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Аннотация. Актуальность выбора объекта анализа связана с тем, что попытки 
объяснить «кто, как и почему приходит к терроризму» в начале XXI века привели 
к возникновению исследовательской гипотезы о том, что предиктором террориз-
ма является радикализация. С этого момента началось формирование направ-
ления исследований феномена радикализации в зарубежной науке, динамичное 
развитие которого сложилось в междисциплинарную исследовательскую область 
во втором десятилетии XXI века. В статье представлены результаты наукометри-
ческого анализа современного состояния исследований радикализации в россий-
ском и зарубежном научно-исследовательском поле, обозначены тенденции и на-
правления, очерчены возможности и ограничения его развития в России. Выбор 
2014–2023 гг. в качестве временного периода для анализа определяется как науч-
ной продуктивностью исследований радикализации в зарубежной науке в те годы, 
так и тем, что в России исследования радикализации появились только в этот пе-
риод. По результатам количественного и качественного анализа российских и за-
рубежных публикаций в статье обозначены специфические характеристики со-
временного состояния исследовательской области. Ключевой вывод заключается 
в том, что в изучении радикализации российские исследователи отстают как ми-
нимум на десятилетие от зарубежных, также были обозначены причины отстава-
ния и возможности развития научного направления в отечественной науке.
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Введение

Радикализацию как социальный феномен учёные начали изучать срав-
нительно недавно, исследования актуализировались в начале этого столе-
тия. Всплеск интереса к радикализации возник после 11 сентября 2001 г. 
Террористические акты 9/11 вызвали академический ажиотаж — волну 
научных публикаций с поиском ответов на ключевой вопрос «кто, как 
и почему приходит к терроризму?». Именно в это время в академических 
исследованиях терроризма возникает гипотеза о радикализации как пре-
дикторе терроризма. Радикализацию рассматривают как процесс, в ходе 
которого человек вовлекается в политическое насилие и терроризм, ко-
торый становится конечной точкой в этом процессе. Первоначально по-
нятие радикализации использовалось как «политическая конструкция 
в антитеррористической политике ЕС, поскольку зародилась в полицей-
ских и разведывательных кругах после терактов 11 сентября и отражена 
во внутренних антитеррористических документах ЕС» [1, с. 5]. В науч-
ных исследованиях терроризма изучение радикализации с этого момента 
и по настоящее время займёт центральное место, прочно закрепившись 
«в сердце» глобальной борьбы с терроризмом. Дискуссии о радикализа-
ции в академическом сообществе продолжались всё первое десятилетие. 
Одни учёные видели радикализацию как чисто умозрительную, усколь-
зающую от понимания смысла конструкцию, не имеющую перспективы. 
Некоторые учёные считали радикализацию мифом — искусственно скон-
струированным объяснением реальности. Другие считали радикализацию 
«Святым Граалем в борьбе с терроризмом» [1, с. 3] и прогнозировали зна-
чительное расширение горизонта возможностей в понимании того, кто, 
как и почему приходит к терроризму. Только к концу второго десятилетия 
нашего века вопрос о существовании радикализации как самостоятель-
ного феномена был снят с повестки, существенное значение приобрела 
проблема теоретико-методологической проработки радикализации в более 
широком контексте, не ограничиваясь изучением только насильственного 
экстремизма и терроризма. Это было связано с тем, что к тому времени 
в научно-исследовательском сообществе сложилось два противоположных 
подхода: релятивистский (отрицающий идею о том, что радикализация 
вызывает терроризм) и контекстуальный, или метаподход (радикализа-
цию необходимо изучать в широком контексте насильственных случаев, 
не ограничиваясь только изучением насильственного экстремизма и тер-
роризма) [2–4].
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Во втором десятилетии XXI века в изучении радикализации выдели-
лось отдельное направление — исследования онлайн-радикализации. 
В онлайн-среде процесс радикализации приобретает такие черты, как 
стремительность, всеохватность, вездесущность, а использование соци-
альных медиа для распространения, продвижения идеологии террориз-
ма и насильственного экстремизма среди пользователей резко возросло. 
Сложность исследования онлайн-радикализации заключается в том, что 
изучение процесса в цифровой среде возможно только в междисципли-
нарном взаимодействии специалистов в предметной области исследова-
ний, специалистов Data Science и специалистов, создающих программный 
продукт под конкретные исследовательские задачи. Фактически к концу 
второго десятилетия появились междисциплинарные исследования, в ко-
торых стали применяться методологии различных дисциплин, позволя-
ющие автоматизировать наиболее трудоёмкие процессы сбора, анализа 
и обработки данных. 

На протяжении всего периода изучения феномена радикализации (с на-
чала XXI века) учёные ищут ответы на два исследовательских вопроса: 
1) кто восприимчив к принятию насильственных убеждений как способа 
достижения цели и 2) как протекает процесс радикализации? Авторы по-
лагают, что в данном контексте существенное значение имеют три пробле-
мы: социальная, управленческая и научная. Социальная проблема заклю-
чается в том, что терроризм как глобальная проблема безопасности имеет 
негативные экономические, политические, социальные последствия, вы-
зывает индивидуальные психологические травмы и моральную панику 
в обществе. Но решить проблему терроризма за почти 150 лет её изучения 
не удалось. Это связано как с теоретико-методологическими трудностями 
изучения терроризма, так и с несоответствием между результатами иссле-
дований и управленческими решениями в области выявления, предупреж-
дения, противодействия терроризму. Решение управленческих проблем 
в области противодействия терроризму и его профилактики, по мнению 
экспертов, имеет два уровня: стратегический и тактический. В каждом 
из них для выработки и принятия эффективных управленческих решений 
критически важно своевременное выявление и диагностирование угрозы 
терроризма. Радикализация рассматривается исследователями, заложив-
шими фундамент концепции радикализации, как предиктор терроризма, 
следовательно, предупреждение террористических инцидентов связано 
с эффективной диагностикой и прогнозированием этапов процесса, в ко-
тором конечной точкой становится терроризм. Разделяя эту точку зре-
ния, считаем, что ключевой научной проблемой в области исследования 
радикализации является получение новых знаний о механизмах радика-
лизации. Решение научной проблемы неразрывно связано с задачей опе-
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рационализации понятия «радикализация», и комплексом теоретических 
и методологических задач.

