 
своего замысла, адресант вкладывает в речевое сообщение определенный 
смысл для адресата, задача адресата -  раскрыть и понять этот смысл через 
восприятие и декодирование языковых знаков. От понимания со стороны 
адресата во многом зависит эффективность коммуникации. Поэтому выбор 
и подача языкового материала согласовывается с особенностями восприя
тия, понимания и принятия либо непринятия сказанного адресатом, а также 
выстраивается в соответствии с интенциями адресанта, который при этом 
должен учитывать возрастные, гендерные, профессиональные, культурно
национальные особенности статуса адресата.

Иллокутивный компонент речевого акта, включающего высказывания 
побудительного характера, призывающие к враждебным или насильствен
ным действиям усиливается, когда данные высказывания по адресации 
являются интерперсональными. Фактически только сделав свое сообще
ние публичным и общедоступным, адресант может повлиять на склады
вающуюся ситуацию и достичь поставленных целей. Текст, отражающий 
актуальные проблемные вопросы, представляющий идеи и убеждения 
определенных групп и слоев общества, рассматривается как эффективная
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форма подачи вербализованной информации. Функционально такие тексты 
направлены на то, чтобы информировать о событиях, интерпретировать 
происходящее, координировать деятельность, формировать общественное 
мнение, организовывать кампании в связи с актуальными целями в обще
ственно-политической жизни.

В соответствии с УК РБ экстремистские действия являются умыш
ленными действиями, т.е. «совершенными с умыслом; преднамеренными», 
«умысел» -  это «заранее обдуманное тайное намерение (обычно предосу
дительное)» [1, с. 1388]. Это значит, что при адресации авторы текстов, со
держащих высказывания-призывы, чтобы получить желаемые результаты 
своей деятельности, заранее обдумывают свои действия, учитывают уро
вень знаний, интересов, социального статуса и других качеств адресата, 
целенаправленно вовлекают его в процесс общения, чтобы достичь опре
деленного уровня воздействия на адресата. Адресат при этом становится 
значимым участником общения, потому что именно к нему направляется 
сообщение.

В зависимости от того, какой аудитории адресован текст, содержащий 
высказывания, побуждающие к насильственным, враждебным действиям 
либо положительно оценивающие такие действия, определяется его на
правленность и цель, с которой он создавался. Так, выделяют четыре на
правления адресации данных высказываний: адресация непосредственно
му либо потенциальному исполнителю насильственных действий, а также 
непосредственному либо опосредованному объекту таких действий.

Задача адресанта заключается в том, чтобы отобрать наиболее целе
сообразные в конкретной коммуникативной ситуации языковые средства, 
отвечающие его замыслу и наиболее полно отражающие его позицию, 
способные максимально активизировать внимание, мыслительную дея
тельность, а иногда и чувства адресата. Распределение ролей зависит от 
ситуации, общественного статуса участников (пол, возраст, занятие), их 
специфических ролей. В сознании адресата формируется определенная 
модель взаимоотношений. Языковые средства выполняют функциональное 
назначение, создают смысл, который должен стать достоянием адресата. 
Взаимоотношения коммуникантовмогут выстраиваться по статусу и роли 
(вышестоящий -  равный -  нижестоящий), а также по степени близости / от
чужденности, доверительности / враждебности отношений (свой -  чужой).

Адресат в тексте может быть выражен эксплицитно, например, через 
обращение либо прямую номинацию адресата, или имплицитно, например, 
через дескрипцию как «языковую конструкцию, заменяющую имя предме
та и служащую для выражения его содержания иными языковыми сред
ствами» [1, с. 253]. Чем точнее определяется адресат, самоидентифициру-
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ется и понимается слушающими или читающими текст, тем эффективнее 
проходит коммуникация и тем более значимым может оказаться результат.

В текстах т.н. «экстремистской направленности», т.е. содержащих при
зывы к насильственным действиям, адресация может быть положительно 
(к сторонникам и потенциальным последователям) и негативно (к про
тивникам, врагам и т.п.) направленной. Поэтому используемые языковые 
средства отличаются семантически и стилистически. По отношению к сто
ронникам или потенциальным последователям используются нейтральные 
лексические единицы (каждый мальчик, любой юноша и др.) либо лексемы 
с эмоционально-одобрительной,позитивной коннотацией (друг, товарищ 
и др.). Языковые единицы, представляющие противников или врагов, как 
правило, имеют отрицательную коннотацию, часто используются лексемы, 
имеющие в словарях русского литературного языка пометы «руг.» (руга
тельное), «грубо», «груб.-прост.» (грубо-просторечное), «бран.» (бранное), 
«вульг.» (вульгарное), «неприл.» (неприличное), «неценз.» (нецензурное), 
«обсцен.» (обсценное) или внесенные в словари бранной лексики, матиз- 
мов или обсценизмов, (жиды, хачи, чурки и др.).

Таким образом, изучение особенностей речевого взаимодействия 
адресанта и адресата, учет фактора адресата в рамках коммуникативной си
туации, в которой происходит создание и реализация текстов, содержащих 
призывы к насильственным действиям одной группы лиц по отношению 
к другой группе лиц, объединенных по признакам расы, национальности, 
языка, происхождения, отношения к религии, а также по принадлежности 
к какой-либо группе, позволяет при проведении лингвистического исследо
вания интерпретировать смысл высказываний побудительного характера, 
содержащихся в материалах экстремистской направленности. Анализ вы
бранных языковых средств и форм может показать возрастные, гендерные, 
профессиональные, культурно-национальные и другие особенности целе
вой аудитории, общественный статус адресата, роли и функции участников 
коммуникации, объяснить сформировавшуюся или формируемую модель 
взаимоотношений.
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