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Проект «Карта стереотипов в научных 
исследованиях об экстремизме, 
терроризме и радикализации»: 
перспективы использования

Введение
Стереотипы представляют 

собой специфические структур-
ные компоненты в сознании и 
поведении членов общества, в 
которых отражаются и воспро-
изводятся стандартизирован-
ные образы в отношении опре-
деленных жизненных ситуаций. 
Стереотипы — это данность, от-
рицание значимости которой в 
коммуникациях и жизнедеятель-
ности общества может привести 
к негативным последствиям. Сте-
реотипы являются регуляторами 
общественных отношений всех 
форм и уровней: от бытовых вза-
имодействий до межнациональ-
ных и межрелигиозных комму-
никаций.

Стереотипам могут быть 
подвержены все: от рядовых 
граждан до представителей на-

учно-экспертного общества, от-
ветственных за формирование 
проектов по снижению влияния 
негативных явлений на развитие 
общества. Крайне важным явля-
ется фактор воздействия стерео-
типов на сознание экспертов и 
ученых, непосредственно учас-
твующих в разработке, внедре-
нии и сопровождении программ 
по предотвращению радикали-
зации и дерадикализации вовле-
ченных в экстремистские и тер-
рористические течения граждан.

Актуальность данной ста-
тьи с теоретической точки зре-
ния обусловлена необходимос-
тью дальнейшей работы над 
обоснованием роли стереоти-
пов в общественных процессах 
и коммуникациях, в первую оче-
редь в научно-экспертной сре-
де. С практической точки зре-



ния всестороннее изучение 
воздействия стереотипов де-
терминировано потребностью в 
нейтрализации деструктивных 
последствий процесса образова-
ния и воздействия стереотипов 
на сознание экспертов и ученых, 
деятельность которых связана с 
исследованиями процессов ра-
дикализации/дерадикализации, 
появления и развития террориз-
ма/экстремизма, а также поиска 
эффективных способов по про-
тиводействию данным угрозам.

С целью исследования обоз-
наченной проблематики сотруд-
никами Национального центра 
информационного противодейс-
твия терроризму и экстремиз-
му в образовательной среде и 
сети Интернет и участниками 
студенческого научного обще-
ства «Междисциплинарные на-
учно-прикладные подходы к 
профилактике экстремизма и 
идеологии терроризма» Институ-
та социологии и регионоведения 
Южного федерального универ-
ситета был разработан проект 
«Карта стереотипов в научных 
исследованиях об экстремизме, 
терроризме и радикализации». 
Авторы проекта поставили пе-
ред собой ряд задач:

1) сформировать базу науч-
ных исследований об экстремиз-
ме, терроризме и процессах ра-
дикализации;

2) классифицировать выяв-
ленные научные исследования 
строго по тематическому на-
правлению;

3) сформулировать стереоти-
пы на основе полученного реше-
ния предыдущих задач.

Авторами проекта была сфор-
мулирована следующая гипоте-

за: представители экспертного 
и научно-исследовательского 
общества подвержены воздейс-
твию определенных стереоти-
пов, и при проведении научных 
исследований в большинстве 
своем они способствуют усиле-
нию устоявшихся стереотипов. 
По мнению авторов проекта, дан-
ная карта будет полезным инс-
трументом для следующих целе-
вых групп:

1) бакалавры, магистранты и 
аспиранты;

2) научные сотрудники, препо-
даватели и исследователи;

3) специалисты по профилак-
тической работе;

4) психологи образовательных 
организаций высшего образова-
ния.

Материалы и методы
Настоящее исследование 

было проведено посредством 
использования следующих ме-
тодов: анализ документов; кон-
тент-анализ проведенных иссле-
дований; проведение поисковых 
исследований; тематический 
анализ интервью; фокус-груп-
повое исследование. Всего было 
изучено 75 текстов на русском, 
английском, немецком, француз-
ском и турецком языках. Одна-
ко с целью соблюдения научной 
этики авторы работ и сами рабо-
ты раскрываться не будут. Про-
ведение исследования включало 
в себя следующие этапы:

1)  поиск опубликованных ре-
зультатов проведенных научных 
исследований в электронных 
библиотеках, поиск интервью 
ученых и экспертов по заявлен-
ной тематике;
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2) проведение контент-анали-
за найденных материалов с це-
лью вычленения общих семан-
тических ядер;

3) классификация найденных 
исследований по тематике: экс-
тремизм, терроризм, расизм, ис-
ламофобия, фактор гендера в 
экстремизме и терроризме, са-
морадикализация, радикализа-
ция/дерадикализация;

4) формулирование стерео-
типов на основе анализа иссле-
дований: в каждом стереотипе 
можно выделить фундамент сте-
реотипа и позицию научного со-
общества;

5) проведение фокус-группы с 
участием представителей одной 
из целевых групп (студенты) для 
подтверждения/опровержения 
сформулированных стереотипов.