Проблемой, вклад в разрешение которой вносит исследование авторов 
данной статьи, является то, что российские исследователи мало знакомы 
с самой концепцией радикализации, тенденциями и направлениями изу-
чения этого феномена. Зарубежные коллеги активно применяют науко-
метрический анализ к изучению динамики развития научных направле-
ний, в частности, к исследованиям радикализации для прогнозирования 
тенденций в данной области. Цель статьи — наукометрический анализ 
современного состояния исследований радикализации в российском и за-
рубежном научно-исследовательском поле, выявление тенденций и дина-
мики развития исследований радикализации, возможностей и ограниче-
ний развития научного направления в России. 

Подходы к изучению проблематики радикализации

Общепринятого определения радикализации пока не сложилось, сам 
процесс радикализации не укладывается в рамки изучения какой-либо 
одной академической области и не имеет конвенциональной теории или 
концепции [5]. Множество монокаузальных объяснений радикализации, 
неопределённость и даже двусмысленность в определениях на началь-
ном этапе изучения позволяют нам условно разделить исследователей 
первого десятилетия XXI века на три «лагеря»: 1) одни понимают под 
радикализацией процесс, в ходе которого субъект становится предраспо-
ложенным к применению идейно-мотивированного насилия (терроризм, 
насильственный экстремизм); 2) другие рассматривают радикализацию 
как процесс, в ходе которого субъект принимает радикальную или экс-
тремистскую идеологию (насильственные и ненасильственные формы экс-
тремизма); 3) третьи считают, что радикализацию надо рассматривать как 
двухуровневый предиктор: на одном уровне под воздействием комплекса 
факторов конечной точкой процесса является терроризм, на другом уровне 
конечной точкой не являются насильственные действия, процесс завер-
шается ненасильственным выражением мнений и ненасильственными 
действиями. 

В качестве примеров этих позиций приведём варианты определений 
понятия радикализации: «процесс вовлечения в терроризм или участия 
в экстремистских действиях» [6], «процесс формирования экстремальных 
убеждений или совершения экстремальных действий» [7], «процесс эска-
лации от ненасильственных мнений к насильственным действиям, в кото-
ром происходит трансформация в убеждениях, установках, и поведении 
в сторону экстремизма, требующего насилия и самопожертвования» [2], 
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«радикализация относится к экстремизму так же, как скорость связана 
с позицией, т. е. радикализация — это (положительное) изменение степе-
ни экстремизма, выраженного отдельным лицом или группой» [8], ради-
кализация как процесс принятия экстремальных убеждений, в котором 
фокус «на террористическом поведении как конечной точке в процессе 
пути» [9], «активная радикализация — это процесс, в ходе которого от-
дельные люди или группы становятся идеологически приверженными на-
силию, т. е. начинают исповедовать систему убеждений, которая узакони-
вает или даже требует насильственных действий против оппонента» [10]. 
Алекс Шмид, признанный авторитетным учёным в изучении терроризма, 
подчёркивал «многослойность» понимания радикализации и акцентиро-
вал внимание на том, что и в определении терроризма существует много-
слойность, а для достижения консенсуса в академическом определении 
терроризма потребовалось более ста лет [11]. Академический консенсус 
и практика обращения исследователей в международных научных публи-
кациях к определению терроризма Шмида и Джонгмана сложились после 
опубликования совместной статьи в 1988 году. Расширенная версия ста-
тьи была опубликована Шмидом в 2011 году, в ней терроризм определя-
ется как «предумышленные, демонстративные, прямые насильственные 
действия без юридических или моральных ограничений, направленные 
главным образом против гражданских лиц и некомбатантов, совершаемые 
с целью пропагандистского и психологического воздействия на различные 
аудитории и стороны конфликта» [12, с. 86–87]. Следует отметить, что 
юридические определения терроризма различаются в разных странах, это 
связано со спецификой законотворчества и правоприменительной прак-
тикой, в том числе существуют различия в определениях терроризма, 
закреплённые в международных правовых документах.

В многослойных определениях радикализации связующим является 
целостное понимание радикализации как процесса перехода от неради-
кальных форм к радикальным. Причём рассматриваются различные ва-
рианты форм в качестве оснований нерадикального (ненасильственные 
формы выражения мнений, идей, поведения, действий) и радикального 
(радикальные идеи, мнения, насильственные формы поведения и дей-
ствий). Существенным аспектом процесса перехода от нерадикальных 
форм к радикальным является принятие насилия как способа достижения 
цели, которая может быть политической, религиозной, идеологической 
и даже личной.

Концепция радикализации как предиктора терроризма не лишена про-
блем с точки зрения масштабов понимания самого процесса на микро-, 
мезо- и макроуровнях, соответственно, и понимания того, кто в этом 
процессе играет доминирующую роль: индивиды или группы. Некото-
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рые учёные полагают, что пути к экстремизму или насилию настолько 
индивидуальны, что поиск причинных факторов радикализации если 
не контрпродуктивен, то, по крайней мере, не эффективен. Другие учёные 
утверждают, что люди вовлекаются в процесс радикализации благодаря 
социальным связям, дружбе и/или родственным связям.