Литературный обзор
Весомый вклад в изучение 

стереотипов внёс американс-
кий социолог У. Липман, кото-
рый ввел в научный оборот дан-
ный термин с целью обозначения 
базирующейся на социальном 
опыте совокупности предвзя-
тых представлений и образцов 
восприятия окружающего мира 
[1]. Стоит отметить, что сам тер-
мин «стереотип» появился зна-
чительно раньше и свои корни 
имеет в философии. Древнегре-
ческий философ Платон иссле-
довал заблуждения. Основопо-
ложник эпмиризма Ф. Бэкон с 
целью очищения эмпирическо-
го восприятия от деструктивного 
воздействия ошибок в логичес-
ких умозаключениях сформу-
лировал свое известное учение 
об идолах (ложных привычках 
и предрассудках), которые мож-

но преодолеть при развитии, 
используя современный тер-
минологический аппарат, кри-
тического мышления [2].

Исследователь из США 
Р. O’Хара обозначил три эта-
па формирования стереотипов 
(выравнивание, усиление и ас-
симиляция), конечным же ре-
зультатом процесса является 
сведенный к простой схеме и хо-
рошо известным ранее призна-
кам сложный объект [3]. На про-
блему устойчивости и трудности 
опровержения стереотипов об-
ращали внимание К. Макколи, 
К. Смит и М. Сегал. Жизнеспо-
собность стереотипа определя-
ется в первую очередь запросом 
потребительской аудитории на 
получение упрощенных вер-
сий картины мира и готовых от-
ветов на социальные проблемы 
(Д. Ангарайт, И. Борн, Р. Хиберт). 
Ученый Д. Теджфел при анали-
зе социальных функций стерео-
типа отмечал, что социальные 
стереотипы становятся более 
агрессивными и враждебными 
при возникновении иных шабло-
нов восприятия мира, приобрета-
ют наиболее отчетливые очерта-
ния при этом [4]. Важный вклад 
в анализ процессов атрибуции и 
схематизации общественных яв-
лений в контексте стереотипиза-
ции сознания внесли М. Ротбарт 
[5] и Н. Румелхарт [6].

В российской научной тра-
диции, в фокус которой шаблон-
ное поведение представителей 
общества попало гораздо позже, 
стереотип рассматривается в ка-
честве определенной модели по-
ведения и представления о дейс-
твительности с точки зрения 
обыденного сознания. Ю. Соро-



кин дал следующее определение 
стереотипа: некоторый процесс 
и результат общения/поведения 
согласно определенным семи-
отическим моделям, принятым в 
рамках определенного общества 
[7]. В. Ядовым была сформулиро-
вана концепция диспозицион-
ной регуляции поведения лич-
ности, объясняющая поведение 
личности в различных условиях 
посредством аттитюдов — соци-
альных установок, вплетенных 
в широкую систему социальных 
связей личности [8]. Ассоциатив-
ную природу стереотипа отме-
чал Ю. Самарин, определяя сте-
реотип в качестве лексической 
единицы, вызывающей на пси-
ховербальном уровне ассоциа-
тивную реакцию на основании 
оценочных семантических при-
знаков [9].

Результаты исследований
Поэтапная реализация проек-

та позволила выявить семь тема-
тических групп, включающих в 
себя 15 стереотипов (см. рис. 1 и 
2). Следует отметить некоторые 
из них:

1. Стереотипы об экстремизме. 
В рамках данной группы были 
сформулированы такие стерео-
типы, как:

— «экстремизм посредством 
деструктивных нарративов спо-
собствует формированию иден-
тичности» (1а). Большая часть 
ученых говорит о том, что экс-
тремизм способствует форми-
рованию негативной формы 
идентичности, основанной на 
отрицании существующих со-
циальных норм и регуляторов. 
Другая часть ученых, связывая 
понятие «идентичность» с об-

щественными конструктами, за-
являет только о деконструкции 
личности и его социальной иден-
тичности без формирования но-
вой идентичности;

— «гражданское общество вы-
ступает в качестве инструмен-
та и игрока по противодействию 
экстремизму в современном об-
ществе» (1б). Подавляющая часть 
ученых утверждает, что инсти-
туты гражданского общества 
заинтересованы в сохранении 
стабильного плюралистическо-
го общества. В то же время в об-
ществах кризисного типа неко-
торые институты гражданского 
общества способны оказывать 
содействие радикальным и экс-
тремистским течениям с целью 
стабилизации ситуации;