Первопричина насильственной радикализации, приводящей к терро-
ризму, является предметом дискуссий, мнения разделяются между дву-
мя доминирующими теориями. Первая — теория «роя» (swarm theory, 
self-radicalization [13]), согласно которой радикализация людей происхо-
дит свободно в социальных сетях в результате саморадикализации, про-
цесс организуется «сверху вниз». Вторая — теория «рыбаков» (fishermen 
theory [14–15]), согласно которой террористические сети приводят к на-
сильственной радикализации и, как следствие, к терроризму, процесс 
организуется «снизу-вверх», т. е. происходит в небольших социальных 
группах как «побочный продукт» самоорганизации людей [14]. Этот про-
цесс ещё получил метафорическое название «джихад без лидера», потому 
что происходит свободный процесс, т. е. акторы приспосабливаются к вну-
тренним условиям без организации «сверху вниз». Большинство гипотез 
и концепций насильственной радикализации опираются на одну из этих 
теорий, потому что дебаты представляют собой классический социологи-
ческий разрыв «между структурой и агентностью, или важностью органи-
заций в противовес индивидуальной социализации» [14, с. 179]. Можно 
сказать, что механизмы радикализации являются скорее эмерджентными 
свойствами процесса. В результате дебатов между приверженцами «роя» 
и «рыбаков» появилась новая гипотеза заражения терроризмом (the terror 
contagion hypothesis) [16]. Суть гипотезы заключается в том, что насиль-
ственная радикализация связана с социальным заражением, т. е. насиль-
ственная идеология и методы террористической деятельности передаются 
через «культурные сценарии», которые, в свою очередь, формируются по-
сле совершённых террористических актов. Теории радикализации «роя» 
и «рыбаков» в этой гипотезе являются не причиной процесса, а её «побоч-
ным продуктом»: «рой» и «рыбаки» — это всего лишь некоторые из мно-
гих потенциальных проявлений, возникающих в результате заражения 
терроризмом внутри процесса радикализации, а насильственная радика-
лизация представляет собой «социальную заразу». Она распространяется 
путём объединения насильственной идеологии и «культурных сценариев» 
осуществления массового насилия. Кроме того, при определённых усло-
виях эта социальная зараза может стать самовоспроизводящейся, само-
поддерживающейся [16].

Социологи и психологи уже в первое десятилетие исследований ради-
кализации признали, что крайне трудно собрать достоверные эмпириче-
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ские данные об этом процессе [2; 7; 17–20]. Большая часть трудностей 
заключается в том, что в обществе может быть много радикализирован-
ных людей, которые на самом деле не совершали и даже не планировали 
насильственного действия (или террористического акта как крайней 
точки радикализации), но они имеют радикальные убеждения и могут 
находиться в процессе радикализации. Но поскольку большинство эм-
пирических исследований в основе содержат выборку только тех, кто 
уже радикализирован, встал на путь насилия, постольку результаты ис-
следований подтверждают предположение о том, что террористическое 
насилие характеризует конечную точку радикализации. Исключение 
из выборки тех, кто радикализирован частично, кто дистанцировался 
от радикальной среды (навсегда или временно) или всё ещё находит-
ся в процессе, но не проявил себя в насильственных акциях или под-
держке насильственного экстремизма, терроризма, сильно ограничивает 
возможность прийти к пониманию самого процесса и, соответственно, 
к разработке мер по предотвращению дальнейшей индивидуальной или 
групповой радикализации.

Выявление тех, кто находится в процессе онлайн-радикализации, яв-
ляется ещё более трудной для решения задачей, поскольку: 1) понятие 
«онлайн-радикализация» ещё более расплывчато, чем понятие «радика-
лизация», и согласованного определения также не существует; 2) интер-
нет не является причиной радикализации, это инструмент, с помощью 
которого осуществляется быстрое воздействие на широкую аудиторию; 
соответственно, массовый, вирусный, масштабируемый эффект позволя-
ет радикализировать в короткие сроки пользователей, но, что первично, 
микро- или мезоуровень остаётся под вопросом; 3) под сомнение ставится 
вопрос разделения онлайн- и офлайн-пространства; исследователи от-
мечают, что дихотомия является неоправданной, потому что приводит 
к узкому пониманию роли коммуникационных технологий в процессе 
радикализации [21–23]. Появилось даже отдельное направление иссле-
дований, в котором «радикализация понимается как процесс, который 
разворачивается в онлайн и офлайн одновременно в гибридном онлайн-
пространстве… которое органично объединяет элементы, относящиеся 
как к онлайн, так и офлайн среде» [23, с. 2]. Приверженцы этого подхода 
используют меткое слово «Onlife», придуманное философом Лучано Фло-
риди [24], и производное от него словосочетание «Onlife spaces» [23].

Что касается консенсуса в определении онлайн-радикализации, приво-
дим определение, которое чаще всего применяют исследователи именно 
этого направления. Онлайн-радикализация рассматривается «как про-
цесс, в ходе которого люди подвергаются влиянию экстремистских убеж-
дений и взглядов, подражают и усваивают их посредством Интернета, 
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в частности социальных сетей, и других форм онлайн-коммуникации» 
[25, с. 01]. Интернет не рассматривается как причина радикализации, 
только как способ, технологии, позволяющие максимально быстро, мас-
штабно доставлять информацию пользователям глобальной сети.

Позиция исследователей, которые предлагают рассматривать радика-
лизацию как неразрывный процесс онлайн и офлайн одновременно, на се-
годняшний день является скорее теоретической экспликацией, чем реаль-
но реализуемым концептом. Изучение процесса радикализации в таком 
контексте на настоящий момент крайне затруднительно, потому что тре-
буются: 1) методологическая строгость (количественная/качественная); 
2) эмпирическая строгость (выборка, сбор первичных данных); 3) разра-
ботка, расширение (и адаптация уже имеющихся) методов и инструмен-
тов поиска, обработки и анализа больших данных; 4) преодоление крайне 
сложного барьера — доступ к «популяции исследуемых».

За прошедшие двадцать лет сложились следующие направления иссле-
дований микро-, мезо- и макроуровня изучения радикализации.

Анализ поведенческих и социально-психологических атрибутов ради-
кализации [26; 6; 27–29]. Наиболее перспективным в этом направлении 
исследований является социокогнитивный подход, в котором радикали-
зация определяется постепенной и непрерывной трансформацией пред-
ставлений, целей, убеждений и источников мотивации [30].

Исследование факторов риска радикализации и самого процесса рас-
пространения радикальных идей [2; 31–34]. Внимание исследователей 
сосредоточено на изучении динамики межгруппового конфликта, меха-
низмах радикализации и факторов риска радикализации микро-, макро- 
и мезоуровня.

Исследование процесса радикализации как совокупности поведенче-
ских, психологических, социальных, идеологических, мобилизационных 
и других компонентов. По мнению исследователей, радикализация зави-
сит от контекста, в котором она происходит, и насильственного контента, 
который потребляется пользователями социальных медиа [35–44]. Харак-
терной чертой процесса активной радикализации является наличие нар-
ратива, поддерживающего насилие и прямые или косвенные социальные 
взаимодействия, в ходе которых формируется легитимирующая насилие 
интерпретация реальности [11]. В этом направлении можно выделить 
многоуровневый подход, который в силу своей методологической слож-
ности, необходимости применения автоматизированных инструментов 
и сервисов, а также баз данных (например, PIRUS — Profiles of Individual 
Radicalization in the United States, появившаяся в 2014 году и содержащая 
информацию о более чем 3 тыс. профилей за период 1948–2021 гг.) ещё 
не получил значительного распространения, но является перспективным.
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На протяжении незначительного по времени изучения феномена ра-
дикализации учёные из разных областей знания создали новую междис-
циплинарную область, в которую интегрированы социологи, психоло-
ги, лингвисты, философы, криминологи, математики, специалисты data 
science и др. По-нашему мнению, концепция радикализации как преди-
ктора терроризма носит прикладной и даже инструментальный характер, 
поскольку сосредоточена на диагностике процесса — последовательности 
действий людей, «заражаемых» идеей насильственных способов достиже-
ния цели, которая может быть политической, идеологической, религиоз-
ной и даже личной.

Эмпирическая база, методология и методы анализа 

Как отмечалось во Введении, цель статьи — наукометрический анализ 
современного состояния исследований радикализации в российском и за-
рубежном научно-исследовательском поле, выявление тенденций и дина-
мики изучения радикализации, возможностей и ограничений развития 
научного направления в России. Сразу отметим два важных ограничения. 
Первое: для изучения был выбран десятилетний временной период — 
с 2014 по 2023 г., поскольку именно этот период стал наиболее продук-
тивным и многогранным в исследованиях радикализации. Для «чистоты 
эксперимента» также была осуществлена выгрузка данных по публика-
циям в России за период с 2000 по 2013 г. для проверки гипотезы о том, 
что в первом десятилетии ХХI века в России исследования радикали-
зации практически не проводились. Гипотеза подтвердилась после экс-
пертной проверки. Второе: сравнение напрямую количественных данных 
по российским и зарубежным публикациям не проводилось, поэтому они 
представлены раздельно. Это связано с тем, что: количественная доля 
публикаций в зарубежных источниках несравнимо выше, потому что ис-
следования начались гораздо раньше; в силу ограничений для российских 
исследователей доступа к базам данных WOS/Scopus были собраны дан-
ные из трёх различных источников, которые ограничены функционалом 
выгрузки данных. Эти объективные ограничения не отразились на каче-
стве результатов исследования.

Для оценки тенденций и динамики изучения радикализации в рос-
сийской научной периодике были отобраны публикации за период с 2014 
по 2023 г. включительно, проиндексированные на сайте научной элек-
тронной библиотеки eLIBRARY. Публикация включалась в рассматрива-
емую выборку при соблюдении следующего условия: в названии, аннота-
ции или ключевых словах должен встречаться термин «радикализация». 
Рассматривались исключительно статьи, имеющие полный текст на сайте 
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eLIBRARY и опубликованные в журналах. Иные материалы (согласно 
классификации портала eLIBRARY), а именно: материалы конференций, 
монографии, диссертации, отчёты и патенты не рассматривались. На ри-
сунке 1 приведено распределение количества работ, соответствующих 
условиям отбора, по годам.
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Рис. 1. Количество публикаций с ключевым словом «радикализация», 
размещённых на портале eLIBRARY, 2014–2023 гг.

Для оценки тенденций и динамики изучения радикализации в между-
народной научной периодике были отобраны публикации за аналогичный 
период 2014–2023 гг., в которых термин «radicalization» встречался в на-
звании, аннотации или перечне ключевых слов. Нерелевантные публи-
кации из таких категорий, например, как «Biochemistry, Genetics and 
Molecular Biology», «Physics and Astronomy», были исключены. С учётом 
ограничения доступа к аналитическим системам SciVal и Clarivate был 
выполнен поиск публикаций в рамках систем трёх крупнейших научных 
издательств: Elsevier, Wiley и Springer. Таким образом, результаты по-
иска распределились следующим образом: Elsevier — 121 публикация, 
Wiley — 239, Springer — 1490.
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Результаты

Наукометрический анализ современного состояния исследований 
радикализации в российском научно-исследовательском поле. В рам-
ках количественного анализа с помощью встроенных сервисов портала 
eLIBRARY были выделены тематические рубрики публикаций, а также 
ключевые слова. Подробное описание распределения публикаций по тема-
тическим рубрикам приведено в таблице 1. Цвет заливки ячеек в таблице 
иллюстрирует «популярность» соответствующей тематической рубрики 
в пределах года публикации (максимальному значению соответствует зе-
лёный цвет, минимальному — красный). 