— «полноценный контроль над 
интернетом со стороны госу-
дарства является единственным 
действенным подходов в борьбе 
с экстремизмом» (1в). Ученые не 
могут однозначно сформулиро-
вать свою позицию по поводу не-
обходимости регулировать сеть 
Интернет. Линия раскола проле-
гает в области гарантии сохра-
нения свободы слова и мысли 
в виртуальном пространстве и 
возможности установления пол-
ноценной цензуры. Кроме того, 
существует определенный скеп-
сис в отношении технологичес-
кой возможности установить 
полномасштабный контроль над 
виртуальным пространством. 
Еще один аспект — системати-
ческое удаление противоправ-
ного контента экстремистского 
характера нецелесообразно без 
наполнения пространства пози-
тивными нарративами.
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2. Стереотипы о расизме. В 
рамках данной группы были 
сформулированы такие стерео-
типы, как:

— «обратный расизм сущест-
вовать не может» (2а). Большая 
часть ученых подчеркивает, что 
со стороны ранее угнетаемых 
расовых групп в рамках одного 
государства по мере эмансипа-
ции не может быть обратного ра-
сизма. Однако на волне расовых 
беспорядков, происходящих в 
2020 году в США некоторые уче-
ные и эксперты стали говорить о 
том, что наступило время имен-
но «обратного расизма в отноше-
нии представителей белой расы 
в американском обществе;

— «расизм как институциона-
лизированное явление сохраня-
ется и продолжает укрепляться» 
(2б). Подавляющая часть ученых 
отмечает тот факт, что расизм 
сохранился в обществах с расо-
вым расколом и систематичес-
ки воспроизводится различны-
ми социальными институтами, 
в том числе государственны-
ми органами власти. Официаль-
ная отмена расовой сегрегации 
не привела к реальному вырав-
ниванию возможностей для раз-
личных социальных групп. Лишь 
незначительное количество ис-
следователей отрицают наличие 
институционализированного ра-
сизма.

3. Стереотипы о терроризме. 
В рамках данной группы были 
сформулированы такие стерео-
типы, как:

— «террористическое насилие 
обусловлено последствиями ди-
намики государственных инс-

титутов власти» (3а). Практичес-
ки все ученые солидарны в том, 
что дисфункция государствен-
ных органов власти обуславли-
вает рост террористической ак-
тивности, поскольку участие в 
террористической организации 
может стать для людей единс-
твенной возможностью выжить 
или самореализоваться. Однако 
остаются дискуссионными сле-
дующие вопросы: как государс-
твенные органы власти могут 
провоцировать рост террорис-
тической активности и сущест-
вует ли проблема государствен-
ного терроризма;

— «терроризм возник в годы Ве-
ликой французской буржуазной 
революции» (3б). В научном со-
обществе не существует едино-
го мнения об исторических кор-
нях современного терроризма. 
Часть ученых полагает, что его 
корни можно найти в древнос-
ти, другие говорят о том, что тер-
роризм появился в Новое время. 
Еще одна часть научного обще-
ства утверждает, что современ-
ный терроризм стал продуктом 
Новейшей истории и его нельзя 
отождествлять с актами террора 
или насилия прошлых столетий.

4. Стереотипы об исламофо-
бии. В рамках данной группы был 
сформулирован следующий сте-
реотип:

— «исламофобия представля-
ет собой специфическую разно-
видность расизма» (4а). В науч-
ном сообществе единое мнение 
относительного того, относится 
ли исламофобия к расизму, от-
сутствует. Часть исследователей 
полагает, что та дискриминация, 
которой подвергаются мусульма-



не, является формой расизма в 
силу институционального харак-
тера. Другая часть исследовате-
лей рассматривается исламофо-
бию в социальных практиках как 
проявление дискриминации, но к 
расизму не относят.

5. Стереотипы о факторе ген-
дера в экстремизме и терро-
ризме. В рамках данной группы 
были сформулированы такие 
стереотипы, как:

— «гендерный фактор имеет 
важное значение в деятельности 
террористических и экстремист-
ских организаций» (5а). Жестких 
противоречий между учеными 
относительно возрастающей 
роли женщин в террористичес-
ких и экстремистских организа-
ций не наблюдается, функционал 
женщины в данных организаци-
ях постепенно расширяется. В 
то же время внутри террористи-
ческих организаций сохраняют-
ся гендерные установки патри-
архальных обществ.