Таблица 1
Количественное распределение анализируемых публикаций  

по тематическим рубрикам на портале eLIBRARY, 2014–2023 гг.

Тематические рубрики 
публикаций

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Всего

Политика 
и политические науки

17 15 24 27 30 23 35 45 27 24 267

Государство и право. 
Юридические науки

6 8 15 28 13 16 27 37 14 19 183

История.  
Исторические науки

12 10 18 18 22 9 13 22 23 7 154

Социология 3 5 7 5 7 10 10 16 13 6 82

Философия 3 1 3 6 3 1 1 2 3 4 27

Психология – 1 2 1 2 8 7 5 7 5 38

Народное 
образование. 
Педагогика

– 1 1 1 3 1 2 3 5 2 19

Религия. Атеизм 2 – 1 2 4 – – 1 5 1 16

Экономика. 
Экономические науки

1 – 2 – 3 1 3 1 2 1 14

Языкознание – 1 – 1 – – 2 4 1 1 10

Комплексное изучение 
отдельных стран 
и регионов

1 1 – 1 2 3 3 – 1 – 12

Медицина 
и здравоохранение

1 – 1 –– 1 – 1 – – – 4

Общественные науки 
в целом

2 – 1 – – 2 1 1 1 – 8

Литература. 
Литературоведение. 
Устное народное 
творчество

– – 1 – 1 – – – – 1 3
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Тематические рубрики 
публикаций

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Всего

Культура. 
Культурология

– – 1 – 1 1 – – – – 3

Автоматика. 
Вычислительная 
техника

– – – – – – – – 2 – 2

Демография – – – – – – 1 1 – – 2

Общие и комплексные 
проблемы технических 
и прикладных наук 
и отраслей 
народного хозяйства

– 1 – – – – – 1 – – 2

Организация 
и управление

– – – 1 – – – 1 – – 2

Массовая 
коммуникация. 
Журналистика. 
Средства массовой 
информации

– – – – – – – – 1 – 1

Информатика – – 1 – – – – – – – 1

Комплексные 
проблемы 
общественных наук

– – – – – 1 – – – – 1

Общее кол-во 
публикаций

48 44 78 91 92 76 106 140 105 71 851

Отметим, что у 7 публикаций 2023 года на момент анализа отсутство-
вало указание тематических рубрик, чем объясняется расхождение соот-
ветствующих значений между рисунком 1 и таблицей 1.

Распределение публикаций по первым 10 наиболее популярным тема-
тикам приведено на рисунке 2, на рисунках 3 и 4 — распределения по из-
даниям и аффилиациям авторов соответственно.

Для оценки контекста, в котором рассматривается процесс радика-
лизации, были проанализированы ключевые слова публикаций. Для 
рассмотрения были отобраны топ-30 ключевых слов для каждого из рас-
сматриваемых годов публикаций. Из рассмотрения исключены такие 
ключевые слова, как «радикализация» и «радикализм» поскольку они 
отражают лишь соответствие публикации изначальному поисковому 
запросу.

Окончание таблицы 1
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Рис. 2. Распределение рассматриваемых публикаций по 10 наиболее популярным 
тематическим рубрикам на портале eLIBRARY, 2014–2023 гг.
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Рис. 4. Распределение рассматриваемых публикаций 
по организациям (аффилиации авторов)

Если в топ-30 попадались одни и те же ключевые слова и выражения 
на русском и английском языках, то отбиралось только наибольшее из зна-
чений, чтобы исключить возможность необоснованного «завышения» веса 
ключевого слова (поскольку в большинстве публикаций содержатся два спи-
ска ключевых слов: на русском и английском языках). Значения же близких 
по смыслу ключевых слов и выражений объединялись. Например, термин 
«экстремизм» в итоговой выборке ключевых слов включает в себя также «ре-
лигиозный экстремизм», «исламский экстремизм», а «ислам» включает так-
же «исламский мир», «исламизм», «радикализация ислама», «исламский 
радикализм». В таблице 2 приведена детализация частоты включения соот-
ветствующих ключевых слов в публикациях, вышедших с 2014 по 2023 г., 
соответствующее облако ключевых слов приведено на рисунке 5.

Для анализа значения термина «радикализация», которое использует-
ся в российском исследовательском поле, были отобраны топ-3 наиболее 
цитируемых публикаций в каждом из годов рассматриваемого диапазона. 
Следует отметить ограничения выбранного подхода, а именно: не все це-
левые публикации 2023 года проиндексированы на момент выполнения 
наукометрического анализа (26 января 2024 г.). Также в силу пока ещё 
малого количества цитирований работ 2023 года по сравнению с предше-
ствующими ему годами, топ-3 публикаций по цитируемости могут не от-
ражать реальную востребованность результатов.
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Таблица 2
Частота включения ключевых слов в рассматриваемых публикациях 2014–2023 гг. 