6. Стереотипы о саморадика-
лизации. В рамках данной груп-
пы был сформулирован следую-
щий стереотип:

— «саморадикализация явля-
ется вполне самостоятельным и 
реальным явлением» (6а). Часть 
ученых скептически восприни-
мает возможность саморадика-
лизации исключительно за счет 
потребления деструктивного 
контента без контактов с учас-
тниками и вербовщиками терро-
ристических и экстремистских 
организаций. Другая группа уче-
ных полагает, что саморадика-
лизация является самостоятель-
ным явлением и ссылается при 

этом на опыт совершения терак-
тов «волками-одиночками».

7. Стереотипы о радика-
лизации и дерадикализации. В 
рамках данной группы были 
сформулированы следующие 
стереотипы:

— «молодежь является наибо-
лее подверженной процессам ра-
дикализации социальной груп-
пой» (7а). В научном сообществе 
доминирует взгляд о достаточ-
но уязвимом положении моло-
дежи как социальной группы 
перед угрозами радикализации 
или вербовки в различные терро-
ристические и экстремистские 
организации в силу тех качест-
венных характеристик, которые 
присущи данной социальной 
группе. Практически не встре-
чаются научные исследования, 
опровергающие данный подход;

— «радикализация — это не 
процесс с точно обозначенны-
ми точками и конечной точкой В» 
(7б). В научном сообществе вы-
работано большое количество 
различных моделей радикализа-
ций в виде разных форм (от оси 
до пирамиды), однако между уче-
ными отсутствует консенсус о 
возможности окончания процес-
сов радикализации и критериев 
радикализации. Если исходить 
только из возможности приме-
нить насилие как критерия ра-
дикализации, тогда остается не-
ясным радикализация сознания, 
когда пользователи соцсетей или 
члены социума принимают экс-
тремистские установки, однако 
не переходят непосредственно 
к насилию.
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Рисунок 1. Промежуточные результаты проекта 



Рисунок 2 . Промежуточные результаты проекта 
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Обсуждение полученных
 результатов
Авторами проекта были выяв-

лены следующие преимущества 
Карты стереотипов:

1) углубление знаний в про-
блематике исследований экстре-
мизма, терроризма и радикали-
зации;

2) выявление стереотипов по 
исследуемой проблематике в со-
знании ученых;

3) минимизация негативного 
влияния стереотипов для поис-
ка истины;

4) выстраивание качествен-
ной профилактической работы 
с опорой на объективную теоре-
тическую базу.

В результате проведенного ис-
следования была подтверждена 
ранее заявленная гипотеза о том, 
что представители экспертного 
и научно-исследовательского 
общества подвержены воздейс-
твию определенных стереоти-
пов, и при проведении научных 
исследований в большинстве 
своем они способствуют усиле-
нию устоявшихся стереотипов. 
Следует подчеркнуть, что неко-
торые сформулированные сте-
реотипы (1в, 2а и 7а) были вынесе-
ны на дискуссию со студентами 
первого и второго курса бака-
лавриата Южного федерально-
го университета, обучающимися 
по направлениям «Зарубежное 
регионоведение», «Конфликто-
логия» и «Социология». Выбор 
данных стереотипов был обус-
ловлен наибольшей степенью ос-
ведомленности целевой аудито-
рией об указанных проблемах. 
Эти студенты не были участни-
ками исследовательской коман-
ды проекта и с затрагиваемой 

тематикой взаимодействовали 
только на лекциях и семинарах 
в рамках образовательного про-
цесса. Результат эмпирического 
исследования подтвердил ожи-
дания авторов исследования о 
том, что:

1) студенты имеют представ-
ления о существующих стерео-
типах, проявляющихся в науч-
ных исследованиях;

2) студенты ознакомлены с 
различными точками зрения 
ученых на проблематику внут-
ри данных стереотипов;

3) студенты согласны с тем, 
что данные стереотипы лишь бу-
дут укрепляться, однако их не-
гативные аспекты следует ми-
нимизировать для оптимального 
решения социальных конфлик-
тов.

Таким образом, проект «Кар-
та стереотипов в научных ис-
следованиях об экстремизме, 
терроризме и радикализации» 
способствовал достижению 
следующих задач: формирова-
ние базы научных исследований; 
классификация тематических 
групп исследований и форму-
лирование стереотипов. Одна-
ко следующей важной задачей 
является формулирование пер-
спектив существования данных 
стереотипов.

Также авторами проекта под-
черкивается, что исследование 
не является полностью завер-
шенным. Для полноценного рас-
смотрения обозначенной про-
блематики, а также выявления 
новых стереотипов следует про-
водить мозговые штурмы, фокус-
группы, глубинные интервью или 
социологические опросы сре-
ди других целевых групп. Полу-



ченные данные позволят внести 
корректировки в достигнутые 
результаты и впоследствии вы-
работать рекомендации по сни-
жению влияния негативных сте-
реотипов.
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