на портале eLIBRARY

Ключевое слово
или выражение

Количество
Доля в общем числе

ключевых слов, %
Экстремизм 201 26
Терроризм 160 21
Ислам 145 19
Молодёжь 56 7
Религия 45 6
Социальные сети 28 4
Идеология 26 3
Центральная Азия 24 3
Противодействие 22 3
Франция 22 3
Дерадикализация 20 3
Россия 20 3

Рис. 5. Облако ключевых слов анализируемых публикаций 2014–2023 гг. 
на портале eLIBRARY

Наукометрический анализ современного состояния исследований 
радикализации в зарубежном научно-исследовательском поле. В та-
блицах 3 и 4 приведены данные о распределении по тематическим катего-
риям целевых публикаций, вышедших в журналах и книгах издательств 
Elsevier и Springer соответственно. Особенности поисковой системы изда-
тельства Wiley не позволили сформировать аналогичную таблицу по ре-
зультатам поиска. Следует учесть, что одна публикация может одно-
временно относиться к нескольким тематическим категориям, поэтому 
суммарные значения не совпадают с общим числом отобранных работ.
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Таблица 3
Количественное распределение анализируемых публикаций 2014–2023 гг. 

по тематическим рубрикам издательства Elsevier

Тематическая рубрика Количество публикаций
Medicine and Dentistry 67

Psychology 64

Social Sciences 59

Computer Science 18

Economics, Econometrics and Finance 17

Arts and Humanities 12

Environmental Science 10

Neuroscience 8

Таблица 4
Количественное распределение анализируемых публикаций 2014–2023 гг. 

по тематическим рубрикам издательства Springer

Тематическая рубрика Количество публикаций

Political Science 289

Social Sciences, general 210

Sociology, general 208

Criminology and Criminal Justice, general 143

Political Science and  
International Relations, general

135

Anthropology 88

Religious Studies, general 82

Ethics 71

Political Philosophy 71

Philosophy, general 69

Science, Humanities and 
Social Sciences, multidisciplinary

69

Methodology of the Social Sciences 63

Comparative Politics 62

Personality and Social Psychology 61

International Relations 59

Sociology of Religion 59

Artificial Intelligence 53

Political Theory 52

Philosophy of Science 50

Theories of Law, Philosophy of Law,  
Legal History

46
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Системные функции поисковых систем Elsevier и Wiley позволили вы-
делить также и ключевые слова в рассматриваемых публикациях. В та-
блицах 5 и 6 приведены наиболее часто встречающиеся ключевые слова, 
количество их упоминаний и соответствующая доля в общем количестве. 
Близкие по смыслу ключевые слова были объединены в один термин. 
На рисунках 6 и 7 приведены соответствующие облака ключевых слов 
рассматриваемых публикаций.

Таблица 5
Частота включения ключевых слов в публикациях 2014–2023 гг. издательства Elsevier

Ключевое слово 
или выражение

Количество
Доля в общем числе 

ключевых слов, % 

Terrorism 46 22

Extremism 25 12

Adolescence 19 9

Violence 19 9

Identity 16 8

Islam 14 7

Psychopathology 9 4

Jihad 9 4

Online 9 4

Security 6 3

Religion 5 2

Sociophysics 4 2

Machine Learning 4 2

Social Media 4 2

Personality 4 2

Propaganda 4 2

Post 3 1

Al-Qaeda 3 1

Conversion 3 1

Polarization 3 1

Prison 3 1

Таблица 6
Частота включения ключевых слов в публикациях 2014–2023 гг. издательства Wiley

Ключевое слово 
или выражение

Количество
Доля в общем числе 

ключевых слов, % 
Terrorism 50 21
Extremism 40 17
Violence 26 11
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Ключевое слово 
или выражение

Количество
Доля в общем числе 

ключевых слов, % 
Social Media 20 8

Identity 9 4

Youth 9 4

Counter Terrorism 8 3

Jihad 8 3

Prison 8 3

SocialMovements 7 3

ForensicScience 6 3

Islam 6 3

Mobilization 6 3

Deradicalization 5 2

Online Radicalization 5 2

Prevention 5 2

Racism 5 2

Colonialism 4 2

Muslim 4 2

Ideology 3 1

Individuation 3 1

United States 3 1

Рис. 6. Облако ключевых слов анализируемых публикаций 2014–2023 гг.  
издательства Elsevier  

Окончание таблицы 6
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Рис. 7. Облако ключевых слов анализируемых публикаций 2014–2023 гг. 
издательства Wiley

В ключевых словах анализируемых статей издательств Elsevier и Wiley 
на первых двух местах находятся «Terrorism» и «Extremism». Основным 
же заметным отличием является наличие «Social Media» среди топ-5 клю-
чевых слов издательства Wiley.

Обсуждение

Результаты анализа российских научных публикаций позволяют кон-
статировать наличие устойчивой связи между терминами «радикали-
зация» и «экстремизм», «терроризм» и «ислам», которая наблюдается 
на протяжении всего рассматриваемого периода (2014–2023 гг.). Темати-
чески радикализация рассматривается в первую очередь в политическом, 
юридическом и историческом контекстах, социологический, философский 
и психологический аспекты процессов радикализации рассматриваются 
значительно реже.

Анализ наиболее цитируемых публикаций по годам выявил следую-
щее: термин «радикализация» используется как самодостаточный, без 
формального определения в подавляющем большинстве работ либо как 
синоним терроризма, экстремизма [45–68]. Значительное количество 
работ направлено на описание и изучение процессов исламской радика-
лизации [56; 69; 62–64; 67–68] и радикализации молодёжи [45; 51; 54; 
57–60; 65; 69; 70; 71]. Связь между социальными медиа (и интернетом 
в общем) и радикализацией рассматривается только в четырёх работах 
[60; 65; 70; 72].
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Несмотря на то, что в ряде работ [62; 69] используются сравнительные 
степени вместе с термином «радикализация» (например, «самое радикаль-
ное» или «более радикальное»), что подразумевает наличие различных 
«степеней» или «этапов», радикализация как процесс без безусловной 
негативной коннотации рассматривается только в шестой части работ [49, 
54, 70–71, 73]. Междисциплинарный аспект изучения радикализации 
явно выделяется только в трёх работах [54; 70–71]. 

Определение «радикализации» дано менее чем в четверти рассматрива-
емых работ [54; 69; 70–71; 73–74]. При этом определения радикализации 
заметно отличаются. Д. Г. Лощаков определяет радикализацию в инсти-
туциональном плане как «организованную и целенаправленную деятель-
ность политизированных групп молодёжи» [69, с. 35]. В работе «Ради-
кализация в подростково-молодёжной среде: в поисках объяснительной 
схемы», имеющей характер обзора, приведены несколько определений 
радикализации других авторов [71]. С. Г. Кирдина-Чэндлер рассматрива-
ет радикализацию как «усиление непримиримых настроений, неуверен-
ность существования, приверженность крайним взглядам и резкую кри-
тическую направленность по отношению к существующим институтам» 
[73, с. 7]. В работе «Изучение процесса онлайн-радикализации молодёжи 
в социальных медиа (междисциплинарный подход)» радикализация пред-
ставлена как «процесс перехода от ненасильственных форм выражения 
мнения к насильственным действиям» [70, с. 162], что частично созвучно 
с таким определением, как принятие «индивидуумом экстремистских 
политических, социальных или религиозных идеалов и их продвижение 
насильственными методами» [74, с. 60].

Результаты проведённого анализа работ позволяют сформулировать 
следующие выводы.

Во-первых, в России исследования радикализации ещё не получили 
активного распространения. В целом исследования можно охарактери-
зовать как поверхностные, обделённые эмпирическими данными и даже 
зачастую страдающие избыточным пересказом — в ущерб аналитической 
составляющей. О теоретической проработке как о самостоятельной кон-
струкции для построения авторских концепций радикализации на сегод-
няшний день даже не приходится говорить. Лишь в единичных публика-
циях закладываются основы для такой работы. Отметим, что частично 
это можно объяснить в том числе проблемами наличия доступа к данным.

Во-вторых, в российском научном сообществе радикализация рассма-
тривается преимущественно в связи с проблематикой религиозного экс-
тремизма и терроризма. Иными словами, рассматривается финальная 
стадия процесса радикализации действий согласно модели политической 
радикализации McCauley-Moskalenko [2]. Этапы процессов радикализации 
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мнений и действий, а также компоненты радикализации, имеющие зна-
чение в каждой из моделей, фактически остаются за границами внимания 
основной части исследователей.

В-третьих, доминирует подход, рассматривающий процесс радикали-
зации «сверху вниз»: индивид радикализуется, в первую очередь, вслед-
ствие оказанного целевого, намеренного влияния (вербовщиков, онлайн-
сообществ и пр.). То есть заметна приверженность к «лагерю» разделяю-
щих теории «роя» и саморадикализации. Реже, преимущественно в рам-
ках тематических направлений «социология» и «психология», процесс 
радикализации рассматривается «снизу-вверх»: в результате сложного 
сочетания личностных, культурных (субкультурных), временных (одно-
моментных) факторов, факторов окружения и иных индивид проходит 
различные стадии радикализации. В данном случае наблюдается при-
верженность теории «рыбаков». Особо отметим, что ни в том, ни в другом 
случае авторы работ не ссылаются на исследования, посвящённые теории 
«роя» или теории «рыбаков».

В-четвертых, следует отметить низкую долю работ, посвящённых про-
филактике радикализации и, соответственно, экстремизма и терроризма. 
Мы полагаем, что это связано с тем, что российские исследователи мало 
знакомы с зарубежными публикациями по этому направлению. Недоста-
ток эмпирических знаний и объяснительных концепций радикализации 
не позволяет не только предложить эффективные решения в сфере про-
филактики, но и выполнить качественную (с хорошо интерпретируемыми 
результатами) оценку уже принятых и реализуемых подходов.

По результатам анализа публикаций в международной научной пери-
одике можем констатировать, что тематически исследования радикали-
зации преобладают в политических науках, социальных науках — соци-
ологии и психологии. Топ-ключевых слов в публикациях распределяется 
(по убыванию) следующим образом: терроризм, экстремизм, насилие, 
подростки, молодёжь, идентичность, социальные медиа, ислам.

Отметим, что полученные результаты по англоязычным публикациям 
схожи с результатами исследований ряда российских учёных. В первую 
очередь, и в тех, и в других работах радикализация рассматривается в связи 
с насильственным экстремизмом и терроризмом. Также к сходствам можно 
отнести заметную связь между понятиями «радикализация» и «молодёжь» 
(Youth, Adolescence). При этом связь с ключевым словом «ислам» в россий-
ском поле заметно более выражена. Также стоит отметить нарастающую 
тенденцию в англоязычном исследовательском поле к изучению специфики 
онлайн-радикализации, в том числе с применением методов машинного 
обучения, что является практически единственным потенциально эффек-
тивным инструментом для решения данного рода задач [75]. В единичных 
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случаях российские исследователи применяют методы и инструменты Data 
Science при изучении процессов радикализации, однако, к сожалению, 
вопросам качества работы с данными внимания уделяется недостаточно. 
Наличие же таких ключевых слов, как Identity, Sociophysics, Personality, 
Social Movements, которые занимают своё, хоть и сравнительно скромное 
место в англоязычных исследованиях, и их полное отсутствие в российских 
указывают на складывающуюся принципиальную разницу в подходах к по-
ниманию природы феномена радикализации. Авторы статьи предполагают, 
что разница обусловлена общим отставанием российских исследований как 
минимум на десятилетие.

Заключение

Изучение радикализации стало прикладным направлением в исследова-
ниях терроризма, перспективным для диагностики механизмов вовлечения 
в террористическую деятельность. В международном научно-исследова-
тельском поле понятие «радикализация» вошло в тезаурус учёных, но ещё 
не получило общепринятого определения, тогда как в российском поле сам 
термин применяется, но критически редко встречаются его интерпретации.

Чтобы минимизировать существующие разногласия в определениях ради-
кализации, полезно помнить о «многослойности» самого процесса и учиты-
вать разные точки зрения, следуя принципу дисциплинарного эклектизма, 
заложенному Робертом Мертоном. Он утверждал, что прийти к приемле-
мым объяснениям сложных феноменов, «разгадать социальную сложность 
возможно только за счёт эклектичности — взаимодополняемости концепту-
альных схем, используя активы различных точек зрения, многостороннюю 
мозаику теоретических объяснений и быть свободным от одностороннего 
догматизма в отношении альтернативных объяснений» [76].

В российском исследовательском поле концепция радикализации как 
процесса, являющегося предиктором терроризма, стала объектом изу-
чения только во втором десятилетии нынешнего века. На сегодняшний 
день российские исследователи находятся на начальном этапе изучения 
радикализации: в их поле зрения экспликация понятия, накопление эм-
пирических данных, попытки создания концептуальных схем. Заметное 
отставание, по-нашему мнению, имеет ряд взаимосвязанных причин.

Критически мало российских исследователей знакомы с работами за-
рубежных коллег по радикализации. Именно с этим связано отсутствие 
определений радикализации в большинстве публикаций и, соответствен-
но, выдвижение и обоснование собственных гипотез и концепций.

Объект исследования. Провести полевое исследование сложно, иногда 
невозможно «дотянуться до источника», поэтому применение традици-
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онных методов опроса, интервью зачастую сильно ограничено. Есть аль-
тернатива — создание баз данных (сбор данных из открытых источников), 
применение качественных методологий (к примеру, кейс-стади), которые 
были, есть и будут оставаться основными в этой области. Но это трудоёмкие 
процессы, которые требуют организации и не могут быть решены силами 
только отдельных исследователей, необходима коллективная работа спе-
циалистов из разных областей знаний. Кроме того, доступ к широчайшему 
спектру исходных данных, включая открытые данные социальных ме-
диа, является проблемой. Тут стоит упомянуть в качестве примера проект 
Facebook Open Research & Transparency1, направленный на предоставление 
данных исследователям при соблюдении приватности. Отдельного и тща-
тельного обсуждения и согласования требуют вопросы безопасности данных 
и исследовательской этики. Фактически проблема доступа исследователей 
к данным является актуальной, но нерешённой для учёных во всем мире.

Методология и методы. В этой области исследований используются ме-
тодологии и методы разных областей знания, отсутствуют универсальные, 
согласованные или «отточенные» методы. Но российские исследователи 
могут опираться на уже апробированные зарубежными коллегами методы 
и методики, адаптировать их и в дальнейшем приступить к разработке 
собственных методов, технологий, методик.

Сами исследователи и подготовка научных кадров. Изучение радика-
лизации, также, как и терроризма, насильственного экстремизма, при-
влекает немногих. Полностью посвящают себя изучению этой области 
на постоянной основе или на длительный период времени единицы. Это 
связано со специфичностью области исследований. Междисциплинарный 
характер данной области ещё больше осложняет её изучение, посколь-
ку собрать научный коллектив под такие исследования крайне затруд-
нительно. Требуются специальные программы подготовки и повышения 
квалификации: в современных условиях базовые компетенции в области 
Data Science являются обязательным требованием для обеспечения ка-
чества результатов исследований. Нет специализированных журналов, 
не проводятся тематические конференции, на которых исследователи 
могли бы поделиться опытом.

Финансирование исследований. Очевидно, как в случае любого ново-
го направления, пока в него не придут финансовые инвестиции, притока 
исследователей ожидать не стоит, следовательно, и системно развиваться 
направление не будет.

Подводя итог, выскажем мысль, которая не является ни новой, ни ори-
гинальной, но очевидной. Разработка любых мер противодействия и про-

1 С 2022 года признана в РФ экстремистской организацией.
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филактики таких сложных явлений, как радикализация и терроризм, 
не может быть оторвана от изучения их локальных причин и механизмов, 
особенно в современных условиях новых угроз национальной безопасно-
сти России.
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Abstract. In an attempt to explain “who, how and why comes to terrorism?”, the research 
hypothesis that radicalisation is a predictor of terrorism emerged at the beginning of the 
21st century. From this moment, the formation of a new scientific research direction 
on the phenomenon of radicalisation began and dynamically developing interdisciplinary 
field of study in the second decade of the 2 st century. The article presents the results 
of radicalisation research current state scientometric analysis the in the Russian and 
foreign research field, identifies trends and directions, outlines the opportunities 
and limitations of the development of scientific direction in Russia. The choice of the 
time period for the analysis (2014–2023) is due to the fact that the second decade 
of radicalisation research is the most active and productive. In Russia, radicalisation 
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studies appeared only in this period. Based on the results of quantitative and qualitative 
analysis of Russian and foreign publications, the specific characteristics of the research 
current state are outlined. The key conclusion is that in the study of radicalisation, Russian 
researchers lag behind by at least a decade, the reasons for the lag and opportunities 
for the development of scientific direction in Russia are outlined.
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